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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, 
ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
УДК 32: 374.32/316                              DOI: 10.24411/2071-6141-2020-10301                       

 

К ВОПРОСУ О ПОЛНОЦЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
Е. Н. Малик, Е. Ю. Голубинский, В. В. Костенко 

 
Приведены результаты комплексного анализа процесса интеграции россий-

ской молодежи в системные общественно-политические отношения. Обоснована спе-
цифика положения молодежи как объекта и субъекта государственной политики и 
выявлены условия стимулирования ее общественно-политической активности. Авто-
ры приводят объективные доказательства, что молодежь нельзя отнести 
к саморазвивающейся системе, ее позиция в обществе и политическом процессе обу-
словлена существующими социально-экономическими и политическими условиями. 
Процесс институционализации молодежной политики в России сопровождается из-
менением роли молодого поколения в политических и социальных процессах. Аргумен-
тирован вывод, что положение молодого поколения, становление и реализация его об-
щественно-политического потенциала продолжают сохранять противоречивый ха-
рактер.  

Ключевые слова: молодежь, политический процесс, политическая субъект-
ность, государственная молодежная политика, политическая социализация. 

 
С одной стороны, молодежь рассматривают как объект политиче-

ской социализации, воспитания, что определено особенностями историче-

ского развития нашего общества. В этом ключе молодежь следует рас-

сматривать как наиболее перспективный объект государственных инвести-

ций. С другой стороны, молодые граждане стремятся к проявлению своей 

индивидуальности, креативности, а с помощью групповых факторов ак-

тивности, консолидированного интереса в рамках политической субкуль-

туры они имеют большой потенциал оказать реальное влияние на ход по-

литического процесса и демократизацию политического участия.  

Одним из важнейших условий политической субъектности молоде-

жи является ее политическое участие, гражданская идентичность, легаль-

ные формы проявления политической активности
 
и др. Успешная интегра-

ция молодого поколения в системные общественно-политические отноше-

ния, продуктивная реализации его инновационного потенциала выступают 

значимым фактором политического прогресса. 

Задача субъектов государственной молодёжной политики – напра-

вить слабо контролируемую энергию молодого поколения по нужному 

вектору развития. Эта цель требует значительных усилий как от органов 

государственной власти, так и от институциональных структур граждан-
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ского общества, так как общественно-политический потенциал молодежи 

должен быть эффективно использован для решения указанной амбициоз-

ной задачи.  

Российская действительность свидетельствует о сохраняющемся 

декларативном характере государственной молодежной политики. Указан-

ные тенденции обуславливают фрагментарный характер включения моло-

дых граждан в политическую жизнь общества, что препятствует их полно-

ценной интеграции в политический процесс. Вместе с тем молодежь - это 

движущий субъект процесса развития государственной молодежной поли-

тики, способный к прогрессивным преобразованиям существующих поли-

тических норм, ценностей и образцов поведения. 

Следствием ослабления регулирующей роли институтов политиче-

ской социализации молодежи в условиях социально-политических транс-

формаций являются процессы девиаций, потребительского отношения к 

жизни в молодежной среде, а также элементы радикализма и экстремизма. 

Эти явления имеют непосредственное влияние на рост политической апа-

тии, недоверия современной молодежи к традиционными политическим 

институтам. Однако это означает не полную потерю интереса к политике и 

общественной деятельности, а скорее возрастающее предпочтение более 

неформальных способов участия в политической жизни общества, свобод-

ных способов самовыражения, для которых характерны более слабо струк-

турированные формы гражданского участия. Политические ориентации и 

политические установки молодежи по объективным причинам подвижны, 

поэтому молодежь потенциально готова к любым начинаниям. 

В современной науке нет однозначного мнения в отношении субъ-

ектной роли молодежи в политическом процессе. С одной стороны, моло-

дежь рассматривают как объект политической социализации, воспитания, 

что определено особенностями исторического развития нашего общества. 

В советский период государство воспринимало молодежь, в частности 

комсомол, как молодого строителя коммунистического общества. Поэтому 

ценностные характеристики молодого поколения подводились под идеалы 

КПСС и приближались к целям социалистического строительства. Цен-

тральным вопросом воспитания оставался идеологический компонент со-

ответствия революционным традициям отцов, а также выполнение про-

грамм индустриализации страны при мощном трудовом молодежном ре-

сурсе. Все модели развития молодежной культуры (субкультуры), отража-

ющей собственные ценности молодежного возраста, пресекались прави-

тельством, ВЛКСМ и были отнесены к девиациям тлетворного влияния 

Запада [1].  
Также следует учесть и то обстоятельство, что молодое поколение 

в силу возрастных особенностей и неполноценного социального статуса 
является более социально уязвимой социальной общностью, а значит нуж-



5 

дается в целенаправленной поддержке государственных и социальных ин-
ститутов на этапе своего взросления.  

С другой стороны, именно молодежь выступает базой обществен-
ных изменений, обладая инновационным потенциалом, более легко при-
спосабливается к новым условиям. Немецкий ученый Карл Мангейм под-
черкнул, что молодёжь является своего рода резервом, выступающим на 
передний план, когда такое оживление становится необходимым для при-
способления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятель-
ствам [2]. 

Молодежь недостаточно понимать в традиционном смысле, только 
в качестве будущего общества, резерва демократических преобразований 
России. Ее необходимо оценивать как неотъемлемую часть современного 
общества, несущую особую, не заменимую другими социальными группа-
ми функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за 
преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизвод-
ство последующих поколений.  При этом, начиная свою самостоятельную 
жизнь, молодые граждане должны быть способны задать новый импульс 
процессу демократизации российского общества, реализовывать собствен-
ный потенциал социального новаторства.  

В сложившихся условиях первостепенной задачей Президент 
В. В. Путин считает «вовлечение молодежи в общественно-
политическую жизнь страны и привлечение ее к решению собственных 
проблем, поскольку трудно представить молодежную политику без са-
мой молодежи» [3]. 

Если рассматривать молодежь как особый субъект политической 
жизни общества, а значит активный и значимый субъект проведения госу-
дарственной молодежной политики, необходимо указать на следующие ее 
функциональные характеристики:  

1) сегодня молодежь выступает главным стратегическим ресурсом 
воспроизводства социума;  

2) именно молодым гражданам свойственен значительный иннова-
ционный потенциал, ориентация которого может иметь как конструктив-
ную, так и деструктивную направленность (в зависимости от конкретных 
социально-экономических и политических факторов);  

3) молодежь следует признать главным ресурсом, обеспечивающим 
национальную безопасность и обороноспособность государства;  

4) мобильность, технологичность и стремление к освоению нового 
квалификационного уровня, присущие современной молодежи, а также 
способность оперативно адаптироваться к любым изменениям высоко вос-
требованы в условиях современного рынка. 

Вместе с тем ведомственный характер государственной молодеж-
ной политики проявляется и в том, что, с точки зрения ее институциональ-
ных субъектов, молодое поколение не представляет собой категорию, об-
ладающую комплексом универсальных молодежных ролей и статусных 
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характеристик, оно разделено на страты и группы. То есть молодому поко-
лению свойственна определенная внутренняя возрастная, социальная, эко-
номическая и политическая дифференциация. Данные обстоятельства 
в значительной мере определяют модели социально-политической актив-
ности молодых граждан, условия их включения в общественно-
политические практики, а также субъектную / объектную роль в проведе-
нии государственной молодежной политики [4, с. 28]. 

Аргументировано, что конкретные исторические условия обще-
ственного развития способствуют либо препятствуют формированию 
субъектности молодежи, определяют функционирование институтов соци-
ализации и воспитания подрастающего поколения и в целом влияют на 
процесс институционализации государственной молодежной политики. 
Среди них выделим основные: 1) внимание институтов государственной 
власти и гражданского общества к становлению общественно-
политического потенциала молодого поколения; 2) создание государством 
и обществом реальных политических стимулов для активизации политиче-
ского потенциала и гражданской самореализации молодежи; 
3) обеспечение необходимых условий для реализации прав молодежи 
участвовать в демократических преобразованиях; 4) наличие системы со-
циальных лифтов для молодого поколения.  

Стоит сказать, что на политическую субъектность молодежи во 
многом влияет процесс ее политической социализации под воздействием 
таких институтов как, семья, образование, государство, армия, религиоз-
ные конфессии, политические партии, общественные организации и объ-
единения, СМИ. Результатом политической социализации граждан являет-
ся формирование политической культуры, представляющей собой совокуп-
ность мировоззренческих ориентиров, норм, традиций, представлений о 
политике. Политическая культура молодежи характеризуется ее специфи-
ческими политическими интересами, предпочтениями и установками, что 
указывает на признаки субкультуры. В структурном плане политические 
интересы молодых граждан содержат их точку зрения на деятельность 
властных институтов, а также оценку их практической работы по решению 
проблем в сфере молодежной политики. Таким образом, уровень полити-
ческой культуры молодых граждан непосредственным образом влияет на 
их политическое поведение, и в целом на течение политических процессов, 
находя свое выражение, например, в таких формах как патернализм, по-
литкорректность, популизм. 

Стоит подчеркнуть, что интеграция молодых граждан 
в политическую сферу и дальнейшая направленность политического уча-
стия протекают под воздействием интегрированной системы политиче-
ских, социально-экономических, исторических и культурных факторов. 
Социально-политические трансформации российского общества влияют на 
механизмы политической социализации подрастающего поколения, фор-
мирования его политического сознания. В ходе исследования мы предпри-
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няли попытку сгруппировать основные условия и факторы, препятствую-
щие становлению общественно-политического потенциала молодежи и по-
вышению ее субъектности: 

1) «объективные»:  
а) нестабильное социальное и материальное положение на началь-

ном этапе профессионального развития, отсутствие постоянного дохода и 
низкая  заработная плата по причине малого опыта трудовой деятельности; 

б) повышение конкурсных требований к получению высшего обра-
зования, высокая цена на оказание образовательных услуг на договорной 
основе, ограниченность  его доступности;  

в) лабильность политического сознания, подвижная система цен-
ностных ориентаций и установок, а также отсутствие необходимого опыта 
политической деятельности; 

2) «субъективные»:  
а) рост индивидуализма, трансформация духовно-нравственной си-

стемы ценностей в современном обществе;  
б) снижение или потеря интереса к политике;  
в) низкий уровень политической и гражданской культуры на фоне 

роста «модели потребителя»;  
г) рост уровня недоверия к властным институтам. 
Наравне с приведенными факторами целесообразно указать и на 

фактический уровень гражданской идентичности молодого поколения. 
Здесь важное значение имеет оценка молодыми гражданами своей роли 
в развитии демократизации российского общества, а также осознание ре-
ального влияния на ход современного политического процесса. Повыше-
ние политической идентификации молодых граждан во многом зависит от 
готовности российского общества продуцировать общегражданские ориен-
тиры, способные к интеграции населения страны. Здесь, как нам видится, 
активную позицию должны демонстрировать представительские властные 
структуры, политические партии, институты гражданского общества, мо-
лодежные объединения и союзы, СМИ. Данные институциональные общ-
ности имеют свои ресурсы и возможности, используя которые они и фор-
мируют свою модель молодежной политики.  

Социально-политические преобразования российского общества, 
протекающие под влиянием общемировых процессов, усложняют инсти-
туционализацию государственной молодёжной политики. Наш анализ по-
казал, что актуальными проблемами в данной сфере остаются следующие: 
отсутствие четких ориентиров и целей государственной молодежной поли-
тики в  условиях глобализации, новых вызовов мирового сообщества, мас-
совизации культуры, медиатизации политики и других вызовов современ-
ности; незавершенность нормативно-правовой базы, регламентирующей 
сферу реализации государственной молодежной политики; «низкий статус 
и дезинтеграция деятельности учреждений по работе с молодёжью, отсут-
ствие полноценной инфраструктуры организаций, адекватно отвечающей 
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потребностям и интересам молодого поколения» [5, с. 57]; низкий уровень 
финансового обеспечения государственной молодежной политики, как в 
целом и всей социальной политики государства и т. д. 

С учетом данных обстоятельств, государственная молодежная по-
литика должна проводиться с целью полноценной интеграции молодого 
поколения в деятельность органов государственной власти, местного са-
моуправления, общественных структур. При этом немаловажное значение 
имеет гражданская и политическая идентификация молодого поколения, 
система мотивации и духовно-нравственных ориентиров, что в целом 
формирует модель их общественно-политической активности.  

Сегодня многие из экспертов высказывают мнение, что российская 
молодежь проявляет низкий уровень политической культуры, не заинтере-
сована инвестировать свою энергию в развитие гражданского общества, 
проявляет безучастность к региональным практикам и деятельности ин-
ститутов местного самоуправления. В своем большинстве российская мо-
лодежь еще не готова демонстрировать зрелый уровень политической 
культуры. Такие важные ее слагаемые, как инициативность, устойчивый 
интерес к деятельности государственных и общественных институтов, 
гражданская ответственность, и самоорганизация, молодые граждане не вы-
двигают на первый план в иерархии своих ценностных ориентаций [6, с. 32]. 
Отсутствие данных устремлений во многом затрудняет политические ори-
ентации и стимулы молодежи, осознание значимости своей субъектной ро-
ли в политическом процессе страны.  

За последние годы мы наблюдаем некоторое усиление ориентаций 
российской молодежи на индивидуализм, конкурентоспособность, само-
стоятельность, «выражение личности». Так, около 72 % молодых граждан 
указывают на важность материального положения; 68 % отметили цен-
ностный смысл «свободы»; 53 % верят, что «риск дает шанс на успех».  
Несмотря на то что в молодые граждане признают значимость таких ос-
новных демократических ценностей, как права и свободы, уровень их ин-
тереса к политической сфере неустойчив и невысок [7, с. 32]. 

Указанные факторы непосредственным образом влияют на реализа-
цию политического и общественного потенциала молодых граждан, а так-
же их политическое поведение. Высокий уровень выражения политиче-
ской субъектности молодежи проявляется в ее интеграции в сферу полити-
ческих отношений, активном участии в деятельности органов государ-
ственной власти и институциональных структур гражданского общества. 
Напротив, выражение абсентеистических настроений, апатии, нигилизма, 
недоверия политической и административной элите говорит о полном са-
моотчуждении от политического процесса, что в принципе свойственно 
для большинства современной молодежи.  

И здесь целесообразно выявить, какова же степень самостоятельно-
сти молодежи при участии в политическом процессе и институционализа-
ции государственной молодежной политики при реализации своего обще-
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ственно-политического потенциала. В зависимости от положения молоде-
жи в обществе ее роль на разных стадиях политпроцесса может меняться: 
где-то она выступает субъектом отношений, а в другом случае, под влия-
нием различных факторов, она может стать объектом воздействия полити-
ческих сил. 

Нельзя не указать на молодых граждан, которые в силу своей поли-
тической апатии и осознания низкой степени своей субъектной роли 
в политическом процессе демонстрируют политическое поведение, кото-
рое следует охарактеризовать как абсентеистское. Как отмечает 
В. А. Крикунова, «в большей степени это объясняется психологической 
реакцией на гиперполитизацию в период предвыборных кампаний и си-
стематическое игнорирование требований молодежи в период между вы-
борами» [8, с. 108]. Представители данной группы приходят к пониманию, 
что политические акторы видят в них лишь ресурс для получения своего 
конкурентного преимущества и электоральной поддержки, а не являются 
активными выразителями интересов молодежи. Также политическая 
инертность молодых граждан возникает из-за их неверия в справедливость 
и прозрачность выборов. При этом неконвенциональные формы политиче-
ского участия здесь оказываются практически неприемлемыми. 

Активными сферами проявления общественно-политического уча-
стия и субъектности российской молодежи следует назвать: государствен-
ную и общественную молодёжную политику; участие в деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправления; членство 
в политических партиях и молодёжных общественных объединениях, 
гражданских инициативных организациях и т. д. В среднем численность 
молодежи, демонстрирующей общественно-политическую активность, со-
ставляет от 1 % до 6 %. Представители данной группы выражают стремле-
ние к активному участию в политическом процессе, верят в собственные 
силы и свою значимую роль в демократизации российского общества.  

Наряду с перечисленными легальными (конвенциональными) спо-
собами выражения, политическая активность может быть и нелегальной 
(неконвенциональной), это, например, такие способы выражения как не-
санкционированные уличные акции, митинги, мятежи; деятельность анти-
общественных и экстремистских организаций.  

Наш анализ показал, что факторами вовлечения молодежи в ряды 
протестного движения являются:  

1) пропаганда в СМИ западных ценностей и идеологии, направлен-
ной на разрушение массовой культуры, подмену культурных кодов;  

2) использование организациями псевдопатриотической и антисо-
циальной направленности сетевых технологий для мобилизации молодеж-
ного сознания;  

3) пропаганда оппозиции «успеха» активистов революционных и 
реакционных движений: от аргентинского Че Гевары до представителей 
российской внесистемной оппозиции. Такие приемы ориентированы на 
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внушаемость молодежи, неустойчивость ее политического сознания и ори-
ентаций. Молодежь всегда захватывал революционный дух, и так как энер-
гия у некоторой части подростков не находит конструктивного выражения, 
то заманчивые предложения со стороны оппозиционного движения сразу 
привлекают к себе внимание.  

Также нельзя не сказать об «интернет-социализации» современной 
молодежи. В сетевом пространстве Интернет свои законы, своя система 
ценностей. Современная молодое поколение сильно зависимо от квазипуб-
личности и рейтинга просторов своей странички в социальных сетях. Оче-
видно, что такая интернет-зависимость молодежи в силу подвижности ее 
политических ориентаций и установок, лабильности сознания будет и уже 
используется в самых разных, в том числе и политических, целях. «Моло-
дым гражданам стараются доказать, что они – сила, готовая к новым сверше-
ниям, к разрушению старого порядка и оформлению нового строя» [5, с. 84]. 
Это может привести к дезорганизации молодого поколения, «раскручива-
нию» русофобии и псевдопатриотизма. Примерами могут послужить «бе-
лоленточное» движение 2011 − 2013 гг. и протестные акции на Большой 
Якиманке и Болотной площади, Воскресный марш памяти Б. Немцова, 
протестные антикоррупционные акции, спровоцированные «Фондом борь-
бы с коррупцией» и др.  

Вместе с тем у подростков чаще за митингом стоит не политическая 
позиция, а «драйв». Участие молодого поколения в акциях протеста все 
чаще связано с «эффектом акционизма, приносящим вал просмотров 
YouTube, поток лайков и репостов в социальных сетях» [9]. Энергетика 
молодого поколения достаточно высокая, она требует каналов для саморе-
ализации. При этом уровень формирования политической культуры моло-
дых людей не позволяет им адекватно оценить сложные социально-
политические трансформации российского общества и современные тен-
денции мирового политического процесса. Поэтому задачей органов госу-
дарственной власти, в первую очередь по работе с молодежью, выступает 
разработка действенных механизмов по эффективной реализации обще-
ственно-политического потенциала молодого поколения в системе госу-
дарственной молодежной политики. В свою очередь институты и агенты 
политической социализации молодежи обеспечат позитивную ориентацию 
слабо контролируемой энергии молодых граждан по нужному вектору раз-
вития. Специфика содержания и направленность данного процесса на кон-
кретном этапе развития общества влияет на формирование моделей поли-
тического участия молодого поколения в политическом процессе страны. 

Из этого следует, что в условиях социально-политических транс-
формаций российского общества положение молодого поколения продол-
жает сохранять противоречивый характер. Во-первых, молодежь выступа-
ет базовым социальным ресурсом общественных изменений, так как де-
монстрирует быструю адаптацию к социально-политическим преобразова-
ниям и готовность к инновациям. В своем большинстве молодежь стре-
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мится к демонстрации свой индивидуальности. Около 36 % молодых ре-
спондентов убеждены, что важным направлением государства является 
«создание условий для самовыражения, самореализации молодёжи» [10]. 
Молодые граждане по-другому относятся к политической системе, чем 
предыдущие поколения. Молодое поколение отличается от взрослого 
населения прогрессивными установками, инновационным мышлением, 
предрасположенностью к новым моделям поведения, в том числе и в поли-
тике. Современная молодежь активно демонстрирует модели «цифрового 
участия» во всех сферах развития общества – от «цифирного» электораль-
ного участия до цифровизации бизнеса. Мы разделяем мнение 
Е.С. Устинович, что «стратегии цифрового развития способствуют сквоз-
ной интеграции информационно-технологических стратегий в будущем» 
[11, с. 114]. Тем самым молодежь более свободна в выборе направленности 
развития российского общества, в том числе своей политической субъект-
ности. Поэтому по праву молодежь называют ключевым стратегическим 
ресурсом развития современного государства. 

Во-вторых, если рассматривать молодое поколение как объект воз-
действия институтов молодежной политики, то следует взять во внимание 
тот факт, что на начальном этапе интеграции в систему общественных от-
ношений оно наиболее социально уязвимо как общность и нуждается в 
поддержке как государственных институтов, так и институтов гражданско-
го общества. По мнению самой молодежи, 33 % респондентов убеждены, 
что государственная молодежная политика «соответствует интересам мо-
лодежи», 44 % респондентов отметили, что «никак не затрагивает», и 20 % 
высказали мнение, что «противоречит интересам молодёжи». Также, 51 % 
опрошенных молодых граждан указывает на необходимость институтов 
государства «оказывать молодёжи социальную поддержку, защищать её 
интересы» 29 % отводят данную роль молодежным организациям и объ-
единениям и лишь 10,9 % молодых граждан готовы принять активное уча-
стие в разрешении проблем молодежи [10]. Таким образом, российская мо-
лодежь продолжает демонстрировать патерналистский тип политической 
культуры, что характеризуется отстраненным отношением к деятельности 
органов государственной власти и низкой оценкой собственной обще-
ственно-политической компетенции. 

В-третьих, в молодежной среде одновременно интегрированы про-
грессивно и критически настроенные к политике молодые люди, а также 
полностью инертные и безразличные. По мнению Ю. В. Манько и 
К. М. Оганяна, «как объект политики молодёжь проявляет себя в следую-
щих «ипостасях»: в качестве «зрителя» политической игры, пассивно 
наблюдающего, кто победит, обманет; «испытательного полигона» при 
проведении различного рода экспериментов» [12, с. 244-243]. С одной 
стороны, склонность молодежи более критично относиться к политической 
системе и правящим элитам, в том числе к политическим партиям, может и 
не вызывать беспокойства. Но с другой, пассивное участие молодого поко-
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ления в демократическом процессе (минимальным требованием здесь бу-
дет участие в голосовании на выборах) становится причиной развития апо-
литичности у большинства молодых граждан, что ведет к снижению явки 
на выборах, появлению значительного числа крайне плохо политически 
информированных избирателей, циничных граждан и менее вовлеченных 
в жизнь местных сообществ людей [12]. Указанные тенденции могут спо-
собствовать развитию мобилизационного поведения в молодежной среде, в 
том числе в неконвенциональных формах.  

Также следует рассмотреть причины и последствия недостаточной 
вовлеченности молодежи в формальную политику, а также формирования 
ее субъектности в демократическом процессе. Концептуальный подход 
«безразличного гражданина» указывает, что молодые граждане могут вы-
ражать свой интерес к политике без того, чтобы быть активно вовлечен-
ными в деятельность формальных политических партий, они могут участ-
вовать в политических действиях, не голосуя на выборах и не демонстри-
руя свою приверженность какой-либо политической партии. Они могут 
многое знать по отдельным политическим проблемам, одновременно оста-
ваясь крайне скептически настроенными по поводу своих шансов оказать 
реальное влияние на принятие соответствующих политических решений. 
Более того, они могут участвовать в действиях, которые являются полити-
ческими в широком смысле этого слова, не проявляя никакого интереса к 
самой политике. «Кроме того, в настоящее время в некоторых россий-
ских регионах сохраняется ситуация неполного охвата молодёжи учре-
ждениями органов по делам молодёжи и их услугами, наблюдается сни-
жение активности формирования эффективных механизмов управления 
и финансирования данных учреждений» [13, с. 23−24]. 

Таким образом, несмотря на то что молодые люди в меньшей сте-
пени вовлечены в формальную политику, они выражают обеспокоенность 
более общими проблемами, которые также могут трактоваться в качестве 
политических. Они часто вовлечены в кампании, нацеленные на решение 
какой-то одной конкретной проблемы, рассматриваемой молодыми как 
имеющей непосредственное отношение к их собственной жизни. Главные 
показатели эффективности работы по вовлечению молодежи в указанные 
процессы: 

1)  охват молодежи - если проект интересен молодым людям, то он 
развивается, появляется конкурс при отборе и т.д. Если нет интереса и нет 
изменений, то со временем он исчезает; 

2)  качество подготовки участников и проработанность проектов 
(касаемо образовательных форматом и конкурсов); 

3)  качество и проработанность в организации мероприятий самими 
специалистами молодежной политики; 

4)  жизнеспособность и развитие отдельных актуальных проектов 
после конкурсов; 

5) количество молодых людей «на входе» в определенный процесс и 
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«на выходе»; 
6) дальнейшее развитие (личное, профессиональное) молодежи, 

вышедшей из проектов молодежной политики; 
7) безусловно, общественное мнение о молодежной политике (оно 

складывается из сюжетов СМИ, которые освещают жизнь молодых людей, 
так или иначе принявших участие в ее реализации («сарафанное радио»); 

8) количество партнеров (как показывает практика, если окружаю-
щие видят работу и ее результат, то и сотрудничают охотнее, а порой и са-
ми предлагают спонсорскую помощь); 

9)  наличие или отсутствие негативных ситуаций (жалобы, недо-
вольство деятельностью молодежных организаций со стороны участников, 
родителей, партнеров. 

Напротив, теория «культурного сдвига» политического участия мо-
лодежи выдвигает альтернативную точку зрения. Сторонники данного 
подхода убедительно доказывают, что молодежь интересуется политикой 
не меньше взрослых. Мы разделяем мнение исследователей, что молодежь 
не аполитична и готова принимать участие в происходящих политических 
событиях, но не на формализованном и строго организационном уровне, 
а индивидуально. Как справедливо заметил А. А. Малькевич, «это не 
столько молодые люди стали безразличными к политике, сколько полити-
ческие представители оказываются далекими, поглощенными собственны-
ми проблемами и не способными соответствовать жизненному опыту мо-
лодых людей…» [14, с. 55]. Во-первых, традиционный стиль политиче-
ской коммуникации, используемый различными субъектами, часто не сов-
падает с моделями политической субкультуры молодежи, он во многом от-
стает от «онлайновой» стратегии инновационного развития молодого по-
коления.  Во-вторых, социально-политические и культурные трансформа-
ции способствовали тому, что традиционные социальные и культурные 
институты (семья, добровольные объединения, церкви, рабочие организа-
ции), которые обеспечивали коллективное политическое значение, симво-
лы и власть для молодых людей, оказались перед вызовом со стороны про-
цессов деинституционализации. Вследствие чего в основе социального 
конструирования политической идентичности молодых людей лежит мо-
бильность, индивидуализация и консьюмеризм. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что молодежь невоз-
можно однозначно рассматривать как саморазвивающуюся и самодоста-
точную систему. Ее формы интеграции в политический процесс во многом 
зависят от реальных социально-экономических и политических условий 
развития современного общества.  

Положение молодого поколения, становление и реализация его об-
щественно-политического потенциала продолжает сохранять противоре-
чивый характер. С одной стороны, молодежь рассматривают как объект 
политической социализации, воспитания, что определено особенностями 
исторического развития нашего общества. В этом ключе молодежь следует 
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рассматривать как наиболее перспективный объект государственных инве-
стиций. С другой стороны, молодые граждане стремятся к проявлению 
своей индивидуальности, креативности, а с помощью групповых факторов 
активности, консолидированного интереса в рамках политической суб-
культуры они имеют большой потенциал оказать реальное влияние на ход 
политического процесса и демократизацию политического участия.  

Следовательно, необходимо переориентировать систему политиче-
ской социализации молодого поколения с учетом оптимизации механизмов 
государственной молодежной политики. Новые условия политической 
конъюнктуры обуславливают максимальную заинтересованность россий-
ского государства и общества, вопреки патерналистским традициям, в ре-
зультативной активизации ресурсов молодого поколения. Архиважным яв-
ляется утверждение в России интегративной модели государственной и 
общественной молодежной политики, согласно которой, молодежь являет-
ся ее неотъемлемым субъектом.  

Формализованность государственной молодежной политики может 
быть устранена путем нормативного закрепления и четко сформулирован-
ной национальной идеи, отвечающей вызовам времени. Государственные 
институты при активной роли молодежного сегмента гражданского обще-
ства должны сделать важнейший шаг для формирования, продвижения и 
модернизации духовно-нравственной системы российского общества, 
стратегии национального развития.  

Интенсификация государственной молодежной политики зависит 
от конструктивного взаимодействия государства и молодежного сегмента 
гражданского общества, основанного на полноценном участии молодеж-
ных институциональных структур в политическом процессе. Налаженная 
система государственной поддержки молодежных инициатив обеспечит: 
эффективное развитие органов молодежного представительства; расшире-
ние сферы их влияния в органах государственного и муниципального 
управления; реализацию прав молодых граждан принимать участие в раз-
работке государственных решений; активизацию социально-политического 
потенциала молодого поколения, используя технологии участия в легаль-
ных институтах государственной власти.  

Сегодня крайне важно, чтобы субъекты государственной и обще-
ственной молодежной политики занимались пропагандой традиционных 
ценностей российского общества, создавали диапазон действительных со-
циальных возможностей для повышения общественно-политического по-
тенциала молодых граждан.  

Государству целесообразно стимулировать деятельность политиче-
ских партий и молодежных общественно-политических организаций, кото-
рые содержат в себе достаточный социализирующий потенциал. У россий-
ской молодежи должен быть сформирован высокий уровень политической 
и гражданской культуры для легитимного выражения и отстаивания своих 
политических идей.  
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УДК 316.482 
 

О ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  

КАК ФАКТОРЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Л. Ф. Шаламова, Н. Ю. Лесконог 

 
Авторы обращают внимание на необходимость гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи, в особенности будущих педагогов и вожатых, 

являющихся трансляторами для детей традиционных для российского общества цен-

ностей и смыслов . В материалах статьи представлены итоги проведенного авторами 

опроса студентов, изучающих основы вожатской деятельности  в рамках основных 

образовательных программ высшего образования и программ дополнительного про-

фессионального образования. Делается акцент на необходимости  улучшения работы 

со студентами по формированию их гражданской идентичности, гражданственно-

сти и патриотизма, раскрывается некоторый опыт этой работы, сложившийся в 

МПГУ. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, педагог, вожатый, основы вожат-

ской деятельности, воспитательная работа, российская национально-государственная 

идентичность, гражданская идентичность,  патриотизм, социальная активность. 

  

Перед российским государством в современный период стоят зада-

чи  укрепления внутреннего единства российского общества, обеспечения 

социальной стабильности в стране, повышения обороноспособности стра-

ны и др.  Очень важно, что эффективные решения поставленных задач тре-

буют пересмотра системы воспитания подрастающего поколения, сло-

жившейся в современной России. Вопросы воспитания, необходимость 

воспитательной работы в образовательных организациях обозначены Пре-

зидентом Российской Федерации [1]. 

В законопроекте Президента Российской Федерации № 960545-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Россий-

ской Федерации" воспитание определяется как деятельность, направлен-

ная на развитие личности, создание условий для самоопределения и соци-

ализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства любви к Родине, уважения к памя-

ти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци-

онального народа России [1]. 

Очевидно, что ведущая роль  в гражданско-патриотическом воспи-

тании подрастающего поколения помимо органов государственной власти 

и местного самоуправления, общественных объединений, семьи, других 
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социальных институтов должна принадлежать российской системе  обра-

зования.  

  Авторы разделяют мнение о том, что «нормальное функциониро-

вание и последовательное развитие  общности  в любую историческую 

эпоху напрямую зависит от  того, как в ней налажен механизм включения  

в ее структуру  и жизнедеятельность новых поколений, каковы потенци-

альные возможности  их развития и какие социальные условия созданы для 

их реализации» [2, с. 33]. 

В этой связи особую значимость приобретает качественная подго-

товка педагогических кадров, которая помимо обучения методикам и тех-

нологиям организации воспитательной работы с детьми должна включать  

и механизмы формирования российской национально-государственной, 

гражданской идентичности, гражданской позиции студентов, совершен-

ствование всей системы  гражданско-патриотического воспитания буду-

щих учителей и вожатых, поддержку и развитие социальной активности 

студенческой молодежи. 

Но что такое идентичность? Мы граждане России формально, по 

паспорту, или реально? Что делает идентичность реальной, полноценной?  

Несколько компонентов.  Во-первых, это  общие системы смыслов, среди 

которых наиболее важную роль играет язык как средство социальной ком-

муникации.  Во-вторых, общие ценности и вытекающие из них нормы по-

ведения, в-третьих, символы, которые объединяют (а иногда и разъединя-

ют) нас, россиян.  И наконец, важный элемент – это базовые представле-

ния.  Здесь необходимо упомянуть представления о «других», поскольку, 

если есть «мы», то существуют и «другие». И, конечно же, ключевую роль 

в системе наших представлений играют представления об историческом 

времени – образы прошлого, настоящего и будущего. Без прошлого нет 

будущего, а без будущего теряется чувство «мы», оно как бы расплывает-

ся, становится аморфным. Поэтому образы прошлого и будущего – наибо-

лее существенные компоненты, вокруг которых строится российская иден-

тичность [3].  

За основу понятия гражданской идентичности в данной статье берёт-

ся  определение, данное  А.Г. Асмоловым, который формулирует ее  «как 

осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан опре-

делённого государства на общекультурной основе»  и отмечает, что 

«гражданская идентичность в отличие от понятия «гражданство» имеет 

личностный смысл»  [4]. 

При этом мы исходим из устоявшейся в научной среде  мысли о 

том, что структура формирования идентичности может быть представлена 

четырьмя компонентами: 

  когнитивным  – осознание и признание своей принадлежности к 

определенной социальной общности; 
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  ценностно-смысловым – отношением, которое испытывает инди-

вид к этой принадлежности на основе сформировавшихся у него устано-

вок, ценностей и мировоззренческих принципов. При этом возможны три 

состояния отношения к принадлежности: негативное, позитивное, амбива-

лентное; 

  эмоциональным – принятие или неприятие своей принадлежно-

сти; 

  деятельностным  – уровнем проявления гражданской активно-

сти, участием в различных социальных практиках, имеющих социальную 

значимость и полезность, ориентированных на общественный прогресс [5]. 

