
УЧРЕДИТЕЛИ:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
социологический факультет МГУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ОСИПОВА Надежда Геннадьевна — доктор социологических наук, профессор, декан социологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главный редактор, г. Москва, Россия, e-mail: ngo@socio.msu.ru, 
тел., факс: 8 (495) 939-46-98
ЕЛИШЕВ Сергей Олегович — доктор социологических наук, профессор кафедры современной социологии, 
ученый секретарь социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, зам. главного редактора, г. 
Москва, Россия, тел.: +7 (495) 939-59-61, e-mail: elishev@list.ru
НОВОСЁЛОВА Елена Николаевна  — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 
семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ответственный 
секретарь, г. Москва, Россия, тел.: +7 (495) 939-24-05, e-mail: nauka@socio.msu.ru
ИЛЬИНЫХ Ольга Владимировна — сотрудник кафедры современной социологии социологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, редактор,  г. Москва, Россия, тел.: +7 (495) 939-08-54, 
+7 (903) 268-89-69, e-mail: ilinih@socio.msu.ru
БАРКОВ Сергей Александрович — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономической социологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
сотрудник редколлегии, г. Москва, Россия, тел.: +7 (495) 932-88-71, e-mail: socorgmen@yandex.ru
ВЕРШИНИНА Инна Альфредовна — кандидат социологических наук, доцент кафедры современной 
социологии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, сотрудник редколлегии, г. Москва, 
Россия, тел.: +7 (495) 939-21-37, e-mail: vershinina@socio.msu.ru
КАНЕВСКИЙ Павел Сергеевич — кандидат политических наук, доцент, заместитель декана по научной 
работе социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, сотрудник редколлегии, г. Москва, 
Россия, тел.: +7 (495) 939-24-05, e-mail: kanevskiy@socio.msu.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Антонов Анатолий Иванович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии 
семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, тел.: 
+7 (495)939-50-60, e-mail: antonov_ai_@mail.ru
Бабосов Евгений Михайлович — доктор философских наук, профессор, академик НАН Белоруссии, 
главный научный сотрудник Института социологии НАН Белоруссии,  г. Минск, Белоруссия, e-mail: 
soccomsys@mail.ru
Вельц Франк  — доктор социологических наук, профессор департамента социологии Инсбрукского 
университета имени Леопольда и Франца,  г. Инсбрук, Австрия, тел.: +43 512 507 73405, e-mail: frank.
welz@uibk.ac.at
Водопьянов Павел Александрович — доктор философских наук, профессор, член-корреспо ндент НАН 
Белоруссии, профессор кафедры философиии права УО “Белорусский государственный технологический 
университет”, e-mail: pva1940@bk.ru
Данилов Александр Николаевич — доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент НАН 
Белоруссии, заведующий кафедрой социологии факультета философских и социальных наук Белорусского 
государственного университета, тел: +375-17-259-70-41, e-mail: a.danilov@tut.by
Джаннотти Андреа  — доктор политических наук, профессор, Департамент политических наук, 
Университет Пизы (Италия), e-mail: andrea.giannotti@sp.unipi.it
Ильхам Мамед-Заде — доктор философских наук, директор Института философии, социологии и права 
Национальной академии наук Азербайджана,  г. Баку, Азербайджан, тел.: + 99412-439-34-61, e-mail: 
Ilham_mamedzade@mail.ru
Кеничи Охаши — профессор социологии и культурной антропологии департамента культуры и туризма 
Университета Риккьо, г. Токио, Япония, тел.: +81-48-471-7447, e-mail: ohashik@rikkyo.ac.jp
Михайленок Олег Михайлович  — доктор политических наук, профессор, руководитель отдела 
исследования социально-политических отношений Института социологии РАН, e-mail: trudsociol@isras.ru
Мчедлова Мария Мирановна  — доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой 
сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, e-mail: mchedlova_mm@
rudn.university
Скворцов Николай Генрихович — доктор социологических наук, профессор, декан факультета социологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, председатель Социологического общества им. М.М. 
Ковалевского, г. Санкт-Петербург, Россия, тел.: +7 (812) 710-00-29, e-mail: n.skvortsov@spbu.ru
Смирнов Владимир Алексеевич — доктор социологических наук, доцент, проректор по стратегическим 
коммуникациям ФГБОУ ВО Костромской государственный университет, e-mail: kano_igt@mail.ru
Тай-Лок Луи — доктор философии, профессор, вице-президент Университета образования Гонконга, 
директор Академии гонконгских исследований, Гонконг, тел.: +852 2948 7220, e-mail: tloklui@eduhk.hk
Фарро Антимо Луиджи — доктор социологических наук, профессор Римского университета “Сапиенца”, 
г. Рим, Италия, e-mail: antimoluigi.farro@uniroma1.it



FOUNDER
Lomonosov Moscow State University;
Faculty of Sociology (Lomonosov Moscow State University)

Editorial Board
Editor-in-chief: Nadezhda G. OSIPOVA, Doctor of Sociology, Professor, Dean of the Faculty of 
Sociology(Lomonosov Moscow State University), Moscow, Russian Federation, phone: +7(495) 939-46-98, e-mail: 
ngo@socio.msu.ru
Associated Editor-in-Chief: Sergey O. ELISHEV — Doctor of Sociology, Professor of the Department of Modern 
Sociology, Scientifi c Secretary at the Faculty of Sociology (Lomonosov Moscow State University), Moscow, Russian 
Federation, phone: +7 (495) 939-59-61, e-mail: elishev@list.ru
Managing Editor: Elena N. NOVOSELOVA, Candidate of Sociology, Associate Professor of the Department of 
Sociology of Family and Demography at the Faculty of Sociology (Lomonosov Moscow State University), Moscow, 
Russian Federation, phone: +7(495) 939-24-05, e-mail: nauka@socio.msu.ru
Editor: Olga V. ILINIH, phone: +7(495) 939-08-54, +7(903) 268-89-69, e-mail: ilinih@socio.msu.ru
Editorial board: Sergey A. BARKOV — Doctor of Sociology, Professor, Head of the Department of Economic 
Sociology and Management at the Faculty of Sociology (Lomonosov Moscow State University), Moscow, Russian 
Federation, phone: +7 (495) 932-88-71, e-mail: socorgmen@yandex.ru
Inna A. VERSHININA, Candidate of Sociology, Associate Professor at the Faculty of Sociology (Lomonosov 
Moscow State University), Moscow, Russian Federation, phone: +7(495) 939-21-37, e-mail: vershinina@socio.
msu.ru
Pavel S. KANEVSKIY, PhD, Associate Professor, Associate Dean for Science at the Faculty of Sociology (Lomonosov 
Moscow State University), Moscow, Russian Federation, phone: +7 (495) 939-24-05, e-mail: kanevskiy@socio.msu.ru

Editorial council
Anatoliy I. Antonov, Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Sociology of Family and 
Demography at the Faculty of Sociology (Lomonosov Moscow State University), Moscow, Russian Federation, 
phone: +7 (495)939-50-60, e-mail: antonov_ai_@mail.ru
Evgeniy M. Babosov, Doctor of Philosophy, Professor, Academician of National Academy of Sciences of Belarus 
(NAS of Belarus), Chief researcher at the Institute of sociology of NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus, 
e-mail: soccomsys@mail.ru
Alexander N. Danilov, Doctor of Sociology, Professor, Corresponding Member of the National Academy of 
Sciences of Belarus, Head of the Department of Sociology Faculty of Philosophy and Social Sciences (Belarus State 
University), Minsk, Republic of Belarus, phone: +375-17-259-70-41, e-mail: a.danilov@tut.by
Andrea Giannotti, PhD in Political Science, Professor, Department of Political Science, University of Pisa (Italy), 
e-mail: andrea.giannotti@sp.unipi.it
Antimo L. Farro, Doctor of Sociology, Professor at the Department of Social and Economical Sciences (Sapienza 
University), Rome, Italy, e-mail: antimoluigi.farro@uniroma1.it
Ilham Mamed-Zadeh, Doctor of Philosophy, Professor, Director of the Institute of Philosophy, Sociology 
and Law of Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan, phone: + 99412-439-34-61, 
e-mail: Ilham_mamedzade@mail.ru
Maria M. Mchedlova, Doctor of Political Science, Professor, Head of the Department of Comparative Political 
Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, RUDN, e-mail: mchedlova_mm@rudn.university
Oleg M. Mikhailenok, Doctor of Political Sciences, Professor, Head of Department for the Study of Socio-Political 
Relations, Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, e-mail: trudsociol@isras.ru
Kenichi Ohashi, Professor of Sociology and Cultural Anthropology at the Department of Culture and Tourism 
Studies (Rikkyo University), Tokyo, Japan, phone: +81-48-471-7447, e-mail: ohashik@rikkyo.ac.jp
Nikolai G. Skvortsov, Doctor of Sociology, Professor at the Department of Comparative Sociology (Saint Petersburg 
University), Saint Petersburg, Russian Federation, phone: +7 (812) 710-00-29, e-mail: n.skvortsov@spbu.ru
Vladimir A. Smirnov, Doctor of Sociology, Associate Professor, Vice-Rector for Strategic Communications, 
Kostroma State University, e-mail: kano_igt@mail.ru
Lui Tai-Lok, Doctor of Philosophy, Professor, Vice President of the Education University of Hong Kong, Director 
of the Academy of Hong Kong Studies, phone: +852 2948 7220, e-mail: tloklui@eduhk.hk
Pavel A. Vodop’yanov, Doctor of Philosophy, Professor, Corresponding Member of the National Academy of 
Sciences of Belarus, Professor at the Department of Philosophy and Methodology of Science (Belarusian State 
Technical University), Minsk, Republic of Belarus, e-mail: pva1940@bk.ru
Frank Welz, Doctor of Sociology, Professor at Innsbruck School of Social and Political Sciences, Department 
of Sociology (Innsbruck University), Innsbruck, Austria, phone: +43-512-507 -73405, -73420 (secretary), 
e-mail: frank.welz@uibk.ac.at



Вестник 
Московского
университета
Серия 18 
СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

Издательство Московского университета

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Основан в ноябре 1946 г.

№ 2•Том 29•2023•

АПРЕЛЬ — ИЮНЬ

Выходит четыре раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

Политическая социология
Осипова Н.Г. Идеологическое воздействие на социальное пове-

дение: теоретико-методологические аспекты (Окончание)  . . . . . . . . . . . . 7
Елишев С.О. Имперская государственность как основа ус пеш-

ного национального развития России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Смолин М.Б. Лев Тихомиров: верховная власть и государство 

как политические аксиомы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Каневский П.С. Продвижение интересов российских бизнес-

групп за рубежом в условиях геополитических рисков  . . . . . . . . . . . . . . 86

Теория и история социологии
Батуренко С.А. Гарри Браверман о рабочем классе и структур-

ных трансформациях общества ХХ в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Мартыненко Т.С. Кино как предмет социологического анали-

за: особенности современного кинематографа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120



© Издательство Московского университета.
 «Вестник Московского университета», 2023

Социология организаций и управления
Яковец Т.Ю., Голубков В.В.  К вопросу о прогнозировании со-

циальных трансфертов для макрорегионов России . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Маркеева А.В. Перспективы развития новых форм занятости 

российских пенсионеров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Тренды развития современного общества
Мамедов А.К., Коркия Э.Д. Геймификация социальных практик . . . . . . . . 197
Газиева И.А. Ценностные детерминанты профессиональной 

самореализации молодежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Научная жизнь социологического факультета
Баранов Н.В., Рябоконева Е.В., Васильева А.Е. , Базаков А.З. 

Итоги работы НСО социологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова с 2020 по 2022 г. На пути в десяти-
летие науки и технологий в РФ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244



Moscow State
University

Bulletin
Series 18 

SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

Publishing house of Moscow State University

SCIENTIFIC JOURNAL

Established in 1946

N 2•VOLUME 29•2023•

APRIL — JUNE

Four Issues per Annum

CONTENTS

Political sociology
Osipova N.G. Ideological impact on social behavior: theoretical 

and methodological aspects (Ending)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Elishev S.O. Imperial statehood as the basis for successful national 

development of Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Smolin M.B. Lev Tikhomirov: supreme power and the state as poli-

tical axioms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kanevsky P.S. Advocating interests of Russian business groups 

abroad in the context of geopolitical risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Th eory and history of sociology
Baturenko S.A. Harry Braverman on the working class and struc-

tural transformations of twentieth century society  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Martynenko T.S. Cinema as a subject of sociological analysis: fea-

tures of modern cinematography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120



Sociology of organizations and management
Yakovets T.Y., Golubkov V.V. On the issue of forecasting social 

transfers for the macro-regions of Russia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Markeeva A.V. Th e perspective of developing new forms a Russian 

pensioner’s employment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Trends in the development of modern society
Mamedov A.K., Korkiya E.D. Gamifi cation of social practices . . . . . . . . . . . . . . 197
Gazieva I.A. Value determinants of youth professional self-reali-

zation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Scientifi c life of the faculty of sociology
Baranov N.V., Ryabokoneva E.V., Vasileva A.E., Bazakov A.Z. 

Results of work of scientifi c student society of the sociological 
faculty of MSU from 2020 to 2022. On the way to the decade 
of science and technology in the Russian Federation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244



7

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 18. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ. 2023. Т. 29. № 2

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.24290/1029-3736-2023-29-2-7-30

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ*

Н.Г. Осипова, докт. социол. наук, проф., зав. кафедрой современной социоло-
гии, декан социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские 
горы, 1, стр. 33, Москва, Российская Федерация, 119234**

В настоящей статье рассматривается амбивалентная идеология — на-
ционализм, которая, с одной стороны, вызывает в обществе агрессивно наци-
оналистические настроения, провоцируют этническую или же расовую нетер-
пимость, а с другой — способствует национальному единению и солидарности. 

Автором рассматриваются три теоретико-методологические проблемы, 
связанные с рассмотрением национализма в качестве полноправной идеологии, 
а также выделяются стержневые идеи этой идеологии, важнейшими из кото-
рых являются нация, органическое сообщество, самоопределение и политика 
идентичности.

В отечественной литературе в зависимости от трактовки понятия на-
ции выделяют две основные формы национализма: государственный и этниче-
ский, а когда имеет место так называемая “политизация этничности” — про-
цесс существенного повышения значимости в политике этнического фактора, 
национализм приобретает выраженный политический характер.

Зарубежные исследователи выделяют либеральный, консервативный, ко-
лониальный, экспансионистский типы национализма и подчеркивают, что 
именно последний может превратиться в иррациональный и реакционный сим-
вол, служащий политическим лидерам для оправдания вооруженной экспансии и 
войн во имя нации. Экспансионистский национализм соотносят, а порой даже 
отождествляют с такими идеологизированными построениями, как расизм и 
нацизм. В данной связи в статье проводится разграничение между идеологией 
национализма и расизма, показаны точки их соприкосновения, а также рас-
сматривается правомерность отнесения расизма к ряду идеологий.

Автором также анализируются проблемы, связанные с исторической 
кульминацией экспансионистской, агрессивной формы национализма, кото-
рой исследователи единодушно считают национал-социализм, получивший 

* Окончание. Начало в № 4 за 2022 г., № 1 за 2023 г.
** Осипова Надежда Геннадьевна, e-mail: ngo@socio.msu.ru
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распространение в гитлеровской Германии и представлявший собой слияние 
крайне упрощенной формы идеологии национализма — нацизма, отличающейся 
выраженной расовой нетерпимостью с отдельными, своеобразно трактуемы-
ми элементами социалистической идеологии.