Фундаментом гражданской идентичности молодых людей является 

система представлений их о своей стране, наличие гордости за ее достиже-

ния, уровень доверия к органам государственного и местного управления и 

готовность к сотрудничеству с ними. Одним из важнейших факторов, поз-

воляющих эффективно формировать российскую национально-

государственную, гражданскую  идентичность, является история нашего 

государства, историческая память. 

С целью определения сформированности социальных установок, 

ценностей, гражданской идентичности студентов, выразивших желание 

пройти обучение по основам вожатской деятельности (программа профес-

сионального обучения «Вожатый», программа модуля «Основы вожатской 

деятельности» в рамках основной образовательной программы высшего 

образования, программа дополнительного образования «Введение в осно-

вы вожатской деятельности», курсы повышения квалификации «Информа-

ционно-медийное сопровождение деятельности вожатого»),  сотрудниками 

Федерального координационного центра по подготовке и сопровождению 

вожатских кадров ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-

ный университет» (далее – ФКЦ МПГУ) весной 2020 года был проведен 

опрос. В исследовании приняли участие более 150 респондентов из 14 

субъектов Российской Федерации. Все респонденты проходили обучение 

на базе ФКЦ МПГУ. Выборка была случайной, вероятностной. 

Ответы  будущих педагогов и вожатых заставляют серьезно заду-

маться: и хотя всего восемь  процентов респондентов воспринимают свою 

страну негативно (безнадежно отсталой страной без будущего восприни-

мают свое государство 5 % опрошенных, и еще 3 % считают ее сырьевым 

придатком Запада), только каждый четвертый респондент испытывает гор-

дость за свою Родину (25,5 %). Значительная часть опрошенных студентов 

(40 %)  заняли нейтральную позицию: для них Россия – всего лишь страна, 

в которой они живут.  

При подобном разбросе мнений и понятий важно выявить, что у 

студенческой молодежи может вызывать чувство гордости за свою страну.  

Респондентам было предложено выбрать не менее трех вариантов 

ответов или добавить свои индикаторы. 
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Абсолютное большинство  респондентов (68 %)  считают, что осо-

бым предметом гордости за Российскую Федерацию могут являться при-

родные богатства нашей страны. 

 Немногим более половины участников опроса  (53,5 %) отметили, 

что гордость  может вызывать Победа над фашизмом в Великой Отече-

ственной войне. В год 75-летия Победы авторами были ожидаемы более 

высокие результаты по этой позиции, хотя опрос проходил во время каран-

тина и самоизоляции, связанных с COVID-19, и совпал с переносами очень 

важных  и запоминающихся событий: юбилейного Парада в День Победы, 

акции «Бессмертный полк», голосования по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации. 

У 44,4 %  студентов, участвующих в исследовании, может вызвать 

гордость вклад российского государства в развитие мировой культуры. 

Всего лишь 29,6 % участников исследования  могут гордиться  вкладом 

России в развитие цивилизации в целом и примерно столько же (28,2 %) –  

ролью российских ученых в  мировой науке. 

Высокий оборонный потенциал нашей страны вызывает гордость 

только у 16,2 % респондентов. 

 Не вызывает гордости у участников опроса отношение государства  

к своим гражданам. 

 Акцентируем внимание, что опрос проводился во время пандемии 

коронавируса COVID-19 и органы федеральной, региональной власти 

предпринимали активные действия по защите и социальной поддержке 

граждан в сложившейся ситуации. Но, видимо, с точки зрения студенче-

ской молодежи, этих действий было недостаточно; либо они посчитали, 

что меры, представленные в СМИ, не соответствовали действительности, и 

в той или иной мере это повлияло на ответы студентов. 

Не менее важной основой гражданской идентичности является са-

моидентификация молодых людей со страной, в которой они проживают, 

со своей нацией. 

Опрос показал, что только половина из респондентов (52,8 %) обо-

значила, что они идентифицируют себя как «граждане России»; 19,7 % 

идентифицируют себя со своей национальностью (русский, башкир, укра-

инец и другая национальность); лишь 8,5 % отвечающих обозначили себя 

как «россиянами». 12,7 % респондентов вообще об этом не задумываются. 

А в качестве единичных других ответов обозначены следующие версии:  

  я - москвич (или житель какой либо территории России) – 2,8 %; 

  я - гражданин мира – 0,7 %; 

  я - человек  - 0,7 % и др. 

Нет однозначности у молодых  людей и в определении понятия 

«гражданственность».  
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Надо признать, что  больше половины участников исследования  

(66,2 %) его понимают адекватно, как «сознательное и активное выполне-

ние человеком своих гражданских обязанностей и гражданского долга, ра-

зумное использование своих гражданских прав и свобод» [6].  

Однако 14,1 % участников опроса  связывают его просто с фикса-

цией принадлежности к какой-либо стране; чуть меньше  (9,2 %) – с нали-

чием патриотизма, гордости за свою страну, наличием чувства националь-

ного достоинства; 7,7 % студентов считают, что «гражданственность» – 

это активная, созидательная  деятельность на благо страны, общества, для 

2 % - это членство в различных организациях (причем в индикаторах даже 

не уточнялось в каких, не сделали этого и выбравшие данную позицию).  

Другой точки зрения придерживаются 1,4 % участников опроса, но они ее 

не обозначили.   

Следует заметить, что подобный разброс ответов отражает реаль-

ную ситуацию в общественном и научном мнении. Несмотря на то что  в 

научном мире признается, что гражданственность является стержнем  

формирования и развития личности, однозначность понимания этого тер-

мина в научной литературе отсутствует [7]. 

Не дается трактовка этого понятия и в государственных докумен-

тах.  

Например, в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, в качестве «стратегической цели обеспечения национальной 

безопасности в области культуры» определено «сохранение и приумноже-

ние традиционных российских духовно-нравственных ценностей как осно-

вы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе граждан-

ственности» [8], но само  понятие «гражданственность»  тем не менее не 

уточнено.  

Поскольку чрезвычайно важной задачей по гражданскому воспита-

нию подрастающего поколения является формирование у него чувства 

патриотизма, целесообразно было выяснить мнение будущих педагогов и 

вожатых о том, что значит для них «быть патриотом». В ответе и на этот 

вопрос мнения существенно разошлись: 57,1 % опрошенных придержива-

ются мнения, что быть патриотом означает «служить Родине, любить её,  

укреплять ее рубежи и защищать их»; каждый третий участник опроса 

(29,3 %) вкладывает в это понятие «любовь к  национальной культуре, сле-

дование традициям своей страны»; 5,7 % считают, что это означает: 

«жертвовать своими личными интересами ради достижения интересов 

страны». 

При ответе на этот вопрос было обозначено достаточно много иных 

позиций. Мы приводим некоторые из них. Быть патриотом в понимании 

студенческой молодежи означает: 
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  активно участвовать в жизни своего государства, отстаивать свою 

гражданскую позицию для совершенствования и развития нашего государ-

ства; 

  защищать тех, кто слабее;  

  иметь мужество вмешаться, когда видишь курящих школьников;  

  иметь уверенность, что ты не изменишься даже под дулом писто-

лета, честь, которую сохраняешь в таком случае;  

  уважать и ценить то место, где ты живешь; 

  не допускать нахождения у власти людей, не заинтересованных в 

достижении интересов населения и др.  

Радует, что абсолютное большинство будущих педагогов относят 

себя к категории патриотов России – 83,8 %. Причем каждый третий дела-

ет это без колебаний – 32,4 %.  48,6 % респондентов готовы в той или иной 

степени пожертвовать своими личными интересами ради интересов стра-

ны. Однако вызывает тревогу, что 16,1 % участников опроса, которые вы-

брали для себя педагогическую деятельность, которые готовятся работать 

вожатыми в школах, организациях отдыха и оздоровления детей,  к катего-

рии патриотов себя не относят.    

Частично объясняет эту ситуацию кризис доверия к органам власти. 

 Большинство студенческой молодежи затрудняется дать ответ, доверя-

ют ли они тем ли иным органам власти или их представителям. Так, 40,8 % 

респондентов не смогли определиться с доверием Президенту Российской 

Федерации, 54,9 % – с доверием  к Правительству России; 45,8 % – с дове-

рием  к руководителю субъекта Российской Федерации. Для сравнения мы 

показываем результаты опроса участников движения студенческих педаго-

гических отрядов, проходивших подготовку для работы вожатыми в дет-

ских оздоровительных организациях летом 2011 года, проведенного Ин-

ститутом молодежной политики  социальных технологий МАТИ – Россий-

ского государственного технологического университета имени К.Э. Циол-

ковского. Мы видим, что в  2020 году практически по всем индикаторам 

существенно снижается процент респондентов, выражающих недоверие к 

органам власти. И в то же время возрастает количество участников опроса, 

которые затрудняются с ответом на данный анкетный вопрос. (Более пол-

ную картину можно увидеть в  таблице.) 

  Это говорит в первую очередь о том, что студенческая молодежь в 

силу причин, которые необходимо выяснить в последующих исследовани-

ях, не очень хорошо ориентируется в понимании деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных служащих. 

Прежде всего это связано с низким уровнем политической культуры 

молодежи, недостаточным информированием о  принимаемых органами 
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власти стратегических решениях, в том числе касающихся поддержки мо-

лодежи. 
 

Ответы респондентов на вопрос о выражении доверия 

 к органам власти, должностным лицам, государственным  

и муниципальным служащим 
 

Объект доверия  

Ответы в % 

2020 г . 2011г. 

1 2 3 

Президент Российской Федерации 

  доверяю 38,80 46,6 

не доверяю 20,40 23,3 

затрудняюсь ответить 40,8 30,1 

Правительство Российской Федерации 

  доверяю 19,0 29,3 

не доверяю 26,1 36,2 

затрудняюсь ответить 54,9 34,5 

Руководитель субъекта РФ  

  доверяю 38,7 12,8 

не доверяю 15,5 51,3 

затрудняюсь ответить 45,8 35,9 

Представители органов местного самоуправления  

  
доверяю 22,7 9,1 

не доверяю 19,7 58,8 

затрудняюсь ответить 57,6 32,1 

Государственные служащие  

  доверяю 28,4 5,3 

не доверяю 22,7 66,3 

затрудняюсь ответить 48,9 28,3 

 

Разошлись мнения участников опроса и в ответе на вопрос: «Как 

государство, по вашему мнению, относится к молодежи?»  Только каждый 

третий считает это отношение заинтересованным – 34 %. Также треть 

участников исследования (35,5 %) предполагает, что молодежь использу-

ется государством в своих интересах. Каждый шестой респондент  считает 

отношение государства к молодым людям безразличным. А у четырнадца-

ти оставшихся процентов респондентов имеется иное мнение, но оно не 

обозначено.  
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И все же,  несмотря на достаточно сложную, противоречивую кар-

тину отношения участников исследования к органам государственной вла-

сти и местного самоуправления, только 8,5 % из них не желают взаимо-

действовать с ними. Еще 10,6 % респондентов по различным причинам не 

считают такое сотрудничество возможным.  Достаточно крупная часть 

участников опроса (13,4 %)  свою позицию по этому вопросу не сформи-

ровала. 

Абсолютное же большинство молодых людей  (67,5 %) в той или 

иной форме готовы к сотрудничеству с органами власти.  

 Возможные предпочтения  молодых людей к взаимодействию с ор-

ганами государственной власти расположились следующим образом (во-

прос был множественным и предполагал выбор нескольких вариантов от-

ветов). Молодые люди готовы: 

  принимать участие в   мероприятиях и акциях, проводимых ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления для молоде-

жи, – 43 %; 

  принимать участие   в организации  разнообразных  акций и ме-

роприятий, проводимых органами власти, – 31,7 %; 

  участвовать в обсуждении принимаемых законов, программ, пла-

нов работы органов власти различного уровня – 29,6 %. 

18 % будущих педагогов обозначили, что готовы принимать участие, но 

только в составе молодежных общественных объединений. 

Приятно отметить, что выражен интерес будущих педагогов и во-

жатых к волонтерству (за это высказалась треть участников опроса – почти 

32 %), которое предполагает проактивную деятельностную позицию в от-

личие от пассивной (по мнению авторов), выраженную, например,  участи-

ем в  мероприятиях и акциях, проводимых для молодежи. 

Формат данной статьи не позволяет раскрыть все  результаты  ис-

следования, но считаем важным  представить черты, характерные для со-

временной российской молодежи, которые выделены значительной частью 

респондентов и позволяют авторам предложить варианты усовершенство-

вания подготовки вожатских кадров в педагогических вузах. 

К сожалению, каких-либо качеств, которые бы у молодого поколе-

ния обозначили абсолютное большинство респондентов, не выявилось. И в 

то же время наличие у молодых людей веры в свои силы и повышенной 

творческой энергии отмечают 44 % респондентов. Столько же видят у со-

временной молодежи стремление показать свою индивидуальность, раско-

ванность. Чуть меньше, но значительное количество (40 %) участников ис-

следования считают, что нынешние молодые люди целеустремленные, 

стремятся стать личностью. Немногим больше четверти опрошенных за-

мечают у нашей молодежи стремление к реализации социальных инициа-

тив и высокую социальную активность. Но при этом  17 % участников ис-

следования признают у молодых социальную пассивность, иждивенчество, 
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потребительство, не желание прикладывать  усилия для достижения наме-

ченных целей. А 29 %  респондентов отмечают у современного молодого 

поколения стремление добиться материального успеха любыми средства-

ми. 

К сожалению, наличие выраженной любви к Родине, стремление при-

ложить усилия для модернизации государства, социально-экономического 

развития России отметили только 6,3 % участников опроса; еще меньшее ко-

личество (3,5 %) считают характерной чертой российской молодежи чувства 

долга и законопослушания, то есть те самые качества, которые прежде всего 

необходимо воспитывать у молодого поколения для решения масштабных 

задач, стоящих перед российским государством. 

Признавая необходимость возвращения в систему образования глу-

бокой, целенаправленной работы по воспитанию студенческой молодежи, 

будущих учителей, вожатых, МПГУ создает все необходимые условия для 

повышения качества воспитательной работы.  

Изучение модуля «Основы вожатской деятельности», получение 

квалификации «Вожатый», летняя педагогическая (вожатская) практика 

студентов в образовательных организациях, организациях отдыха детей и 

их оздоровления, возвращенная в учебные планы УГСН 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки по инициативе МПГУ, позволяют студентам 

принять на себя роль воспитателя, транслятора национально-

ориентированных ценностей и смыслов подрастающему поколению, осо-

знать свою педагогическую миссию. 

Данный модуль в сочетании с обязательной вожатской практикой, 

реализуемый в 167 вузах России, по данным мониторинга ФКЦ МПГУ, 

проведенного в 2019 году, является хорошим ресурсом для подготовки 

студентов к созданию воспитывающей среды в образовательных организа-

циях, организациях отдыха детей и их оздоровления, изучения и апроба-

ции неформальных "живых" форм воспитательной работы, технологий 

формирования системы ценностей и смыслов, а также значимым ресурсом 

для развития социальной активности будущих педагогов и вожатых. 

Разработчики модуля остро осознают необходимость включения в 

содержание подготовки вожатых таких тем, как «Российская идентич-

ность, или Кто мы такие?», «Образ прошлого и образ будущего, или Куда 

мы идем?», «Цивилизационное наследие России в мире, или Как и о чем 

говорить со старшеклассниками о достижениях нашей страны?», «Фальси-

фикация истории, или Почему нужно бороться за историческую правду?», 

«Вторая мировая война в фокусе исторической политики, или Почему 

важно помнить, что мы – потомки победителей?», «Беседы о мечте, или 

Зачем учить мечтать со смыслом?». Авторы статьи выражают надежду, что 

в ближайшем будущем смогут апробировать изучение вожатыми всех 

предложенных тем. 
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В настоящее время проходят апробацию беседы о мечте. Это интерак-

тивная тренинговая программа, которая изначально была разработана для 

участников Всероссийского образовательного форума «Селигер-2011» [9], 

а в последующие годы адаптирована одним из авторов данной статьи для 

использования в организациях отдыха и оздоровления детей [10]. 

В настоящее время успешно применяется сотрудниками ФКЦ МПГУ 

при подготовке вожатых и проведении профильных смен. 

Беседы о мечте ориентированы на:  

 формирование  целостной объективной картины мира; 

выработку навыков планирования социально ориентированной дея-

тельности и достижения поставленных целей; 

обучение умению определять возможности использования успеш-

ного опыта выдающихся деятелей культуры, искусства, политики, науки и 

спорта нашей страны при организации собственной социально значимой 

деятельности; 

обучение моделированию успешного будущего страны через изме-

нение своего собственного поведения; 

выстраивание  успешной жизненной траектории и др. 

 Организация гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи требует нового подхода, ведущего к осознанию молодыми 

людьми их собственной значимости в решении вопроса превращения 

нашего государства в высокотехнологичную, социально ориентированную, 

правовую державу.  Формирование у будущих педагогов, вожатых граж-

данской идентичности является серьезным фактором гражданско-

патриотического воспитания в целом, поскольку они являются транслято-

рами национально ориентированных ценностей и смыслов будущим под-

растающим поколениям. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ  РЕГИОНАЛИСТИКА.   

ЭТНОПОЛИТИКА 
 

 

УДК 316 

 

СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ,  

РЕГИОНАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

И. И. Болотина 

 
Автор делает попытку анализа категорий «государственно-гражданская 

идентичность», «региональная идентичность», «этническая идентичность» с точки 

зрения их ценностного содержания. Обоснована точка зрения, относительно которой 

самоидентификация личности происходит с неким ценностным ядром, присущим со-

циально-политической группе. Делается вывод, согласно которому этнический фактор 

выступает важным основанием развития российского общества в условиях амбива-

лентных процессов глобализации и регионализации в современном мире. 

Ключевые слова: государственно-гражданская идентичность, региональная 

идентичность, этническая идентичность, ценностная структура, потребности, со-

отношение идентичностей, регионы России. 

 

В современном политологическом дискурсе с категорией «идентич-

ность» используются коннотации «политическая», «социальная», «терри-

ториальная», «этническая», «профессиональная». Существование послед-

них свидетельствует о нахождении личности в процессе экзистенциально-

го поиска своего места в социально-политическом пространстве. В данной 

связи логично предположить, что процессу формирования идентичности 

личности присущи такие характеристики, как нелинейность, отсутствие 

чёткой формализации и пространственно-временной ограниченности. 

Категория «идентичность» в научном дискурсе зачастую рассматри-

вается в контексте противопоставления «своих» и «чужих», что нашло 

своё теоретическое обоснование в трудах П. Бергера, Т. Лукмана, Г. Зим-

меля и др. Однако в настоящей работе хотелось бы рассмотреть феномен 

идентичности как перманентный процесс сопоставления (но не противопо-

ставления) «Я – Другой», где «Другой» вовсе не подразумевает ассоциа-

ции с «врагом». Данный ракурс кажется нам перспективным в контексте 

изучения современного «политического человека», одной из характери-

стик которого выступает признание инаковости других субъектов соци-

ально-политического взаимодействия и уважительного к ним отношения. 

На сегодняшний день вопрос идентичности личности становится всё 

более актуальным в условиях амбивалентных политических процессов в 

национальных государствах. С одной стороны, высшая политическая элита 



29 

заинтересована в формировании в сознании граждан государственно-

гражданской идентичности
1
, предполагающей отождествление себя с 

гражданами данного государства, её государственными границами, осо-

знание личной ответственности за социально-политические события в 

стране. С другой стороны, личность может испытывать свою привержен-

ность одновременно к нескольким социальным группам и ценностно-

символьным структурам (религиозным, этническим, профессиональным, 

культурным и т.д.), то есть иметь не одну идентичность. В политическом 

контексте это может явиться основой формирования и укрепления чувства 

уважения к «Другим». Однако в ряде случаев одни ценностно-символьные 

структуры способны вытеснять другие, приводя к существенным измене-

ниям в поведенческих установках личности. 

Для современных политических процессов России не теряет акту-

альности вопрос соотношения государственно-гражданской, региональной 

и этнической идентичностей. Конфликты с участием этнических групп, 

имевшие место в советский период и обострившиеся в 1990-е годы, разре-

шены в настоящий момент частично. В этих условиях этничность остаётся 

катализатором социально-политической напряжённости, «неисчерпаемым, 

возобновляемым ресурсом политической мобилизации и источником эска-

лации конфликтности» [1, с. 10 ]. Нельзя игнорировать и тот факт, что Рос-

сия – федерация, построенная преимущественно по национальному (этни-

ческому) принципу.  

Выше мы отметили, что идентичность по своей природе связана со 

стигматизацией в сознании индивида тех или иных ценностно-символьных 

структур, присущих конкретной социальной группе или общности. В этой 

связи интересен вопрос относительно ценностного компонента идентично-

стей. Исследователь П. И. Смирнов [2] фундаментальные ценности обще-

ства типологизирует следующим образом: 

– целевые общечеловеческие ценности (власть, богатство, влияние). 

Они имеют значение только в рамках той или иной социально-

политической общности; 

– инструментальные ценности социального происхождения (свобода, 

равенство, справедливость): в них отражены социальные и политические 

идеалы, к которым должно стремиться личности  / социальной группе / по-

литическому актору / государству и иным субъектам социально-

политической реальности в своей деятельности; 

– инструментальные ценности природного происхождения (жизнь, 

здоровье, красота, сила). Данные ценности могут быть значимы как для 

отдельной личности, так и для социальной группы в той связи, что они по-

                                                 
1
 Автор придерживается точки зрения, согласно которой социокультурные основания гражданской иден-

тичности формируются только в рамках института государства, при этом понятия «государство» и 

«гражданин» составляют единую ценностно-смысловую структуру. 
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казывают физическое превосходство и потенциал общности как биологи-

ческого вида; 

– целевые ценности природного происхождения (территория, при-

родные ресурсы, энергия). Здесь речь идёт об изначальных характеристи-

ках географической территории, на которой проживает та или иная соци-

альная общность; 

– высшие общечеловеческие ценности (Бог, добро, общество, родной 

народ, культура). Данные метанарративы вмещают в себя, с одной сторо-

ны, миссионерские тенденции государства, с другой стороны, отмечают, 

что само национальное государство является ценностью для мирового со-

общества. 

Обзор отечественной научной литературы по теме идентичностей 

(государственно-гражданской, региональной и этнической) позволил вы-

делить основные ценностные компоненты и систематизировать их [3-6]. 

Результаты представлены в таблице ниже. 

 

Ценностные компоненты государственно-гражданской,  

региональной и этнической идентичностей 

 

 
Государствен-

но-гражданская 

идентичность 

Региональная 

идентичность 

Этническая 

идентичность 

Целевые общече-

ловеческие ценно-

сти 

Власть, богат-

ство, влияние, 

хозяйство (дело), 

знание 

Власть, богат-

ство, влияние, 

хозяйство (де-

ло) 

Власть, богат-

ство, влияние, 

хозяйство (де-

ло) 

Инструменталь-

ные ценности со-

циального проис-

хождения 

Справедливость, 

порядок, уваже-

ние, честь 

Справедли-

вость, порядок, 

уважение, честь 

Справедли-

вость, порядок, 

уважение, честь 

Целевые ценности 

природного проис-

хождения 

Территория, 

природные ре-

сурсы 

Территория, 

природные ре-

сурсы 

Территория, 

природные ре-

сурсы 

Высшие общече-

ловеческие ценно-

сти 

Добро, культура, 

общество, исто-

рия, родной 

народ, язык 

Добро, культу-

ра, общество, 

история, родной 

народ 

Добро, культу-

ра, общество, 

история, родной 

народ, язык, ре-

лигия, быт 

 

Из таблицы видно, что ценностные различия лежат преимуществен-

но в плоскости высших общечеловеческих ценностей (в достаточно незна-

чительной степени), что само по себе не является ни положительным, ни 

отрицательным показателем. Однако содержательное наполнение разных 
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типов ценностных структур в государственно-гражданской идентичности 

неизбежно будет связано с русской этнической группой как государство-

образующей социально-политической общностью, в этнической идентич-

ности – с миноритарной этнической группой. В этой связи уже на этапе 

сопоставления ценностно-смысловых структур идентичностей появляется 

противоречие, которое условно можно маркировать как «размерность» - 

миноритарная этническая группа является малочисленной, а значит более 

уязвимой в эволюционном, политическом, цивилизационном и иных ра-

курсах. 

Можно сделать вывод, что одни и те же ценностные компоненты 

наполняются разными потребностями. Умозрительно ценность можно по-

нимать в качестве образа идеального мира, облечённого в форму, которая 

имеет значимое для личности содержание. Однако с течением жизни зна-

чимость тех или иных объектов окружающей действительности меняется, 

в то время как идеализированный образ остаётся прежним. В частности, в 

юном возрасте политическая ценность свободы может быть наполнена по-

требностью говорить своё мнение открыто и без опасности получения ка-

ких-либо санкций за сказанное, что выражается в известной фразе «гово-

рить, что хочется». Позднее свобода, возможно, в связи с профессиональ-

ной или творческой самореализацией, зачастую проживается индивидом 

как реальная возможность осуществлять переезд в рамках своего государ-

ства и в другие страны. И далеко не сразу политическая ценность «свобо-

да» понимается личностью в коннотации с ценностью «ответственность». 

Иными словами, ценностные структуры имеют неоднозначное понимание 

для социально-политических акторов: напротив, их содержание для каж-

дой личности (социальной общности) уникально.  Попытаемся теоретиче-

ски обосновать данный исследовательский вывод. 

В этой связи весьма полезной видится концепция ценностно-

потребностной сферы личности, разработанной доктором психологических 

наук В. Г. Морогиным [7]. Суть её заключается в том, что ценности как 

идеальное и желаемое состояние личности в социально-политической дей-

ствительности универсальны, но в тот или иной исторический период по-

требностное их наполнение изменяется. Данный подход обнаруживает сра-

зу несколько проблем соотношения государственно-гражданской / регио-

нальной / этнической идентичностей: 

1. Сама категория «этническая идентичность» включает в себя не 

менее сложную для понимания категорию этничности. В науке до настоя-

щего времени протекает спор между представителями примордиализма, 

отстаивающими точку зрения, согласно которой признаки этнической при-

надлежности заложены у индивида на генетическом уровне. Представите-

ли конструктивизма считают, что границы между социальными общностя-

ми условны, а их создание осуществляется целенаправленно политической 

и интеллектуальной элитой.  Также существует промежуточная позиция Ф. 
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Барта, который воспринимал этничность как форму социальной организа-

ции культурных различий [8]. Сложность интерпретационных моделей эт-

ничности приводит к трудностям понимания феномена этнической иден-

тичности, т. к. если этничность конструктивна, то и её ценностно-

смысловое содержание эфемерно. 

2. Возникает вопрос допустимости сопоставления ценностно-

смысловых структур идентичностей. Нам данный подход видится интерес-

ным по причине того, что ценности неизменны с течением времени, как 

неизменны и основные потребности личности. Сопоставление же нацио-

нальных (этнических) культур сопряжено с рядом трудностей, одна из ко-

торых заключается, в частности, в том, что происходит «размывание» эт-

нокультур под влиянием глобализации. Кроме того, национальная (этниче-

ская) культура опять же предполагает изучение ценностного содержания и 

уже после этого – других компонентов. 

Адаптация концепции ценностно-потребностной сферы личности 

позволяет рассмотреть проблему соотношения идентичностей под иным 

углом зрения. В частности, выше мы отмечали, что в структуре государ-

ственно-гражданской, региональной и этнической идентичностей значи-

мость имеет ценностный компонент родного народа, однако очевидно, что 

потребностное его наполнение будет существенно отличаться. На уровне 

этнической идентичности «родной народ» найдёт свою практическую опе-

рационализацию в потребностях безопасности, социально-экономической 

защищённости, предоставлении возможности исповедовать ту или иную 

религию, говорить на родном языке, носить национальную (этническую) 

одежду и т. п. Региональная идентичность предполагает иное потребност-

ное наполнение ценности родного народа: представленность этнической 

общности в органах государственной власти, претензии на статус культур-

ного центра этнической общности (как в случае с Республикой Татарстан). 

А на уровне государственно-гражданской идентичности этнические грани-

цы сглаживаются, поэтому ценностный компонент родного народа вопло-

щается в потребности влияния на мировые социально-политические и эко-

номические процессы, участие в перераспределении сфер влияния и т. п. 

Кроме того, анализ социологических исследований [9-10], проводи-

мых различными социологическими центрами, приводит к двум значимым 

выводам: 

- региональная и этническая идентичности довольно часто совмеща-

ются, что особенно характерно для национальных республик [11-12]. Это 

обусловлено тем, что административный субъект выступает здесь истори-

ческой Родиной для той или иной этнической группы; 

- рост государственно-гражданской идентичности неизбежно сопро-

вождается ростом этнической идентичности. Здесь интересное обоснова-

ние предложено Л. М. Дробижевой, полагающей, что этничность выступа-

ет не препятствием, а ресурсом гражданского согласия, источником граж-
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данского общества, в рамках которого сохраняется этнокультурное много-

образие [13].  

Раскрывая более подробно первый вывод, стоит отметить, что сов-

мещение идентичностей проходит по нескольким ценностно-смысловым 

основаниям. Во-первых, это название региона. Многие национальные рес-

публики в своих наименованиях пользуются этнонимами (Чеченская Рес-

публика, Республика Мордовия, Республика Татарстан и т. д.). Во-вторых, 

религия и язык. Зачастую именно два этих маркера усиливают друг друга и 

предопределяют высокие показатели этнической и региональной идентич-

ности граждан. Примером данного факта является Республика Калмыкия. 

Это единственный регион в Европе, населенный буддистами [14], что для 

представителей этнической группы калмыков выступает важным парамет-

ром идентификации. В совокупности эти факторы создают особый миро-

воззренческий шаблон восприятия себя и социально-политической дей-

ствительности, где «этническое» занимает особое место. 

Второй тезис по праву можно считать уникальным. Политическое 

пространство конкурентно по своей сути, где конфронтация проявляется, в 

частности, и на уровне взаимоотношений между мажоритарной и минори-

тарными этническими сообществами. Российские политические процессы 

свидетельствуют о ситуации, в рамках которой социально-политическое 

пространство хоть и не бесконфликтно, но всё же обладает условиями для 

физического существования даже самых малочисленных этнических групп 

при наличии возможности их политико-правовой представленности во 

властных структурах. Данный факт становится дискурсивным основанием 

объяснения эффективности российского варианта этнонациональной поли-

тики. В данной связи естественно вслед за Л. М. Дробижевой сделать ги-

потетическое предположение, что этнические различия в российском со-

циально-политическом контексте выступают основанием государственно-

гражданской идентичности, а рост показателя этнической идентичности в 

ущерб государственно-гражданской идентичности – маркером социально-

политической проблемы, нежели несформированности гражданского об-

щества. 

В данном случае довольно сложно построить однозначную интер-

претационную модель. С одной стороны, примерно одинаковые показатели 

государственно-гражданской и этнической идентичностей могут быть сви-

детельством того, что политическая личность выстраивает «Я-концепцию» 

в категориях «гражданин России» и «представитель этнической общно-

сти». В ином варианте одно из данных состояний эмоционально и когни-

тивно проживается личностью, а другое формально присваивается. По-

следний является пессимистичным в том случае, если государственно-

гражданская идентичность понимается индивидом как одна из его полити-

ко-правовых характеристик, но не «переживается» им. 
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Мы полагаем, что совмещение государственно-гражданской и этни-

ческой идентичностей в России может иметь и иное объяснение. Резонно 

предположить, что объяснительные модели соотношения этнической и 

государственно-гражданской идентичностей в России не должны сводить-

ся к импликационной модели «если… то…». Оба вида идентичностей яв-

ляются этапами политической социализации индивида в социально-

политическом пространстве. Представитель конструктивистского подхода 

Крейг Калхун придерживался точки зрения, согласно которой идентич-

ность может быть заимствована от представителей ближнего окружения 

(обычная идентичность) [15]. Однако в процессе социализации личность 

имеет возможность сознательно примкнуть к той или иной социально-

политической общности и принять её ценностную структуру (императив-

ная идентичность). Учитывая, что ценностные компоненты государствен-

но-гражданской / этнической идентичностей являются тождественными, то 

гораздо более важной задачей представляется выявление актуальных по-

литических и социально-экономических потребностей граждан для их 

своевременной реализации. Именно нереализованные потребности спо-

собны придавать дополнительную значимость этническим и иным разли-

чиям, что, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии государ-

ственно-гражданской идентичности.  

Известно, что идентичность может носить эндогенный и экзогенный 

характер. Первый тип связан с результатом осмысления общностью самой 

себя, второй предполагает понимание той же общности, но другими участ-

никами социально-политических отношений. В настоящей работе исследо-

вательский интерес сфокусирован на эндогенной идентичности.  

Анализ ценностных структур этнической, региональной и государ-

ственно-гражданской идентичности свидетельствует, что необходимой ак-

сиологической основой их формирования выступает родной народ. В этой 

связи вполне закономерно предположить, что региональная идентичность, 

как и этническая, может явиться концептуальной основой государственно-

гражданской идентичности. Или же, в противовес изложенному тезису, 

высокий приоритет региональной идентичности над государственно-

гражданской указывает на латентные политические, социальные или эко-

номические противоречия. 

Для примера возьмём Тульскую область, являющуюся одним из ре-

гионов Центрального Федерального округа. Исторически и политически 

регион связан со столицей Российской Федерации, что прослеживается не 

только в культурных (диалект, стиль одежды жителей, архитектура и т. п.), 

социально-экономических (тип экономической занятости населения, уро-

вень жизни, режим труда и отдыха и т. д.), но и в политических (реализа-

ция реформ, отношения с федеральной государственно-политической вла-

стью) аспектах.  
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Граждане Тульской области инерционно в качестве региональных 

символов отмечают «пряники, оружие и самовары», а в 2020 г. ещё одной 

значимой и имиджевой идентификатой станет Тульский Кремль в связи с 

празднованием 500-летней годовщины его основания. Все перечисленные 

символьные основы региональной идентичности органически связаны с 

ценностью родного народа, т. к. именно народ и отдельные его представи-

тели явились создателями и хранителями этих культурных достояний. Од-

нако «туляки» никогда не выступали в политических процессах России как 

отдельная этническая общность, жители Тульской области – это, в первую 

очередь, россияне. В данной связи региональная идентичность соотносится 

с государственно-гражданской как отдельные виды самопозиционирова-

ния, концептуально не вступающие в сознании политической личности в 

противоборство. 

В некоторых национальных республиках (республики Северо-

Кавказского федерального округа) уровень региональной, этнической 

идентичностей зачастую выше уровня идентичности государственно-

гражданской. Очевидно, что в данном случае регион воспринимается как 

дом и историческая Родина родного народа, при этом включенность этни-

ческой общности в гражданское общество Российской Федерации может 

восприниматься жителями как номинальная. Таким образом, высокая зна-

чимость региональной идентичности в ряде республик СКФО скорее явля-

ется маркером социально-политических и экономических проблем, пре-

пятствующих укреплению государственно-гражданской идентичности. 

Иными словами, региональная идентичность является не вполне са-

мостоятельной характеристикой политической личности. С одной стороны, 

сущность её заключается в ценностно-смысловой структуре «родной 

народ», с другой стороны, данный тип идентичности неизбежно почти 

полностью будет соотноситься либо с государственно-гражданской, либо с 

этнической идентичностью.  

Таким образом, концептуальное противоречие по-прежнему нахо-

дится на стыке государственно-гражданской и этнической идентичностей. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой этническое многооб-

разие является дискурсивным основанием развития демократического 

гражданского общества в России. На этот вопрос есть возможность взгля-

нуть с практической точки зрения. Проживание в рамках одного государ-

ства большого числа этнических общностей является препятствием демо-

графического вырождения российской нации. Не менее значимо этниче-

ское многообразие в условиях роста доли мигрантов в структуре населения 

граждан европейских государств. Базовыми идентификатами этнических 

общностей являются, прежде всего, язык, религия и нормы поведения в 

обществе. Российская нация в её экзистенциальном смысле формировалась 

как сообщество народов, отличающихся религиозным, языковым и социо-

культурным своеобразием. По этой причине современное гражданское об-
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щество России ментально обладает немалым опытом общежития разных 

этнических сообществ, что является ценным социально-политическим ка-

питалом в современных политических процессах.      
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СОЦИАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА, 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК   

И CОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

БЕДНОГО И НЕБЕДНОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

А. А. Алексеенок, Ю. В. Дорохова,  И. В. Михалев  

 
Представлен анализ дифференциации поведенческих практик  и социально-

психологических характеристик бедного и небедного населения в условиях 

трансформации социальной структуры российского общества. Авторы 

констатируют, что трансформация постсоветского пространства повлекла за собой 

значительные деструктивные изменения социальной структуры, которые нашли 

отражение в поляризации качества жизни населения, усугублении положения бедного 

населения, что нашло отражение в дифференциации качества их жизни. В статье 

анализируется данная дифференциация по таким критериям, как ценностные 

ориентации, социально- политические и морально-нравственные установки, досугово-

рекреационные практики, эмоционально-психологическое состояние, социальное 

самочувствие, социальные тревоги и опасения. По результатам исследования 

резюмировано, что дифференциация положения бедного и небедного населения при 

существующих тенденциях будет продолжать усугубляться, что неизменно повлечет 

за собой рост уровня социальной напряженности, дезорганизации социальных 

процессов, увеличение численности населения, готового принять участие в акциях 

массового протеста.  Таким образом, необходим комплекс мер государственного 

воздействия, направленных на снижение данной дифференциации и улучшение 

положения населения. 

Ключевые слова: социальная дифференциация, социальное неравенство, 

социальня структура, социальная стратификация, социальное расслоение, 

трансформация социальной структуры, поведенческие практики, социально-

психологические характеристики. 

 

Социальное неравенство всегда являлось одной из актуальнейших 

проблем, привлекающих внимание исследователей социальной структуры. 

Именно социальное неравенство является одним из основных факторов, 

влияющих на рост уровня социальной напряженности.  Оно стало одной из 

основных причин революции 1917 года. Какие бы трансформации соци-

альной структуры ни происходили, дифференциация положения различ-

ных слоев населения всегда имела место
 
[1; с. 18–25]. И даже в Советском 

Союзе при социализме и всеобщем равенстве ценностные ориентации, по-

веденческие практики и социально-психологические характеристики осо-
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бенностей представителей различных групп населения (хотя их было не 

так уж много: рабочие, крестьяне и немногочисленная прослойка интелли-

генции) были дифференцированы. Распад СССР и всей социалистической 

системы повлек за собой такие трансформации социальной структуры, ко-

торые усугубили социальное неравенство, поляризовали население, значи-

тельно дифференцировав положение различных слоев общества. Одним из 

наиболее негативных последствий трансформации стало появление значи-

тельного слоя бедного населения, чье положение усугублялось крайне низ-

ким социально-экономическим положением, низкими профессиональными 

возможностями. Депривация бедного населения приводила к формирова-

нию негативного социально-эмоционального фона, который в свою оче-

редь сказывался на ценностных ориентациях и поведенческих практиках 

данного социального слоя, дифференцируя его по отношению к небедному 

населению. 

Основу данной статьи составили результаты исследования положе-

ния бедного и остального населения в социальной структуре современного 

российского общества, проведенного учеными Института социологии 

РАН, под руководством академика М. К. Горшкова [3; 232–242]. Основные 

результаты представлены в аналитическом докладе «Бедность и неравен-

ства в современной России: 10 лет спустя» [2]. В исследовании приняли 

участие такие известные социологи как Печетова Т. И. [8; 223–226], Тихо-

нова Н. Е. [9; 7], Мареева С. В. [6],  Лежнина Ю. П. [5; 20–28], Давыдова Н. М., 

Седова Н. Н. [4]. В основу исследования был заложен многомерный иерар-

хический подход, предполагающий проведение глубокого анализа на ос-

нове множества объективных и субъективных критериев, позволяющих 

проанализировать дифференциацию положения бедного и небедного насе-

ления не только в социально-экономической, социально-профессиональной 

и политической сферах, но и выявить дифференциацию их социально-

психологических характеристик и поведенческих практик. 

Начать анализ поведенческих практик необходимо с ценностных 

ориентаций населения, так как именно они во многом определяют модели 

поведения населения. В преддверии анализа необходимо отметить отсут-

ствие принципиальных различий в ценностях как бедного, так и небедного 

населения. Так большинство и бедного, и небедного населения считают, 

что главное в жизни – душевная гармония (82 % и 72 % соответственно). В 

то же время четвертая часть небедного населения считает, что человек 

должен стремиться к власти, к возможности влияния на других людей, 

среди бедных ценность власти выбирает значительно меньшая часть (27 % 

и 14 % соответственно). Бедные менее щепетильны в вопросах получения 

денежных средств. Так, свыше трети представителей бедных считают:   

главное – иметь деньги и не имеет никакого значения как они получены; 

среди представителей небедного населения таких принципов придержива-
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ется менее четверти населения (35 % и 23 % соответственно).  Что касается 

религиозных ценностей, то в них различий у бедного и небедного населе-

ния не наблюдается. Таким образом, конфессиональная принадлежность 

никак не влияет на положение населения в социальной структуре обще-

ства.  

Сравнительный анализ морально-нравственных установок бедных и 

небедных показал, что они также тождественны по большинству позиций. 

Исключение составила супружеская измена, которую не приемлют 67 % 

бедного населения. Небедное население к супружеской неверности отно-

сится более лояльно. В вопросах отношения к изменам мнения респонден-

тов разделились поровну, то есть полностью отвергает возможность даль-

нейшего совместного проживания в случае измены 51 % небедного насе-

ления, в то время как вторая половина (49 %) относится к ней менее ради-

кально. 

Представители бедного населения не являются сторонниками измене-

ний и перемен – такой путь поддерживают менее четверти бедных (23 %), а 

предпочитают стабильное положение (77 %). Небедное население менее 

консервативно, и, хотя больше половины высказываются за стабильность 

(67 %), каждый третий выступает за нововведения и перемены (33 %). 

Третья часть представителей бедного населения (74 %) считает, что 

положение дел в стране непосредственно связано с «твердой рукой», силь-

ным лидером, который должен обеспечивать им хорошую жизнь, незави-

симо от их собственных усилий. Таким образом, патернализм является ха-

рактерной чертой бедного населения. 

Главная причина поддержки населением авторитарной власти за-

ключается в том, что достаточно большая часть российских граждан в 

определенный момент утратила веру в гражданское общество и эффектив-

ность функционирования демократических институтов. Это объясняет 

низкую электоральную активность и политический абсентеизм почти по-

ловины бедного населения, которые считают, что не могут никоим обра-

зом повлиять на происходящие в жизни государства процессы и явления.  

Патернализм среди небедного населения распространен в значитель-

но меньшей степени. Так, чуть более половины небедного населения вы-

бирает жесткое правление – 57 %, тогда как вторая половина говорит о по-

литической свободе и демократии – 43 %. 

Из этого следует, что такие поведенческие практики, как политиче-

ская активность, общественная деятельность, активная жизненная позиция 

присущи небедному населению, а большинство бедных их не имеют. 

Проанализируем дифференциацию досуговых практик бедного и не-

бедного населения (рис. 1). 
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Рис. 1. Дифференциация досугово-рекреационных практик бедного 

и небедного населения, % 

 

На рис. 1 продемонстрировано, что досуговые практики бедного 

населения намного скуднее, чем у небедного. Бедные по сравнению с не-

бедными:  

– в два раза реже осваивают компьютер, используют Интернет, заре-

гистрированы в соцсетях, играют в компьютерные игры (16 % и 37 % со-

ответственно); 

–  в три раза реже занимаются дополнительным образованием, по-

вышают собственный интеллектуальный уровень (4 % и 11 % соответ-

ственно); 
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–  в четыре раза реже являются посетителями вернисажей, выставок, 

музеев (3 % и 12 % соответственно); 

–  в пять раз реже ходят в кино, театры, посещают концерты (5 % и 

24 % соответственно); 

– в пять раз реже являются посетителями ресторанов, баров, кафе (4 

% и 17 % соответственно); 

– в пять раз реже посещают фитнес-центры, различные спортивные 

секции, спортклубы, (3 % и 15 % соответственно); 

– в пять раз реже являются посетителями дискотек, ночных клубов, 

караоке баров и прочих развлекательных мероприятий (2 % и 11 % соот-

ветственно). 

Данная ограниченность досугово-рекреационных практик бедного 

населения по сравнению с небедным не всегда является следствием мате-

риальных затруднений. 

Значительные различия в досугово-рекреационных практиках бедно-

го по сравнению с небедным населением (20–25 %) имеют место в таких 

формах проявления досуга, которые не требуют существенных материаль-

ных затрат или являются вообще не затратными: чтение книг и периодиче-

ских изданий, слушанье музыки, встреча и общение с приятелями или род-

ственниками, активный отдых или прогулки на природе, увлечение, хобби 

и т. п. 

После проведения анализа дифференциации досугово-рекреационных 

практик бедного и небедного населения можно резюмировать, что скудость 

досуга бедных является следствием отсутствия потребностей в них как та-

ковых. Это можно объяснить ограниченностью кругозора, низким общим 

уровнем образования, а также спецификой протекания первичной, а впо-

следствии – вторичной подростковой социализацией, связанной со значи-

тельными ограничениями и депривацией. Все это отразилось на опреде-

ленном уровне жизни и поведенческих практиках бедных, чей досуг осно-

ван на просмотре телевизора, ведении домашнего хозяйства или отсут-

ствии какой-либо физической или умственной активности, то есть с пас-

сивным «ничегонеделаньем». 

Сказанное выше обуславливает сужение кругозора и интеллектуаль-

ного уровня бедных, снижает интерес к саморазвитию, желанию получе-

ния новых впечатлений и разнообразных возможностей, открытию новых 

горизонтов и перспектив, что   является важнейшим фактором формирова-

ния негативного эмоционально-психологического состояния повседневной 

жизни бедных (рис. 2).  
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Рис. 2. Эмоционально-психологическое состояние бедного и не-

бедного населения, % 

 

Наше исследование показало, что бедные слои населения в большей 

степени испытывают негативные эмоциональные характеристики. Так, 

озлобленность (агрессию) бедные испытывают в 5 раз чаще, чем остальное 

население, раздражённость – в 2 раза, состояние безразличия и апатии, 

ощущение чувства тревоги и приближающейся беды  – тоже почти в 2 ра-

за.  

 В то же время среди остального населения 62 % чувствуют себя 

спокойными и 9 % населения ощущают эмоциональный подъем, а среди 

бедных эти значения в разы меньше (35 % бедных ощущают спокойствие и 

только 3 %  – эмоциональный подъем). 

Рассмотрим различия в полярных оценках эмоционально-

психологического состояния у различных социально-демографических 

групп бедных (рис. 3). 
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Рис. 3. Эмоционально-психологическое состояние бедных из раз-

личных социально-демографических групп, % 

 

Что касается различий в эмоциональных фонах у представителей 

бедного населения, то следует отметить прежде всего дифференциацию у 

различных возрастных групп. С возрастом негативный эмоциональный 

фон у бедного население начинает превалировать, причем почти в 2 раза (с 

36 % у молодых бедных до 70 % у бедных старше 60 лет). То есть длитель-

ное нахождение в состоянии бедности значительно ухудшает эмоциональ-

но-психологическое самочувствие людей. 

Проживание в различных типах поселений бедняков не оказывает 

влияния на эмоциональный фон. Он стабильно негативно высокий как у 

жителей мегаполисов, областных и краевых центров, районных центров и 

поселков городского типа. Немного меньше негативный эмоциональный 
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фон у бедных жителей села (50 % против 74 % у проживающих в ПГТ). 

Скорее всего это связано с низким уровнем жизни в селах, выражающимся 

в сглаживании социальной дифференциации селян. 

 Разновекторность наблюдается в оценках эмоционального фона у 

людей с разным семейным статусом. Он достаточно высокий у вдовцов и 

разведенных (83 % и 72 % соответственно) и у тех, у кого не зарегистриро-

ваны семейные отношения (67 %). 

Проанализируем подробней распространенность различных чувств у 

бедного и остального населения (рис. 4). 
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Рис. 4. Распространенность различных чувств среди бедного и 

остального населения, % 

 

Результаты нашего исследования показали распространенность нега-

тивных чувств у бедного населения. Так, бедные в 3 раза чаще чувствова-

ли, что дальше так жить нельзя, ощущали чувство страха перед будущим 

из-за положения на работе по сравнению с остальным населением, в 2,8 ра-

за бедные чаще испытывали собственную беспомощность повлиять на 

происходящее вокруг и в 2,3 раза чаще чувствовали несправедливость все-

го происходящего.  При этом среди остального населения 41 % чувствовал 

поддержку близких и коллег и знал, что они готовы прийти на помощь, а 

среди бедных таких меньше – 30 %. 



46 

Будучи в сложной экономической ситуации бедные еще и постоянно 
находятся в сложном психологическом состоянии безысходности, утраты 
надежд, морального разложения. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что социально-
эмоциональное состояние бедных отличается от остального населения рез-
ко выраженным пессимизмом и негативизмом. Проанализируем  страхи и 
опасения, которые наиболее распространены среди представителей  бедно-
го и остального населения (рис. 5). 
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Рис. 5. Страхи и опасения  бедного и остального населения, %
2
  

                                                 
2
 Допускалось до пяти ответов 
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Анализ страхов бедного и остального населения не показал суще-
ственных различий в структуре страхов. Наблюдается ощущение опасно-
сти от войны или возможных терактов, потери собственного здоровья или 
здоровья близких, превращения ребенка в наркомана, алкоголизма близко-
го человека, одиночества, неясности будущих перспектив, ожесточенности 
и утраты взаимопонимания, невозможности получения образования, полу-
чения медицинской помощи, старости, отсутствия перспектив для детей. 
Но при этом у бедных слоев населения наблюдается в значительной степе-
ни страх остаться без работы (39 % бедных по сравнению 26 % остального 
населения), остаться без средств к существованию (45 % бедных по срав-
нения с 38 % остального населения) и резкого роста ЖКХ (33 % бедных по 
сравнению с 20 % остального населения). 

Необходимо подчеркнуть, что в ответе на вопрос о страхах и опасе-
ниях у респондентов имелась возможность выбрать до пяти вариантов от-
вета. Почти половина бедных (43 %) выбрали все 5 вариантов. Эту группу 
мы выделяем как «высокотревожные». Следующая группа – «тревожные», 
к ним относятся 32 % от опрошенных бедных, они выбрали 3–4 варианта 
ответов. «Малотревожные» бедные выбрали 1–2 варианта ответа, их чис-
ленность 17 % от всех бедных. Самая маленькая группа «нетревожные». 
Это всего лишь 8 % от бедного населения, это люди, которые не указали 
ни одного страха, обосновав это их отсутствием. 

Проведем анализ уровня тревожности  бедного населения в сравне-
нии с их социально-демографическими характеристиками (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение уровня  тревожности в различных  
социально-демографических подгруппах бедных, % 
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Как видно из рисунка, наибольший уровень тревожности име-

ется у бедных крайних возрастных групп в возрасте от 18 лет до 21 

года и в возрасте от 51 года до 60 лет. Скорее всего, это самые уязв-

ленные слои населения: молодые, которых страшит будущее, и лю-

ди предпенсионного и пенсионного возраста, которые опасаются 

приближающейся пенсии и возможности ухудшения их материаль-

ного состояния. 

Что касается взаимосвязи семейного статуса и уровня тревож-

ности бедного населения, то наиболее «высокотревожные» группы 

наблюдаются среди тех, кто проживает в гражданском браке. В 

данном случае под гражданским браком мы будем понимать незаре-

гистрированные отношения, имеющие форму сожительства. Понят-

но, что у бедных, находящихся в гражданском браке, поверх тре-

вожности и неуверенности в своем материальном положении накла-

дывается еще и неуверенность в своем семейном статусе, отсут-

ствии зарегистрированных отношений. Это, в свою очередь, все бо-

лее подавляет человека. 

Удивительно, что самый низкий процент «высокотревожных» 

среди вдовцов. Возможно, что потеря близкого человека как самая 

серьезная утрата жизни, заставляет уже не испытывать никаких 

страхов. 

Что касается различий в уровнях тревожности у представите-

лей различных типов поселений, то надо отметить, что самый высо-

кий уровень у жителей областных и краевых центров (более поло-

вины бедных можно отнести к категории «высокотревожных»). 

Данное обстоятельство можно объяснить  высокой депривацией, ко-

торую испытывают бедные, проживающие в городах.  При этом эта 

группа ниже среди жителей мегаполисов (43 %), районных центров 

(38 %), ПГТ (44 %) и сел (41 %). Возможно это связано с тем, что 

жители мегаполисов крайне редко связаны социальными связями и 

на них не давит имеющееся социальное окружение относительно 

бедственного положения. В районах же и селах вообще нет ярко 

выраженной социальной дифференциации, есть возможность в слу-

чае необходимости покормиться за счет собственного хозяйства, 

что и способствует снижению тревожности. 

Социальная структура современного российского общества 

достаточно подвижна и нестабильна. Ее трансформация продолжа-

ется, а трансформационные процессы носят деструктивный харак-

тер. Появляются так называемые «новые бедные», в состав которых 

входят  работающие бедные (учителя, врачи, работники науки и 

культуры…), потенциальные бедные иждивенцы в домохозяйствах 

небедного населения… Дифференциация положения бедного и не-
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бедного населения при существующих тенденциях будет продол-

жать усугубляться, что неизменно повлечет за собой рост уровня 

социальной напряженности, дезорганизации социальных процессов, 

увеличение численности населения, готового принять участие в ак-

циях массового протеста.  Таким образом, необходим комплекс мер 

государственного воздействия, направленный на снижение данной 

дифференциации и улучшение положения населения. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
З. И. Коннова, Г. В. Семенова 

 
Рассматривается термин «социализация» в лингводидактическом аспекте. Ав-

торы обращают внимание на то, что процесс профессиональной социализации в ино-
язычной среде возможен благодаря обучению коммуникативному поведению как мак-
росредству социализации, которое организовано с применением таких образователь-
ных технологий, как проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, ролевые и дело-
вые игры, технологии casestudy, VR-  и AR-технологии.  Подчеркивается, что тща-
тельный отбор языкового материала позволяет расширить терминосистему языка 
специальности и создать различные ситуации межкультурной коммуникации. Обуче-
ние иностранному языку студентов неязыковых специальностей ориентировано на 
формирование способности и готовности будущего специалиста к вхождению в иную 
культурно-языковую среду, успешной адаптации в ней с использованием приобретен-
ных знаний и умений и, как результат, социализации в ней. 

Ключевые слова: социализация, иноязычная среда, коммуникативное поведение, 
социально-культурное развитие студентов, культурно-языковая среда, образователь-
ные технологии. 

 
В последние годы духовный потенциал иностранного языка как 

учебной дисциплины приобретает огромное значение в социально-
культурном развитии личности и ее социализации в межкультурном про-
странстве. Процесс изучения иностранного языка следует рассматривать в 
качестве целенаправленной деятельности, которая способна сформировать 
систему ценностных качеств личности, а также может содействовать 
включению личности в общество и ее социальному становлению. Диалог 
культур выходит на первое место в современном мире. Новый социальный 
заказ требует обучать будущих специалистов не просто иностранному 
языку как средству коммуникации, а формировать культурно-языковую 
личность, которая готова работать в новых социокультурных условиях. 
Национальные различия в менталитете и во взаимоотношениях между 
языком и мышлением, неправильное понимание особенностей чужой куль-
туры затрудняет процесс межличностного общения. Роль преподавателя в 
этом процессе состоит в том, чтобы донести до обучаемого информацию о 
функциональном использовании любого языка в его социальном контексте 
вместе с его структурными компонентами, так как существует тесная связь 
между языком и социальным контекстом, в котором он используется носи-
телями языка. «Основой обучения иностранному языку является целена-
правленное соизучение языков и культур в процессе овладения нормами 
межкультурного общения в изучаемых сферах (социально-бытовой, дело-
вой, общественно-политической, научной, технической, педагогической), 
включающее коммуникативно-познавательное соизучение национальных 
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языковых культур в контексте жизнедеятельности стран изучаемого и род-
ного языков» [1, с. 94].  

Е.В. Луткова в своей работе подчеркивает, что «обучение иностран-
ному языку предполагает овладение суммой лингвистических и социо-
культурных знаний, поэтому необходимо рассматривать этот процесс как 
взаимодействие двух культур, который направлен на передачу или приоб-
ретение культурных и страноведческих знаний. Он также направлен на 
воспитательный процесс, который может видоизменять систему культур-
но-социальных ценностей личности» [2]. 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее 
время образовательные программы по иностранному языку в вузе носят в 
основном профессионально ориентированный характер. Развитие ино-
язычной компетенции является в них приоритетным, но уделяется недо-
статочно   внимания формированию эстетической и духовной культуры 
студентов. Обучение иностранному языку студентов неязыковых специ-
альностей должно быть ориентировано на формирование способности и 
готовности будущего специалиста к вхождению в иную культурно-
языковую среду, успешной адаптации в ней с использованием приобретен-
ных знаний и умений и, как результат, социализации в ней. Поэтому, как 
утверждает Е.И. Пассов, необходима «переориентация образования со зна-
ния центрического на культуросообразное, которое сделает человека не 
только образованным (компетентным), но и культурным, духовным, 
научит не мыслям, а мыслить, нацелит не на овладение готовыми знания-
ми и их применение, а на креативность» [3].  

Дадим определение понятию «социализация» с точки зрения   линг-

водидактики. Это процесс и результат усвоения и активного воспроизвод-

ства обучаемыми языковых норм, применяемых в общении на бытовом 

уровне и в профессиональной сфере в постоянно меняющихся жизненных 

условиях в современном мире. 

Иностранный язык представляется значительным в современной 

высшей школе, если рассматривать его в рамках подготовки будущего 

специалиста. При этом необходимо подчеркнуть, что в процессе профес-

сионально ориентированной иноязычной подготовки он выступает не 

только в качестве коммуникативного средства, а также в качестве средства 

профессионального познания и социализации, так как изучается для общих 

и профессиональных целей. Экстралингвистическая подготовка в вузе по-

могает будущему специалисту наиболее адекватно адаптироваться и соци-

ализироваться в иноязычном профессиональном сообществе и успешно 

ориентироваться в информационном поле профессии.  

Социализация в профессионально ориентированном обучении осно-

вана на том, чтобы вовлекать студентов в устное и письменное профессио-

нальное общение на протяжении всего иноязычного образовательного 

процесса. Поэтому постановка профессиональных коммуникативных задач 

базируется на обучении языку путем решения конкретных ситуаций и яв-
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ляется одним из наиболее эффективных способов формирования профес-

сиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 

В процессе социализации студент рассматривается как потенциаль-

ный партнер реальной межкультурной коммуникации в профессиональной 

сфере. Учебный процесс обеспечивает развитие социокультурной компе-

тенции будущих специалистов, то есть способности применять знания о 

национально-культурных особенностях иноязычного социума [4, c. 196]. 

Следует отметить, что в течение иноязычного обучения языку спе-

циальности происходит накопление специальной терминологии, освоение 

всех видов речевой деятельности, а также соответствующей профессио-

нальной иноязычной культуры. Студенты осваивают иностранный язык 

как средство получения дополнительной информации по специальности и 

усваивают систему обозначений и специфические для зарубежного опыта 

понятия, а также нужный для речевого взаимодействия компонент соот-

ветствующей национальной культуры. 

Важно упомянуть, что вопросами социализации и социального раз-

вития в отечественной литературе стали активно заниматься лишь в конце 

XX века, и вклад в эту научную школу внесли такие ученые, как Л.П. Буе-

ва, Б. З. Вульфов, И. С. Кон, А. В. Мудрик, А. В. Петровский, Д. И. Фель-

дштейн, Е. А. Дебриян, Ю. С. Данилина, Н. К. Иванова, С. Г. Шишкина и 

др. 

Согласно мнению А. В. Мудрик, «характеристиками личности, кото-

рые обеспечивают успешную социализацию, являются: 

- способность к изменению своих ценностных ориентаций; 

- ориентацию не на конкретные требования, а на понимание универ-

сальных моральных человеческих ценностей; 

- умение находить баланс между своими ценностями и требованием 

роли при избирательном отношении к социальным ролям» [5, с. 35]. 

Мы солидарны с Е. А. Дебриян, Ю. С. Данилиной, которые полагают, 

что «социально-культурное развитие студентов в процессе изучения ино-

странного языка предполагает развитие их духовно-эстетической культу-

ры, гармонизацию их внутреннего мира, направленную на реализацию эс-

тетически оформленной межличностной коммуникации в пространстве 

иноязычной культуры, культурную самоидентификацию студентов на цен-

ностно-смысловой личностной основе» [6, с. 153].  

Проведя анализ большого количества определений понятия «социа-

лизация» и обобщив результаты, Н.К. Иванова и С.Г. Шишкина пришли к 

выводу, что «социализация – это совокупность процессов и взаимодей-

ствий, в результате которых человек принимает нормы, права, ценности 

общества, в котором живет, и в дальнейшем начинает их сознательно вос-

производить, выполняя свою социальную роль» [7]. 

Объем знаний, которые студенты получают в процессе изучения 

иностранного языка и инокультуры, дают возможность познакомиться с 
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другой   ментальностью, выработать собственные жизненные установки, 

перестать воспринимать и оценивать все явления окружающего мира че-

рез призму традиций и ценностей собственной этнической группы, опре-

делить нравственную стратегию поведения в профессиональном иноязыч-

ном пространстве. Дисциплина «Иностранный язык» становится сферой 

коммуникативного социального коучинга, в котором сведена к минимуму   

теория и максимально используется практика. Он способствует формиро-

ванию иноязычной социальной компетенции, которая является основой 

процесса социализации личности, так как она позволяет студенту спра-

виться со сменой социальных ролей и сред, «предполагает умение сотруд-

ничать, вступать в контакты, готовность к изменениям, к самоопределе-

нию, социальную ответственность за последствия своих поступков» [8]. 

Овладение невербальным коммуникативным поведением или невербаль-

ным языком параллельно с вербальным языком помогает формированию 

внутреннего мира студента и его более чуткому отношению к носителям 

изучаемого вербального языка, к их культурному наследию, теснее при-

близиться к их образу жизни. 

Чтобы определить степень сформированности иноязычной социаль-

ной компетенции и культуры студентов и выявить их отношение к данной 

проблеме и понимание их значимости для успешной социализации и обра-

зовательного процесса в целом, была проведена констатирующая диагно-

стика среди студентов, проходящих обучение на кафедре иностранных 

языков ТулГУ. В опросе приняли участие 224 первокурсника, осваиваю-

щие разные специальности. Обработав анкеты и обобщив результаты, мы 

получили данные, которые позволили сделать следующие выводы (табл.). 

 

Таблица 

Основные параметры, которые студенты связывают с понятиями 

иноязычной социальной компетенции и культуры, и их значимость для 

успешной социализации и образовательного процесса в целом 
 

Основные параметры Количество студентов, % 

Успех в общении 37,1 

Основа для взаимопонимания 25,9 

Усвоение ценностей культуры своей 

страны и страны изучаемого языка 

19,3 

Составная часть духовной культуры 11,8 

Культура поведения 5,9 

 

 На основании анализа результатов этого опроса в настоящее время 

на продвинутом этапе обучения (2 курс бакалавриата, 2, 3 и 4 курс специа-

литета, магистратура) в процесс иноязычной подготовки на кафедре ино-

странных языков ТулГУ успешно внедряются интегрированные кейсы, ко-
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торые, благодаря их тематике и содержательному наполнению, позволяют 

успешно формировать иноязычную культуру и социальную компетенцию 

студентов. Проведя обработку полученных данных с помощью статистиче-

ских методов и организовав постоянный комплексный мониторинг каче-

ства профессиональной языковой подготовки студентов в условиях работы 

по ФГОС ВО нового поколения, нами было выявлено, что применение 

разработанного алгоритма при работе с кейсами на базе коучинг-

технологии дает возможность обучаемым не только улучшить свою про-

фессиональную иноязычную подготовку, но и усвоить ценности культуры 

своей страны и страны изучаемого языка (нарастить профессиональный  

вокабуляр; приобрести знания о специфических речевых клише, употреб-

ляемых в той или иной ситуации; познакомиться с профессиональными 

жаргонизмами; сформировать профессиональную культуру общения и 

т. д.), что напрямую помогает  бытовой и профессиональной социализации 

будущих специалистов в иноязычном пространстве. 

Успеху в иноязычном общении содействует также использование 

преподавателями кафедры иностранных языков в процессе обучения роле-

вых и деловых игр. Игра направлена на воспроизведение опыта осуществ-

ления предметных действий, опыта общения, культурных традиций. При-

менительно к рассматриваемому процессу в игре можно видеть деятель-

ность, имитирующую ситуации реального иноязычного общения с ино-

язычным партнером [9, с. 47 - 48]. «Интерактивное взаимодействие проис-

ходит в процессе всей деловой игры, так как решения принимаются пре-

имущественно коллективно. При этом каждый решает свою отдельную за-

дачу в соответствии со своей ролью и функцией. Обучающиеся приобре-

тают социальные навыки, развивают коммуникативные иноязычные спо-

собности, критическое мышление для принятия профессионально грамот-

ных решений» [10, с. 34]. Взаимодействуя во время игры, студенты пре-

одолевают стеснение, рушится языковой барьер, повышается вовлечен-

ность в процесс обучения и интерес к предмету, что способствует лучшему 

ориентированию в иноязычном пространстве. Согласно опросу студентов, 

подготовка и участие в ролевых и деловых играх на занятиях по иностран-

ному языку в вузе позволили им почитать дополнительную литературу о 

культуре, промышленности, истории, менталитете страны изучаемого язы-

ка, получше узнать сокурсников и преподавателя, приспособиться рабо-

тать в коллективе. Все это дает возможность будущим специалистам 

научиться адекватно реагировать на воздействие социальной среды, эф-

фективно действовать в различных ситуациях профессионального общения 

и социальных взаимоотношений. 

Внедрение преподавателями кафедры иностранных языков ТулГУ в 

иноязычный образовательный процесс новейших технологий виртуальной 

и дополненной реальности (VR- и AR-технологии) также способствует со-

циализации студентов, так как обучаемый получает возможность погру-
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зиться в аутентичную среду. Я. Ю. Ленсу указывает «на два важных каче-

ства виртуальной реальности: передачу информации не только с помощью 

визуального канала, но и через осязание и слух, а также на возможность 

активного непосредственного взаимодействия людей между собой» [11]. 

При этом студенты овладевают вербальными и невербальными моделями 

поведения, принятыми в иной лингвокультурной и социокультурной общ-

ности, осознают национально-специфические особенности восприятия ми-

ра представителями другого языка и другой культуры, что в целом ведет к 

успешной социализации в мировом пространстве. Например, использова-

ние приложения Mondly на занятиях по иностранному языку позволяет по-

грузить студента в искусственно созданную речевую ситуацию и отрабо-

тать выученный лексический материал по различным типовым темам (про-

гулка по городу, заселение в гостиницу, вызов такси, поход в музей, шоп-

пинг, оформление заказа на экскурсию и т. п.), что помогает впоследствии 

успешнее преодолеть языковой барьер, познакомиться с бытовой обще-

употребительной лексикой, вжиться в культурное пространство иноязыч-

ного общества. Преимуществом применения технологий виртуальной и 

дополненной реальности является то, что их интерактивность, нагляд-

ность, доступность, легкость в использовании, 3D-визуализация объектов 

и др. повышают интерес к процессу обучения и позволяют обучаемому от-

работать поведение в аутентичной языковой среде и получить ценный 

опыт социализации в иноязычном пространстве. Использование иностран-

ного языка не воспринимается как социальная практика, пока студенты не 

окажутся в среде, где язык - повсюду, обычно в чужой стране. VR- и AR- 

технологии сегодня незаменимы для этой цели. 

Кроме общеобразовательных базовых дисциплин по иностранному 

языку для неязыковых специальностей кафедра иностранных языков Тул-

ГУ реализует   программу профессиональной переподготовки по дополни-

тельной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-

кации». Занятия ведут высококвалифицированные творческие преподава-

тели, активно применяющие в своей педагогической деятельности иннова-

ционные образовательные технологии, а именно: мультимедийные учебно-

методические ресурсы, электронные тесты, персональные образовательные 

сайты, гипертексты, пакеты интерактивных профессионально ориентиро-

ванных кейсов, карты инфографики интеллекта, веб-проекты, AR-

приложения и др. Применение подобных технологий позволяет минимизи-

ровать недостатки, которые несет отсутствие реальной языковой среды, и 

способствует профессиональной социализации специалиста, которая 

«предполагает нахождение человеком личностного смысла в профессии, 

своего места в профессиональной стратификации, формирование профес-

сионального менталитета, профессиональной идентичности» [12]. Необхо-

димо подчеркнуть, что посредством перевода обеспечивается межкультур-

ная коммуникация. Чтобы осуществить социальную, посредническую 
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функцию перевода и сохранить то воздействие, которым обладает ориги-

нал, переводчик должен понять, какую социокультурную информацию 

несут единицы языка в оригинале, а потом полноценно описать эту реаль-

ность на другом языке. Эти курсы пользуются большим спросом среди 

студентов и выпускников ТулГУ, так как позволяют будущим специали-

стам не только обогатить профессиональный портфолио переводческой и 

профессиональной иноязычной компетенциями, но и значительно усилить 

свои позиции на рынке труда и успешно социализироваться в профессии и 

обществе. 