Посредством детального анализа автор обосновывает вывод о том, что 
в своей крайне реакционной, примитивной, но радикальной форме, будучи 
питательной средой расизма и нацизма, национализм, безусловно, оказывал 
тлетворное влияние на социум — вел к разрушению общественной солидар-
ности, инициации и разрастанию социальных, политических и, очень часто, 
военных конфликтов. Это убедительно доказывают современные геополитиче-
ские реалии, сложившиеся вследствие массированной и хорошо организованной 
пропаганды ультранационалистических настроений на постсоветском про-
странстве, центральной ареной для которой послужила Украина — родина 
украинского праворадикального национализма и резиденция современного не-
онационализма.

В то же время национализм также является вполне прогрессивной и осво-
бодительной социальной силой, если воплощает дух национального единения 
или национальной независимости. В настоящее время это обстоятельство 
очень актуально для процесса воссоздания Исторической России — уникаль-
ной этнической, геополитической, культурной и нравственно-политической 
целостности, которая образовалась в веках в результате долгого проживания 
народов и народностей на огромном евразийском пространстве. Ее цементиру-
ющим началом является сильная государственность, консолидирующий тезис 
об укреплении которой перманентно являлся не только одним из краеугольных 
камней политической конъюнктуры политики, но и новой, возрождающейся 
национальной идеи, контуры которой анализируются в статье на обширном 
историческом и научном материале.

Ключевые слова: национализм, национальное строительство, нация, 
этнизация политики, этнонационализм, расизм, национал-социализм, нацио-
нальная идеология, национальная идея.

IDEOLOGICAL IMPACT ON SOCIAL BEHAVIOR: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 
(ending)

Osipova Nadezda G., Doctor of Sociological Sciences, Professor, Dean of the 
Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State University, Leninsky Gory, 1-33, 
Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: ngo@socio.msu.ru

Th is article examines an ambivalent ideology — nationalism, which, on the one 
hand, causes nationalist sentiments in society, provokes ethnic or racial intolerance, and 
on the other hand, promotes national unity and solidarity.

Th e author examines three theoretical and methodological problems related to 
the consideration of nationalism as a full-fl edged ideology, and also highlights the core 
ideas of this ideology, the most important of which are the nation, organic community, 
self-determination and identity politics.
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In Russian literature, depending on the interpretation of the concept of nation, two 
main forms of nationalism are distinguished: state and ethnic, and when the so-called 
“politicization of ethnicity” takes place — the process of signifi cantly increasing the 
importance of the ethnic factor in politics, nationalism acquires a pronounced political 
character.

Foreign researchers distinguish liberal, conservative, colonial, expansionist types 
of nationalism and emphasize that it is the latter that “can turn into an irrational and 
reactionary symbol serving political leaders to justify armed expansion and wars in 
the name of the nation”. Expansionist nationalism is correlated, and sometimes even 
identifi ed with such ideologized constructions as racism and Nazism. In this regard, the 
article draws a distinction between the ideology of nationalism and racism, shows their 
points of contact, and also examines the legitimacy of attributing racism to a number 
of ideologies.

Th e author also analyzes the problems associated with the historical culmination of 
the expansionist form of nationalism, which researchers unanimously consider National 
Socialism, which became widespread in Hitler’s Germany and represented a fusion of an 
extremely simplifi ed form of the ideology of nationalism — Nazism, characterized by 
pronounced racial intolerance with separate, uniquely interpreted elements of socialist 
ideology.

Th rough a detailed analysis, the author substantiates the conclusion that in its 
extremely reactionary, primitive, but radical form, being a breeding ground for racism 
and Nazism, nationalism certainly had a pernicious eff ect on society — it led to the 
destruction of social solidarity, the initiation and proliferation of social, political and, 
very oft en, military confl icts. Th is is convincingly proved by the modern geopolitical 
realities that have developed as a result of the massive and well-organized propaganda 
of ultranationalist sentiments in the post-Soviet space, the central arena for which was 
Ukraine, the birthplace of Ukrainian right-wing nationalism and the seat of modern 
neo-nationalism.

At the same time, nationalism is also quite a progressive and liberating social 
force if it embodies the spirit of national unity or national independence. Currently, this 
circumstance is very relevant for the process of recreating Historical Russia — a unique 
ethnic, geopolitical, cultural, moral and political integrity, which was formed over the 
centuries as a result of the long residence of peoples and nationalities in the vast Eurasian 
space. Its cementing principle is a strong statehood, the consolidating thesis about the 
strengthening of which was permanently not only one of the cornerstones of the political 
conjuncture of politics, but also a new, reviving national idea, the contours of which are 
analyzed in the article on extensive historical and scientifi c material.

Key words: nationalism, nation-building, nation, ethnization of politics, ethno-
nationalism, racism, national socialism, national ideology, national idea.

В настоящее время особый научный интерес представляет выч-
ленение теоретического ядра и компонентов амбивалентных идео-
логических доктрин, которые, с одной стороны, вызывают в обще-
стве националистические настроения, провоцируют этническую 
или же расовую нетерпимость, а с другой — способствуют нацио-
нальному единению и солидарности. Такой идеологией, безусловно, 
является национализм.
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Согласно одним источникам, слово “национализм” впервые 
было использовано в 1789 г. французским аббатом О. Баррюэлем1; 
в других утверждается, что этот термин несколько ранее, в 1774 г., 
ввел немецкий философ И.Г. Гердер2.

Сначала национализм являлся элементом популистской полити-
ки, усиленной ростом всеобщего начального образования, широким 
распространением массовой литературы и популярной прессы. Им 
вдохновлялись либеральные социальные движения, а затем его же 
взяли на вооружение консервативные и даже реакционные силы. 
В дальнейшем с помощью идеологии национализма “разжигались 
войны и совершались революции, рождались новые государства, 
распадались империи и перекраивались границы; под ее лозунгами 
люди как разрушали политические режимы, так и стремились уве-
ковечить их”3.

Сегодня в научной литературе термин “национализм” употреб-
ляется в трех основных значениях: как идейное обеспечение про-
цесса “собирания государства” или “национального строительства”; 
как синоним социальной и культурной интеграции для легитима-
ции мероприятий по превращению населения в культурно одно-
родную общность — нацию; как символ борьбы за независимость. 
Кроме того, “национализм” отождествляется с этнически мотиви-
рованным сепаратизмом4.

Как отмечает британский политолог Э. Хейвуд, рассмотрение 
национализма в качестве полноправной идеологии сопряжено по 
крайней мере с тремя теоретико-методологическими проблемами.

Первая из них состоит в том, что достаточно часто национализм 
соотносится с политизированной доктриной, а не с полноценной 
идеологией. Так, если либерализм, консерватизм и социализм пред-
ставляют собой взаимосвязанный комплекс установок, идей и цен-
ностей, то национализм в своей основе опирается на единственный 
тезис о том, что нация — это естественный и надлежащий элемент 
управления, что предопределяет достаточно узкую трактовку соб-
ственно национализма, ассоциирующуюся с управлением нацией-
государством, а в широком смысле — связывает его с идеями, отво-
дящими нации главнейшую роль в политическом процессе. 

Вторая проблема состоит в том, что обычно национализм трак-
туется как исключительно психологический феномен, как прояв-

1 Kohn H. Th e age of the nationalism. N.Y., 1962. P. XVI.
2 Хейвуд Э. Политология / Под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. М., 2005. 

С. 133.
3 Там же. С. 130.
4 Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М., 2005. С. 17.
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ление лояльности к какой-либо одной нации и неприязни ко всем 
остальным, а не в качестве своеобразного теоретически фундиро-
ванного построения. На наш взгляд, это во многом связано с тем, 
что национализм как идеология не имеет однозначного научного 
фундамента, созданного классиками политической философии.

Несомненно, одной из ключевых черт национализма является 
его аффективный или эмоциональный посыл, однако рассмотрение 
национализма исключительно в подобном ключе ведет к отождест-
влению данного понятия с патриотизмом. 

Третья проблема заключается в неоднозначном политическом 
характере национализма. В известном смысле национализм всегда 
демонстрировал признаки политической двусмысленности, попе-
ременно оборачиваясь своими прогрессивными или реакционны-
ми, демократическими или авторитарными, освобождающими или 
закрепощающими, правыми или левыми сторонами5. И он всегда 
был неизбежно связан с ключевыми идеологиями: различным об-
разом либералы, консерваторы, социалисты и даже коммунисты 
обращались к национализму. Исключение составлял лишь анар-
хизм с его категорическим неприятием государства. Несмотря на 
то что националистические доктрины использовались безгранич-
но широким рядом политических движений, а сам национализм 
связывается с диаметрально противоположными политическими 
обстоятельствами, стержневые идеи этой идеологии все же могут 
быть идентифицированы. Важнейшими среди них являются — на-
ция, органическое сообщество, самоопределение и политика иден-
тичности6.

Центральным в рамках идеологии национализма является по-
нятие “нация”, изначально использовавшееся для группы индиви-
дов, объединенных местом своего рождения7. Затем значение слова 
“нация” расширилось до “сообщества, объединенного не только 
местом рождения, но общими принципами и общей целью”8. Не-
сколько позднее это слово “претерпело еще одно изменение и 
приобрело еще одно значение: а именно сообщества, представля-
ющего культурную и политическую власть, или значение полити-
ческой, культурной, а впоследствии и социальной элиты”9. Далее: 
«…в определенный исторический момент — а именно в Англии 
начала века слово нация… было применено в отношении населе-

5 Хейвуд Э. Указ. соч. С. 138.
6 Heywood A. Political ideologies. An introduction. L., 1998. Р. 156.
7 Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М., 2008. С. 9.
8 Там же.
9 Там же. С. 10.
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ния страны и стало синонимично слову “народ”. Эта семантическая 
трансфор мация означала возникновение первой в мире нации, на-
ции в современном смысле этого слова — и возвестила начало эры 
национализма»10.

Сегодня в отношении конкретной сущности нации в зару-
бежной научной литературе имеются различные трактовки. Так, 
нация рассматривается в качестве государственно-политической 
целостности, структурообразующим признаком которой являет-
ся государство и, соответственно, определяется как “совокупность 
индивидов, образующих государство”11. Под “нацией” понимают и 
“сообщество людей, объединенных сознанием общего политическо-
го и культурного прошлого и волей к общей государственности”12 и 
“продукт развития и объединения этносов, представляющих собой 
естественные целостности”13.

Несмотря на то что по поводу дефиниции понятия нации 
между идеологами национализма ведутся споры, всех их объеди-
няет вера в то, что нации являются органическими сообщества-
ми. Другими словами, человечество естественным образом раз-
делено на группы наций, каждая из которых обладает отличным 
характером и собственной идентичностью. Поэтому, утверждают 
националисты, высочайшая лояльность государству и глубокий 
политический смысл сопряжены более с нацией, нежели с какой-
либо другой социальной группой общественного целого. В то время 
как, например, класс, пол, религия, язык могут быть важными в 
разной степени и в различных обстоятельствах, границы нацио-
нальной принадлежности являются более фундаментальными14. 
Национальные узы и лояльность могут быть обнаружены в любых 
обществах, они носят вневременной характер и действуют на ин-
стинктивном уровне, — писал Энтони Смит в работе “Этнические 
корни наций”15. 

В западной националистической традиции национальное стро-
ительство и государственное строительство тесно связаны. Нацио-
нальная идентичность всегда сопровождается желанием достичь 
большей политической независимости, находящей обычно выра-

10 Гринфельд Л. Указ. соч. С. 11.
11 Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophiе. P., 1983. P. 665.
12 Wörterbuch der Soziologie  / Begründet von G. Hartfiel. Neugearbeitet von 

K.-H. Hillmann. Stuttgart, 1982. Р. 527.
13 Berghe P., Van den. Race and ethnicity: a sociobiological perspective // Ethnic and 

Racial Studies. 1978. N 4. P. 401–411; Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 
2004.

14 Heywood A. Op. cit. Р. 163.
15 Smith A. Ethnic origins of nations. 1986 (Цит. по: Heywood A. Op. cit. Р. 161).
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жение в национальном самоопределении. Соответственно, целью 
националистов является образование государства — нации (нацио-
нального государства), достичь которой можно двумя способами. 
Во-первых, посредством унификации, примером чему служит исто-
рия Германии. Во-вторых, нации-государства могут быть образова-
ны путем обретения независимости, в которых нация освобожда-
ется от внешнего влияния или управления и обретает контроль над 
собственной судьбой16. Все формы национализма также апеллируют 
к национальному самосознанию и к коллективной идентичности, 
которая часто ассоциируется с патриотизмом17. 

В отечественной литературе, в зависимости от трактовки по-
нятия нации выделяют две основные формы национализма: госу-
дарственный и этнический.

Государственный или гражданский национализм базируется 
на представлении о нации как совокупности граждан какой-либо 
страны, обладающих общим самосознанием и общими элементами 
культуры при сохранении этнического, религиозного и расового 
разнообразия. Этнический национализм или этнонационализм 
основан на убеждении в том, что нация является высшей фор-
мой этнической общности, имеющей исключительное право на 
го-сударственность, включая институты, ресурсы и культурную 
систему18. 

В свою очередь этнический национализм может носить куль-
турный характер, если нацелен на сохранение целостности и само-
бытности определенной этнической общности, пропаганду ее исто-
рического наследия, и не содержит негативной направленности 
против представителей других этносов или призывов к культурной 
изоляции. Если же имеет место так называемая “политизация эт-
ничности” или “этнизация политики”, т.е. процесс существенного 
повышения значимости в политике или политическом управлении 
этнического фактора19, то этнонационализм получает выраженный 
политический характер.

Как свидетельствует историческая практика, обычно этниче-
ские группы борются за ценности, которые формируют материаль-
ные и статусные позиции политических субъектов. Это контроль 

16 Heywood A. Op. cit. Р. 163.
17 Ibid. Р. 165.
18 Тишков А.А. Национализм // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 

2001. Т. 3. С. 39.
19 Боришполец К.П. Этничность и политика (некоторые тенденции и резуль-

таты развития современных прикладных исследований) // Вестник Московского 
университета. Серия 18. Социология и политология. 1999. № 4. С. 4.
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над территорией, доступ к участию в процессе принятия решений в 
рамках государственной системы или, напротив, за политическую 
автономию20. Очень часто политически ориентированный этнона-
ционализм направлен на достижение преимуществ для представи-
телей одной этнической группы в сфере государственной власти и 
управления, в области официальной идеологии21. При этом факто-
рами, стимулирующими рост этой разновидности национализма, 
выступают не только политическая и экономическая дискрими-
нация какого-либо этноса, но и наличие общих представлений у 
членов этнической группы о власти, тесные внутригрупповые ком-
муникации и стремление к созданию собственных политических 
организаций22.

Зарубежные исследователи выделяют следующие типы наци-
онализма: либеральный, консервативный, колониальный, экспан-
сионистский23 — и подчеркивают, что именно последний “может 
превратиться в иррациональный и реакционный символ, служащий 
политическим лидерам для оправдания вооруженной экспансии и 
войн во имя нации”24.

Экспансионистский национализм тесно связан с шовиниз-
мом — верой в превосходство какой-либо одной нации и в необ-
ходимость ее доминирования в мире. Это форма атавистического, 
биологического в своей основе неприятия иноземцев, иноверцев, 
всех телесных, цветовых, культурных, национальных, языковых от-
личий, вплоть до чужеродных обычаев, костюмов по принципу “не 
такой — чужой — чужак — враг”25. 