Соприкосновение и познание культур и ментальностей происходит 

не только в рамках аудиторных мероприятий, но за их пределами. К осо-

бым инструментам социализации в иноязычной среде относятся занятия в 

студенческом клубе любителей иностранных языков «Лингва», который 

успешно функционирует на кафедре иностранных языков ТулГУ на про-

тяжении многих лет. Его цель – формировать у студентов лингвокультур-

ную компетенцию, воспитывать толерантность посредством знакомства с 

национальными обычаями других народов, изучения иностранной литера-

туры и материалов сети Интернет, онлайн-общения в социальных сетях, 

встреч с зарубежными гостями. Наряду с российскими обучающимися в 

заседаниях клуба участвуют студенты и преподаватели из США, Велико-

британии, Германии, Франции. Эти встречи позволяют студентам взаимно 

обучаться, не испытывая страха перед оценкой, чувствовать себя комфорт-

но со своими сверстниками, включаться в диалог культур, ближе изучить 

язык повседневного поведения Такое аутентичное социальное взаимодей-

ствие позволяет впоследствии изучающим язык продвигать свои языковые 

навыки на практике. Тематика заседаний клуба «Лингва» современна, зло-

бодневна, интересна, разнообразна. Члены клуба общаются также с зару-

бежными друзьями через сеть Интернет, что позволяет им ближе и по-

дробнее знакомиться с укладом жизни и привычками жителей страны изу-

чаемого языка.  Кроме обычных заседаний клуба организаторы проводят 

вечера в неформальной обстановке с организацией чаепитий, посвященных 

праздникам и традициям как отечественным, так и зарубежным. Именно 

соционормативный опыт культуры страны изучаемого языка, знание язы-

ков общения, используемых народной культурой этой страны, опыт меж-

личностного общения в различных сферах, опыт восприятия искусства и 

являются основными источниками приобретения межкультурной комму-

никативной компетентности, которая способствует успешной социализа-

ции будущего специалиста в иноязычной среде. 

Социализации личности в иноязычном профессиональном простран-

стве в последние годы уделяется особое внимание. От нее напрямую зави-

сит конкурентоспособность выпускника неязыкового вуза в современном 

межкультурном пространстве. Ежегодные Всероссийские чтения студен-

тов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «XXI век: 
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гуманитарные и социально-экономические науки», организованные Ин-

ститутом гуманитарных и социальных наук  и проводимые на кафедре 

иностранных языков ТулГУ по секции «Наука в XXI веке», позволяют 

смоделировать искусственную языковую среду, благодаря которой появля-

ется возможность задать определенный стиль поведения, поведенческие 

установки и выработать привычки, определить нравственную стратегию 

поведения в профессиональном иноязычном пространстве. Студенты са-

мостоятельно оформляют заявки на иностранном языке, изучают и анали-

зируют иноязычную литературу по профилю своей специальности, состав-

ляют тезисы выступлений на иностранном языке для издания в сборнике 

докладов, готовят всю свою речь в целом и презентацию своего доклада. 

Кроме представления доклада, студентам приходится отвечать на вопросы 

слушателей, тем самым тренируя неподготовленную иноязычную речь и 

манеру общения и поведения в рамках научной конференции. В конферен-

ции принимают участие русские и иностранные студенты. Взаимодействуя 

в рамках конференции, они учатся общаться, толерантно относиться к 

представителям других стран, принимая и изучая на практике их культуру 

и стиль поведения в деловой среде. Подобные мероприятия способствуют 

будущей социализации личности в профессиональной сфере, так как носят 

не только социально-культурный характер, но и профессиональный, по-

скольку сущность профессиональной социализации состоит в том, что в ее 

процессе человек приобщается к определенной профессиональной роли и 

становится носителем социального статуса, непосредственно связанного с 

этой ролью. 

 На современном этапе преподавания языков международного обще-

ния в России знания культуры страны и народа изучаемого языка не про-

сто важные и значимые, они играют определяющую роль при использова-

нии языка и тем самым влияют на иноязычную коммуникативную компе-

тенцию студентов. «Идея расширения рамок обучения культуре нашла от-

ражение в современных УМК по иностранным языкам, в которых культу-

роведческий компонент выходит за пределы туристического аспекта» [13, 

с. 38]. Составленные авторским коллективом кафедры иностранных языков 

ТулГУ учебные пособия также преследуют эти цели. Они разработаны для 

разных этапов освоения дисциплин «Иностранный язык», «Деловой ино-

странный язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Ино-

странный язык в профессиональной деятельности» и др. и содержат необ-

ходимую информацию для работы в различных сферах инокультурной 

среды. Данные пособия наполнены разнотипным аутентичным лексиче-

ским материалом, который способен дать будущим специалистам пред-

ставление об иной национальной картине мира, и позволяют проводить ра-

боту над языком в единстве с приобщением к культуре этого языка на ма-

териале его языковых ценностей. Так как «успешность профессиональной 

социализации проявляется в интеграции человека в профессиональное со-
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общество и посредством этого – в общество в целом» [14], то знакомство с 

подобным содержанием помогает будущему специалисту наиболее адек-

ватно адаптироваться и социализироваться в современном обществе. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что построение 

учебного процесса на основе социокультурного подхода к иноязычному 

обучению в вузе предполагает тесное взаимодействие иностранного языка 

и культуры его носителей. Очевидно, что социализирующим результатом 

высшего образования выступает устойчивая система социальноценност-

ных отношений студента к окружающему миру, к осваиваемой профессии, 

к самому себе. Современные образовательные стандарты предъявляют но-

вые требования к будущим специалистам. В итоге рассмотрения данного 

вопроса можно сказать, что выпускник вуза должен быть готов  

- осуществлять свою профессиональную деятельность в иноязычной 

среде; 

- адаптировать свое коммуникативное поведение в соответствии с 

ситуацией общения и лингвокультурной принадлежностью собеседников; 

- социализироваться в сложившейся профессиональной иноязычной 

среде. 

Данные требования предполагают построение такого иноязычного 

образовательного процесса, который позволяет сформировать межкуль-

турную компетенцию студентов, чтобы иметь возможность осуществлять в 

будущем профессиональную деятельность в любой родной или иноязыч-

ной среде. В качестве основного требования выступает потребность адап-

тировать содержание и методы обучения языку специальности к практиче-

ским нуждам обучаемых, помочь им успешно социализироваться с помо-

щью погружения в языковую среду и ролевого проживания иноязычной 

культуры. Вместе с тем следует подчеркнуть, что при определении содер-

жания обучения студентов неязыковых специальностей должны учиты-

ваться интересы и мотивация обучаемых. Это относится как к подбору 

учебных материалов и образовательных технологий, так и формированию 

иноязычных навыков, отвечающих требованиям профессиональной подго-

товки студентов. Анализ работы преподавателей кафедры иностранных 

языков ТулГУ по формированию социальной компетенции студентов для 

успешной социализации в реальном иноязычном пространстве показал, что 

используемые образовательные формы, методы и технологии помогают 

будущим специалистам установить культурные связи с представителями 

иной культуры, проникнуть в национально-культурную специфику их ми-

ра и успешно социализироваться в нем. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить следующее: 

нет возможности измерить социально-нравственную составляющую той 

или иной учебной дисциплины, однако приобретенный на основе получен-

ных знаний опыт, умение им распорядиться, определить поведенческие 

стратегии в их правильных этических преломлениях в значительной степе-
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ни являются концептуальной конечной целью изучения иностранного язы-

ка в вузе.  Дисциплина «Иностранный язык» выступает в роли транслятора 

духовно нравственных ценностей, утверждая тем самым достижения соци-

ально значимых практик. В задачу студента входит взять себе все лучшее 

из культуры и менталитета своей страны и страны изучаемого языка и 

научиться интегрировать в иноязычную среду.  

Перспективы дальнейшего исследования проанализированной выше 

проблемы мы видим в более подробном всестороннем изучении внутрен-

них и внешних механизмов социализации будущих специалистов в ино-

язычном пространстве общества и профессии средствами изучаемого ино-

странного языка.  
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The paper considers the term "socialization" in the linguodidactic aspect. The authors 

draw attention to the fact that the process of professional socialization in a foreign language 

environment is possible due to the training of communicative behavior as a macro - medium 

of socialization, which is organized using such educational technologies as problem-based 

learning, learning in collaboration, role-playing and business games, example technologies, 

VR and AR technologies. It is emphasized that careful selection of language material allows 
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expanding the terminology system of the specialty language and modeling various situations 

of intercultural interaction. Teaching a foreign language to students of non-linguistic special-

ties is aimed at forming the ability and readiness of the future specialist to enter a different 

cultural and linguistic environment, successfully adapt to it using the acquired knowledge and 

skills and, as a result, socialization in it. 

Key words: socialization, foreign language environment, communicative behavior, so-

cio-cultural development of students, cultural and language environment, educational tech-

nologies.  
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СРЕДНИЙ КЛАСС  

В РОССИЙСКОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

И ДИНАМИКА ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 
 

О. В. Шиняева, Ю. А. Тихонова 
 

В условиях модернизации российского общества происходит изменение соци-

альной структуры и состава среднего класса. Формирование информационного обще-

ства и повсеместное внедрение цифровых технологий привели к появлению  новых со-

циально-профессиональных групп работников, которых М. Кастельс обозначил как 

«информациональные работники». Новый тип работников начинает уверенно зани-

мать своё место среди занятого населения. В статье  выявляются «информациональ-

ные работники» на российском рынке труда, описываются их особенные качества и 

положение в составе среднего класса.  

Ключевые слова: средний класс, старый и новый средний класс, информацио-

нальные работники, перспективы развития нового среднего класса в регионах. 

 

Активное внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий в последние двадцать лет, переход к «цифровому производству» при-

вели к изменениям структуры общества и, прежде всего, состава среднего 

класса. Происходит уменьшение численности основных слоев традицион-

ного среднего класса  –  мелких собственников, предпринимателей, их ме-

сто активно занимают топ-менеджеры, управленцы, квалифицированные 

наемные работники. Актуальность исследования связана с появлением в 

составе российского среднего класса социально-профессиональной груп-

mailto:konnova71z@gmail.com
mailto:galinasem27.03@mail.ru
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пы, владеющей особо ценными знаниями и навыками; в условиях склады-

вающегося информационального капитализма представители этой группы 

стали именоваться «информациональные работники». Какова их доля на 

рынке труда российских регионов?  Как их можно идентифицировать? Ка-

кую часть представителей этой группы можно отнести к «новому» средне-

му классу?  

Требуется социологическое осмысление появления новой социаль-

но-профессиональной группы в российских регионах, описание их основ-

ных характеристик и определение перспектив развития.  Ценность и при-

влекательность идеи «срединности» объясняется тем, что «в ней воплоще-

на идея нормы  в раздираемом крайностями обществе» [4, c. 93]. 

Социологическая наука трактует средний класс как основу стабиль-

ного развития любого общества. Чем многочисленнее средний класс, тем 

стабильнее и устойчивее государство. Несмотря на различные исследова-

ния среднего класса зарубежными и российскими учеными, нет единых 

критериев отнесения к среднему классу социально-профессиональных 

групп. Объективные трудности в изучении среднего класса создает внут-

ренняя  неоднородность этой социальной группы. 

Теоретическую значимость для нашего исследования представляет 

классовая теория К. Маркса, в которой классовый статус индивида опреде-

ляется его положением в отношениях эксплуатации и обладанием эконо-

мическими ресурсами. Представители среднего класса «работают преиму-

щественно только головой».  Маркс отмечал, что «…постоянное увеличе-

ние средних классов, стоящих посредине между рабочими, с одной сторо-

ны, капиталистами и земельными собственниками, с другой – средних 

классов, которые во все возрастающем объеме кормятся большей частью 

непосредственно за счет дохода, ложатся тяжким бременем на рабочих, со-

ставляющих основу общества, и увеличивает социальную устойчивость и 

силу верхних десяти тысяч» [8, с. 421]. К. Маркс связывал рост численно-

сти средних классов с экономическим ростом, ростом производительности 

труда и последующим «возрастанием социальной стабильности». Средний 

или промежуточный класс интересовал К. Маркса в контексте противосто-

яния основных классов; он может стать союзником, как капиталистов, так 

и рабочих. Но марксистский подход с его одномерной социальной страти-

фикацией нивелировал значимость статусных, образовательно-

профессиональных различий, что не позволило использовать его критерии 

для выделения среднего класса в меняющейся структуре социума. 

Немецкий философ и социолог Макс Вебер под классами понимал 

группу людей с примерно одинаковыми жизненными шансами, включаю-

щими   материальные вознаграждения, социальные и культурные возмож-

ности, которые может ожидать типичный член группы в пределах кон-

кретного общества [7, с. 175]. По главному критерию социального нера-

венства – уровню дохода  –  М. Вебер к среднему классу относил зажиточ-
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ных крестьян, ремесленников, мелких торговцев («нижние средние клас-

сы») и чиновников, специалистов, интеллектуалов («профессионалы»). 

Высокие рыночные позиции, по мнению ученого, могут занять те, кто об-

ладает ценной и востребованной квалификацией: «природа современной 

организации государства и общества …обуславливает  привилегированное 

положение профессиональной подготовки, а тем самым  … образованно-

сти, этого наимощнейшего элемента межсословных различий в рамках со-

временного общества» [7, с. 71]. Веберовская многомерная стратификация 

общества, в основе которой находятся три критерия – собственность, пре-

стиж, власть, актуальна и значима для современного анализа функциони-

рования среднего класса. 

Французский социолог М. Хальбвакс сфокусировал внимание на 

том, что «во все времена, при всех состояниях цивилизации существовали 

не только высший и низший классы, но также один или несколько про-

межуточных» [12, с. 34]. Учёный к среднему класcу относил ремесленни-

ков, чиновников, служащих, работников здравоохранения. Представители 

среднего класса, по мнению М. Хальбвакса, оказывают влияние на жизнь 

общества, формируя общественное мнение и обеспечивая преемствен-

ность традиций, но «не обладают инициативной ролью в эволюции, хотя 

проявляют замечательную способность к сопротивлению и выживанию 

во время и в последствии многих кризисов и экономических преобразо-

ваний» [12, с. 107].  

Эвристичным, на наш взгляд, является положение М. Хальбвакса о 

том, что средний класс представляет «совокупность людей, которым со-

стояние позволяет производить определенные расходы на предметы рос-

коши вне зависимости от того, отказываются они от некоторых полезных 

расходов или нет» [12, с. 286]. Социолог пришел к выводу, что основопо-

лагающей характеристикой, объединяющей всех представителей среднего 

класса в единую группу, является специфика их трудовой деятельности, 

знание и соблюдение единообразных правил и предписаний, а также нали-

чие состояния, которое «позволяет производить расходы на предметы рос-

коши вне зависимости от  того, отказываются они от некоторых полезных 

расходов или нет» [12, с. 288]. 

Результаты исследований американского общества социолога и ан-

трополога Ллойда Уорнера позволили выделить в составе среднего класса 

актуальные для современной России сегменты -  верхний и нижний средне-

доходные слои. Верхний средний класс, по мнению Уорнера, состоит из 

собственников и профессионалов, которые обладают меньшим материаль-

ным достатком в сравнении с выходцами из двух верхних классов, при 

этом они активно участвуют в общественной жизни и проживают в благо-

устроенных районах: руководители коммерческих структур, научная элита 

и высокооплачиваемые профессионалы [11, с. 45]. Нижний средний класс 

наполняют государственные чиновники среднего и низшего звена, квали-
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фицированные служащие, мелкие предприниматели, торговцы, фермеры, 

«белые воротнички», имеющие среднее образование. К критериям иденти-

фикации среднего класса Уорнер отнёс: 1) значительный уровень дохода и 

объем имущества; 2) относительная личная автономия, инициативность и 

высокая экономическая активность; 3) наследуемый культурный капитал, 

получение хорошего образования; 4) высокая оценка семьи как ценности  

[11, с. 47]. 

Идея выделения в составе среднего класса «новых» слоев принад-

лежит американскому социологу Алвину Гоулднеру. К ним ученый отнес 

лиц, у которых наличие интеллектуального капитала доминирует над ма-

териальным. Среди «новых» слоев А. Гоулднер выделил техническую ин-

теллигенцию и интеллектуалов, характерными чертами которых являются 

культурный капитал (знания и квалификация) и культура критического 

дискурса (особая речевая общность). А. Гоулднер приходит к выводу, что 

старый средний класс является ревнителем устоев, а новый – двигателем 

прогресса [16, с. 52]. По мнению ученого, данные группы находятся в кон-

фликтных отношениях, поскольку представители «старого» среднего клас-

са, контролируют общественную экономику. Э. Гоулднер утверждает, что 

«новый класс представляет собой мировой исторический феномен, разви-

тие данного класса происходит во всех странах мира, независимо от их 

общественной системы и экономического уровня: как в странах позднего 

капитализма, так и в государствах авторитарного социализма» [16, с. 713]. 

Развивая принцип деления состава среднего класса на старый и но-

вый, Энтони Гидденс уточнил состав этих сегментов для позднего индустри-

ального и переходного общества: высший слой нового среднего класса вклю-

чает менеджеров, экспертов в фирмах и высококвалифицированных специа-

листов, пользующихся некоторой степенью автономии и привилегиями;  к 

низшему слою относятся учителя, врачи, офисные служащие [3, с. 116]. Уче-

ный акцентировал внимание на сокращении численности старого среднего 

класса (класса собственников) и росте доли нового среднего класса. Зна-

чимым для решения нашей задачи является положение Э. Гидденса о роли 

культурно-профессионального ресурса наемных работников: в условиях 

рынка превышение спроса над предложением ведет к росту  влияния его 

человеческого потенциала; чем дефицитнее специалист (больше опыт, 

лучше образование, репутация), тем больше желающих его нанять, тем 

больший предлагается денежный доход. 

По мнению Э. Гидденса, средний класс Великобритании конца ХХ – 

начала XXI веков можно поделить на следующие категории. Первая – ста-

рый средний класс – включает в себя мелких предпринимателей: соб-

ственников небольшого бизнеса, владельцев частных магазинов и малень-

ких фермерских хозяйств. Данная категория характеризуется непостоян-

ством численности; «это является результатом того, что постоянно проис-

ходит процесс выбывания разорившихся предпринимателей, который 
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уравновешивается притоком новых людей, желающих попробовать свои 

силы в собственном бизнесе» [3, с. 119].  

Вторая категория – «новый средний» класс; состоит из высокоопла-

чиваемых наемных работников, занятых интеллектуальным трудом. Выс-

ший слой «нового среднего» класса включает менеджеров и специалистов, 

работающих в сфере крупного бизнеса, являющихся высококлассными 

специалистами. Низший слой нового сегмента является более гетероген-

ной группой, включает конторский персонал, продавцов, учителей, медсе-

стер. У большей части низшего среднего класса социальные и политиче-

ские позиции близки к позициям «синих воротничков» [3, с. 121]. Сделан-

ные в работах ученого выводы весьма актуальны для анализа среднего 

класса современного российского общества. 

 Активное внедрение цифровых технологий в различные сферы 

экономики и социальной жизни заставило социологов внести коррективы в 

критерии идентификации нового среднего класса. По мнению представи-

теля символического направления, социолога М. Кастельса,  культурный 

капитал является главной отличительной особенностью среднего класса; 

он же становится причиной образования в структуре  среднего класса но-

вых социальных групп – «информациональных работников»  [5, с. 500]. 

Это высокоэффективные работники, занятые, по мнению учёного,  в сфе-

рах «soft-tech» и «hi-tech», банковских, финансовых, страховых услуг, в 

сфере СМИ. Ученый поясняет, что его термин «информациональные ра-

ботники» указывает на современный атрибут специфической формы соци-

альной структуры, в которой благодаря новым технологическим условиям, 

возникающим в данный исторический период, генерирование,  обработка и 

передача информации стали фундаментальными критериями получения 

особого социального статуса.  

М. Кастельс акцентирует внимание на процессе нисхождения тра-

диционного нового среднего класса, теряющего устойчивые позиции на 

своих сегментах рынка труда. Основным компонентом новой системы 

стратификации ученый называет  обладание информационными компетен-

циями и интернет-грамотностью. Существовавшая ранее социальная 

противоположность владельцев способов производства и наемных работ-

ников дополнилась разделением на «интернетимущих» и «интернет-

неимущих». Кастельс выделяет следующие критерии принадлежности к 

информациональным производителям: 1) образование и объем интеллекту-

ального капитала; 2) уникальные знаниям и умения, которым соответству-

ют уникальные по размерам доходы; 3) специфические позиции информа-

циональных производителей в системе трудовых отношений, связанные с 

их положением в системе производства. 

Ученый подчеркнул две базовые составляющие сформулированных 

им критериев идентификации нового среднего класса: человеческий капи-

тал и мотивация в профессиональной деятельности. В человеческом ка-
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питале информациональных работников М. Кастельс особо отмечает нали-

чие теоретической и практической подготовки, опыт работы по профессии, 

знание ИКТ, здоровье. Мотивация этих работников в профессиональной 

деятельности характеризуется установками на постоянное повышение ква-

лификации, решением нестандартных и творческих задач, реализацией 

своего профессионального потенциала, ориентацией на материальные сти-

мулы и престиж   [5, с. 524]. 

Адаптации критериев идентификации среднего класса в российском 

социуме и выделении новых среднедоходных групп   посвящены работы 

отечественных ученых, появившиеся в последние 15 лет.  

Е. М. Аврамова, осуществив исследование российского среднего 

класса в «эпоху Путина», пришла к выводу, что в качестве основных 

критериев его выделения в социальной структуре выступают 

самоидентификация, материальное благосостояние и наличие высшего 

образования [1, с. 31]. Автор также подчеркивает: характеристикой 

среднего класса выступают успешная адаптация к меняющимся 

рыночным экономическим условиям и способность к освоению 

инноваций. Е.М. Авраамова формулирует следующий методологический 

подход: «средний класс может быть идентифицирован на основе 

совокупности взаимообусловленных и взаимоувязанных признаков», на 

основе уровня сформированности этих признаков в составе среднего 

класса следует выделять «идеальный средний класс» и «прото-средний 

класс». 

Большую роль в процессе изучения критериев среднего класса и их 

применения в прикладном аспекте сыграли работы Л.А. Беляевой. На 

основе сочетания таких характеристик как уровень материального 

обеспечения, уровень образования, характер самоидентификации автор 

выделяет три сегмента: идеальный средний класс, российский средний 

класс, средние массы (те, кто на основании самоидентификации отнес себя 

к среднему слою, являлся средним по уровню жизни и считал, что живет, 

как все) [2, с. 5]. Принадлежность к российскому среднему классу 

характеризуется такими показателями перечисленных ранее критериев: 

достаточность финансового обеспечения (при этом сложность вызывает 

приобретение дорогостоящих предметов), среднее и высшее 

профессиональное образование, средний уровень самоидентификации. Эту 

модель автор считает наиболее подходящей для выявления типичного 

представителя среднего класса в российском обществе. Идеальный средний 

класс – это малочисленная группа, которая по своим характеристикам 

наиболее соответствует представителям среднего класса. Типичный 

представитель идеального среднего класса проживает в мегаполисах и 

крупных городах, занимает верхний уровень в социальной иерархии; 

преобладают в его составе предприниматели, бухгалтеры и финансисты. 

Численность среднего класса в России, по мнению Л. А. Беляевой, на 
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середину первого десятилетия ХХI века составляла чуть более 20 % 

населения [2, с. 12]. 

З.Т. Голенкова утверждает, что реальный средний класс находится 

на пересечении трёх признаков: наличие занятости, уровень дохода, 

самоидентификация; иначе при наличии только одного или двух критериев 

можно выделить лишь  потенциальный средний класс   [4, с. 93]. 

Исследования российского среднего класса, проведенные под эгидой 

Института социологии РАН, позволили выделить следующие признаки 

среднего класса: материальная обеспеченность, социально-

профессиональный статус, самоидентификация. К началу второго 

десятилетия ХХI века в российской социологии было принято следующее 

определение: «средний класс – это совокупность разнородных групп, 

каждая из которых выделена по определённому критерию; они 

пересекаются, но не совпадают». К основным характеристикам среднего 

класса были отнесены: особый стиль жизни и досуга, экономическая 

активность, активность в предпринимательской деятельности, тяготение к 

негосударственному сектору экономики, освоение инновационных 

практик. 

Социологические исследования в регионах России были направлены 

на апробацию общероссийских критериев выделения среднего класса и 

описание состава среднедоходных групп в территориях с разным уровнем 

и структурой экономического развития. Исследования, проведенные в ре-

гионах Поволжья, выявили следующие особенности: комплексное влияние  

макро- и мезофакторов обусловили структурные (половозрастные, посе-

ленческие, социально-профессиональные) и поведенческие особенности 

среднего класса в разных регионах [14, с. 146].  К общим чертам регио-

нального среднего класса в России следует отнести: преобладание мужчин 

(кроме малых городов, где весомо представительство женщин), высокий 

образовательный уровень, территориальное размещение в крупном городе 

или региональном центре. При этом существенные различия развитии ре-

гионов определяют особенности состава среднего класса на данной терри-

тории. 

Средний класс, к примеру, экономически развитого региона, Самар-

ской области, – это «молодые профессионалы», занятые преимущественно 

в сфере услуг и отличающиеся высоким уровнем образования, мотивиро-

ванные на быстрый карьерный рост, потребление и активный досуг. Сред-

ний класс региона со средним уровнем экномического развития, Ульянов-

ской области, – это «руководители и предприниматели»; уровень образо-

вания как капитал приносит им дивиденды только в зрелом возрасте, вкупе 

с руководящей должностью и собственным бизнесом. Поведение этого ти-

па имеет более традиционный характер. 

Исследователи пришли к важному выводу: различия в 

региональных среднедоходных группах не столько в количестве (средний 
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класс составил 22–24 % в каждом регионе), сколько в качестве его состава. 

Чем выше уровень социально-экономического развития региона, тем выше 

доля «ядра» в его составе - сегмента с максимальной концентрацией 

признаков (табл. 1). «Именно этот сегмент среднего класса демонстрирует 

максимальную стабильность и единство образа жизни на уровне 

повседневных практик – получения дохода и распоряжения им, 

потребления, досуга» [14, с. 147]. 

Таблица 1  

Демографический состав среднего класса в регионах с разным 

уровнем развития, в % ( n=1310) 
Условия 
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Пол         

Мужской  55 66 52 52 55 56 59 54 

Женский 45 35 47 49 45 44 41 46 

Возраст         

25-29 лет 15 22 19 9 21 17 29 19 

30-39 лет 35 43 42 29 33 32 34 33 

40-49 лет 27 17 19 29 22 34 18 19 

50-59 лет 23 18 20 33 24 17 19 29 

Итого 100 100 100 100 24 100 100 100 

 

На дальнейшее формирование российского среднего класса оказал 

влияние мировой кризис 2014 года, еще сильнее обозначив в нем два 

разных сегмента: 1) ядро – «относительно устойчивое социальное 

образование, ярко выражающее его качественные особенности»; 2) 

периферия этого класса – «группа, в которой свойства, характерные для 

ядра постепенно ослабевают, а люди входящие в нее, характеризуются 

гораздо меньшей устойчивостью их положения в составе среднего класса» 

[9, с. 3]. При выделении среднего класса в посткризисной России 

социологи конкретизировали критерии его идентификации: уровень 

образования (наличие, как минимум, среднего специального образования), 

профессиональный статус, отражающий нефизический характер труда, 

уровень благосостояния (показатели среднемесячных душевых доходов не 

ниже медианных значений для данного типа поселений или количество 

имеющихся товаров длительного пользования не ниже медианного 

значения по населению в целом), самоидентификация (интегральная 

самооценка индивидом своего статуса в обществе) [9, с. 16-17]. 
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В современной России доля среднего класса обусловлена подходом, 

который применяется для составления методики определения его границ. 

Наиболее оптимальным является подход, согласно которому под средним 

классом подразумевается социальная группа людей, имеющая устойчивые 

доходы, способная удовлетворить широкий круг своих материальных и со-

циальных потребностей. В силу этого данная социальная группа способна 

выполнять положительные социальные, экономические, культурные функ-

ции в обществе [10, с. 228].  

Новые исследования Института социологии РАН отметили возрас-

тающую роль научно-информационной революции, требующей увеличе-

ния роли и численности специально подготовленных работников.  Авторы 

спрогнозировали появление новых сегментов в составе среднего класса, 

среди которых будут люди с высоким уровнем знаний и навыков, облада-

ющих властью над технологическими процессами первичного, вторичного 

и третичного секторов производства. «Информациональный работник – 

это будущая сердцевина и рабочего класса, и интеллигенции, и крестьян-

ства, но наиболее массовым и востребованным он должен стать именно 

для среднего класса. Экономические, технические, культурные основания 

для этого в современной России уже есть, но они еще не собраны воедино, 

они еще не стали, а только становятся «движущей силой» экономических 

укладов» [6, с. 54]. Будущее среднего класса, по мнению В. Колбановского 

и Э. Вильховченко, – это увеличение доли «людей знаний» - высокообра-

зованных работников в сфере бизнеса, науки, культуры и других областей, 

опирающихся на специальные знания и информацию с привлечением ин-

формационных технологий  [6, с. 56]. 

О. И. Шкаратан, проанализировав российский средний класс, выде-

лил «информациональных работников» как основную часть нового средне-

го класса и  описал характерологические особенности его представителей 

[15, с. 6]. Автор описал следующие критерии для выделения «информаци-

ональных работников»: «наличие особенно ценных для экономики и обще-

ства знаний и навыков, в частности навыков работы с ИКТ, постоянное по-

вышение квалификации и обновление багажа знаний, способность работ-

ника самостоятельно ставить себе задачи, переключаться на различные ви-

ды деятельности» [15, с. 9].  Сочетание этих критериев дает возможность 

работнику не только комбинировать решение проблем на основе извест-

ных решений и подходов, но и предлагать что-то радикально новое. Эти 

способности отличают информационального работника от обычного спе-

циалиста, делающие первого особо ценным для фирмы, национального и 

международного рынка труда. 

Критерии изучения и выделения «информациональных работников» 

основываются на свойствах человеческого капитала: наличии уникальной 

теоретической и практической подготовки, опыте работы по профессии, 

знаниях ИКТ, здоровье; инициативной мотивации в профессиональной де-
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ятельности. А. Б. Чернышев в рамках исследования «Социальная диагно-

стика и социотехническое прогнозирование инновационного развития эко-

номики» пришел к выводу, что «становление этой группы работников в 

социально-профессиональной структуре российского общества следует 

изучать с позиций механизма регуляции как отношений внутри организа-

ций-производителей информационных продуктов, так и отношений этих 

организаций с внешней средой, куда входят потребители информационных 

услуг и продуктов. Совокупность внутренних и внешних причин процесса 

определяет противоречивый процесс институционализации ИТ-отрасли и 

трудности формирования соответствующей социально-профессиональной 

страты [13, с. 86]. 

Выявлению в составе среднего класса «информациональных работ-

ников», описанию их образа жизни мы посвятили собственное социологи-

ческое исследование «Социально-профессиональное поведение и перспек-

тивы развития информациональных работников» (2019г.). Выборка соста-

вила 540 работников, проживающих в Ульяновской области и занятых ин-

формационной деятельностью в различных сферах экономики, профессио-

нально владеющих информационно-коммуникационными технологиями. 

Анализ первичной информации позволил выделить следующие ха-

рактеристики информациональных работников в регионе.  

Социально-демографические характеристики.  

Удельный вес женщин и мужчин среди «информациональных ра-

ботников» примерно одинаковый  (51 и 49 %). Подавляющее большинство 

работников – люди среднего возраста от 31 года до 50 лет (54 %); значи-

тельную часть составляют молодые люди в возрасте от 21 года до 30 лет 

(33 %). Более половины семей информациональных работников состоят 

только из взрослых людей трудоспособного возраста (56 %); у трети семья 

включает родителей и детей дошкольного и школьного возраста.  

           Социально-профессиональные качества. 

Большинство работников информационной сферы имеет преиму-

щественно одно место регулярной работы (73 %). Они заняты в разных 

сферах экономики: информационные и компьютерные технологии – 33 %; 

наука, образование – 25 %; промышленность и строительство – 21 %; фи-

нансы, кредитование и страхование – 7 %; реклама, копирайтинг, журна-

листика – 5 %; гостиничный бизнес, туризм, переводы – 4 %; связь, марке-

тинг – 4 %. Сферы деятельности в основном относятся к приватизирован-

ным, акционерным предприятиям – 64 %, реже – к государственным, муни-

ципальным учреждениям – 36 %.  Удельный вес рядовых работников (63 %) 

значительно превышает удельный вес руководителей среднего звена (27 %) 

и руководителей организаций (10 %). 

Несмотря на занятость в данный момент, не все информациональ-

ные работники уверены успешном трудоустройстве по своим предпочте-

ниям в будущем: только каждый 10-й из них обладает высокой уверенно-
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стью (10 %); половина – средней; более трети – не уверены в успешности 

своего трудоустройства по сформированным критериям (39 %). Выявлена 

закономерность: чем выше уровень дохода работников, тем больше среди 

них уверенных в своем профессиональном будущем (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Уверенность информациональных работников в возможности найти 

работу по желаемым требованиям, в % (n=540) 
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Уд. вес в выборке 100 49 51 31 28 26 13 21 42 25 12 

Высокая 10 12 9 9 9 13 11 4 8 17 36 

Средняя 51 54 49 56 57 40 46 48 61 45 47 

Низкая 35 30 39 32 30 41 39 47 28 36 11 

Затрудняюсь ответить 4 5 3 3 4 6 4 1 3 2 6 

 

По мнению участников опроса, профессиональная деятельность 

должна соответствовать следующим критериям: обеспечивать высокий до-

ход (82 %), хорошие условия труда (56 %), должна быть интересной и 

творческой (49 %) и обеспечивать возможность профессионального роста 

(34 %). Очевидно, что по ценностным ориентациям не все представители 

информационных профессий являются идеальными информациональными 

работниками. 

Социокультурные качества.  

Большинство респондентов имеет высшее образование (78 %) и вла-

деет навыками информационно-коммуникационных технологий (82 %). Но 

уровень владения разный: 41 % - активные пользователи, которые работа-

ют с готовыми программами; 19 % - программисты, разрабатывающие 

прикладные программы; 15 % - программирующие пользователи, способ-

ные внести изменения в действующие программы; 7 % – системные адми-

нистраторы, которые обеспечивают работу всех уровней. 