Экспансионистский национализм соотносят, а порой даже ото-
ждествляют с такими идеологизированными построениями, как 
расизм и нацизм.

Безусловно, расизм и экспансионистский национализм не тож-
дественны, хотя у них много общего, поскольку исторические, куль-
турные, политические и другие отличительные признаки “нации”, в 
конечном счете, вписываются в понятие “расы”. В то же время иде-
ология экспансионистского национализма под влиянием расизма 
развивается в этноцентрическую концепцию человечества и про-

20 Essman M.J. Ethnic politics. L., 1994; Horowitz D.L. Ethnic groups in confl ict. 
Berkeley, 1985; Gurr T., Harff  B. Ethnic confl ict in world politics. N.Y., 1994.

21 Тишков А.А. Указ. соч. Т. 3. С. 40.
22 См. об этом: Essman M.J. Op. cit.
23 Heywood A. Op. cit. Р. 170–175.
24 Хейвуд Э. Указ. соч. С. 130.
25 Кравченко И.И. Шовинизм // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 

2001. Т. 4. С. 391.
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грамму культурного империализма там, где национальное единство 
достаточно сильно26. Таким образом, расизм определяется как край-
ность национализма, поскольку само его существование зависит от 
последнего, но в то же время, он оказывает свое влияние на идеоло-
гию национализма27.

Сегодня под расизмом чаще всего понимается крайне нега-
тивное, вплоть до ненависти, отношение к людям иной расы28. Та-
ким образом, расизм постулирует существование отдельных “рас” 
и предполагает негативную оценку одной или нескольких из них. 
Обычно, хотя и не всегда, той или тех “рас”, к которым не относит 
себя лицо, исповедующее расистскую идеологию29. 

Расистские построения основаны на двух безапелляционных 
утверждениях. Во-первых, существуют коренные генетические раз-
личия между людьми, населяющими нашу планету. Во-вторых, эти 
генетические различия накладывают отпечаток на культурные, ин-
теллектуальные и моральные характеристики людей, делая их по-
литически или социально значимыми30. Последнее утверждение и 
создает своеобразную точку пересечения с национализмом.

Действительно, отличительной чертой идеологии национализ-
ма является идея о том, что все человечество “естественным обра-
зом” делится на различные нации, каждая из которых имеет право 
на свою, отдельную политическую организацию и репрезентацию с 
помощью государства. Расцвет капитализма был связан с расцветом 
наций — государств и поддерживался идеологией национализма, в 
основе которой (как и в основе расизма) лежало различие между “Я” 
и “Другим”. Национализм выступал в качестве репрезентационной 
формы, необходимой для того, чтобы идентифицировать народы, 
отличающиеся друг от друга в культурно-историческом отношении 
и имеющие “естественное право” на самоуправление31. Национали-
стический политический проект сочетался с репрезентационным 
проектом конструирования истории и эмоционального ощущения 
своей особенности, рождающих, в свою очередь, коллективное осоз-
нание своего “Я”, диалектически определяемого наличием “Другого”. 
Важнейшим детерминантом в этом проекте, по мнению Б. Андерсо-
на, являлось совпадение развития печатного слова с генерализаци-

26 Balibar E. Racism and nationalism // Balibar E., Wallerstain I. Race, Nation, Class: 
Ambiguous Identities. L., 1991. Р. 54.

27 Майлз Р., Браун М. Расизм. М., 2004. С. 18–19.
28 Хейвуд Э. Указ. соч. С. 521.
29 Цит. по: Montagu A. Statement on race. Oxford, 1972. Р. 24.
30 См. об этом: Solomon J. Racism and society. L., 1996.
31 Майлз Р., Браун М. Указ. соч. С. 180.
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ей товарного производства; одним из примеров такого совпадения 
служит появление книги, которое дало возможность представлять 
нацию как лингвистическую общность32.

Язык был одновременно средством общения и сообщения: язы-
ковые различия не только помогали созданию воображаемой общ-
ности читающих и говорящих, они также стимулировали попытки 
объяснить их, легитимируя идею нации. Историки пытались опре-
делить уникальный “дух” и отличительные черты разных наций, 
каждая из которых представлялась реальной вещью в себе, живым 
организмом. Этот процесс сопровождался поисками национальных 
корней33. В XIX столетии, в период наибольшего размаха капитали-
стического развития и сознательной стратегии образования нации-
государства в Европе, многие адвокаты национализма прибегали 
к помощи научного расизма, стремясь идентифицировать особые 
естественно сложившиеся коллективы, отличные друг от друга. Ра-
сизм подходил для такой задачи как нельзя лучше, поскольку пред-
полагал, что естественные различия между “нациями” коренятся 
в биологии, оказывая тем самым мощную поддержку идее истори-
ческой неизбежности, лежащей в основе националистической док-
трины34.

Однако расизм и национализм плохо совместимы и историче-
ски, и логически, они исторически и логически противоположны. 
Принцип национализма — принцип совпадения границ культуры 
с границами государства, и, наоборот, границ государства с грани-
цами культуры. Принцип расизма отрицает само деление на нации-
государства. “Воображаемое сообщество”, к которому апеллиру-
ют расисты, лежит поверх национально-государственных границ. 
Если национализм состоит в превращении культурного тела в 
политическое, то расизм разрушает и то, и другое. Историческая 
противоположность расизма и национализма обнаруживается уже 
в противоположности социальных носителей этих идеологий. Впер-
вые носителем расовой идеи выступила аристократия, тогда как на-
циональную идею отстаивали представители третьего сословия — 
буржуа35.

Одной из проблем, которая находится в центре внимания уче-
ных, занимающихся расизмом, является правомерность отнесения 
данного явления, расизма, к ряду идеологий.

32 Anderson B. Imagined communities: refl ections on the origin and spread of na-
tionalism. L. 1983. Р. 41–49.

33 Barzun J. Race: a study in modern superstition. L., 1965. P. 27–28.
34 Майлз Р., Браун М. Указ. соч. С. 181.
35 Малахов В.С. Указ. соч. С. 195–196.
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Как отмечают Р. Майлз и М. Браун в своей книге “Расизм”, “есть 
по меньшей мере еще одна причина рассматривать расизм в первую 
очередь как идеологию. В этом качестве он возник исторически, 
тесно переплетаясь с идеологией национализма. Расизм и национа-
лизм появились вместе, часто взаимосвязаны в своих проявлениях 
и влияют друг на друга”36. Расизм, как и национализм, после долгой 
беременности родился на свет также в результате двойной револю-
ции (хотя и под влиянием иных факторов), завоевал гегемонию в 
XIX в. и жив до сих пор, несмотря на самое широкое сопротивле-
ние. В современной Европе антииммигрантские и антибеженские 
настроения сочетают расистский язык с лексикой защитников на-
ции-государства37.

По мнению исследователей, утвердительный ответ на вопрос 
о том, является ли расизм идеологией, базируется на тех ложных 
представлениях, которые одновременно служат его исходными по-
сылками. Во-первых, ложным является представление, что челове-
чество делится на “расы” с разными биологическими или сомати-
ческими признаками. Во-вторых, расизм дает искаженное понятие 
о человеческих существах. В-третьих, он дает искаженное понятие 
об отношениях между человеческими существами. Наконец, он 
является частью исторического и гегемонистского миропонима-
ния (Weltanschauung). Во всех этих смыслах расизм — идеология, 
точнее, как указывает М. Мак-эн-Гхайль, “расизм — это плод иде-
ологической и дискурсивной работы”38. Хотя учеными и выделено 
три разных по своей природе “типа расизма”: предрассудки, мнения 
и взгляды, разделяемые индивидами или группами; исключающая 
практика, в том числе исключение с рынка труда и насилие; полити-
ческая программа или идеология39 — остается в силе потенциаль-
ный консенсус относительно того, что расизм есть в первую очередь 
идеология40, но проявляющаяся различными путям или в различ-
ных дискурсах41.

Расизм, как и любая идеология в ее традиционном варианте, 
базируется на ряде посылок, к числу которых отечественный ис-
следователь В.С. Малахов относит следующие:

36 Майлз Р., Браун М. Указ. соч. С. 17.
37 Там же. С. 17–18.
38 MacanGhaill M. Contemporary racisms and ethnicities. Buckingham, 1999. P. 28.
39 Wieviorka M. Th e arena of racism. L., 1995. P. 37.
40 Brown M.D. Conceptualising racism and islamophobia // Comparative Perspec-

tives on Racism / Ed. by J. ter Wal, M. Verkuyten. Aldershot, 2000.
41 Taguieff  P.-A. La force de prejuge. P., 1987; Idem. Th e new cultural racism in 

France // Telos. 1990. Vol. 83. P. 109–122; Idem. Les fi ns de 1’antiracisme. P., 1995.
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– человеческий род не является единым, а состоит из несколь-
ких глубоко отличных друг от друга видов, называемых расами;

– каждому такому виду (расе) свойственен определенный набор 
черт, начиная от строения тела и заканчивая политической консти-
туцией;

– поведение индивидов в конечном итоге определено их расо-
вой принадлежностью;

– нервный интеллектуальный и культурный статус рас пред-
полагает их иерархическую соподчиненность. Однако таковы до-
пущения лишь традиционного расизма. Существуют современные 
формы расизма, не подпадающие под это определение42.

При этом, как отмечает данный исследователь, “расовые теории, 
в огромном количестве возникшие на рубеже XIX–XX веков, не от-
вечали даже самым мягким критериям научности. Но они к этому и 
не стремились. Ибо с самого начала были идеологиями, а идеологии 
по определению не нуждаются во внутренней непротиворечивости 
и в проверяемости на опыте. Как и всякая идеология, расизм обслу-
живал определенные политические цели. Главной целью, в данном 
случае, была легитимация господства”43.

По мнению В.C. Малахова, «необходимо с самого начала ввести 
критерий, позволяющий отличить “расовый образ мысли” от расиз-
ма как идеологии. В первом случае мы имеем дело с относительно 
безобидными взглядами, имевшими широкое хождение среди обра-
зованной публики соответствующей эпохи. В другом случае — с со-
вокупностью теоретических утверждений, служащих оправданию 
политического господства»44.

В данной связи можно согласиться с тем, что расизм представ-
ляет собой “крайность” в отношении национализма: «…расизм 
просто дополняет более расплывчатый национализм, не только в 
теоретическом плане — во многом именно расизм снабдил наци-
онализм единственными теориями, которые у него есть, — но и в 
практическом, то есть именно через расизм национализм ведет свои 
“поиски вслепую”, и его идеальные противоречия трансформируют-
ся в материальные»45.

Следует отметить, что исследователи также расходятся во мне-
ниях относительно тесной связи между национализмом и фашиз-
мом. Одни (К. Хайес, Дж. Пламенац, П. Альтер) считают фашизм 
разновидностью национализма. Другие (Х. Арендт, Э. Смит) ут-

42 Малахов В.С. Указ. соч. С. 182.
43 Там же. С. 187.
44 Там же. С. 189.
45 Balibar E. Op. cit. Р. 54.
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верждают, что национализм и фашизм — явления различной при-
роды и должны изучаться отдельно друг от друга46.

Термин “фашизм” происходит от итальянского слова “fasces”, 
означающего в переводе на русский язык узел из прутьев, который 
несли перед консулами Древнего Рима для того, чтобы подчеркнуть 
их власть. В 90-е гг. XIX в. это слово использовалось в Италии для 
того, чтобы идентифицировать революционно настроенные группы 
социалистов. И лишь с приходом к власти в Италии Бенито Муссо-
лини, который использовал это слово для специальных подразде-
лений войск, которые он формировал до и после Первой мировой 
войны, оно приобрело идеологизированную окраску.

Научная интерпретация фашизма, представляющего собой 
эклектическую смесь принципов, сопряжена с определенными ме-
тодологическими трудностями. Прежде всего, это правомерность 
отнесения фашизма к идеологии. Например, А. Гитлер предпочитал 
называть свои идеи “мировоззрением”, а не идеологией, которое 
включает целостный набор неопровержимых установок и исключа-
ет возможность дискуссии. Это также амбивалентность фашизма, 
который, как отмечал Х. Ортега и Гассет, всегда и “А” и не “А”, — апел-
лирует и к скинхедам, и к интеллектуалам, противостоит буржуа-
зии, но готов к альянсу с консерваторами, призывает к сохранению 
традиции, но не гнушается технологическими новинками, идеали-
зирует понятие “народ”, но презирает “массы”, проповедует насилие 
во имя порядка 47. 

В данной связи большинство исследователей, когда пытаются 
дать определение “фашизму”, прежде всего, выделяет набор отличи-
тельных черт фашизма, темы, на которых концентрируют внимание 
его апологеты, а также лозунги, выдвигаемые лидерами фашист-
ских организаций. Так, по мнению исследователя К. Пассмора, «фа-
шизм — это сочетание идеологических построений и политической 
практики, посредством которых фашисты пытаются возвеличить 
нацию, определяемую исключительно в биологических, культурных 
и идеологических терминах, и создать “мобилизованное националь-
ное сообщество”. Все аспекты фашистской политики “окрашены” 
ультранационализмом»48. 

В то же время исторической кульминацией экспансионистской 
формы национализма исследователи единодушно считают наци-
онал-социализм, получивший распространение в гитлеровской 

46 Малахов В.С. Указ. соч. С. 200.
47 Passmore K. Fascism. A very short introduction. N.Y., 2002. S. 31.
48 Ibid.
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Германии49 и представлявший собой слияние крайне упрощенной 
формы идеологии национализма — нацизма50 с отдельными, сво-
еобразно трактуемыми элементами социалистической идеологии.

Национал-социализм отличали радикализм и революцион-
ность, желание подчинить всю публичную и частную жизнь людей 
цели величия нации, идея верховного вождя как героической фигу-
ры, которая является воплощением народного духа, стремление к 
реорганизации социальной жизни по военному образцу и призна-
ние войны высшим выражением народной воли51.

Из различных работ политических философов, историков и со-
циологов германские нацисты в качестве своего исходного и основ-
ного “принципа” заимствовали идею “единства нации”. При этом 
нация рассматривалась ими как некий синтез всех без исключения 
материальных и духовных ценностей, в таком качестве ей отдавал-
ся приоритет перед отдельными группами, слоями и классами. Как 
утверждал А. Гитлер, “определяющее значение имеет осуществление 
волеизъявления нации”52. Особенностью фашистской идейно-по-
литической конструкции было слияние понятия “нации” и “нацио-
нального государства”, которое являлось единственным и конечным 
источником власти.

Нацизм отвергал представление о нации как о культурно-исто-
рической общности, которая характеризуется языком, традициями 
и религией. В рамках идеологии нацизма понятие нация раскры-
валась посредством псевдонаучных биологических категорий, что 
объединяло ее с расизмом. Так, в ее рамках были найдены и “науч-
но” обоснованы истоки арийской расы, которая будто бы сохранила 
первозданную чистоту для того, чтобы господствовать над миром, 
и которая отождествлялась с немецкой нацией53. 