 Представители «нового» среднего класса заинтересованы в повыше-

нии своих знаний и навыков посредством самообразования; только пятая 

часть (18 %) никак не пополняют свои знания. Основными способами по-

вышения квалификации информациональных работников являются приоб-

ретение практических навыков в новых видах деятельности (41 %), само-
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образование в Интернете: повышение эрудиции, кругозора, компьютерной 

грамотности, изучение инностранных языков (табл.3). 

Таблица 3  

Способы пополнения знаний и повышения квалификации  

информациональными работниками разного статуса, в % (n = 540) 
 

ПАРАМЕТРЫ Всего 

Должность  

Рядо-

вой 

работ-

ник 

Руко-

води-

тель  

сред-

него 

звена  

Руко-

води-

тель  

органи-

зации 

Удельный вес в выборке 100 63 26 10 

Учились в вузе, аспирантуре 19 20 15 26 

Переподготовка по новой специальности  19 20 16 19 

Дополнительное образование по старой специ-

альности 

31 35 23 39 

Поиск новой литературы, приобретение новых 

навыков 

34 30 41 46 

Совершенствовали навыки работы на компьюте-

ре 

28 27 31 41 

Изучали иностранные языки 22 17 30 37 

Переход к новым видам деятельности 41 34 50 70 

Частные уроки для повышения ценности как ра-

ботника 

19 17 19 37 

Никак 18 17 17 19 

Примечание: ответы на вопрос многовариантны, поэтому сумма  больше 100%. 

 

Рядовые информациональные работники, доля которых составляет 
почти две трети, в 1,5–2 раза реже уделяют время и вкладывают средства в 
пополнение своих знаний, повышение квалификации; особенно посред-
ством таких форм как освоение новых видов деятельности (34 % среди ря-
довых работников и 70 % среди руководителей); поиск новой литературы, 
приобретение других навыков (30 и 46 % соответственно); изучение ино-
странного языка (17 и 37 %); совершенствование навыков работы на ком-
пьютере (27 и 41 %). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 
информациональные работники, имеющие высокий профессиональный 
статус, более уверенно чувствуют себя в профессии и жизни благодаря по-
полнению своего человеческого и культурного капитала. 

Социально-экономические качества. 
 Среднемесячный доход на одного члена семьи у двух третей соответ-

ствует базовому и среднему уровням; пятая часть – малообеспеченные. Толь-
ко восьмая часть (12 %) имеет доход выше среднего уровня – более 60 тыс. 
рублей на одного члена семьи. Более высокий уровень дохода информацио-
нальных работников в ИТ-организациях, предприятиях промышленности и 
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строительства. Из-за недостаточных доходов по основному месту работы 
почти треть респондентов вынуждена находить дополнительные заработ-
ки.  

За последние три года 65 % опрошенных смогли отложить деньги 
на будущее; но при этом 6 0% считают, что жизнь в регионе и стране 
ухудшилась. Большинство респондентов живут со своими семьями в соб-
ственной квартире типового дома (75 %), четверть работников информа-
ционной сферы проживают в собственной квартире в доме улучшенной 
планировки или в собственном доме. Работники информационной сферы 
предпочитают на свободные деньги покупать дорогостоящие предметы 
длительного пользования (44 %), путешествовать – 42 %, вкладывать в 
банк с целью получения выгодных процентов – 35 %. 

 Треть респондентов свободные денежные средства тратят на обу-
чение свое или своих детей; еще треть респондентов откладывают деньги 
на «черный день». Среди популярных платных услуг, которыми пользует-
ся большинство респондентов: медицинские, образовательные, транспорт-
ные, услуги косметолога и ветеринара. Качество жизни представителя но-
вого среднего класса напрямую связано с уровнем его среднемесячного 
дохода. информациональный работник среднего и высокого уровня дохо-
дов активно пользуется различными видами платных услуг, которые под-
держивают его здоровье, красоту и возможности самообразования.  

Однако не все информациональные работники занимают активную 
позицию в сфере социальной адаптации: стремятся мобилизоваться, стать 
активнее, использовать доступные ресурсы, чтобы решить возникающие 
проблемы около половины данной профессиональной группы (48 %); дру-
гие либо сохраняют достигнутое  (30 %), либо ждут, что ситуация изме-
нится сама (22 %). Выбранная стратегия поведения влияет на социальное 
самочувствие работников: чем выше адаптивная активность, тем больше 
социальный оптимизм (рисунок).  
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Итак, информациональные работники только начинают занимать 

свою нишу в среднем классе России и, особенно, в социальных структурах 

российских регионов. Результаты исследования показали, что из тех ра-

ботников, которые  отнесены к информациональным, к ядру нового сред-

него класса можно отнести только третью часть. Еще 40 % можно отнести 

к резерву среднего класса; они имеют высшее образование, владеют про-

фессионально ИКТ, занимают должность специалиста или руководителя 

отдела и относят себя к среднему классу, но по уровню доходов и расхо-

дов,  активности в самообразовании не соответствуют ядру среднего клас-

са.  

В регионах России активно реализуется национальная программа 

«Цифровая экономика», направленная на развитие информационной ин-

фраструктуры, кадров для цифровой экономики, информационной без-

опасности, цифровых технологий производства и управления, в реализа-

ции которой главенствующую роль играют информациональные работни-

ки.  Данное обстоятельство является позитивным фактором, который по-

требует роста не только количества работников информационной сферы, 

но и их качественных характеристик. Важное значение имеет мониторинг 

воспроизводства нового среднего класса в регионах с разным уровнем со-

циально-экономического развития, его пополнения за счет информацио-

нальных работников.  
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УДК 378 

 

ДИНАМИКА ФУНКЦИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

А.В. Савинова 

 
Рассматривается изменение содержания и эффективности инженерного об-

разования в модернизирующейся России.  Для изучения сформулированной проблемы 

выделены такие понятия как «функции» и «функциональность» социального инсти-

тута инженерного образования в мире и России. Динамика функций инженерной под-

готовки рассматривается через призму изменения содержания труда инженеров в со-

временных условиях, анализируются объективные и субъективные факторы, влияющие 

на проявление дисфункций института. Проведенные авторские количественные и ка-

чественные исследования эффективности подготовки инженеров существенно допол-

нили научные положения, помогли глубже осмыслить новые тенденции труда инже-

неров с позиций молодых специалистов и работодателей в России, выявить новые 

функции, которые становятся ключевыми в реалиях модернизации предприятий раз-

ных отраслей.  

Ключевые слова: функции инженерного образования, базовые и модернизаци-

онные функции, функциональность инженерного образования, факторы функциональ-

ности. 

 

Актуальность темы связана с необходимостью стремительного тех-

нологического развития России, которая выделила острую потребность 

российских предприятий в высококвалифицированных инженерах. Суще-

ствует разрыв между реальным сектором экономики и функционировани-

ем социального института инженерного образования: образование всегда 

более консервативно, оно не может быстро приспособиться к меняющимся 

социально-экономическим условиям, требованиям рынка труда, что при-

водит к дисбалансу системы и института в целом. 

Функциональность института инженерного образования, как и дру-

гих социальных институтов, зависит от потребностей общества в конкрет-

ный период его развития. Институт инженерного образования как струк-

турное подразделение института образования развивается в общей пара-

дигме, но наряду с фундаментальными функциями выполняет свои, спе-

цифические. От  чего зависит изменение этих функций? Что в современной 

России означает «функциональность инженерного образования»? Постара-

емся ответить на эти вопросы в нашей статье. 

Для определения функций и функциональности инженерного обра-

зования мы осуществили дискурс изменения социальных требований к 

кадрам и развития института высшего образования, а также в его границах 

– инженерного образования. Э. Дюркгейм считал, что функциональность 

института образования помогает понять его сущностное значение, роль в 
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решении актуальных запросов общества и жизни нации. Ученый выделил 

информационную, воспитательную и профессиональную функции. Он вы-

делил влияние общества на институт инженерного образования через 

призму специализации человека: «Средний человек - существо в высшей 

степени пластичное, он может равным образом приспособиться к очень 

разным целям. Следовательно, если он специализируется и его специали-

зация идет преимущественно в той или иной определенной форме, то это 

совершается, скорее, не по внутренним причинам, и не потребности его 

натуры подталкивают к этому. Нет, именно общество для продолжения 

своего существования нуждается в разделении труда между своими члена-

ми, и это определяет, почему разделение должно быть таким, а не иным» 

[5, с. 43]. По мнению Э. Дюркгейма, с помощью образования общество 

собственными руками готовит для себя специальных работников в сфере 

инженерного труда.  

Более подробно профессиональные функции инженерной подготов-

ки рассмотрел М. Вебер через деловую компетентность. Он считал, что 

способные люди могут продвигаться, независимо от их начального соци-

ального положения, благодаря образовательным системам; при этом чело-

веку без начальных экономических преимуществ помогут профессиональ-

ные технологии. М. Вебер вывел интересную формулу: «нужно обратиться 

к своей работе и соответствовать «требованию дня» - как человечески, так 

и профессионально. А данное требование будет простым и ясным, если 

каждый найдет своего демона и будет послушен этому демону, ткущему 

нить его жизни»  [4, с. 727]. По его мнению, документальное подтвержде-

ние полученной специальности существенным образом влияет на построе-

ние профессиональных траекторий в будущем, развитие рынка труда и 

общества в целом. В индустриальном обществе, по мнению социолога, 

существенное значение приобрела регулирующая функция института выс-

шего профессионального и инженерного образования. 

Когда общество находится в состоянии равновесия и стабильности, 

нет причин для кардинальной модернизации функций института профес-

сионального образования. Но в состоянии неопределенности, социальных 

изменений, новых технологических вызовов перед институтом образова-

ния встает проблема поиска адекватных направлений функционирования. 

Вторая промышленная революция привела к снижению роли определен-

ных социальных групп, утраты их статуса и поставила перед инженерными 

вузами, факультетами новые задачи. П. Сорокин в новых условиях выде-

лил функцию социального отбора в высшей школе и определил правила 

селекции: необходимо понять, «кто талантлив, а кто нет»; исключить тех, у 

кого нет «ожидаемых интеллектуальных и моральных качеств»; продви-

гать способных в те области, которые соответствуют «их общим и специ-

фическим свойствам». Если интеллектуальные методики правильно реали-

зуются на образовательных ступенях, «хорошие будущие граждане отде-
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ляются от плохих, способные от неспособных». При этом ученый подчер-

кивал, что даже самая открытая система образования является механизмом 

«аристократизации» и стратификации общества, а не «выравнивания и де-

мократизации»[11, с. 410]. 

П. Сорокин описал не только функции института профессионально-

го образования, но и его  «дисфункциональность». Суть этого явления, по 

мнению П. Сорокина, состоит в отсутствии ориентаций на науку и полез-

ность знания текущей образовательной модели; не реализуется задача 

формирования человека знающего и действующего [11, с. 465]. Примени-

тельно к функциям инженерного образования это означает быстрое произ-

водство выпускников инженерных специальностей, их «облегченную» 

подготовку в сочетании с отсутствием необходимого количества рабочих 

мест, усиление неудовлетворенности социума выполнением институтом 

своих функций. 

Переход к постиндустриальному обществу вновь изменил требо-

вания к инженерному образованию. Автор концепции постиндустриаль-

ного общества О. Тоффлер отмечал, что во время третьей технологиче-

ской волны первостепенную роль начинают играть не узкопрофессио-

нальные способности человека, а умение быстро отвечать на изменения. 

К таким способностям инженера Тоффлер относил творчество, инициа-

тивность, разносторонность знаний [13, с. 261]. Основоположник социо-

логии знания К. Маннгейм, занимаясь реорганизацией европейского про-

фессионального образования, сравнивал его с состоятельными родителя-

ми: стремясь сделать жизнь своих детей успешной, они не должны обес-

печивать их всем необходимым, балуя и снижая тем самым возможность 

приспособиться к меняющейся ситуации; они должны научить их адапти-

роваться к новым условиям [9, с. 436]. 

Основная тенденция XXI века в трансформации функций института 

инженерного образования – это изменение самой парадигмы. Если раньше 

важно было подготовить инженера к профессиональной деятельности, по-

мочь ему овладеть суммой знаний, умений, навыков, то теперь на первый 

план выходит формирование специалиста как индивидуальности, наделен-

ной творческим потенциалом, способной к инновационной и модерниза-

ционной деятельности. В эпоху информационных технологий обладание 

знанием предыдущих поколений больше не является определяющим кри-

терием высококлассного специалиста. Американский социолог Д. Белл, со-

здатель теории информационного общества, отметил, что новым инжене-

рам важны и технические, и личностные компетенции, чтобы занять высо-

кую позицию в обществе: «можно сказать, что бизнес «подотчетен» потре-

бителям через рынок, в то время как профессионал «подотчетен» своим 

руководителям в пределах профессиональной группы. Собственность ас-

социируется с богатством, которое передается непосредственным юриди-

ческим образом; профессия определяется навыками, передающимися лишь 
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опосредованно через культуру, которую могут унаследовать дети предста-

вителей класса профессионалов. По этим причинам представление о про-

фессионализме заключает в себе идею компетентности и авторитета тех-

нического и морального порядка и предполагает, что профессионал имеет 

основания занять заметную позицию в иерархической структуре обще-

ства» [3, с. 499–500]. Особое внимание Даниел Белл уделил необходимости 

развития у современных инженеров способности к критическому мышле-

нию, непрерывному повышению квалификации. 

Автор концепции «программируемого общества», французский со-

циолог Ален Турен выделил в современном инженерном образовании 

функции переносчика определенного культурного наследия, механизма 

адаптации к профессиональным и социальным изменениям. «Первая из 

этих функций резко слабеет, против образования выдвигаются упреки в 

том, что оно является архаическим и одновременно выступает силой 

вдалбливания господствующих норм» [13, с. 97]. Постиндустриальное 

экономическое сообщество критически подходит к оценке функциональ-

ности института инженерного образования. На фоне быстрых технологи-

ческих изменений, по мнению Турена, важно кардинально изменить со-

держание профессиональной функции подготовки инженеров на базе ин-

формационных технологий. 

Анализ западных социологических идей позволил нам выделить 

суть профессии «инженер» в информационном обществе: специалисты не 

столько участвующие в производительном труде, сколько представляющие 

собой «аппарат планирования» операций, обновляющие процесс производ-

ства. Западные социологи настаивают на разнообразии компетенций, кото-

рыми должен обладать такой профессионал, особенно подчеркивая навыки 

управления бизнес-процессами, проектным менеджментом. Функции ин-

женерного образования в современной России зависят как от объективных 

глобальных факторов, так и от конкретных национальных обстоятельств: 

политических и правовых основ российского общества; характера рыноч-

ных отношений; демографической ситуации, связанной с сокращением 

численности молодежных возрастных категорий; смены собственников 

предприятий и системы управления во всех сферах экономики [8, с. 54]. 

В новых условиях модернизации России отечественные социологи 

Л. А. Лебединцева, Р. Х. Салахутдинова выделили направления трансфор-

мации российской системы инженерного образования. Во-первых, необхо-

дима институциональная модернизация. В результате перехода к двухсту-

пенчатой системе образования наблюдается утрата  принципиальных по-

зиций института инженерного образования, в результате не выполняется 

функция воспроизводства кадров инженеров; инженерные вузы, факульте-

ты выпускают бакалавров и магистров с размытыми компетенциями. Вто-

рое направление связано с преодолением последствий «массовизации 

высшего образования», которые привели к снижению качества подготовки 
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инженерных кадров. Третье направление – это усиление мировоззренче-

ских функций института инженерного образования. Выпускника россий-

ского инженерного вуза всегда отличали особые качества: высокая граж-

данская позиция, социальная активность, наличие ценностей и идеалов 

патриотизма. Секвестирование ценностно-культурных функций в инже-

нерных вузах привело к тому, что образование перестало быть способом 

гражданской социализации личности инженера,  передачи социального 

опыта от поколения к поколению [7, с. 43–44]. 

Шиняева О. В., Акманаева Д. Х. на основе исследований, проведен-

ных в инженерных вузах российской провинции, пришли к выводу, что 

«для повышения функциональности высшего образования в современном 

обществе недостаточно мотивации участников образовательного процесса; 

необходимы структуры в учебных заведениях, способные обеспечить про-

изводство и воспроизводство новых знаний, транслирование передовых 

культурных практик, подготовку инновационно мыслящих выпускников, 

формирование новых социальных статусов на прорывных направлениях 

социально-экономического развития. Нарушение данных критериев ведет 

к дисфункции и кризису системы высшего образования вообще и инже-

нерного образования, в частности» [2, с. 45]. Авторы разделили функции 

современного инженерного образования на базовые и модернизационные. 

Базовые функции являются универсальными, однако их роль в разные пе-

риоды развития общества может усиливаться или ослабевать. Модерниза-

ционные функции зависят от уровня технологического развития общества 

и региона, социального заказа предприятий. Функциональность инженер-

ного образования обеспечивается при условии соответствия выполняемых 

функций потребностям общества и региональной экономики.  

Опираясь на вторичные и собственные исследования, мы выделили 

факторы функциональности инженерного образования в современной 

России. К объективным факторам относятся институциональные, социаль-

но-экономические, социально-политические; к субъективным – научные и 

образовательные ориентации студентов и профессорско-преподавательского 

состава. На институциональном уровне на инженерное образование влияют 

федеральные нормативные документы – закон об образовании РФ, Указ 

президента РФ о стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации. В законе об образовании описаны базовые функции высшей 

школы вообще и инженерного образования в частности. В документах, ре-

гламентирующих развитие экономики и технологий в стране, делается ак-

цент на инженерном образовании и его модернизационных функциях – со-

здании условий для развития интеллектуального потенциала инженерных 

кадров, повышении инвестиционной привлекательности научных исследо-

ваний и разработок [1].  

В реальной практике модернизации предприятий работодатели кон-

статируют нехватку высококвалифицированных инженеров, необходи-
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мость подготовки таких специалистов для совершения «технологического 

прорыва». Однако популярность инженерных направлений в получении 

высшего образования среди молодежи недостаточно высока (рис. 1). 
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 Рис. 1. Структура приема на программы высшего образования по 

направлениям в 2017 и 2018 годах (в %) [6] 

 

По данным Высшей школы экономики, в последнее десятилетие 

наибольшим спросом среди российских абитуриентов пользуются направ-

ления, относящиеся к наукам об обществе. При этом доля приема на инже-

нерное образование увеличивается за счет бюджетных мест, а на обще-

ственные науки уменьшается: в 2017 году доля будущих инженеров со-

ставляла 30,6 %, в 2018 – 31,4; доля студентов социально-гуманитарных 

направлений (за счет бюджетных и внебюджетных мест) в целом состави-

ла 54,2 %, а инженерных – 36,2 %. Недостаточная популярность инженер-

ных направлений связана со сложностями при поступлении (необходимые 

для поступления ЕГЭ по физике, информатике выбирают все меньше 

школьников), падением престижа профессии «инженер». 

Среди инженерных направлений в рейтинге популярных, по дан-

ным статистического анализа 2019 г., присутствует только одно –  «Ин-

форматика и вычислительная техника» (рис. 2). Но даже оно по количеству 

поступивших в вузы уступает другим направлениям, несмотря на то что 

сфера IT является одной из самых быстроразвивающихся в мире. В страте-

гии экономического развития приоритетными для Российской Федерации 

названы области энергетики, машиностроения, нано- и космических тех-

нологий, радиоэлектронных средств. Развитие новых отраслей промыш-

ленности, особенно в регионах, испытывает серьезную нехватку инженер-

ных кадров. 



83 

 

Рис. 2. Популярные направления обучения в высших учебных за-

ведениях России  (в тыс. чел)  [10] 
 

На динамику функций инженерного образования влияют субъек-

тивные факторы. В первую очередь, это профессиональная ориентация 

студентов и выпускников инженерных вузов. На функциональность инже-

нерного образования влияют успешность освоения ими необходимых ком-

петенций, мотивация к инженерному образованию, карьерные ориентации. 

В 2019–2020 гг. мы провели авторские социологические исследования: ан-

кетный опрос молодых инженеров, работающих на предприятиях Улья-

новской и Самарской областей, – «Профессиональные траектории выпуск-

ников инженерных вузов» (выборка составила 690 молодых специалистов, 

работающих на должности инженера); качественное исследование «Разви-

тие инженерного образования в России: экспертная оценка» - экспертный 

опрос среди руководителей предприятий, кадровых служб (выборка соста-

вила 35 человек).  

Эксперты отмечают недостаточную фундаментальную подготовку 

молодых инженеров, что сказывается на их способности выполнения ин-

женерных задач на современном уровне: «Индустрия переживает разрыв 

между старыми специалистами, которые учились в 1990-х и приходили в 

тогда зарождавшиеся IT с хорошим пониманием инженерии и математи-

ки, и новыми молодыми специалистами, которые способны выполнять ба-

зовые задачи, но не имеют хорошей теоретической подготовки. Это даёт 

о себе знать, когда ставятся вопросы на границе существующих техноло-

гий и решений, когда делается что-то принципиально новое. В целом мо-

лодых специалистов очень не хватает, и рынок не переполнен; еще больше 
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ощущается острая нехватка тех, кто владел бы как теоретической, так 

и практической базой знаний и умений» (мужчина, 39 лет, руководитель 

отдела в IT-компании «СимТек»).  

Другие работодатели отмечают нехватку знаний конкретных про-

граммных технологий, нормативных баз и профессиональных стандартов. 

Российский рынок труда ожидает от инженерных вузов и факультетов не 

только фундаментально подготовленных выпускников, но и специалистов 

с определенными навыками, которые нужны в ходе конкретной практиче-

ской деятельности. Такой инженер, по мнению экспертов, может вклю-

читься в инновационную деятельность, не потребовав больших финансо-

вых, человеческих и временных ресурсов на его дополнительную подго-

товку. В инженерном вузе должны быть сформированы условия для пол-

ноценной инновационной деятельности – от разработки проектов до кон-

кретных научных разработок. По мнению работодателей, важную роль в 

повышении функциональности социального института инженерного обра-

зования играет инновационная функция. 

Несмотря на важность инновационной функции по результатам 

опроса работодателей, инновационная составляющая труда все еще незна-

чительно присутствует на предприятиях в обследованных регионах. По ре-

зультатам опроса молодых специалистов, характер инновационного 

наполнения их труда по-разному выглядит в различных инженерных сфе-

рах (табл. 1). В наименьшей степени инновационная составляющая про-

фессиональной деятельности присутствует на предприятиях машинострое-

ния, авиастроения и строительства. В целом выявлена довольно низкая до-

ля инноваций молодых инженеров, что свидетельствует о недостаточном 

развитии новых производств в регионах, неготовности региональной эко-

номики к «большим вызовам». 

 

Таблица 1 

Инновационное наполнение труда молодых инженеров  

на предприятиях разного профиля (в % от числа опрошенных; n=690) 

 
 

Всего 

Профиль образования 

Энерге-

тический 

Радиотех-

нический 

Строи-

тельный 

Авиастрои-

тельный 

Машино-

строи-

тельный 

ИТ 

Разработка новых технологий, программных средств 

Является основой 

проф. деятельно-

сти 

13 7 11 5 3 7 38 

Не присутствует 

совсем 
21 18 4 28 26 34 9 

Очень мало 66 75 85 67 71 59 53 
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Окончание табл. 1 
Выполнение задач производства с использованием современных технологических средств 

Является основой 

проф. деятельно-

сти 

21 16 13 15 9 31 30 

Не присутствует 

совсем 
11 7 10 10 12 10 16 

Очень мало 68 77 77 75 79 59 54 

Выполнение стандартных операций 

Является основой 

проф. деятельно-

сти 

11 18 13 9 13 27 10 

Не присутствует 

совсем 
5 2 7 0 0 4 10 

Очень мало 74 80 80 91 87 69 80 

 

В этих условиях для выполнения инновационной функции инже-

нерным вузам необходимо тщательно подбирать партнеров среди пред-

приятий для научных коллабораций, включения их в образовательный 

процесс. Практика на предприятиях, не предусматривающая обучение со-

временным технологиям, разработку новых проектов, не способствует 

подготовке инженера нового типа.  

Помимо обновления профессиональной подготовки, работодатели 

отмечают высокую значимость и других качеств. «Как правило, чтобы по-

лучить более высокую позицию на предприятии, нужно обладать помимо 

хороших инженерных навыков еще и лидерскими качествами»; «На мой 

взгляд, молодым специалистам не хватает желания понять специализа-

цию работы, узнать больше, стать профессионалом. Многие, закончив 

обучение, считают, что дальше учиться не надо» (мужчина, 44 года, ру-

ководитель департамента разработки ОАО «УАЗ»). 

Анализ текстов экспертных интервью выявил следующие проблемы 

в подготовке инженеров: слабо сформированные лидерские качества, по-

требность непрерывного обучения, ответственность, умение предвидеть 

последствия своих решений, предпринимательские навыки, умение эффек-

тивно работать в команде, коммуникативные навыки, самостоятельность. 

Работодатели ИТ-организаций чаще других отмечают значимость лич-

ностных компетенций, констатируют, что недостаточно только получить 

профессиональные знания и навыки – необходимо развивать качества ор-

ганизатора, руководителя команды, становиться профессионалом в инже-

нерной сфере в широком смысле.  

Молодые инженеры в целом также отмечают важность личностных 

компетенций для построения успешной карьеры. Интересно, что, по их 

мнению, больше других влияет на успех способность к поиску и анализу 

информации (рис. 3).  
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Рис. 3. Значимость компетенций для карьеры инженера в самооценках 

молодых специалистов (в % от числа опрошенных, n=690) 

 

В ходе исследования была выявлена следующая закономерность: 

значимость компетентности в разработке и управлении проектами повы-

шается в зависимости от стажа работы – чем больше у выпускника опыт 

работы, тем важнее для него данная компетенция. Доля выпускников, 

имеющих опыт работы более 3  лет и считающих этот навык ценным, со-

ставляет 51 %; со стажем 1–2 года – 32 %. Это связано с недостатком у мо-

лодых специалистов в профессиональной деятельности задач, связанных с 

самостоятельной разработкой новых проектов, в отличие от более опыт-

ных коллег.  

Меняющиеся экономические условия и рынок труда требуют от со-

циального института инженерного образования формирования профессио-

нальных знаний и навыков у студентов, соответствующих новому заказу. 

Только при этом условии можно снизить дисфункциональность института 

в современных реалиях. В современном инженере идеологи модернизации 

видят квалифицированного управленца, разбирающегося в проектной дея-

тельности и бизнес-процессах, способного создать новый продукт, высо-

кую значимость приобретает новая функция инженерного образования – 

проектная.  

Для выполнения новых функций инженерным вузам необходимо 

выстраивать качественное взаимодействие с организациями реального сек-

тора экономики. В высших учебных заведениях инженерного профиля та-

кая работа ведется (табл. 2). Наиболее популярными формами взаимодей-

ствия с предприятиями являются: организация практики студентов на 

предприятиях и совместные мероприятия (конференции, выставки), но в 

новых реалиях традиционных форм взаимодействия недостаточно. 



87 

Таблица 2 

Формы взаимодействия вуза и предприятия 

 в оценках молодых специалистов (в % от числа опрошенных, n=690) 

 
 Всего Специали-

тет 

Бакалав-

риат 

Магистра-

тура 

Практика в организациях региона 43 62 51 26 

Открытие базовых кафедр на пред-

приятиях 
13 

10 12 17 

Совместные мероприятия вуза и 

предприятия 
30 

23 37 36 

Преподавание учебных курсов прак-

тиками 
12 

10 15 9 

Выполнение курсовых, дипломных 

работ по заданиям предприятий 
10 

7 13 8 

Проведение практиками мастер-

классов 
6 

4 9 3 

Совместные научные исследования с 

предприятиями 
4 

3 4 4 

Разработка проектов при участии 

практиков 
4 

5 2 7 

 

В ходе исследования лишь 24 % выпускников машиностроительно-

го направления отметили эффективность взаимодействия вуза и предприя-

тий региона, доля таких выпускников энергетического профиля составила 

еще меньше – 15 %; около половины молодых специалистов строительного 

профиля считают взаимодействие вуза и предприятия «скорее неэффек-

тивным». Слабо используются такие способы партнерства с предприятия-

ми, как открытие базовых кафедр на предприятиях, выполнение курсовых 

и дипломных работ по заданиям предприятий, совместные научные иссле-

дования. Перечисленные способы партнерства с потенциальными работо-

дателями, по мнению выпускников инженерных вузов, статистически ма-

лы на всех ступенях и формах инженерного образования – бакалавриате, 

магистратуре, специалитете. 

Таким образом, функции института инженерного образования меня-

ются в результате изменения социального заказа и реального сектора эко-

номики. Анализ научных концепций и исследований позволил нам вы-

явить изменение сути профессии «инженер» в информационном обществе: 

специалисты, участвующие в производительном труде, работе аппарата 

планирования и обновления процесса производства, управления бизнес-

процессами, проектным менеджментом. Согласно этому, динамика функ-

ций инженерного образования происходит по двум направлениям: тради-

ционному и модернизационному. 
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Традиционные функции являются универсальными, однако их роль в 

разные периоды развития инженерного образования усиливается или осла-

бевает. В традиционном сегменте российского инженерного образования 

актуальны регулирующая, профессиональная, адаптивная, мировоззренче-

ская функции; в модернизационном плане подготовки современных инже-

неров на передний план выходят инновационная, проектная, распредели-

тельная функции. 

Потребность в конкретных модернизационных функциях зависит от 

уровня технологического развития общества и региона, социального заказа 

предприятий; их реализация оказывает прямое влияние на уровень функ-

циональности инженерного образования. В свою очередь функциональ-

ность подготовки инженеров обеспечивается взаимодействием между гос-

ударством (в лице ведомственных министерств),  работодателями и выс-

шими учебными заведениями, ведущими подготовку инженеров.  

 

Список литературы 

 

1. О Стратегии научно-технологического развития Российской Фе-

дерации Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642. 

[Электронный ресурс].  URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обра-

щения: 18.08.2020) 
2. Акманаева Д. Х., Шиняева О. В. Роль научной деятельности сту-

дентов в повышении функциональности российского высшего образования // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 

науки. 2011. №4. С. 36-47. 

3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социаль-

ного прогнозирования  / перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. М.: 

Academia, 2004. 788 с. 

4. Вебер, М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с. 

5. Дюркгейм, Э. Социология образования М.:ИНТОР, 1996. 80 с. 

6. Индикаторы образования: 2020: статистический сборник /     

Н. В. Бондаренко, Д. Р. Бородина, Л. М. Гохберг и др.; нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2020. 496 с. 

7. Лебединцева Л. А. Трансформация функций высшего образова-

ния: экономико-социологическая проблематизация // PrimoAspectu. 2012. 

№ 3 (90). С. 41–45. 

8. Леонтьева Н.А. Модернизация системы высшего образования в 

России: количественные и качественные преобразования // Среднерусский 

вестник общественных наук. 2015. № 2 (38). С. 50–55. 

9. Мангейм, К. Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994. 700 с. 

http://kremlin.ru/acts/bank/41449


89 

10. Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / 

Н.В. Бондаренко, Л. М. Гохберг, Н. В. Ковалева и др.; нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2019. 96 с. 

11. Сорокин П.  А. Человек. Цивилизация. Общество / сост. А.Ю. Со-

гомонов; пер. с англ. М.,1992. 543 с. 

12. Тоффлер Э. Третья волна. М.: Издательство ACT, 2004. 261 с. 

13. Турен, А. Возвращение человека действующего. Очерк социоло-

гии. М.: Научный мир, 1998. 204 с. 

 
Савинова Алина Владимировна, старший преподаватель, savinova_91@mail.ru, 

Россия, Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 

DYNAMICS OF FUNCTIONS AND FUNCTIONALITY OF ENGINEERING EDUCATION IN 

RUSSIA IN MODERN CONDITIONS 

 

A. V.  Savinova 

 

The article deals with changes in the content and effectiveness of engineering educa-

tion in modernizing Russia. To study the formulated problem, such concepts as "functions" 

and "functionality" of the social Institute of engineering education in the world and Russia 

are highlighted. The dynamics of the functions of engineering training is considered through 

the prism of changes in the content of engineers ' work in modern conditions, objective and 

subjective factors affecting the manifestation of dysfunctions of the Institute are analyzed. The 

author's quantitative and qualitative studies of the effectiveness of training engineers signifi-

cantly supplemented the scientific provisions, helped to better understand the new trends in 

the work of engineers, from the perspective of young professionals and employers in Russia, 

to identify new functions that are becoming key in the realities of modernizing enterprises in 

various industries. 

Key words: functions of engineering education, basic and modernization functions, 

functionality of engineering education, functional factors. 

 

Savinova Alina Vladimirovna, senior lecturer, savinova_91@mail.ru, Russia, Ulya-

novsk state technical University, Ulyanovsk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:savinova_91@mail.ru
mailto:savinova_91@mail.ru


90 

УДК 316                                                   DOI: 10.24411/2071-6141-2020-10305 

 

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ) 

 

Ю.А. Твирова, Е.И. Белянкова 

 
Опираясь на региональные статистические данные единого государственного 

экзамена по обществознанию, авторы рассматривают  тенденции гуманитаризации 

современного образования. В статье  затрагиваются вопросы профессионального са-

моопределения молодежи и формирования универсальных компетенций в процессе обу-

чения. 

Ключевые слова: система образования, единый государственный экзамен,  об-

ществознание, профессиональное самоопределение, гуманитаризация. 

 

Современная образовательная среда, ориентированная на иннова-

ционное развитие, достаточно многомерна и сложна. По мнению исследо-

вателей, она характеризуется комплексностью, динамичностью, многоас-

пектностью [2, с. 881]. Однако, на наш взгляд, следует обратить внимание 

еще на одну не менее значимую характеристику образовательного про-

странства – высокую адаптивность к постоянно меняющимся факторам 

внешней среды, запросы которой с развитием общества усложняются, что 

требует увеличения усилий в организации образовательного пространства, 

отвечающего современным социокультурным и политико-правовым реа-

лиям.  

1 января 2019 года в Российской Федерации начал реализовываться 

новый национальный проект «Образование». Его выполнение планируется 

завершить 31 декабря 2024 года. Главными  целями данного проекта явля-

ются: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского обра-

зования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций [1].  