Как отмечает отечественный исследователь Б.Л. Хавкин, «в гит-
леровском рейхе расизм стал не просто государственной политикой, 
но самой основой государства, целью которого было господство 
“арийской расы”. Для консолидации “арийского народного сообще-
ства” нацистам нужен был вечный враг нации, роль которого со 
средних веков традиционно отводилась евреям. Дискриминация ев-

49 Хейвуд Э. Указ. соч. С. 520.
50 См. об этом: Челищев В.И. Идеология национализма в контексте политиче-

ской теории // Наука. Культура. Общество. 2006. № 1.
51 Макаренко В.П. Главные идеологии современности. Ростов н/Д., 2000. 

С. 68–69.
52 Цит. по: Гаджиев К.С. Фашизм // Новая философская энциклопедия: В 4 т. 

М., 2001. Т. 4. С. 163.
53 Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Со-

юза. Документы и материалы. М., 1987. С. 75.
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реев началась сразу после прихода Гитлера к власти. В апреле 1933 г. 
нацисты развернули кампанию бойкота против магазинов и лавок, 
принадлежащих евреям. В том же месяце был принят закон о вос-
становлении профессионального чиновничества, преградивший 
“неарийцам” доступ на государственную службу; накладывались 
ограничения на адвокатов еврейского происхождения, профессоров 
из высших учебных заведений, а для студентов-евреев была уста-
новлена 5% норма»54.

Степень расовой нетерпимости националистов все возраста-
ла: националистический антисемитизм был не только религиоз-
ным, политическим или социально-бытовым, но прежде всего, ра-
совым — еврейство определялось по крови. 15 сентября 1935 г. на 
съезде НСДАП в Нюринберге был провозглашен расовый закон 
“О гражданстве Рейха”, “Об охране германской крови и германской 
чести”, единогласно принятые сессией рейхстага, специально со-
званной в Нюренберге по случаю съезда националистической пар-
тии. Согласно закону “О гражданстве рейха”, гражданином может 
быть лишь тот, кто обладает “германской или родственной ей кро-
вью, и кто своим поведением доказывает желание и способность 
преданно служить германскому народу и рейху”55.

Специалисты утверждают, что тоталитарный режим нацистов 
возник из стремления идеологов национал-социализма, лидеров 
национал-социалистической партии возродить моральное единство 
Германии и, в более широком плане, стремления расширить терри-
торию, открытую для немецкого народа, а значит, — вести войну и 
завоевания. Идеология национал-социалистской партии состояла 
в том, чтобы перекроить расовую карту Европы, уничтожить це-
лые народы, названные низшими, и обеспечить победу германско-
го народа, считавшего себя высшим. Реализацией этой идеологии 
послужил террор, апогеем которого стало массовое уничтожение 
фашистами “низших” народов56. 

Как отмечает выдающийся французский социолог Р. Арон, этот 
акт террора несравним ни с чем в истории вообще. Нельзя сказать, 
что в прошлом не было массовых убийств. Но никогда в ходе совре-
менной истории один государственный деятель не принимал хлад-
нокровно решение о конвейерном истреблении миллионов людей. 
А. Гитлер затратил ресурсы, необходимые для ведения войны, на 

54 Хавкин Б.Л. Германский национал-социализм // Берегиня 777. Сова 2014. 
№ 4 (23). С. 183–190. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/germanskiy-natsional-
sotsializm/viewer (дата обращения: 26.03.2023).

55 Там же.
56 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 241.
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удовлетворение собственной ненависти, чтобы те, кого он ненави-
дел, не могли уцелеть, как бы ни кончилась война57.

Таким образом, в своей крайне реакционной, примитивной, но 
радикальной форме, будучи питательной средой расизма и нацизма, 
национализм безусловно оказывал тлетворное влияние на соци-
ум — вел к разрушению общественной солидарности, инициации 
и разрастанию социальных, политических и, очень часто, военных 
конфликтов. 

Это убедительно доказывают современные геополитические 
реалии, сложившиеся вследствие массированной и хорошо орга-
низованной пропаганды ультранационалистических настроений 
на постсоветском пространстве, центральной ареной для которой 
послужила Украина — родина украинского праворадикального на-
ционализма и резиденция современного неонационализма58.

Характерными чертами идеологии украинского праворади-
кального национализма всегда были «приоритет интересов укра-
инской нации, русофобия, антикоммунизм, антилиберализм, культ 
силы. Современные украинские радикальные националисты заим-
ствовали многие из этих концептов. Еще в 1990-е годы на Украине 
возник целый ряд крайне правых организаций, которые провозгла-
сили себя наследниками традиций украинских националистов пер-
вой половины XX века. Одни из вновь созданных партий тяготеют 
к интегральному национализму, другие — к социал-национализму, 
объединяющему этнический национализм с идеей социальной спра-
ведливости. При этом для всех украинских радикал-националистов 
характерны этническая трактовка нации, стремление к созданию 
моноэтничного Украинского государства, негативное отношение к 
России и русским, антикоммунизм, отстаивание “третьего пути” в 
экономике»59. 

В то же время важно подчеркнуть, что национализм является 
вполне прогрессивной и освободительной социальной силой, если 
воплощает дух национального единения или национальной неза-
висимости. В настоящее время это обстоятельство очень актуально 
для процесса воссоздания Исторической России — уникальной эт-
нической, геополитической, культурной и нравственно-политиче-

57 Арон Р. Указ. соч. С. 241.
58 См. об этом: Армстронг Дж. Украинский национализм: факты и исследо-

вания. М., 2022; Работяжев Н.В. Правый радикализм на Украине: история и со-
временность // Проблемы постсоветского пространства. 2020. Т. 7. № 4. С. 516–531; 
Помогаев В.В. Украинский национализм: прошлое, настоящее, будущее // Вестник 
ТГУ. 1997. № 3. Вып. 3. С. 3–98.

59 Работяжев Н.В. Указ. соч. С. 516.
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ской целостности, которая образовалась в веках в результате долго-
го проживания народов и народностей на огромном евразийском 
пространстве60. Ее цементирующим началом является сильная го-
сударственность, консолидирующий тезис об укреплении которой 
перманентно являлся не только одним из краеугольных камней по-
литической конъюнктуры политики, но и новой, возрождающейся 
национальной идеи: “…без представления о национальных идеях, 
без определенного видения перспектив любому народу выжить 
очень трудно, а сохранить культуру — невозможно. Общество, на-
род становятся беззащитными”61. 

Суть национальной идеи — обозначение смысла бытия данно-
го народа-этноса, поиск ответа на вопрос об исторической миссии 
нации и о смысле ее существования. Так, в свое время выдающийся 
российский философ Владимир Сергеевич Соловьев по-своему по-
ставил вопрос о смысле существования России во всемирной исто-
рии. “Русский народ — народ христианский, и, следовательно, чтобы 
познать истинную русскую идею, нельзя ставить себе вопроса, что 
сделает Россия для себя и чрез себя, но что она должна сделать во 
имя христианского начала, признаваемого ею во благо всего христи-
анского мира, частью которого она является”62.

Для того чтобы обозначить исторически сложившиеся, но тре-
бующие осмысления и восприятия контуры национальной идеи 
России, а затем — показать ее роль в духовном возрождении нашей 
страны, целесообразно обратиться к отдельным вехам истории.

В XIX в. в связи с серьезными изменениями в экономической 
и политической ситуации в России возникла объективная необхо-
димость трансформации и более четкого определения державной 
национальной идеи. Это сделал Сергей Семенович Уваров, который 
стал автором консервативной в своей основе “теории официальной 
народности” — являющейся принятым в литературе обозначением 
государственной идеологии России в период царствования Импера-
тора Николая I. Основные принципы этой теории были изложены 
С.С. Уваровым 19 ноября 1833 г. в докладе императору “О некоторых 
общих началах, могущих служить руководством при управлении 
Министерством Народного Просвещения”: “Углубляясь в рассмо-
трение предмета и изыскивая те начала, которые составляют соб-
ственность России… открывается ясно, что таковых начал, без коих 

60 Реформирование России: мифы и реальность. М., 1997. С. 125.
61 См.: Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? М., 1999; Он же. Вос-

хождение к разуму. М., 1993.
62 Соловьев В.С. Русская идея // Русская идея: Сборник произведений русских 

мыслителей. М., 2004. С. 238.
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Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить — имеем мы 
три главных: православная вера, самодержавие, народность”63.