В результате были созданы условия для более гибкого построения 

образовательного процесса, имеющего специфику и сферу деятельности 

конкретной образовательной организации. Современные реалии таковы, 

что рынок труда требует подготовки универсальных специалистов, гото-

вых к получению непрерывного образования, которые, с одной стороны, 

должны владеть современными информационными технологиями, а с дру-

гой - обладать коммуникационными навыками, способствующими более 

высокой социальной адаптации и профессиональной мобильности. Это от-

вечает и поставленным перед российской системой образования задачам, и 
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достижению цели концепции, направленной на формирование всесторонне 

развитой личности, способной пополнять и реализовывать на протяжении 

всей жизни свой личностный потенциал.  

Этому существенно может способствовать изучение гуманитарного 

блока дисциплин, в частности, школьный курс обществознания, который 

включает в себя 5 основных модулей (философия и социальная психоло-

гия, экономика, социология, политология, юриспруденция). Интегральный 

характер обществоведческого курса способствует развитию широкого 

спектра знаний об обществе, разнообразных умений и видов познаватель-

ной деятельности. Углубление гуманитарной подготовки осуществляется и 

в профессиональных образовательных организациях, учебные планы кото-

рых включают в себя  базовые дисциплины, направленные на формирова-

ние универсальных компетенций, независимо от выбранного профиля [3]. 

Например, способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных за-

дач; способность определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способность осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде и т. д. 

Таким образом, несмотря на то что современный  рынок труда в 

определенной степени ориентирован на специалистов в области техники, 

информационных  и инженерных технологий, их качественная подготовка 

невозможна без гуманитарной составляющей.  При этом необходимо 

учесть, что состояние рынка труда зачастую не влияет на профессиональ-

ное самоопределение подрастающего поколения. Реальное положение по-

казывает, что гуманитарные направления профессионального образования 

являются очень популярными.  

Подтверждением этому, в частности, можно считать тот факт, что 

обществознание  - это самый массовый экзамен по выбору среди выпуск-

ников. В 2020 году в Тульской области данный предмет сдавали 52 % от 

общего числа сдающих, а, например, физику – 29 %, информатику – 7,5 %. 

Данная тенденция является устойчивой, о чем свидетельствуют данные в 

табл.1.  

Таблица 1 

Количество участников ЕГЭ по обществознанию  

за последние 3 года (в % от общего числа участников)  

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

чел. %  чел. %  чел. %  

3567 54,76 3400 52,89 2956 51,62 
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Какие факторы влияют на профессиональное самоопределение мо-
лодежи? На наш взгляд, это слабая информированность выпускников о ре-
альном состоянии рынка труда и востребованности профессий, нехватка 
знаний о содержании выбираемых профессий, соответствующих им трудо-
вых функциях. Зачастую предпочтения молодых людей формируются под 
влиянием родителей, которые ориентируются на устойчивые стереотипы о 
престижности профессии (юрист, экономист, менеджер и др.), поэтому вы-
бор оказывается неосознанным и основывается на искаженных представ-
лениях.  

Выбор популярных среди молодежи профессий и определяет выбор 
выпускных экзаменов. Именно обществознание является одной из необхо-
димых дисциплин для поступления на популярные гуманитарные специ-
альности. Оно формирует ряд универсальных знаний, умений и навыков, 
которые лежат в основе многих гуманитарных специальностей,  в частно-
сти: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объек-
ты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным про-
блемам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов и др. 

Данный набор умений и навыков многообразен, во многом зависит 
от индивидуальных особенностей школьника. Поэтому его формирование 
на высоком уровне не является простым. Результаты единого государ-
ственного экзамена служат тому подтверждением. 

Таблица 2 

 

Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию  

за последние 3 года (в % от общего числа участников)  

 

Категории участников 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, 

% 
13,37 14,62 16,27 

Средний тестовый балл 57,68 56,72 56,96 

Получили от 81 до 99 баллов, % 8,66 8,56 8,53 

Получили 100 баллов, чел. 0,06 0,03 0,09 
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На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция  незна-

чительного увеличения количества учащихся, не преодолевших мини-

мальный балл (на 3 %). Средний балл находится на примерно одном 

уровне, незначительно сокращается количество учеников, набравших вы-

сокие баллы (81–100 баллов). Большую долю составляют учащиеся, кото-

рые имеют базовую и среднюю подготовку по предмету (рис.). 

 

 
 

Распределение тестовых баллов по обществознанию  

в 2020 г.  

 

Стабильным является гендерное распределение участников, сдаю-

щих обществознание. Существенных изменений в распределении выпуск-

ников по полу не наблюдается. В 2020 г. на 5 % увеличилось количество 

сдающих обществознание юношей.  

 

Таблица 3 

Соотношение юношей и девушек, 

участвующих в ЕГЭ по обществознанию в Тульской области 

 (в % от общего числа участников)  

 

Пол 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

чел. %  чел. %  чел. %  

Мужской  1385 39 1210 36 1034 41 

Женский 2182 61 2190 64 1922 59 

 

Таким образом, за последние три года количество участников ЕГЭ 

по обществознанию находится на стабильно высоком уровне.  В 2018 году 

54,76 % выбирали данный предмет, а в 2020 – 51,62 %. В 2020 году увели-

чилось количество выпускников прошлых лет, сдававших ЕГЭ по обще-
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ствознанию, оно составило 5,28 % (в 2019 г. – 4,1 %). Это может быть свя-

зано с увеличением лиц, не преодолевших минимальный порог в 2018 и 

2019 году. Существенных изменений по другим категориям участников 

нет. Так, традиционно, кроме выпускников текущего года, в экзамене 

принимали участие выпускники прошлых лет (5,3 %), выпускники СПО 

(0,6 %) (табл.4). 

 

Таблица 4 

Состав участников ЕГЭ по обществознанию 

 в регионе по категориям (в % от общего количества) 

 

Категории участников Чел. % 

Выпускники текущего года, обучающиеся по про-

граммам СОО 
2781 94 

Выпускники текущего года, обучающиеся по про-

граммам СПО 
18 0,6 

Выпускники прошлых лет 156 5,3 

Выпускники, не завершившие среднее (полное) об-

щее образование (не прошедшие ГИА) 
1 0,03 

Участники с ограниченными возможностями здоро-

вья 
40 1,3 

 

Анализ показателя «Количество участников ЕГЭ по типам ОО» 

(табл. 5) отражает незначительное уменьшение выпускников СОШ с углуб-

ленным изменением отдельных предметов (2018 г. – 2,3, 2019 г. – 2 %, 2020 г. 

– 1,6 %), а также увеличение количества сдающих обществознание вы-

пускников кадетских школ (2018 г. – 0,5 %, 2019 г. – 0,5 %, 2020 г. – 1 %). 

Это может быть связано со структурными изменениями региональной си-

стемы образования. Так как в Тульской области сократилось количество 

школ с углубленным изучением отдельных предметов в связи с их преоб-

разованием в центры образования, а кадетских школ стало больше. Скорее 

всего в будущем данная тенденция сохранится.  

Таблица 5 

Состав участников ЕГЭ в регионе по типам ОО 

 (в % от общего количества) 

 

Категории участников Чел. % 

Выпускники СОШ 2148 73 

Выпускники ООШ 7 0,2 

Выпускники лицеев и гимназий 532 18 

Выпускники СОШ с углубленным изучени-

ем отдельных предметов 49 1,7 

Выпускники В(С)ОШ 7 0,2 
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Окончание табл. 5 

Выпускники В(С)ОШ при ИТУ 1 0,03 

Выпускники кадетских школ 31 1 

Выпускники образовательных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 2 0,06 

Выпускники СПУ и колледжей 1 0,03 

Иное (ВПЛ и СПО, не прикрепленные к 

конкретным ОО) 178 6 

 

Кроме того, представленные в таблице данные свидетельствуют о 

том, что большинство выпускников, обучаясь в общеобразовательных 

школах, не имеют профильной подготовки, что сказывается на индивиду-

альных результатах экзамена по обществознанию. В табл. 6 представлено 

распределение участников экзамена  с различным уровнем подготовки в 

разрезе по разным типам ОО. Доля учащихся, набравших высокие баллы, 

преобладает среди выпускников лицеев, гимназий и школ с углубленным 

изучением предметов. То есть в этих образовательных организациях есть 

профильные классы, что позволяет обучающимся получить не только бо-

лее высокий уровень подготовки, но и более осознанно подойти к выбору 

вуза и профессии.  

Таблица 6 

Участники, получившие тестовый балл по типу образовательных 

организаций (в % от общего количества) 

 

 

Доля участников, получивших тестовый 

балл 

100 

баллов 
ниже ми-

нималь 

ного (42) 

от мини-

мального 

до 60 

баллов 

от 61 до 

80 бал-

лов 

от 81 до 99 

баллов 

Выпускники 

СОШ 
12,99 32,14 22,43 5,07 0,03 

Выпускники 

ООШ 
0,00 0,14 0,07 0,03 0 

Выпускники ли-

цеев и гимназий 
0,98 6,29 7,98 2,71 0,03 

Выпускники 

СОШ с углуб-

ленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

0,34 0,71 0,54 0,07 0 
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Окончание табл. 6 
Выпускники 

В(С)ОШ 
0,14 0,10 0,00 0,00 0 

Выпускники 
В(С)ОШ при 

ИТУ 
0,00 0,03 0,00 0,00 0 

Выпускники ка-
детских школ 

0,34 0,61 0,03 0,07 0 

Выпускники об-
разователь 

ных организаций 
для детей-сирот 
и детей, остав-

шихся без попе-
чения родителей 

0,00 0,07 0,00 0,00 0 

Выпускники 
СПУ 

0,00 0,03 0,00 0,00 0 

Иное (ВПЛ и 
СПО, не при-

креплен- 
ные к конкрет-

ным ОО) 

1,49 2,47 1,45 0,58 0,03 

 
Таким образом, демографическая ситуация в Тульской  области 

остается стабильной, корректировок нормативных правовых документов, 
существенно повлиявших на статистику ЕГЭ по предмету, нет, сложная 
эпидемиологическая обстановка не привела к значительным изменениям 
количества  и состава участников по обществознанию, несмотря на то, что 
вторую половину года учащиеся готовились к экзамену дистанционно. То 
есть образовательная среда оказалась достаточно гибкой, смогла  адапти-
роваться к изменившимся условиям.  

 Если анализировать содержательный аспект единого государствен-
ного экзамена по обществознанию, то можно остановиться на том, что да-
леко не все умения и виды деятельности усваиваются учениками на высо-
ком уровне. Например, у учеников Тульской области  по итогам экзамена 
2020 года недостаточно сформированы следующие умения и виды дея-
тельности:  

- выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц; 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объек-

ты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы;   

- характеризовать с научных позиций основы конституционного 
строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязан-
ности гражданина РФ; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов; 
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- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая лич-
ность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономиче-
ской рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих зна-
ний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую рабо-
ту (задание на составление плана доклада по определенной теме). 

Это приводит к тому, что в дальнейшем при обучении в высших 
учебных заведениях возникают трудности с усвоением дисциплин гумани-
тарного блока и формированием универсальных компетенций, являющих-
ся основой для всестороннего развития личности будущего работника.  

 Таким образом, гуманитарный блок является важной  составляю-
щей образовательного процесса. Наметившаяся тенденция отвечает запро-
сам современной внешней среды, поэтому в организациях общего и про-
фессионального образования следует организовать эффективную работу в 
этом направлении. Это будет способствовать решению стратегических за-
дач системы образования, формировать  компетентных специалистов, вос-
требованных современным рынком труда.   
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ИСТОРИЯ  ФИЛОСОФИИ 

 
УДК 1(091) 

 

ПСИХОЛОГИЗМ И АНТИПСИХОЛОГИЗМ 

В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 
 

А.В. Дьяков 
 
Рассматриваются установки психологизма и антипсихологизма как основание 

методологии историко-философских исследований. Делаются выводы о том, что оп-
позиция психологизм/антипсихологизм стоит за многими проблемами истории фило-
софии: жанрового своеобразия истории философии, особенностей биографического 
метода в истории философии. 

Ключевые слова: психологизм, антипсихологизм, история философии, историк 
философии, методология, онтология, бинарная оппозиция. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, про-

ект17–18–01440 «Антропологическое измерение истории философии». 
 

В последние десятилетия в сфере гуманитарных наук, а особенно в 
истории философии заново актуализировалась проблема, постоянно при-
сутствующая  на интеллектуальном горизонте западноевропейских мысли-
телей, которую эти последние не раз пытались решить разными способами, 
но с равной степенью убедительности. Речь идет о давнем споре: о дилем-
ме психологизм/антипсихологизм. Данный вопрос крайне важен в акаде-
мической сфере, ибо от его разрешения зависит не только формат совре-
менного высшего образования, но и сама идейная платформа системы про-
свещения. Не менее остро стоит он и в исследовательских областях, ведь 
на карту поставлен статус того, что мы привыкли считать фундаменталь-
ной методологической базой, в частности истории философии.  

Вопрос о психологизме и антипсихологизме является одним из 
ключевых для многих прошлых и современных проблем истории филосо-
фии. В частности, более всего к нему отсылают дискуссии об анахронизме 
и жанровом своеобразии в англо-американской традиции [1; 2].  Некото-
рые известные мыслители, в частности, Ричард Рорти [3], ставят  традици-
онные вопросы так, будто прежде их еще никто не ставил. И помимо из-
вестного лукавства здесь есть вполне оправданный расчет на то, что удаст-
ся избежать ловушек, ранее расставленных другими авторами, полагавши-
ми, что разрешили эти проблемы, создав собственную философию истории 
философии или опровергнув чужую. К вопросу о психологизме также от-
сылают современные споры о биографическом методе и биографической 
истории философии (и истории философии как раздела интеллектуальной 
истории)[4], а также традиционная концептуализация истории философии 
как философии великих философов прошлого [5; 6; 7; 8]. Наконец, в том 
или ином смысле вопрос о психологизме – это краеугольный камень, к ко-
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торому нас приводит всякая попытка интерпретации историко-
философской практики и опыта историка философии [9; 10]. То, как рас-
крывается оппозиция психологизм/антипсихолгизм в истории философии 
и какие вопросы она затрагивает, – предмет настоящей статьи. 

Для начала постараемся как можно четче обозначить предмет спо-
ра, выяснив доктринальные структуры противоборствующих сторон, а за-
тем посмотрим, какие формы они способны принимать. Термины «психо-
логизм» и «антипсихологизм» мы употребляем в нестрогом и, конечно же, 
не в феноменологическом смысле. Психологизм – не обязательно гуссер-
лианская установка, предполагающая, что объектом изучения, да и вообще 
единственной реальностью человеческого существования является ком-
плекс аффектов и переживаний на индивидуальном уровне [11; 12]. В бо-
лее широком и обыденном смысле под этим понимают склонность объяс-
нять интеллектуальные продукты особенностями той внутренней жизни, 
которую ведет продуцирующее их сознание. Ни феноменология, ни даже 
психология не обладают монополией на такой подход, напротив, психоло-
гизирующая установка чаще всего обнаруживается у авторов, желающих 
стоять в стороне как от одного, так и от другого. Эти авторы либо обра-
щаются к жанру творческой биографии (как вариант – патографии [13]), 
либо пытаются дать общую психологическую и интеллектуальную пано-
раму эпохи, выведя конкретную философию как частный случай некой 
общей тенденции. 

Соответственно, под антипсихологизмом также не нужно понимать 
логистическую установку в духе раннего Гуссерля, изгоняющую из рас-
смотрения феномена все, что так или иначе связано с ценностно-
эмоциональной сферой человеческого духа, оставляющую сухой экстракт 
мысли. В более широком и куда более распространенном смысле этот под-
ход отражает тенденцию  интерпретировать любую интеллектуальную 
конструкцию, исходя из нее самой или из контекста, составляемого такими 
же строгими конструкциями, словно бы мысли существовали в простран-
стве абстракций, независимо от земных превратностей, которым подвер-
жен мыслитель. В этом варианте история философии тяготеет к превраще-
нию в историю мысли, т. е. происходит своеобразный «перевод» (в том 
значении, которое присваивает этому термину Б. Латур [14]) в простран-
стве гуманитарных наук, о чем мы скажем ниже. 

Противостояние этих двух позиций порой принимает характер оже-
сточенного партийного спора, ибо сам он, этот спор, становится одним из 
пунктов политического или идеологического напряжения, существующего 
в цивилизованном обществе. Подобно тринитарным спорам в Византий-
ской империи, сам он может быть не вполне ясен людям, которые волей 
или неволей должны принять одну из сторон, ибо речь идет, конечно же, 
не о строго научной методологии, а о чем-то куда более значимом. О чем 
именно, мы попытаемся выяснить, разобравшись со сторонами той бинар-
ной оппозиции, которую мы здесь обозначили, в истории философии. 
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Историки философии, позицию которых мы в самом общем смысле 
отнесли к рубрике «психологизм», рассматривают философское творче-
ство как результат индивидуальных усилий человека, обладающего опре-
деленным темпераментом, типом мышления, эстетическими предпочтени-
ями и вообще всем тем, что составляет внутренний мир индивида. Объяс-
нение истоков, характера и самого содержания философии выводится или, 
по крайней мере, объясняется исходя из этого комплекса черт, который 
можно выявить средствами биографики. Попытки объяснять философию 
Ницше ссылкой на болезни или матримониальные неудачи, философию 
Шопенгауэра – семейными драмами и т. п. – это крайности, хотя в них и 
есть определенный резон [15]. Когда Ясперс заявил, что заметил склон-
ность Хайдеггера к нацизму уже при первом знакомстве с «Бытием и вре-
менем» [16], в нем говорила скорее обида, нежели трезвый голос блестя-
щего во всех отношениях историка философии: «Зачем мы занимаемся ис-
торией философии? Это можно было бы делать из интереса к курьёзам, 
желая узнать историю человеческих заблуждений; или исходя из мнимого 
проникновения в психологически-социологическую необходимость: стре-
мясь понять преодолеваемые ступени человеческого развития, первые ша-
ги науки, странные связи, благодаря которым из ошибочного произошло 
понимание правильного; или из склонности к роскоши человеческого духа: 
знакомясь с праздной игрой, чтобы заполнить свой досуг; или из лишённой 
мысли педантичности, которая регистрирует всё фактическое: когда всё, 
что с какой-либо точки зрения можно назвать философией, хотят записать 
в бесконечную энциклопедию фактов духовной истории» [17, c. 68]. 

Если оставить «курьезные» случаи в стороне, перед нами окажется 
весьма обширный пласт историко-философской литературы, представля-
ющий философов и целые школы и направления как индивидов и сообще-
ства людей, действующих в силу тех или иных психологических устано-
вок, особенностей мировосприятия, что означает, конечно же, не только 
суждения о капризах и превратностях желчного философского характера 
(от наивностей вульгарного материализма до изощренного анализа спири-
туалистов), но нередко весьма основательное рассмотрение философской 
литературы как продукта конкретного ума. Ведь философия – это прежде 
всего и почти исключительно литература, и пишут ее люди, обладающие 
определенным характером. Так что нет ничего неправомерного в предло-
жениях историков философии сперва разобраться с этим характером, а по-
том уже извлекать сухой остаток идей, которые иначе трудно усвоить. 

Оборотной стороной этого подхода является психоанализ (опять-
таки, в самом широком смысле), или патография, - жанр исследователь-
ской литературы, где через изучение философского Ego пытаются подо-
браться к Id, благо сам основатель традиции дал для этого достаточный 
повод [18]. Каким бы бессмысленным ни казалось это занятие на первый 
взгляд (ведь коль скоро речь идет о философии, интерес представляет сама 
мысль, а не вызвавшие ее к жизни бессознательные структуры), такой ме-
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тод позволяет понять личность и характер философа, что, в свою очередь, 
делает ясными его интенции там, где его дискурс оказывается непрозрач-
ным. Главная трудность здесь состоит в том, что историк философии дол-
жен если и не обладать равновеликим своему предмету талантом, то во 
всяком случае обладать достаточной проницательностью, чтобы перехит-
рить его. А это, понятное дело, большая редкость. Уже упомянутый нами 
Карл Ясперс служат едва ли не единственным удачным примером реализа-
ции такого подхода в своих работах [19]. 

Психологизм в сфере истории философии предполагает переписы-
вание самой истории философии в биографическом ключе. При этом она 
превращается в историю философов, ибо на первый план выходят не идеи, 
а обстоятельства частной жизни, увлечения и т. п. Вместе с тем нельзя не 
признать той большой пользы, которую приносит знание научной генеало-
гии философа, круга его чтения, друзей и врагов и т. д., что позволяет из-
бежать проведения ложных аналогий, верно определить влияния и отнести 
философа к тому или иному партийному лагерю. Жанровая трансформация 
вполне оправданна, если оставляет простор для различных позиций. 

Психологизм делает историю философию поистине одной из гума-
нитарных наук, ибо речь здесь идет о человеке с его уникальным психиче-
ским складом, тогда как история идей в полной мере гуманитарной наукой 
считаться не может. Да и сами гуманитарные науки в значительной мере 
несут в себе ту же тенденцию. Структурализм – попытка восстать против 
психологизма [20], полвека назад представлявшаяся освобождением от 
вечных ссылок на индивидуальный гений, двигающий вперед науку и 
культуру. Однако структуралистские теории, несомненно выполнив свою 
роль агентов обновления, несли в себе так много внутренних противоре-
чий, что реакция и регрессия были неизбежны. Психологизм возвращается, 
провозглашая лозунги нового гуманизма, новой метафизики и т. п. 

Антипсихологизм в пространстве гуманитарных наук представляет 
собой прежде всего теоретический антигуманизм. Это альтюссерианское 
по своему происхождению выражение [21] указывает на желание изгнать 
из пространства гуманитарных наук поэтическое представление об авторе 
как творце, создающем произведение в силу своей гениальности. Провоз-
глашенная Роланом Бартом «смерть автора» [22, c. 384–391] как раз и была 
констатацией стремления покончить с мифологией, основанной, с одной 
стороны, на тавтологии природных способностей, делающих одних людей 
гениями, а других бездарностями, а с другой – на институте авторского 
права, легализованном либеральным капитализмом. Таким образом, анти-
психологизм в гуманитарных науках представляет собой, быть может, не 
столько теоретическое направление, сколько политическую жестикуля-
цию. И хотя многие процессы, происходящие в пространстве гуманитар-
ных наук, так или иначе являются политическими, к антипсихологизму это 
относится в большей степени, нежели к психологизму. 



103 

Антипсихологизм, повторим за Альтюссером, есть теоретический 
антигуманизм. Он оперирует понятиями мирового духа, духа времени, ду-
ха философии и т. п. Эти духи могут принимать разные обличия, на то они 
и духи, но за этим переменчивым обликом стоит фигура, призванная га-
рантировать интеллигибельный характер реальности. Мир умопостигаем, 
хотя бы даже в ограниченных пределах, в нем действуют постоянно вос-
производимые закономерности, и философия способна постигать их свои-
ми собственными средствами. Стало быть, всякая состоятельная филосо-
фия постигает всякий раз одни и те же истины, хоть они и могут предста-
вать философу под разными углами, а он, философ, может формулировать 
их тем языком, который есть в его распоряжении и отличается от языка его 
коллег, отдаленных от него в пространстве и времени. Психологический 
облик мыслителя может влиять на стиль произведений, в которых эти ис-
тины отражаются; его интеллектуальное и общекультурное развитие спо-
собно влиять на степень его близости к верным формулировкам, но никак 
не более. «Задача философской историографии, – писал молодой Маркс, – 
заключается не в том, чтобы представить личность философа, хотя бы и 
духовную, так сказать, как фокус и образ его системы, ещё менее в том, 
чтобы предаваться психологическому крохоборству и мудрствованиям. 
История философии должна выделить в каждой системе определяющие 
мотивы, подлинные кристаллизации, проходящие через всю систему, и от-
делить их от доказательств, оправданий и диалогов, от изложения их у фи-
лософов, поскольку эти последние осознали себя» [23, c. 211]. 

История философии в этом свете оказывается историей последова-
тельного приближения к истинам, ожидающим своего раскрытия. Другими 
словами, если психологизм говорит о том, что представляемая философией 
реальность всегда в той или иной мере есть продукт индивидуального или 
коллективного творчества, то антипсихологизм настаивает на объективном 
характере этой реальности. Сторонникам этого последнего подхода всегда 
можно поставить на вид, что их представление о способности философии 
отражать объективную реальность, в которой действуют устойчивые зако-
номерности и присутствуют столь же устойчивые сущности, зиждется ис-
ключительно на их вере в подобное положение вещей. Вера же, как из-
вестно, сама есть определенная психологическая установка, которая под-
водится под аргументацию  их оппонентов. 

Нетрудно заметить, что мы имеем дело с двумя метанарративами, 
каждый из которых претендует рассматривать другой как частный случай 
в своей объяснительной системе. Все пространство гуманитарных наук, в 
котором складываются линии напряжения описываемой бинарной оппози-
ции, оказывается пронизанным о диалектическими переходами из одного 
регистра в противоположный. И вполне естественно, что здесь рождаются 
все новые метанарративы, которые должны эту диалектику объяснить, 
упорядочить и избавить гуманитарные науки от методологического хаоса. 
Так что историк философии принимает не просто ту или иную сторону оп-
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позиции, но некую установку, благодаря чему находит более или менее 
твердую почву в стороне от этих зыбучих песков. 

Ж. Бодрийяр весьма проницательно заметил, что точно так же, как 
симулякры обретают подобие реальности, опираясь один на другой [24, c. 9], 
и современные науки легитимируются благодаря опоре друг на друга. Исто-
рия философии, подобно всем остальным гуманитарным дисциплинам (к 
этому статусу истории философии мы еще вернемся), стремится вырабо-
тать собственные теоретические основания с самого начала своего суще-
ствования, не довольствуясь положением простой доксографии. Но для 
этого ей требуется трансляция в другой регистр, неизбежно влекущий за 
собой перенесение тем и общей проблематики. Ярким примером может 
служить марксистская история философии, идеи и установки которой так 
глубоко проникли в историко-философский дискурс, что имплицитно при-
сутствуют в нем даже тогда, когда сам историк философии отвергает марк-
сизм в качестве метанарратива. Марксистская история философии выстра-
ивает картину развития философского знания исходя из теории обще-
ственно-экономического развития, сложившейся в регистре политической 
экономии, и избирает в качестве критерия соответствия той или иной док-
трины объективному положению вещей практику, опять-таки, обществен-
но-политическую. История философии при этом становится общественной 
наукой, а историк философии – если не идеологическим работником, то 
уж, во всяком случае, идеологически ангажированным интеллектуалом. 

Возможны и другие точки отсчета, которые также будут выводить 
историка философии за пределы его дисциплины, переводя его в другой 
научный регистр, а изучаемые им проблемы – на другой язык [25]. Попыт-
ка стать вне всяких идеологических и партийных течений сама по себе есть 
идеологический жест. Его можно разоблачать в духе знаменитой работы 
В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» как попытку маскиров-
ки своей партийной принадлежности, а можно в духе разоблачения «ми-
фологий» Р. Барта, так что стремление оказаться вне мифологий само по 
себе предстанет мифологией. Но дело даже не в этом. Вероятно, маркси-
сты правы в том отношении, что историк философии, живя в обществе, не 
может оказаться свободным от идеологических комплексов, это общество 
пронизывающих и организующих. Лучшее, что он может сделать, это осо-
знать свою зависимость от общества и сознательно смоделировать соб-
ственную идеологическую позицию, что, возможно, позволит ему более 
или менее трезво оценивать позиции изучаемых мыслителей. 

Особое значение при этом имеет то обстоятельство, как мы уже 
сказали, что переход в другой регистр с необходимостью влечет за собой 
новую интерпретацию проблем, которые иначе окажутся непонятны. По 
сути же, историку философии приходится предпринимать проблематиза-
цию заново, в новых терминологических условиях и на новых основаниях. 
В результате проблема может измениться до неузнаваемости, превратив-
шись, например, из чисто теоретической в политическую или наоборот. 
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При этом, конечно же, утрачивается как изначальная авторская интенция, 
так и первичное звучание текста. В результате историк философии создает 
новый идейный комплекс, зачастую имеющий мало общего со своим про-
тотипом. Например, когда «новые философы» клеймили Платона как 
«первого фашиста», они опирались как раз на такую интерпретацию, в ко-
торой платоновская проблематика подверглась крайне радикальному пере-
воду, что привело к ее искажению. Это отрицательный пример. 

Положительным примером может быть подход к историко-
философским исследованиям Ж. Делеза. Осуществляя историко-
философский анализ концепции классического мыслителя, он сознательно 
переводит известного автора в новый для него регистр, так что тому волей-
неволей приходится говорить на незнакомом языке. Проблемы, поставлен-
ные этим автором, также приходится ставить заново в новом контексте  , 
ибо в прежнем виде они попросту лишатся смысла. В итоге в трудах фило-
софского классика неожиданно проявляются такие идеи, которые ранее 
могли показаться не подходящими для его позиции.  И хотя его образ те-
перь сильно расходится с тем, к которому все привыкли, это идет на поль-
зу его наследию, делая его актуальным в новых условиях и избавляя от 
удела пыльного антиквариата. Вместе с тем образ этого философа меняет-
ся подобно портрету Дориана Грея: классик получает вечную молодость, 
тогда как его портрет приобретает безобразные черты. («Я воображал, что 
подкрадываюсь к какому-то автору сзади и что мы зачинаем с ним ребен-
ка, который был бы похож на него и вместе с тем родился бы монстром. 
Очень важно, чтобы это был именно его ребенок, ибо автор реально дол-
жен был сказать все то, о чем я его заставлял говорить. Но было также 
необходимо, чтобы ребенок был монстром, потому что нужно было пройти 
все виды смещений, скольжений, изломов, тайных выделений, которые до-
ставляли мне огромное удовольствие» [26, c. 17].) 

Но, сколь бы удачными не были попытки перевода классического 
автора, его текстов и развиваемых им тем в другой регистр, речь идет 
именно о переводе и о неизбежной утрате авторской интенции. Можно 
объявить эту последнюю несущественной, можно затеять с автором игру, 
как делают многочисленные постмодернисты, начиная с того же Делеза, но 
всякий раз взору историка философии предстает конструкт, в создание ко-
торого сам он вносит весьма значительный вклад. Таким образом, анти-
психологизм всегда предполагает либо вытеснение автора метанаррати-
вом, либо его устранение путем интриг. 

Подведем итоги. Психологизм и антипсихологизм в истории фило-
софии не составляют диалектическое единство, в котором противоречия 
снимались бы во имя некоторого синтеза, ибо мы имеем дело не с диалек-
тикой, а с такой антитетикой, которая не допускает никакого положитель-
ного синтеза, разве что взаимное отрицание сторон оппозиции.  Бинарная 
оппозиция психологизм/антипсихологизм предполагает непрестанную ро-
тацию, в которой верх берет то одна, то другая сторона, причем никто от 
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этого не выигрывает, зато проигрывают все. Историку философии прихо-
дится рассчитывать лишь на временный успех, достижимый в том случае, 
если ему удастся заключить выгодный альянс со своими коллегами, полу-
чающий относительный перевес во мнении научного сообщества. Эта оп-
позиция сохраняется и транслируется в историко-философском дискурсе, 
задавая матрицу для прочих гуманитарных наук и в свою очередь заим-
ствуя из них устойчивые модели. Можно сказать, что это постоянный фон 
деятельности историка философии, действующего как агент гуманитарно-
го дискурса в «гуманитарных науках». 
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PSYCHOLOGISM AND ANTI-PSYCHOLOGISM IN THE HISTORY  

OF PHILOSOPHY AND HUMANITARIAN SCIENCES 
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УДК 111.7 

 

К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ  

В РАМКАХ ФИЛОСОФИИ Н. Ф. ФЁДОРОВА 

 

К. Ю. Казаченко 

 
Посвящается рассмотрению вопроса о необходимом качестве вечной жизни 

как особого рода бессмертия. Показано, что необходимым качеством вечной жизни, 

способным удовлетворить волю человека, является абсолютная (богоравная) свобода 

как по бытию, так и по рождению. Показано также, что философия Н.Ф. Фёдорова, 

будучи учением об имманентном воскрешении, не способна решить проблему качества 

вечной жизни. 

Ключевые слова: бессмертие, качество вечной жизни, наивысшая ценность, 

учение Фёдорова, воскрешение, богоравная свобода.  

 

Эсхатологическая метафизика теснейшим образом связана с про-

блемой качества вечной жизни человека, то есть особого характера бес-

смертия, которое лежит по ту сторону бессмертия земного.  

К сожалению, в современных диссертациях и статьях, имеющих от-

ношение к указанной теме [1–7] практически не рассматривается проблема 

качества вечной жизни в том смысле, в котором она подразумевается в ре-

лигиозной философии. Для того чтобы понять, что есть вечная жизнь для 

человека и каким должно быть её качество, необходимо прежде всего рас-

смотреть постановку проблемы человеческого бессмертия. Для этого 

необходимо обозначить пути решения следующих вопросов: 

1) целесообразность постановки вопроса о бессмертии человека; 

2) необходимое качество бессмертия человека; 

3) необходимость достижения человеком абсолютной свободы как 

по бытию, так и по рождению для решения указанной проблемы эсхатоло-

гической метафизики. 

Следует отметить, что великие мыслители прошлого относились к 

вопросу о необходимости бессмертия неоднозначно. Например, Шопен-

гауэр считал, что жажда бессмертия - всего лишь отражение эгоизма инди-

вида, причиной которого является безосновное движение его иррацио-

нальной духовной сущности – воли; эгоизм же и добродетель, по мнению 

этого философа, несовместимы. Как известно, Шопенгауэр исповедовал 

этику резиньяции – крайнего самоотречения, отказа воли от самой себя с 

последующим её переходом в непроявленное состояние, что для сознания 

тождественно вечному небытию. «Требовать …, как это часто делают, бес-

смертия индивидуального сознания для того, чтобы связать с ним потусто-

роннюю награду или кару, — это значит только рассчитывать на соедини-

мость добродетели и эгоизма. Но эгоизм и добродетель никогда не подадут 

друг другу руки: они составляют полную противоположность» [8, с. 411]. 
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«Смерть — это миг освобождения от односторонности индивидуальной 

формы, которая не оставляет сокровенного ядра нашего существа, а скорее 

является своего рода извращением его: истинная, изначальная свобода 

опять наступает в этот миг, и поэтому в указанном смысле можно смотреть 

на него как на восстановление в прежнем состоянии... Он [человек, до-

стигший состояния резиньяции, прим. авт.] охотно поступается жизнью, 

которую мы знаем; то, что он получает взамен нее, в наших глазах — ни-

что, ибо наше существование сравнительно с тем, что ждет его, — ничто. 

Буддизм называет это кажущееся нам ничто нирваной, т. е. "угасанием"» 

[8, с. 425].  

Против этого можно и должно возразить следующее:  

1. В рассуждении присутствует явная подмена понятий. Наличие 

самосознания ещё не предполагает эгоизма ни в каком смысле этого слова. 

Нетрудно представить себе ситуацию, при которой воля индивидов едина, 

но при этом каждый индивид сохраняет собственное самосознание. При 

этом самосознающие сущности, объединённые силой любви, взаимно обо-

гащаются и не только не утрачивают своей индивидуальности, но, напро-

тив, утверждают её. Это и есть одна из основ концепции всеединства, ис-

поведуемой, в частности, некоторыми представителями русской религиоз-

ной философии.  

2. Налицо катастрофическое смещение ценностей. Этот пункт необ-

ходимо рассмотреть подробнее, поскольку в основе его лежит расхожее 

заблуждение, присущее не одному лишь Шопенгауэру. Если внимательно 

взглянуть на философию Платона и неоплатоников, то нетрудно заметить, 

что в основе её аксиологии лежит следующее утверждение: наивысшей 

ценностью может обладать лишь вечное и нетленное, все же остальное 

(включая человеческую личность) способно обладать ценностью лишь в 

той степени, в которой оно может быть причастно вечному и нетленному, 

то есть миру идей. Так, например, Плотин в «Эннеадах» пишет, что в 

сверхчувственном мире «есть только эйдосы родовые и видовые, есть там, 

например, эйдос человека, но нет эйдоса Сократа» [9]. Иными словами, че-

ловеческие индивиды суть всего лишь различные стороны одного и того 

же эйдоса человека, который и обладает наивысшей, то есть трансцендент-

ной по отношению к чувственному миру, ценностью. Но эйдос, как из-

вестно из учения Плотина, представляет собой нечто безличное, лишённое 

самосознания, поскольку эйдос есть не что иное, как мысль Ума, мысли же 

не свойственно мыслить саму себя. То же касается и отношения Плотина к 

индивидуальным человеческим душам. Один из трактатов «Эннеад» так и 

называется – «Все ли души – одна душа?». В этом трактате Плотин по-

дробно рассматривает вопрос о соотношении индивидуальной и Мировой 

душ и приходит к выводу о том, что все индивидуальные души представ-

ляют собой всего лишь различные несущественные модификации одной-

единственной Мировой души, которая только и обладает подлинной цен-
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ностью, поскольку в ней содержатся все мыслимые человеческие доброде-

тели, индивидуальная же душа способна обладать ценностью лишь в той 

степени, в которой она причастна этим добродетелям. «Так или иначе, но 

Душа – едина. Присутствуя во всех частных душах, как бы погружаясь во 

все, она не утрачивает своей цельности подобно тому, как целостна и еди-

на наука, состоящая из многих разделов, как целостно и едино семя, даю-

щее, согласно природе, начало разным частям организма, в материальном 

смысле разделенным, но не имеющим значения вне единого целого» [10]. 

Из трактата «Об уме, идеях и о сущем» [9] мы узнаём, что Мировая душа, 

будучи несравненно более высокой, нежели любая индивидуальная чело-

веческая душа, всё же не может считаться наивысшей трансцендентной 

ценностью, поскольку Ум выше и совершеннее, чем Душа. Во-первых, 

Душа не свободна от страсти и страдания, а значит, должно существовать 

более высокое начало, чем Душа, совершенно бесстрастное и невозмути-

мое. Кроме того, Душа находится в мире, а значит, должно существовать 

сверхмирное начало, в противном случае в мире не было бы ничего неру-

шимого (например, не было бы наблюдаемых в природе закономерностей). 

А из трактата «О Благе, или Первоедином» мы узнаём, что и Ум не являет-

ся наивысшей ценностью в ноуменальном мире, поскольку наивысшей 

трансцендентной ценностью обладает Единое. «Выше Ума … стоит само 

Первоединое – дивное, непостижимое, о котором нельзя даже говорить, 

что Оно есть, существует, дабы не подать даже повода помыслить, что 

слово "единый" есть лишь атрибут, предикат чего-то другого, и которому, 

в строгом смысле, не приличествует никакое имя» [11]. Единое (или Пер-

воединое) Плотина есть не что иное, как безличный Абсолют, бессозна-

тельная трансцендентная сущность, являющаяся аналогом платоновского 

Блага из диалога «Государство». Таким образом, платоническая филосо-

фия утверждает, что наивысшей трансцендентной ценностью является без-

личное духовное первоначало, не обладающее самосознанием, бесцельно 

(лишь в силу собственной избыточности) порождающее мир и равнодуш-

ное к судьбам всех мировых сущностей. Не абсурд ли это? Мы же утвер-

ждаем, что наивысшей ценностью может обладать лишь то, что способно 

являться носителем определяющей системы ценностей. Иными словами, 

наивысшей ценностью может являться только сущность, обладающая са-

мосознанием, то есть личность, ибо только обладающая самосознанием 

сущность способна назначить ценность чему бы то ни было. Безличное же, 

по определению, не способно назначить ценность ничему, даже самому се-

бе, из чего, в частности, следует, что даже безличный Абсолют, подобный 

Единому Плотина – ничто в сравнении с хрупким «мыслящим тростни-

ком», из небытия возникающим и в небытие уходящим, но ему не принад-

лежащим. Тому же, кому подобный аргумент в пользу высочайшей ценно-

сти человеческой личности покажется недостаточным, можно задать сле-

дующий вопрос. Согласились бы Вы жить вечной жизнью, преисполнен-
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ной наивысшего блаженства, но при этом лишённой самосознания? Разу-

меется, ответ будет отрицательным. Ведь не обладая самосознанием, Вы 

не смогли бы осознать принадлежность блаженства именно Вам, а не ко-

му-либо другому. Более того, не обладая самосознанием, Вы бы даже не 

смогли дать оценку происходящему блаженству именно как блаженству, а 

не чему-либо другому. Иными словами, Ваша жизнь была бы последова-

тельностью бессознательных импульсов, неизвестно кому принадлежащих. 

Вы бы даже не осознали того, что Вы существуете, не говоря уже неиз-

вестно о чём, принадлежащем неизвестно кому. А ведь это и есть жизнь 

платоновских идей, ибо мысль сама себя не мыслит. Это и есть жизнь пла-

тоновского Блага, идеи над идеями, жизнь Единого Плотина, жизнь так 

называемого «Бога философов», то есть безличного Абсолюта самых раз-

личных метафизических концепций. Человеческое самосознание – вели-

чайшая ценность, даже если нет никакого другого личного Бога, кроме то-

го, который живёт в моей душе. Наивысшая же ценность заслуживает 

наилучшего из возможных видов бессмертия.  

Каким же важнейшим качеством должно обладать человеческое 

бессмертие, что должно являться его неотъемлемым атрибутом? Для выяс-

нения этого обратим внимание на индийскую философию. Если внима-

тельно изучить Ригведу, главную из Вед, священных книг индуистов, в ко-

торых ещё нет почти никакой философии, то можно убедиться в том, что 

одним из важнейших мотивов повествования этой книги является жажда 

бессмертия на небесах, то есть бессмертия, подобного жизни в мире объек-

тов. Должно было пройти восемь веков (до создания первых Упанишад), 

чтобы индийская мысль пришла к выводу в том, что обыкновенное бес-

смертие не прибавляет жизни смысла. Этот совершенно правильный вывод 

базировался, тем не менее, на абсолютно ложной посылке. В чём же за-

ключается это ложное исходное положение? Обратимся к одной из наибо-

лее ранних Упанишад, входящих в так называемый канон «мукхья», что в 

переводе с санскрита буквально означает «главный», «основной», а именно 

к «Брихадараньяка-упанишаде». Вот что сказано в этой Упанишаде о каче-

стве человеческого бессмертия. «Нет после смерти сознания, – так говорю я, 

о Майтрейи… Ибо, где есть что-либо подобное двойственности, там один … 

познает другого. Но когда все для него стало Атманом, … то как и кого смо-

жет он познавать? Как сможет он познать того, благодаря кому он познает 

все это? Как сможет человек, о Майтрейи, познать познающего? Ты получила 

наставление, Майтрейи. Поистине, таково бессмертие" [12, с. 131–132]. 

Иными словами, бессмертие лишено самосознания, поскольку в метафизи-

ческом мире, при слиянии духовной сущности человека (Атмана) с духов-

ной сущностью мира (Брахманом) уничтожается субъект-объектная дихо-

томия. Авторы Упанишад (а вслед за ними – и создатели адвайта-веданты, 

вершины индийской философской мысли) считали, что, поскольку «Я» 

предполагает также наличие «Не-я», следовательно, «Я» не может быть 
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всеобъемлющим, а поскольку человеческая воля претендует на беспре-

дельность, то ограниченное личное бессмертие недостойно человека, по-

этому бессмертие должно быть лишено самосознания. Упанишады настаи-

вают на том, что наивысшей ценностью для человека является его слияние 

с Брахманом, то есть бессознательным духовным первоначалом, которое 

тождественно Атману, бессознательной духовной сущности человека. При 

этом слияние, очевидно, осуществляется не по принципу поглощения од-

ного другим (поскольку Атман и Брахман тождественны), а в результате 

осознания человеком тождества Атмана и Брахмана. «Действия и Атман, 

состоящий из распознавания, — все становится единым в высшем, непре-

ходящем (существе). Как реки текут и исчезают в море, теряя имя и образ, 

так знающий, освободившись от имени и образа, восходит к божественно-

му пуруше, выше высокого» [13, с. 185]. Подобное бессмертие и называет-

ся вечной жизнью, той, что принципиально отлична от жизни бесконечной 

– жизни во времени, подобной существованию в мире явлений. Во всём 

обширном философском наследии Индии невозможно встретить ни одного 

убедительного положительного определения вечной жизни. Почти все 

определения мокши и нирваны отрицательные, положительные же их 

определения («полнота бытия», «абсолютное блаженство») лишены со-

держания и совершенно не убедительны. Неубедительность заключается в 

том, что, если человека принуждают отказаться от временного в пользу 

вечного, это означает, что и это вечное не абсолютно, поскольку не вклю-

чает в себя всей полноты бытия, оно абсолютно трансцендентно тому ми-

ру, в котором человек навсегда оставляет столь дорогие ему привязанно-

сти, составляющие наполнение его уникальной личности, поэтому подоб-

ная вечная жизнь совершенно неприемлема для человека. Так чем же 

жизнь вечная принципиально отличается от жизни бесконечной, жизни во 

времени, в мире явлений и объектов? Мы утверждаем, что единственным 

принципиальным отличием жизни вечной, её главнейшим положительным 

содержанием, является свобода. Лишь в абсолютной, беспредельной сво-

боде разрешаются все неразрешимые антиномии. Лишь в ней любое и 

каждое «Я» способно быть всеобъемлющим, и не будет в этом никакого 

противоречия, ибо для абсолютно свободного «Я» нет ничего невозможно-

го. Но какова эта свобода, бытие в которой полностью и навсегда удовле-

творит человеческую волю? В этой свободе можно выделить две состав-

ляющих. Первую из них можно назвать свободой по рождению. Обладаю-

щий этой свободой подобен Богу, он субстанциален и безосновен, то есть 

является причиной бытия самого себя. Свобода по рождению устраняет 

тварность, уничтожает онтологическую пропасть между Творцом и творе-

нием, являющуюся, согласно Лейбницу, причиной так называемого мета-

физического зла, которое, в свою очередь, является причиной всех осталь-

ных разновидностей зла – физического (то есть страдания) и морального 

(т.е. греха) [14, с. 144]. Вторая составляющая абсолютной богоравной сво-
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боды — свобода по бытию, свобода возможности, также присущая Богу. 

Проблема зла может быть решена эсхатологически лишь посредством об-

ретения каждой сущностью абсолютной свободы как по рождению (что 

уничтожает метафизическое зло, являющееся родоначальником всех раз-

новидностей мирового зла), так и по бытию, что устраняет стремление 

злой воли к проявлению. Ведь абсолютно свободное существо может быть 

только бесконечно благим, поскольку его воля полностью удовлетворена. 

И даже любовь, которую он дарит другому существу, представляет собой 

не проявление его воли, а следствие его преизбыточности. Поэтому, если 

все воскрешённые существа обретут, подобно самому Богу, абсолютную 

свободу как по рождению, так и по бытию, это навсегда уничтожит миро-

вое зло.  

Теперь обратимся к эсхатологической концепции Н. Фёдорова, что-

бы рассмотреть ее на предмет соответствия вышеуказанным требованиям 

качества вечной жизни человека. Как известно, основной идеей Фёдорова 

является проект телесного воскрешения всех умерших людей, именно вос-

крешения, а не воскресения, поскольку воскресение предполагает преоб-

ражение плоти, бытие человека в совершенно ином качестве, над миром и 

над законом, что совершенно отсутствует в концепции Фёдорова. Учение 

Фёдорова предполагает имманентное воскрешение с помощью науки, на 

которую этот мыслитель возлагает высочайшие надежды. Фёдоров считал, 

что только с помощью совершенного научного знания люди смогут вос-

кресить всех умерших во плоти и навсегда победить смерть, превратив 

слепую и смертоносную силу природы «в разумную и живоносную». При 

этом оснований для подобных умозаключений у Фёдорова не было ника-

ких, кроме его собственного страстного желания. Все философские доводы 

в пользу принципиальной ограниченности научного познания Фёдоров ка-

тегорически отвергал, считая их проявлением незрелости мысли, «ото-

рванности мысли от дела». Так, он пишет, что «Кант обрек знание … на 

вечное детство. Стесненное границами искусственного, игрушечного опы-

та, в малом виде, знание оставляет вне себя непознаваемое, метафизику и 

агностицизм» [15, с. 48]. Вообще Фёдоров относился к философии крайне 

скептически, считая её разновидностью идеолатрии – поклонению мысли 

без дела, «философ — не идеал человека, а односторонность, уродство; 

философия, как мысль без дела, есть абсурд, порок» [15, с. 356]. Дело же у 

человечества должно быть одно — воскрешение умерших предков. Фёдо-

ров считал себя православным христианином, при этом христианские дог-

маты он толковал весьма специфически. Так, Троица, согласно учению 

Фёдорова, — это церковь бессмертных и подобием ей со стороны человека 

должна явиться церковь воскрешённых.  При этом само отражение в чело-

вечестве небесной троицы будет представлять собой совершенную родо-

вую структуру, где воскрешённые отцы (родители) подобны Богу-Отцу, 

сыновья — Богу-Сыну, а дочери — Святому Духу.   «Если в учении о Тро-
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ице Дух не будет представлен образцом для дочери, то сама Троица обра-

тится в безжизненную, монашескую, платоновскую, или платоническую; 

если же дочь не будет подобием Св. Духа, не будет духом любви, то про-

никнется духом разрушения, нигилизма» [15, с. 95].  

Для Фёдорова воскрешение является единственной заповедью, дан-

ной Богом человеку. «Истинная религия есть одна — культ предков, при-

том всемирный, культ всех отцов, как одного отца, неотделимых от неуми-

рающего (Святого, Крепкого, Бессмертного) Бога Триединого, Отца, Сына 

и Св. Духа, в Коем обожествлена неотделимость сынов и дочерей» [15, с. 

71]. Таким образом, «объединение, или соединение живущих для воскре-

шения умерших, есть общество не по типу организма, а по образу и подо-

бию Пресвятой Троицы; воскрешение же есть полное торжество нрав-

ственного закона над физическою необходимостью» [15, с. 136]. Начало 

этого грандиозного фёдоровского проекта должно быть положено регуля-

цией «метеорических явлений», то есть атмосферных явлений природы. 

Фёдоров предполагал, что продовольственный вопрос, то есть необходи-

мость избавления от голода, может положить начало объединению всего 

человечества для общего дела воскрешения, тем более, что, по мнению 

Фёдорова, орудия, предназначенные для регуляции атмосферных явлений, 

можно будет использовать и для воздействия на трупы с целью их оживле-

ния (sic!). Поскольку городская жизнь — извращённая форма существова-

ния человека, необходим возврат из городов в сёла, к праху предков. Цен-

тром общественной жизни должны стать кладбища. Именно на кладбищах 

будут сосредоточены не только храмы и учебные заведения, но и научные 

лаборатории. Наука из отвлечённого занятия, из получения знания ради 

знания, должна сделаться полностью подчинённой общему делу воскре-

шения. Все люди должны стать земледельцами и естествоиспытателями, 

исследующими прах отцов с целью воскрешения последних. В конце кон-

цов, когда последний из когда-либо живших людей будет воскрешён, де-

торождение прекратится, поскольку продление рода необходимо лишь для 

смертного существа, став же бессмертными, люди перестанут нуждаться 

даже в половой любви, которую заменит любовь к родителям.  При этом 

Фёдоров отдаёт себе отчёт в том, что проект воскрешения рассчитан на 

долгое время и не сможет реализоваться в пределах одного поколения, по-

этому он допускает заключение браков. Но браки должны заключаться не 

ради любви супругов друг к другу, а ради совместного исследования праха 

предков и всеобщего дела воскрешения, брак «должен быть соединением 

таких двух существ, которые наиболее пробуждают деятельность друг в 

друге и наименее чувственное влечение; иначе сказать, в этом союзе жи-

вотный, половой инстинкт превращается в героизм, в подвиг, не как по-

рыв, а как возвышенное продолжительное действие. Прогресс брака состо-

ит в постепенном уменьшении чувственной любви и в увеличении дея-

тельности» [15, с. 284].  «В женщине нужно воспитать главным образом 
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дочь человеческую, внучку, правнучку, и потом лишь мать» [15, с. 289]. 

Таким образом, цель брака между мужчиной и женщиной — исследование 

праха предков и воскрешение последних, деторождение же при этом — 

вынужденное зло, которое со временем должно прекратиться. Кроме того, 

мужчина и женщина должны дополнять друг друга в этом исследователь-

ском процессе. Например, астрономические исследования с целью управ-

ления Землёй как небесным телом больше подходят мужчине, женщине же 

более приличествует исследование молекулярного строения человеческого 

тела с целью обнаружения в нём признаков жизни. Собирание рассеянных 

частиц человеческого праха — также мужское занятие, соединение же этих 

частиц в жизнеспособное человеческое тело есть женское дело.     

Оставим вне критического анализа очевидные несообразности в 

учении Фёдорова, рассмотрим лишь принципиальное его заблуждение — 

относительно возможности избавления мира от зла имманентными сред-

ствами. Фёдоров полагал, что причина слепоты и смертоносности природы 

лежит в плоскости мира. Но так ли это? Ведь зло метафизично, его причи-

на надмирна. Так, Шопенгауэр видит причину зла в объективации бессо-

знательного духовного первоначала, называемого им волей [16]. Объекти-

вация представляет собой процесс, при котором непроявленная воля, стре-

мясь к проявленному бытию, создаёт такой мир объектов, где воля каждой 

сущности представляет себя всеобщей волей. Происходит это потому, что 

воле как кантовской вещи в себе чужда всякая множественность, поэтому 

она проявляется в каждом объекте и каждом явлении феноменального ми-

ра во всей своей целокупности. А это означает, что каждая индивидуальная 

воля мнит себя всей мировой волей, что и приводит к эгоизму всех сущно-

стей (на высших ступенях объективации воли — сознательному, на низ-

ших ступенях объективации воли — бессознательному) и непримиримой 

борьбе всех сущностей друг с другом. Объективация воли также является 

причиной страдания, поскольку каждая сущность, стремясь к самопрояв-

лению и при этом бессознательно считая себя всем, никогда не может до-

стичь своей цели — ведь её цель бесконечна, а мир, порождённый объек-

тивацией воли, способен предложить лишь конечные цели. Таким образом, 

даже на низшей ступени объективации воли, каковой являются физические 

силы, в природе наблюдается безотчётное страдание, а поскольку все сущ-

ности, стремясь к абсолютному самопроявлению, отторгают друг у друга 

материю, пространство и время, то в мире объектов царствуют страдание и 

смерть. Иными словами, причина мирового зла (согласно Шопенгауэру) 

метафизична, она лежит далеко за пределами мира объектов, а, следова-

тельно, на неё невозможно воздействовать средствами феноменального 

мира, что только и может предложить наука.  

В. С. Соловьёв также характеризует причину мирового зла как ме-

тафизическую. «Зло, не имея физического начала, должно иметь начало 

метафизическое; производящею причиною зла может быть индивидуаль-
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ное существо не в своем природном уже обусловленном явлении, а в своей 

безусловной вечной сущности, которой принадлежит первоначальная и 

непосредственная воля этого существа.  Если наш природный во зле ле-

жащий мир … есть неизбежное следствие греха и падения, то, очевидно, 

начало греха и падения лежит не здесь, а в том саду Божием, в котором ко-

ренится не только древо жизни, но также и древо познания добра и зла, — 

иными словами: первоначальное происхождение зла может иметь место 

лишь в области вечного доприродного мира» [17, с. 157].  Причину этого 

недолжного, разделённого, «небратского», как сказал бы Фёдоров, состоя-

ния мира Соловьёв видит в отпадении Софии от Бога. София у Соловьёва - 

аналог мировой души неоплатонизма, с существенной разницей лишь в 

том, что для Плотина мировая душа – низшая ступень эманации Перво-

единого, для Соловьёва же именно в Софии заключена вся полнота боже-

ственной жизни. Поскольку София обладает собственной волей, она спо-

собна желать обладать всем не от Бога, а от себя. Но при этом София теря-

ет свою власть над творением, поскольку этой властью она обладает не са-

ма по себе, а лишь как посредница между Божеством и тварным миром. 

Иными словами, все части мирового организма начинают вести разрознен-

ное эгоистическое существование, что и является причиной мирового зла. 

Таким образом, согласно учению Соловьёва, корень мирового зла также 

находится в области доприродных, то есть трансцендентных природному 

миру сущностей.   

Для Бердяева причина мирового зла более чем метафизична, ибо 

трансцендентна не только миру объектов, но даже самому Богу. Описыва-

емая Бердяевым метафизическая сущность, трансцендентная Богу, имену-

ется Ungrund и представляет собой возвышающийся над Богом меон, 

сверхбожественное небытие, стремящееся к бытию, добытийственную 

свободу. Эта свобода не сотворена Богом и оттого ему не подвластна. 

«Бог-Творец всесилен над бытием, над сотворенным миром, но он не вла-

стен над небытием, над несотворенной свободой, и она непроницаема для 

него». «Я склонен истолковывать Ungrund, как изначальную, не детерми-

нированную даже Богом меоническую свободу» [18]. «Из Ungrund'a, из 

Бездны рождается свет, Бог, совершается теогонический процесс и истека-

ет тьма, зло как тень божественного света. Зло имеет источник не в рож-

денном Боге, а в основе Бога, в Бездне, из которой течет и свет, и тьма» 

[19, с. 155]. «Зло есть безосновность существования, т. е. связано с 

Ungrund᾽ом, с потенциальной свободой» [18]. 

Анализ позиции Фёдорова, касающейся происхождения зла, подво-

дит к заключению о том, что причина страданий и смерти лежит за преде-

лами мира явлений, и, следовательно, на неё невозможно воздействовать 

средствами этого мира. Таким образом, уже на данном этапе проект Фёдо-

рова оказывается безнадёжной утопией. Но представим себе (в порядке 

мысленного эксперимента), что фёдоровский проект воскрешения всех 
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усопших и превращения «смертоносной силы в живоносную» удалось 

осуществить. Насколько реализация данного проекта соответствует тем 

эсхатологическим чаяниям, которые были изложены в предыдущей главе 

настоящей диссертации? Первое, что бросается в глаза при рассмотрении 

фёдоровского «Царства Божьего» ‒ это его неполноценность. Действи-

тельно, единственным критерием для воскрешения человека является его 

земное существование в прошлом. Любой злодей (а злодеев, больших и 

малых, в человеческой истории абсолютное большинство, ведь наш «луч-

ший из худших миров» воистину создан для тиранов) заслуживает вос-

крешения и жизни в фёдоровском раю лишь потому, что когда-то ходил по 

этой земле, все же добрые существа, обитавшие лишь в человеческом во-

ображении, навсегда останутся в небытии и никогда не вкусят ни подлин-

ного (а не воображаемого) бессмертия, ни райской жизни. Можно предпо-

ложить, что населить рай существами, подобными Иресионе или Крошеч-

ке-Хаврошечке было бы несравненно справедливее, нежели заполнять его 

воскрешёнными злодеями, принудительно преобразованными в святых, а 

добрых сказочных и мифических персонажей, а также всех нерождённых 

или не успевших родиться существ оставить в небытии, тем более, что для 

прощения злодеев недостаточно превратить их в святых, необходимо не-

что несравненно большее ‒ сделать бывшее никогда не бывшим, что под 

силу лишь тому, для кого нет ничего невозможного. Но и этого слишком 

мало, ибо недостаточно вдохнуть жизнь в идеальные объекты сознания, 

наделив их собственным существованием, что сделало бы фёдоровский 

рай несравненно более полноценным. Необходимо ещё и наделить их всей 

полнотой богоравной свободы, свободы как по бытию, так и по рождению. 

Без этого Царство Божье снова окажется подверженным злу. И вновь рух-

нет хрупкое и беззащитное райское бытие, вновь произойдёт грехопадение 

и начнёт свой бег мировая история, переполненная страданиями и смер-

тью.  Нетрудно видеть, что эсхатологическая концепция Фёдорова не спо-

собна разрешить проблемы качества вечной жизни как важнейшей состав-

ляющей эсхатологической метафизики. Кроме того, мировая история со 

всеми неисчислимыми страданиями всего живого (а не только людей, о 

чём Фёдоров совершенно забывает) остаётся в прошлом неизменной и не 

получает никакого оправдания. Акт сотворения мира, послуживший при-

чиной метафизического зла, остаётся нетронутым и неоправданным. Ника-

кой абсолютной богоравной свободы ни по рождению, ни по бытию никто 

не получает. Что же остаётся в наукообразном Царстве Божьем, созданном 

последователями Фёдорова? Искусственное братство ограниченного коли-

чества людей-автоматов, которых научными средствами принудительно 

заставили любить друг друга и недостойных воскрешённых предков, ли-

шив при этом бесконечное число достойных, но воображаемых или не 

рождённых существ права на воплощение. Картина, гораздо более напо-

минающая ад, нежели рай. Возможны два варианта дальнейшего развития 
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этого имманентного Царства Божьего. Первый из них — достаточно дол-

гое и неизменное существование этого состояния, ограниченного во вре-

мени лишь гибелью Вселенной, предотвратить которую средствами науки 

человек будет не в силах, ведь его «Царство Божье» не выходит за пределы 

эмпирического мира. Вторая же возможность -  новое грехопадение и но-

вый виток мирового зла как бунт против этого ущербного имманентного 

рая во времени, где нет дыхания беспредельному человеческому духу, ведь 

человек -  это сущность, способная сказать решительное «нет» любому за-

кону.   
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СОЦИАЛЬНАЯ  ФИЛОСОФИЯ 

 

 
УДК 101.1:330.16 

 

DIGITAL-СОЗНАНИЕ В ФОРМУЛАХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТЧУЖДЕНИЯ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ  

 

А. А. Артемьева 

 

Представлены основные модели осмысления дигитального сознания в совре-

менной научной и философской литературе, уточнены его онтологические, гносеоло-

гические, аксиологические и праксеологические основания. Выявлена ключевая проблема 

дигитального сознания – его отвлеченность от духовных, гуманистических начал. 

Сделан вывод о том, что социокультурные и природомерные основания обнаружива-

ются в ноосферном сознании, ценностные установки которого направлены на умно-

жение жизни на Земле и сохранение ее жизнеспособной устойчивости. 

Ключевые слова: цифровая экономика, дигитализация, дигитальная филосо-

фия, дигитальное сознание, ноосферное сознание. 

 

Осмысление общественного сознания, его системы, концептуаль-

ных и структурных особенностей является одним из актуальных направле-

ний в современных научно-философских исследованиях. Глобальные кор-

рективы, привнесенные в социум «эпохой коронавируса», существенно 

обострили противоречия между материальным и духовным основаниями 

глобального бытия: в попытках поддержать экономический базис государ-

ства были вынуждены пренебречь сложившимися социокультурными 

устоями, что не могло не отразиться в общественном сознании, его целе-

ценностных установках. Сложно не согласиться с Ю. М. Осиповым в том, 

что «вирусные» трансформации, с которыми пришлось столкнуться миро-

вому сообществу, есть не просто «эпоха каких-то там перемен, а эпохаль-

ное переменочное мгновение — мгновенный скачок из одного бытия в 

другое» [1, с. 264]. Можно только предполагать, какой будет эта новая ре-

альность, построенная на «удаленке, разобщенке, отдаленке» [1, с. 264], но 

уже на данном этапе очевидно масштабное изменение человеческого со-

знания, связанное с «триумфальной внедренкой — той же оцифрованной 

сети» [1, с. 264].  

Не вызывает сомнений, что пути включения обезличенных цифровых 

технологий в человеческое хозяйство периода «четвертой промышленной ре-

волюции» [2] требуют глубокого и серьезного исследования. В философском 

дискурсе проблема цифровизации получила оригинальное осмысление в кон-

тексте дигитальной философии [3, с. 134], истоки которой восходят к пред-



121 

ставлениям Пифагора о том, что «все есть число» [4, с. 376 –377] и воззрени-

ям Парменида об эквивалентности объекта и мысли об объекте («одно и то 

же — мышление и то, о чем мысль…») [5].  

Дигитальная философия на современном этапе развития общества 

представляет собой особый образ мировоззрения, мышления о мире и даже 

определенный тип сознания, что фиксируется в литературе. Полагаем, что 

в условиях глобальной цифровизации исследование феномена дигитально-

го (digital-) сознания является особенно актуальным, поскольку предостав-

ляет дополнительный ресурс для осмысления процессов, протекающих в 

мире в «эпоху перемен». 

Описание сущности дигитального сознания представляется воз-

можным осуществить через призму различных подходов к его пониманию, 

которые представлены в современной научной и философской литературе. 

В самом общем виде такие подходы могут быть разделены на две группы: 

первая оперирует понятием дигитальности применительно к описанию 

способа внешней организации (формы) сознания, а вторая использует ди-

гитальность для обоснования его сущностных характеристик.  

Ярким примером формального понимания дигитального сознания 

является проект российского предпринимателя Дмитрия Ицкова «Инициа-

тива 2045», направленный на достижение цифрового бессмертия: предпо-

лагается, что в результате работы ведущих нейробиологов, специалистов в 

области робототехники и ученых, исследующих человеческое сознание, 

цифровая версия человеческого мозга будет загружена в специального ан-

дроида, выполненного в виде человека [6]. В данном случае дигитальная 

(цифровая) форма призвана запечатлевать, хранить и воспроизводить че-

ловеческое сознание. 

Вместе с тем для нас наиболее значимым и интересным подходом к 

пониманию дигитального сознания представляется осмысление дигиталь-

ности как содержательной основы сознания и мышления. 

Такой подход демонстрирует, например, американец Джим Элвидж, 

автор известной книги «Вселенная разгадана» [7], в исследовании «Диги-

тальное сознание: преобразующий взгляд» [8].  Он пишет, что переход к 

самым глубоким микроскопическим уровням материи, которые мы можем 

измерить, демонстрирует тот факт, что это просто информация или дан-

ные, состоящие из «битов». Ничто не является в полной мере физическим, 

объективной реальности не существует. Именно сознание, перерабатывая 

цифровую информацию и конструируя реальность, по мнению автора, 

предстает основой существования. Более того, Джим Элвидж фиксирует 

древнее происхождение дигитального миропонимания, отмечая, что ин-

дийские культуры тысячелетиями использовали бинарное кодирование, 

африканские племена имели бинарную систему предсказаний еще двена-

дцать тысяч лет назад [8]. Таким образом, автор не только описывает со-

держание дигитального сознания как способа осмысления мира через 
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призму цифровых данных, но и демонстрирует собственную симпатию к 

такому видению вещей, чем дает основания сделать вывод, что сам он 

также является носителем дигитального сознания. 

Подход Джима Элвиджа близок к представлениям дигитальных фи-

лософов Эдварда Фредкина [9] и Джона Уилера [10]. Как отмечает Эдвард 

Фредкин, цифровая философия — «это новый способ мышления о том, как 

все работает. <…> Цифровая философия основана на двух концепциях: 

представлении о том, что биты, как двоичные цифры в компьютере, соот-

ветствуют наиболее микроскопическому представлению о состоянии ин-

формации, и тезисе о том, что эволюция состояния — это цифровой ин-

формационный процесс, подобный тому, который происходит внутри ком-

пьютерного процессора» [9]. Таким образом, предполагается, что цифро-

вая философия в состоянии дать разъяснения в отношении многих самых 

фундаментальных вопросов о процессах в мире. 

Анализируя приведенную концепцию, нельзя не согласиться с ее 

автором в том, что, действительно, цифровые технологии предоставляют 

грандиозный ресурс для моделирования различных общественных и при-

родных процессов. Например, рассуждения Эдварда Фредкина могут быть 

удачно проиллюстрированы признанными в науке вариантами экономет-

рического описания хозяйственных процессов [11]. Вместе с тем, на наш 

взгляд, невозможно обойти вниманием весомый пласт духовного, ирраци-

онального и оттого непредсказуемого в человеческой жизни, который едва 

ли возможно включить в цифровые модели. Таким образом, представляет-

ся, что в рамках дигитального сознания, стремящегося к всеобщей цифро-

визации объективной реальности, невозможно целостное осмысление об-

щественного бытия. 

В связи с этим более уместным нам видится подход Джона Уилера 

«все из бита» («it from bit»), который предполагает, что «любой предмет 

материального мира в своем самом глубоком основании имеет нематери-

альный источник или объяснение, <…> что все физические вещи имеют 

информационно-теоретическое происхождение <…>» [10, с. 5]. В своей 

концепции Джон Уилер ограничивает пределы дигитализации рамками ма-

териального мира, не претендуя на цифровизацию чувств, эмоций, состоя-

ний, что, на наш взгляд, в большей степени отвечает возможностям диги-

тализации на современном этапе.  

В конечном счете, все вышеприведенные позиции объединяет то, 

что понятие дигитальности приобретает в них онтологическое значение и 

более всего применяется к конкретному предмету — субстрату — для опи-

сания его сущности и происхождения. Иными словами, дигитальное со-

знание через призму представленных подходов есть такое сознание, кото-

рое усматривает «дигитальную первопричину» всех вещей.  

Иной, структурный подход к осмыслению дигитальности предла-

гают отечественные исследователи. Например, как отмечает М. О. Жук, 
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дигитальное мышление характеризуется двумя особенностями: 

«1) стремлением к трансцендированию имманентной реальности и 2) раз-

делением Единого на множественное» [12, с. 205].  

Здесь следует остановиться на том, что, конечно, дигитальное со-

знание не отождествляется нами с дигитальным мышлением. В вопросах 

разграничения понятий сознания и мышления мы согласны с той точкой 

зрения, что сознание есть «потенция» мышления: «сознание <…> является 

мотивом для высшего мышления, которое ставит своей целью познать 

окружающую действительность для продуцирования уникального отноше-

ния к объектам внешнего мира и самому субъекту» [13, с. 111]. Иными 

словами, мышление – это сознание в действии. 

Вместе с тем, несмотря на представленное разграничение феноме-

нов сознания и мышления, мы полагаем, что применительно к проблеме 

дигитальности приводимые в литературе характеристики дигитального 

мышления фактически проистекают из его «статического источника» — 

дигитального сознания — и поэтому справедливы для описания особенно-

стей последнего. 

Анализ вышеприведенного структурного подхода к описанию диги-

тального сознания позволяет заметить, что автор не фиксирует степень 

возможного проявления выделенных особенностей дигитального сознания 

в конкретном индивидуальном или общественном сознании, достаточную 

для того, чтобы такое сознание могло называться дигитальным. На наш 

взгляд, крайне сложно в реальности представить человеческое сознание, 

обладающее вышеназванными свойствами в их абсолютном проявлении, 

поэтому предлагаемый автором подход скорее описывает идеальную мо-

дель дигитального сознания, носителем которого человек и человечество в 

целом могут являться в большей или меньшей степени.  

Очевидно, что формирование цифрового сознания осуществляется 

под значительным влиянием внешних условий. Источники такой дигита-

лизации индивидуального и общественного сознания приведены в диссер-

тации Л. В. Бурковой на тему «Социально-философский анализ массового 

сознания в контексте глобальной информатизации» [14, с. 3]. В своей ра-

боте автор пишет о становлении «дигитального массового сознания», по-

рожденного цифровыми технологиями, распространенными в глобальном 

масштабе. По мнению исследователя, значимой чертой дигитального со-

знания является «вовлеченность в информационные потоки, что связано с 

общедоступностью информации, быстротой ее передачи и получения, лег-

костью осуществления коммуникационных практик» [14, с. 3]. Фактиче-

ски, именно «новые формы дигитальной коммуникации (сетевые сообще-

ства, форумы, чаты и прочее)» указываются автором в качестве условия 

формирования дигитального массового сознания [14, с. 3]. В этом смысле 

дигитальное сознание приближается к клиповому интернет-сознанию, где 

«привычка оперировать короткой реальностью (clip — сжимать), мыслить 
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“чувственными пятнами” отсекает (сlip — отсекать, обрезать) опыт логи-

ческих рассуждений в пространстве и времени. <…> …так мыслить про-

ще. Ведь пралогичный (инкопорированный) тип мышления — это началь-

ная ступень развития человеческого сознания» [15, с. 258]. И несмотря на 

то, что дигитальное сознание, по нашему мнению, видится структурно 

сложнее, чем интернет-клип, оно также своим информационно-цифровым 

наполнением значительно редуцирует сложные социо-природо-

культурные отношения. Таким образом, именно простота такого «усечен-

ного» цифрового сознания в сочетании с широким распространением тех-

ники и технологий становится предпосылкой его широкого распростране-

ния и упрочения.  

Возвращаясь к рассмотрению различных аспектов дигитального 

мировосприятия, отметим, что для целей нашего анализа представляется 

особенно значимой его аксиологическая сторона, которую рассмотрел 

профессор Ф. И. Гиренок. Он следующим образом фиксирует различия ди-

гитального и реального типов мировосприятия: «в дигитальном мире, т. е. 

в мире, определенном числом, обнаруживается проблема. Суть ее состоит 

в понимании того, что число превращает небытие в реальный предикат, 

который именуется виртуальной реальностью. <…> Человек в дигиталь-

ной философии — это не органическое тело, не субъективность, которая в 

числовой мир не вписывается, а вычислительная машина и база данных. 

Человек в нем уже не человек, а числовой пробел мира. И этот пробел 

должна заполнить, видимо, уже какая-то иная, нечеловеческая субъектив-

ность» [3, с. 137]. Таким образом, ключевой аксиологической проблемой 

дигитального сознания видится проблема человека и его судьбы в цифро-

вом мире, которая, на наш взгляд, частично может быть проиллюстрирова-

на на примере подхода отечественного законодательства к правовому ре-

гулированию цифровой экономики. 

Еще задолго до «эпохи перемен» в российском политико-правовом 

дискурсе цифровой экономике придавалось практически парадигмальное 

значение: согласно национальной программе «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», такая обновленная форма хозяйственного бытия 

должна была стать «новой средой отношений граждан, бизнеса и государ-

ства» [16].  

Цифровая экономика, согласно «Стратегии развития информацион-

ного общества РФ на 2017—2030 годы», определяется как «хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются дан-

ные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование ре-

зультатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хо-

зяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-

ставки товаров и услуг» [17]. Таким образом, отечественное законодатель-

ство определяет цифровую экономику как особую сферу хозяйственной 
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деятельности, акцентируя внимание на ведущую роль информационной 

составляющей в цифровом виде, обеспечивающей высокую экономиче-

скую эффективность.  

С позиций системного подхода [18] таковое понимание может быть 

представлено в следующем варианте: концептом цифровой экономики яв-

ляется хозяйственная эффективность, структуру составляют процессы об-

работки информации и использование результатов ее анализа, а субстрат 

— преимущественно цифровые данные. Однако такое понимание цифро-

вой экономики видится чрезмерно механистическим, поскольку не отража-

ет место и роль человеческого фактора в ней.  

В целях уточнения антропологических координат цифровой эконо-

мики в начале 2020 года был утвержден «Перечень ключевых компетенций 

цифровой экономики для целей расчета количества выпускников системы 

профессионального образования, обладающих соответствующими компе-

тенциями» [19]. В список компетенций включены: коммуникация и коопе-

рация в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креа-

тивное мышление, управление информацией и данными, критическое 

мышление в цифровой среде. При этом все представленные компетенции 

были раскрыты их составителями через дигитальные основания. Напри-

мер, компетенция «коммуникация и кооперация в цифровой среде» пред-

полагает «способность человека в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей» [19]. Иными словами, коммуникация в 

цифровой среде фактически ограничивается использованием цифровых 

средств. Но если исходить из того, что «личность в отношении социума 

проявляет собственную субъектность в двух главных аспектах: коммуни-

кативном и деятельностном» и «поражение в каком-либо одном есть и по-

ражение субъекта» [20, с. 156], то, фактически, приведенная модель базо-

вых компетенций в цифровой экономике наглядно иллюстрирует такое по-

ражение, превращая человека в частицу глобального цифрового механиз-

ма, в человека исключительно для нужд цифровой экономики. Такое виде-

ние экономического субъекта порождает множество вопросов, которые не 

раскрываются политэкономическими стратегиями: какая роль в цифровой 

реальности будет отведена человеку, не наделенному соответствующими 

компетенциями; найдется ли место в дигитальном мире высшим ценно-

стям, не имеющим под собой цифровых оснований и не станет ли предла-

гаемая дигитализацией «эффективность различных видов производства» в 

этом случае античеловеческой эффективностью? 

Таким образом, представленный выше пример дигитализации лишь 

одной – экономической – сферы общества проявляет крайнюю дискрет-

ность и разрушительность дигитального сознания, проясняет необходи-

мость комплексного осмысления способов включения цифровых техноло-

гий в человеческое хозяйство, понимаемое в самом широком его смысле (с 
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учетом духовных оснований, взаимосвязи всех звеньев системы «Человек 

– Общество – Природа»). Здесь важно чувство меры и понимание того, что 

цифровая экономика – это только часть глобального хозяйства, которое 

нуждается в системности и целостности, задаваемых системой императи-

вов социокультурного и социо-природного порядка. Ресурс для такого 

комплексного, системного подхода к человеческому бытию усматривается 

нами в учении В. И. Вернадского о ноосфере [21] и проистекающих из него 

представлениях современных философов о ноосферном сознании [22], 

эконоомике [23], основном ноосферном законе [24, с. 29], «ноосферно-

семиотическом круговороте знаков» [25, с. 81], ноосферном человеке [26]. 

Значимость ноосферного подхода для преодоления крайностей дигитали-

зации состоит в том, что в контексте ноосферы цифра теряет свое превос-

ходство и предстает как один из множества источников информации; ди-

гитальный субстрат структурируется не хаотично и не против природы и 

человека, а в направлении, предполагающем «умножение жизни на Земле», 

«сохранение жизнеспособной целостности в какой бы форме она ни суще-

ствовала» [27, с. 44]. Представляется, что в условиях глобальной дигитали-

зации ноосферное сознание призвано стать той формой общественного со-

знания, которая излечит мир от «цифровой лихорадки» и обеспечит гармо-

ничное и жизнетворное включение новых технологий в глобальное хозяй-

ство. 
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УДК 17.026.4 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ:  

ПАРАДОКСЫ НАУЧНОГО И ФАНТАСТИЧЕСКОГО   

 

В. О. Абрамова, А. В. Абрамова 

 
 Рассматривается противостояние этического абсолютизма и этического 

релятивизма как оснований общественной и индивидуальной морали применительно к 

возможностям развития генной инженерии. Вопросы этических ограничений подоб-

ных научных исследований в современном обществе вызывают бурные дискуссии уче-

ных и политиков. Авторы статьи рассматривают основные проблемы  и перспективы 

генетических исследований с позиции морали.     

Ключевые слова: мораль, этика, биоэтика, этический абсолютизм, этический 

релятивизм, евгеника, генная инженерия, биотехнологии. 

Результаты исследований, представленные в статье в разделе «Биотехно-

логии и утилитаристская мораль», подготовлены при финансовой поддержке 

РНФ. № проекта 19-18-00422 «Социогуманитарные контуры геномной медицины». 

 

Евгеника и моральные традиции. 

Социальные проблемы генной инженерии, наследующей идеи евге-

ники, реализующих их с помощью достижений современной науки и тех-

ники, с течением времени приобретают все большую остроту и актуаль-

ность. Это связано не только с научной притягательностью объекта иссле-

дования, но с ожесточенными дискуссиями по поводу его этического и по-

литического подтекста. Вмешательство в естественную природу человека 

ранее было невозможно, поскольку не было необходимых знаний в обла-

сти физиологии и медицины, а также научной и инструментальной базы. 

Оно считалось недопустимым, так как противоречило нормам традицион-

ной религиозной морали, основанной на этическом абсолютизме. Научно-

технический прогресс и возникновение идеологии гуманизма породили 

этический релятивизм как кредо индивидуализма. Обращение к перспек-

тивам научных исследований природы человека, его возможностей и пре-

делов допустимого породили особый литературный жанр научной фанта-

стики, в рамках которого сложились первые образы людей с особыми 

сверхчеловеческими способностями. Нравственные проблемы совершен-

ствования  человека как биологического вида с помощью науки ставились 

писателями-фантастами в своих произведениях, начиная с XIX века. Обра-

зы монстров, соединяющих качества людей и других существ, созданные 

М. Шелли, Г. Уэллсом, А. Беляевым и другими классиками этого жанра, 

стали хрестоматийными. Показательно, что все эти литераторы большое 

внимание уделяли нравственным аспектам деятельности ученых – ответ-

ственности перед своими созданиями за их дальнейшую судьбу в мире 

обычных людей, социальным и этическим последствиям появления сверх-
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человека для всего человечества, возможным рискам. Предвидение гряду-

щих нравственных конфликтов, нарушение  природной и социальной гар-

монии вследствие подобных экспериментов – бесспорная заслуга писате-

лей-фантастов прошлого и настоящего. Но если евгеника как учение о се-

лекции человека изначально имела сомнительную репутацию и восприни-

малась в массовом сознании в качестве фантастического проекта отдель-

ных мыслителей, покушающихся на созданных Богом людей и абсолют-

ные нравственные ценности, то статус генной инженерии как науки буду-

щего невозможно отрицать.  В современном мире опасность неконтроли-

руемого вмешательства ученых в природу человека стала реальной, приоб-

рела глобальные масштабы.  Социально-политические аспекты развития 

генной инженерии связаны с ее этическим измерением, которое находит 

свое проявление в правовых отношениях, сложившихся в обществе. Здесь 

изначально заложено противоречие между общественной (корпоративной) 

и индивидуальной моралью, определяющее противостояние этического аб-

солютизма и этического релятивизма как оснований данных позиций. Ге-

нетическая предопределенность способностей людей лежит в основе тео-

рий, оправдывающих социальное неравенство, высокий статус одних чле-

нов социума и подчиненное положение других, право одаренных людей 

управлять простыми и примитивными. Правящая элита используют этот 

аргумент для обоснования своих притязаний на властные полномочия, 

преимущества по рождению и крови. Как полагал еще Платон, каждый че-

ловек в государстве должен быть на своём месте, обусловленном врожден-

ной, изначально присущей ему предрасположенностью к определенному 

виду деятельности, его качествами. Сходные черты характера граждан да-

ют возможность государству прогнозировать и предсказывать их дальней-

шее поведение. В то же время политика государства формируется на осно-

ве выражения общих интересов его граждан или так называемой концеп-

ции общего блага, учитывающей потребности различных слоев социума. 

Правящие круги заинтересованы в улучшении физических и интеллекту-

альных возможностей населения, повышении его трудоспособности, сни-

жении числа инвалидов. Контроль государства за репродуктивным пове-

дением и сохранением здоровья людей предполагает воздействие на их са-

мосохранительное поведения, предотвращение врожденного уродства 

младенцев, знание типичных заболеваний, вызываемых генетическими от-

клонениями, передающимися по наследству.  

Объективные социальные причины появления евгеники и развития 

на ее идейной основе современной генной инженерии порождают диамет-

рально противоположные тенденции, направляемые этическими целями и 

ограничениями. С одной стороны, воздействие на природные механизмы 

воспроизводства человека оправдано высокими побуждениями совершен-

ствования его телесного и духовного состояния, оптимизации его как био-

логического вида, создания для него благоприятных социальных условий. 
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С другой стороны, вмешательство человека в естественный ход вещей и 

жизненных процессов противоречит вечным и неизменным законам при-

роды, то есть объявляется противоестественным и противоречащим воле 

Бога, который заложил их в определенную модель мироздания. Возникло 

противостояние позиций этического релятивизма, отражающего возраста-

ющие запросы человека, выступающего под лозунгами гуманизма, и эти-

ческого абсолютизма, предполагающего строгий детерминизм, содержа-

щийся в законах природы и морали. Главные вопросы, лежащие в основе 

всей биоэтики и этических оснований генной инженерии, формулируются 

следующим образом: Имею ли я право усовершенствовать собственную 

жизнь и жизнь своих близких, в том числе потомков, в соответствии с мо-

ими представлениями о достойных человека естественных условиях суще-

ствования? Есть ли действительно общая для всех людей благая цель, ко-

торую может реализовать государство посредством своей политики в об-

ласти генетической инженерии? Могут биотехнологии стать единственным 

средством решения насущных социальных проблем современного обще-

ства (например, создание вакцины против вирусных инфекций, угрожаю-

щих всему человечеству)?    

На эти вопросы можно ответить только в ходе последовательного 

решения нескольких задач: во-первых, необходимо понять, что собой 

представляет человек как природное существо; во-вторых, что мы имеем в 

виду под нравственными ограничениями; в-третьих, решение каких про-

блем предполагает  применение к совершенствованию человека как биоло-

гического вида биотехнологий и других возможностей генной инженерии. 

Это позволит либо установить этически допустимые пределы их использо-

вания, либо отвергнуть возможность подобных научных исследований во-

обще.  Их перспективы зависят от того, какая позиция будет преобладаю-

щей - этический релятивизм или этический абсолютизм.  

Проблема происхождения человека как биологического вида поро-

дила большое количество гипотез. Если человеческая жизнь неслучайна, 

но имеет источник, связанный с её мистическим, сакральным значением 

(например, концепция креационизма), то дальнейшее обсуждение возмож-

ности генетических исследований не имеет никакого смысла. В случае 

признания права ученого уподобиться творцу через свое вмешательство в 

создание совершенного человека,  занимающийся генетической инженери-

ей исследователь должен осознавать социальные и этические последствия 

своей деятельности и «перейти черту», отрекаясь от Абсолютного. Если 

мы предполагаем, что жизнь возникла случайно, например, в ходе биохи-

мической эволюции (теория Опарина-Холдейна), а человек является про-

дуктом биологической эволюции, то человек – это особый биологический 

вид, к которому могут быть применимы селективные и генетические пре-

образования. Евгеника и впоследствии генная инженерия не вызывали бы 

последующих споров, если бы не их  нравственные аспекты. Человеческую 
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природу нельзя сводить к телесной оболочке, она имеет уникальное ду-

ховное содержание – нравственность, отличающую человека от животных, 

обеспечивающую его предназначение путем морального выбора, способ-

ствующего достижению сознательно поставленной цели.  Даже если мы 

полагаем, что теория естественного отбора Ч. Дарвина, созданная дедук-

тивным методом и имеющая косвенные экспериментальные подтвержде-

ния, объясняет происхождение человека путем эволюционного развития, 

то вопрос о ценности и смысле его жизни всё равно остаётся открытым. А 

это главный вопрос любой этической системы. И кто может определить 

такую категорию как достойные условия жизни человека? 

Поэтому если речь идёт об индивидуальной перфекционистской мо-

рали, то в случае с евгеникой и генетической инженерией нет никаких про-

тивопоказаний. Желание отдельного субъекта реализуемо, если оно никак 

не затрагивает интересы других людей, например, биотехнологии на 

уровне фенотипа (красивое тело и т. п.), на генотипическом уровне встаёт 

вопрос об ответственности перед будущими поколениями, но и он может 

быть снят, если изменение не передаваемо по наследству (уникальная му-

тация). Что же касается морали в общественной форме её проявления, то 

здесь возникает большие трудности в связи с плюрализмом её интерпрета-

ций. Чаще всего в основания нравственных отношений конкретного типа 

общества  закладывается понятие «справедливость». По мнению одного из 

ведущих отечественных специалистов в области этики А.А.Гусейнова, 

справедливость – «нравственно приемлемая мера конфликтности челове-

ческих взаимоотношений во всех их общественно значимых разновидно-

стях (от межличностной сферы до международных отношений)» 1, с. 458.  

Показательно, что известный немецкий философ Ю. Хабермас, посвятив-

ший большое количество исследований проблемам евгеники и генетиче-

ской инженерии, тоже называет моральными вопросы справедливой сов-

местной жизни  2.  При таком подходе круг проблем этического дискурса 

сужается до рассмотрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанно-

стей, а власть, выступающая регулятором справедливых отношений, дик-

тует общественные моральные идеалы и способствует  регулированию 

нравственных конфликтов. Здесь смыкаются этические и политические ас-

пекты жизнедеятельности социума, обеспечивающего благополучное су-

ществование человеческого рода. 

Однако при такой расстановке акцентов существует большая вероят-

ность различных трактовок понятия справедливость в соответствии с пред-

ставлением об общественном благе как выражении государственных инте-

ресов. Подобного рода опасения были высказаны еще Платоном в диалоге 

«Государство»: «Справедливость, утверждаю я, это то, что пригодно силь-

нейшему… В каждом государстве силу имеет тот, кто у власти. Устанав-

ливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия – демократиче-

ские законы, тирания – тиранические, так же и в остальных случаях. Уста-
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новив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть 

как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как наруши-

теля законов и справедливости» 3, с. 23.  Таким образом, неопределен-

ность содержания понятий «справедливого» и «благого» в итоге приведёт 

к искажению представлений о добре и зле, а границы морально допусти-

мого станут подвижными,  зависимыми от  ценностных приоритетов в от-

дельном государстве. 

Подобные рассуждения демонстрируют приоритет абсолютистской 

морали в политической жизни, когда государство полностью подчиняет ее 

политическим интересам правящей элиты, объявляет себя выразителем 

божественной воли. Возникает парадоксальная ситуация, когда этический 

релятивизм трансформируется в этический абсолютизм, а государство, со-

здающее сильные законы, фактически принимает на себя функции боже-

ственной власти. Такая политическая ситуация накладывает полный запрет 

на евгенические исследования и генную инженерию. Поэтому, на наш 

взгляд, табуирование евгеники в прошлом было связано с идеализацией 

нравственных отношений и абстрагированием морали от конкретных 

условий жизни людей, её претензией на универсальность и всеобщность, 

что порождало невозможность прикладных исследований и существования 

биоэтики вообще. Сомнения в статусе евгеники и генной инженерии обу-

словлены трудностью установления так называемой «антропологической 

сущности», которая свойственна всем представителям рода homo sapiens, 

помимо морфологического и физиологического сходства: именно она, пока 

еще не отлитая в формулировки и мало определенная, противится «видо-

вому» признанию. 

Биотехнологии и утилитаристкая мораль. 

Представляется крайне важным для биоэтики вопрос, может ли «тех-

низация» человеческой природы изменить понимание человека как особо-

го биологического вида таким образом, что он не будет способен иденти-

фицировать себя в качестве этически свободного среди морально равных 

себе существ? Действительно, каждый индивид уникален и неповторим. 

Посредством саморефлексии мы идентифицируем себя как индивидуаль-

ность (и личность), которая при этом является и физическим телом. Вслед-

ствие биотехнологических селективных изменений может возникнуть эко-

системное нарушение в самом обществе, которое приведёт к новому, не 

обязательно позитивному, типу межличностных отношений. 

Очевидно, что остановить прогресс науки и техники невозможно. 

Анализируя историю развития медицины, можно перечислить множество 

примеров, когда инновации не принимались обществом и только после 

долгих эмпирических проверок, связанных со спасением человеческих 

жизней, органично влились в нашу практику и уже не кажутся нам чуж-

дыми (переливание крови, трансплантация органов и т.п.). Кроме того, 

научное любопытство склонно оправдывать исследования ученых, связан-
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ные с расшифровкой генома человека и других живых существ. Если 

раньше подобного рода исследования казались неосуществимыми, то сего-

дня их практическое воплощение приобрело широкие масштабы, стало 

жизненно необходимым.  В частности, можно назвать разработку новых 

препаратов для лечения тяжелых генетических заболеваний и бактериаль-

ных инфекций (COVID 19). Обсуждение этих проблем биоэтики в отече-

ственных СМИ стало жизненной необходимостью в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации в России и в мире. 

 На наш взгляд, как предвосхищение евгеники, так и освещение про-

блем, приведших к реализации ее программы в современной генной инже-

нерии, обнаруживается на страницах художественных произведений, отно-

сящихся к жанру научной фантастики, переходящей в политическую пуб-

лицистику. Потому на примере анализа сюжетов некоторых произведений 

целесообразно акцентировать некоторые положения, способствующие то-

лерантному отношению к этим направлениям современных биотехноло-

гий. 

Селекция и искусственный отбор различного рода растений и жи-

вотных с целью улучшения их полезных для нас качеств заставляют не-

вольно задумываться о подобных экспериментах и над самим человеком. 

Более того, пока философы, учёные, политики и священнослужители об-

суждали этическую составляющую проблемы, они не заметили, как до-

стижения генной инженерии проникли в нашу жизнь. Так, «трансгенным 

продуктом, наряду с соей, кукурузой и картофелем, становится и... чело-

век», о чём повествует получившая широкую известность книга М. Край-

тона «Next», которую можно отнести к жанру научной фантастики или со-

временной антиутопии. Он показывает, как последовательно открываются, 

а затем «выводятся» различные гены: «послушания, агрессивности и даже 

ген “хозяина”». Всё это заставляет с оптимизмом смотреть в будущее, по-

тому что «кажется, вот-вот отступят наследственные болезни, с которыми 

прежде не удавалось справиться, – уверенно говорят бесстрашные экспе-

риментаторы» 4, с. 7. Генетические модификации приводят к тому, что 

создаётся «усовершенствованный потомок Адама и Евы, человек Next». 

Это приводит к необратимым последствиям, и в результате страдают не 

только жители планеты, но и его создатели  4, с. 8. 

И если М. Крайтон подчеркивает, что эксперименты всё-таки изна-

чально были направлены на достижение благих целей, которые позволят 

человеку не просто стать физически лучше и совершеннее, но и справиться 

со многими неизлечимыми заболеваниями, то в книге М. Этвуд «Беззум-

ный Аддам» дана иная картина.  Там роль творца берёт на себя один из 

главных героев Коростель – он проводит эксперименты над собственными 

детьми, считая себя «биоинженерным гением». Он пытается воспроизвести 

в них, как сам полагает, лучшие жизнеспособные качества, убивая некото-

рые эмоции и культивируя определенные физиологические приспособле-
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ния. Они «не знают ни ревности, ни жадности, ни потребности в одежде, 

репелленте от насекомых и животном белке – ничего из того, что, по мне-

нию Коростеля, не только портило жизнь человеческому роду, но и сгуби-

ло окружающую среду на Земле». Более того, «Коростель постарался ли-

шить детей способности к символическому мышлению и музыке, но они 

умеют петь (в весьма оригинальном, ни на что не похожем стиле) и выра-

ботали систему религиозных верований» 5, с. 12. То есть человек в соот-

ветствии с собственными представлениями о «достойной жизни» пытается 

выстроить совершенных для проживания в сообществе людей, что также 

приводит к негативным результатам. 

Однако если речь заходит о качестве собственной жизни, то человек 

готов этим пожертвовать, но каждому хочется видеть (и Коростель не яв-

ляется исключением), как достойно живёт его ребёнок. «И если завтра вам 

предложат улучшить своих детей, приспособить их к той или иной про-

фессии – неужели вы откажетесь?» 6, с. 5 – таким вопросом задаётся пи-

сатель-фантаст С. Лукьяненко, полагая, что большинство ответит «да», и с 

сожалением отмечая, что «самое печальное состоит в том, что именно по 

этому пути человечество упрямо движется уже сегодня» 6, с. 5. 

Ради профессионального успеха, достижения желаемого места в 

жизни, человек жертвует собственной свободой: выбора, чувств, самосо-

вершенствования. Такую модернизацию и одновременно предопределен-

ность мира автор с явным пессимизмом описывает в своём романе «Ге-

ном». По его мнению, страшно будущее человечества, «в котором произо-

шло разделение общества на натуралов, спецов и клонов». «Спецы – это 

генетически модифицированные люди, которых изменили для выполнения 

определённых задач, например, для работы в зоне повышенной радиации, 

без вреда для здоровья; для безопасного погружения на большую глубину. 

Ещё до рождения родители выбирают спецификацию своего будущего ре-

бёнка» 6, с. 15. Не напоминает ли это платоновскую мысль об утопиче-

ском «идеальном государстве»? «Натуралы – люди, у чьих родителей нет 

денег на подобные модификации, или же они считают неприемлемым 

вторжение в организм ребёнка. Клоны – это организмы, полученные в ре-

зультате клонирования» 6, с. 24. Все эти особи пытаются вместе сосуще-

ствовать, однако многим из них недоступна эмоциональность – они по-

жертвовали ею ради культивирования определенных способностей. Пыта-

ясь жить разумно и правильно, человечество не заметило, как перешло 

границы морально дозволенного, когда понятия добро и зло потеряли своё 

истинное содержание. Высказывая свои опасения по отношению к иссле-

дованиям подобного рода С. Лукьяненко намеренно, пользуясь «тем ин-

струментарием, что доступен писателю-фантасту, довёл ситуацию до 

крайности» 6, с. 6. 
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Также существует ряд фантастических произведений, в которых ев-

генические исследования имеют «благую» общественную цель - объявля-

ются неизбежным единственным средством спасения человечества от вы-

мирания. В книге Дж. Роллинса «Шестое вымирание» используется эсха-

тологический миф о конце света. Предполагается, что на нашей планете с 

самого начала её существования периодически происходили катастрофы, 

когда все живое погибало, исчезало. Учёные насчитывают пять таких пе-

риодов. При этом эволюция растительного и животного мира Земли меня-

ла свой путь. «Многие из специалистов убеждены, что в самом скором 

времени Землю ждет очередное, шестое вымирание. Группа «Сигма» во 

главе с ее директором Пейнтером Кроу стоит на стороне тех, кто всеми си-

лами стремится предотвратить новый коллапс – или, по крайней мере, от-

срочить его. Но есть и такие люди, кто, напротив, желает приблизить ше-

стое вымирание, чтобы, очистив планету от всего лишнего, начать строи-

тельство мира заново. И эти сторонники вымирания приготовили всему 

живому на Земле страшный сюрприз…» 7, с. 4. В книге показано, как в 

погоне за созданием лучших для планеты экземпляров людей легко поте-

рять не только тело, но и душу - нравственный облик человека. Это  из-

вестно из реальных исторических примеров - экспериментов немецких 

фашистов над узниками концлагерей.  

Ещё одно фантастическое произведение «Год зеро» начинается с то-

го, что на свет вырывается вирус-убийца, содержащийся в реликвии биб-

лейских времен, которая когда-то была украдена и продана. Иммунитет к 

нему у человечества был утрачен, поэтому начинают умирать миллионы 

людей. «Единственную зыбкую надежду дает проект “Год зеро”, распола-

гая всем необходимым для клонирования людей, погребенных две тысячи 

лет назад. Возможно, останки, найденные на Голгофе, сохранили в себе 

генетический след, по которому можно воссоздать спасительные антитела. 

И вот клоны рождены и выращены до полной зрелости. В сущности, это 

просто лабораторные крысы в человеческом обличье» 8, с. 19. Когда речь 

заходит о спасении человеческих жизней, в частности, защите детей от 

смертельных генетических заболеваний, то в этом случае нормы нрав-

ственного сознания могут трансформироваться, допускать смягчение неко-

торых запретов на исследования в сфере генетической инженерии. 

Эта идея нашла своё отражение в книге Питера Джеймса «Убий-

ственное совершенство». У четы Клаэссон умирает четырехлетний сын, 

имевший от рождения редкое генетическое заболевание. Родители решают 

обратиться в закрытую клинику, к генетику, доктору Лео Детторе, который 

обещает помочь, проведя уникальную процедуру, «не признанную науч-

ным миром, — сформировать генетический код их следующего ребенка, в 

буквальном смысле спроектировать идеального человека» 9, с. 49. Роди-

тели хотели всего лишь здорового ребёнка, а «то, что они получили, оказа-
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лось сущим кошмаром...» 9, с. 92. С этого момента их жизнь превращает-

ся в ад: мало того, что их преследуют религиозные фанатики, обществен-

ные деятели, противники евгеники, но и «появившиеся на свет дети обла-

дают столь пугающими способностями, что только добавляют родителям 

проблем…» 9, с. 125. 

Необходимо отметить, что эти книги являются наиболее ярким от-

ражением основных проблем, которые связаны с биотехнологическим 

улучшением «человеческой расы». В упомянутых произведениях обозна-

чены разные цели, которые преследуют современные исследования в обла-

сти генетической инженерии. Здесь и наука ради науки, и спасение чело-

вечества от вымирания, и достойная, правильная жизнь общества без нега-

тива и человеческого «мусора», и желание помочь людям, и спасти своих 

детей и т.д.  Мы слышим один и тот же лейтмотив, связанный с непризна-

нием симбиоза человеческого тела и технических устройств, а также допу-

стимости его генных модификаций.  

Несмотря на то что подобные перспективы кому-то покажутся до-

вольно заманчивыми, они таят в себе вероятность непредвиденных по-

следствий, от появления киборгов до программирования человеческого ге-

нома, в силу чего люди перестанут быть в полном смысле личностями и 

уподобятся полуроботам, у которых  нет моральных ограничений. Эта эти-

ческая проблема с особой остротой была поставлена в произведениях пи-

сателей-фантастов, но сегодня она обсуждается политиками и широкой 

общественностью как реальная угроза для человечества.  

Следует отметить, что мы обращались к художественному нарративу 

со свойственным ему вымыслом и гиперболой. Возможно, в реальности 

при строго научном подходе и жестком юридическом надзоре ничего по-

добного не произойдет. Уместно привести в пример изобретение ядерного 

оружия как результат научных открытий расщепления ядра атома. Здраво-

мыслящие политики и военные осознают возможные риски и последствия 

его применения, а нравственное сознание и прагматическая позиция не 

позволяют им воспользоваться. 

Юридический запрет на биотехнологические эксперименты с чело-

веческим организмом связан со способами и масштабами их применения: 

моральная допустимость вмешательств в генные структуры будущих лю-

дей, должна иметь свои границы оправдания. Научное сообщество должно 

выработать представления об антропологических характеристиках, преде-

лах человеческого существа как биологического вида. Однако, как показы-

вает практика, со временем данные границы все более расширяются, и едва 

ли возможно объять и предвидеть все варианты конкретных воплощений 

человека, а тем более рационализировать и предложить ориентироваться 

на них, если это противоречит устоявшимся представлениям о сущности 

человека.  
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Можно ли изменить установки нравственного сознания, которое од-

нозначно налагает запрет на евгенику и не одобряет научные эксперимен-

ты в области генной инженерии? Что же одержит верх: потребности разви-

тия науки или неизменные нормы абсолютистской морали, научно-

технический прогресс или традиционные высшие ценности? Не имеет ли 

сама мораль биологических истоков 10, с. 115? 

Таким образом, несмотря на то что требования морального абсолю-

тизма далеко не всегда выдерживают критику, их сила остается значимой, 

в том числе и в содержании юридических запретов. Действительно, утили-

таристский (партикуляристский) подход является соломинкой для спасе-

ния генетических исследований, пребывая при этом в конфликте с деонто-

логическими (абсолютистскими) представлениями о морали. А сама про-

блема неприятия так называемой либеральной евгеники, на наш взгляд, 

связана с тем, что речь идет не о спасении человеческих жизней. Другое 

дело, в медицинской практике, в процессе которой приходится расширять 

границы моральных аргументов, здесь партикуляризация морали может 

быть оправдана в рамках снижения некоторых требований.  Замысел ис-

кусственного продления и улучшения качества жизни, построенного на 

модификации генотипов, представляется заманчивой, но сомнительной 

перспективой, связанной скорее не с альтруизмом, а с эгоизмом человека, 

что с позиции абсолютистской морали не всегда может быть оправданно, 

т. к. мораль в этом случае должна выступать «убежищем от случайности». 

Однако парадокс заключается в том, что, если будет раскрыт секрет 

эволюции, и обнажится тайна человеческого генома, сама мораль может 

утратить этический абсолютизм как фундаментальное основание своей ду-

ховной субстанциальности. 
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