Эта триада С.С. Уварова в дальнейшем служила своеобразным 
знаменем для консолидации политических сил, выступающих за са-
мобытный путь исторического развития России. И какой бы крити-
ке не подвергалась эта известная триада — “Православие, Самодер-
жавие, Народность”, — она сыграла положительную роль, укрепила 
в свое время мощь Российского государства. 

В лозунгах революций 1917 г. представители различных идейно-
политических движений также пытались закрепить в обществен-
ном сознании общенациональные идеи того времени. Так, лозунг 
Белого движения “За Веру, за Царя и Отечество” не смог получить 
народной поддержки, в то время как популистские лозунги больше-
виков “Вся власть — Советам; фабрики — рабочим; земля — кре-
стьянам; мир — народам” — в значительно большей мере отражали 
чаяния большинства россиян. Но именно популизм сопровождал 
революции, первоначальные цели которых достигались преимуще-
ственно путем социальных катаклизмов и разрушений, неоправ-
данных жертв и лишений. Однако почти все они в своем развитии 
доходили до практического ниспровержения принципов, утверж-
давшихся ими вначале. Так и радикальным лозунгам большевиков 
не было суждено воплотиться в жизнь, а практика национального 
строительства в Советском Союзе, как известно, носила откровенно 
разрушительный для государства характер. 

В действиях главных “архитекторов” перестроечного и постпе-
рестроечного периодов достаточно отчетливо проявилась негатив-
ная особенность их политической культуры. Одну, коммунистиче-
скую, догму о необходимости всеобщей и окончательной победы 
коммунизма они заменили другой, рыночно-монетаристской, дог-
мой “рынок решает все!”, которую фанатично пытались претворить 
в жизнь. Однако резкое неприятие, устойчиво утвердившееся в 
общественном сознании по отношению к не оправдавшей ожида-
ния масс коммунистической идее, невольно перенеслось на всякую 
идею вообще, а в социальном поведении людей стала превалировать 
ориентация на “здравый смысл”.

Провал радикально-либеральных реформ привел к тому, что 
Президент России Б.Н. Ельцин поспешно поставил задачу ускорен-
ного создания и насильственного “внедрения” новой объединитель-

63 Уваров С.С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством 
при управлении Министерством Народного Просвещения. 1833 г. // Музей исто-
рии российских реформ имени П.А. Столыпина. URL: http://museumreforms.ru/
node/13652 (дата обращения: 26.03.2023).
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ной национальной идеи, поскольку сущность проводимой на тот 
момент в России политики, по данным многочисленных компетент-
ных исследователей, можно было обозначить позорной триадой: 
“безнравственность, волюнтаризм, космополитизм”. 

В политических позициях установился определенный динами-
ческий баланс, который нашел свое выражение, в первую очередь, 
в ряде объединительных символов, которые стали широко исполь-
зоваться не только оппозиционно настроенным электоратом, но и 
здравомыслящими политиками и общественными деятелями. Так, 
именно исторические корни нашей страны, наряду с резким осуж-
дением курса “ельцинского реформирования”, позволили опреде-
лить основные компоненты объединяющей идеологемы. Это, пре-
жде всего, “духовность, нравственность, патриотизм, державность 
и единство народа”64 — понятия, “отражавшие желание масс к вос-
становлению исторического российского патернализма власти и 
также необходимость ее соединения с народом, устройство социаль-
но-справедливого созидательного общества, единение духовного и 
материального”65.

С приходом к власти в 2002 г. нашего национального лидера 
и главы государства, Президента РФ В.В. Путина, ситуация в Рос-
сийской Федерации начала меняться в лучшую сторону. Именно 
В.В. Путин возродил курс независимой внешней политики России, 
укрепил армию, создав современные, мощные и боеспособные Во-
оруженные силы, возродив в общественном сознании их престиж, 
и положил начало процессу воссоздания целостности Исторической 
России66. 

В настоящее время в условиях новых геополитических реалий, 
обусловленных открытым противостоянием России с Западом, по-
давляющим большинством членов общества остро осознается по-
требность в обосновании новой, общепринятой системы ценностей, 
а также национальной идеологии, основанных на идее единения 
народов России с целью ее возрождения как великой державы, от-
вечающей коренным национальным интересам Российского госу-
дарства. 

Однако разброс мнений о том, что же такое национальная идея 
и как она соотносится с национальной идеологией, слишком широк. 
Так, одни авторы утверждают, что попытки формировать в номен-
клатурном порядке некую национальную идею и национальную 

64 Осипов Г.В. Россия: национальная идея. Социальные интересы и приорите-
ты. М., 1997. С. 161.

65 Россия: вызовы времени и пути реформирования. М., 1998. С. 122.
66 См.: Осипова Н.Г., Елишев С.О. Историческая Россия. М., 2021.
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идеологию, строить на этом особую политику и императивно на-
вязывать это всему обществу — издержки тоталитарной системы 
власти. Другие полагают, что в ходе исторического процесса, и пре-
жде всего социально-экономического, закономерно возникают и 
его духовно-политические составляющие — национальная идея и 
национальная идеология. Эти компоненты национального бытия 
складываются поэтапно, в определенной последовательности: сна-
чала национальная идея (функция формирования национального 
единства), а затем национальная идеология (функция консолидации 
сложившегося единства). 

Национальная идеология, будучи результатом систематизации 
и обобщения политической элитой национальных интересов, вы-
ступает фундаментом для самоопределения людей в социально-по-
литической и духовной жизни. 

Если же обратиться к особому, но, тем не менее, конкретно-
му содержанию духовного смысла “русской идеи”, то здесь уместно 
обобщить взгляды выдающегося русского философа Ивана Алек-
сандровича Ильина.

В частности, этот мыслитель писал: “Если нашему поколению 
выпало на долю жить в наиболее трудную и опасную эпоху русской 
истории, то это не может и не должно колебать наше разумение, 
нашу волю и наше служение России. Борьба русского народа за нашу 
свободную и достойную жизнь на земле продолжается. И ныне нам 
более, чем когда-нибудь, подобает верить в Россию, видеть ее ду-
ховную силу и своеобразие, и выговаривать за нее, от ее лица и для 
будущих поколений ее творческую идею.

Эту творческую идею нам не у кого и не для чего заимствовать: 
она может быть только русскою, национальною. Она должна выра-
жать русское историческое своеобразие и в то же время — русское 
историческое призвание. Эта идея формулирует то, что русскому на-
роду уже присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав перед 
лицом Божьим, и самобытен среди других народов. И в то же время 
эта идея указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный 
путь; это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в 
наших детях и в грядущих поколениях, и довести до настоящей чи-
стоты и полноты бытия, — во всем, в нашей культуре и в нашем быту, 
в наших душах и в нашей вере, в наших учреждениях и законах”67.

В чем же сущность русской идеи? Русская идея, согласно 
И.А. Ильину, есть идея свободно созерцающего сердца. Однако это 

67 Ильин И.А. О русской идее // Русская идея: сборник произведений русских 
мыслителей. М., 2004. С. 402–403.
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созерцание призвано быть не только свободным, но и предметным. 
Вся жизнь русского народа могла быть выражена и изображена так, 
свободно созидающее сердце искало и находило свой верный и до-
стойный предмет — например, предметный государственный пат-
риотизм.

Русская идея — это свободно и предметно созерцающая любовь 
и определяющая этим жизнь и культура. Отсюда, по И.А. Ильину, 
задача — творить русскую самобытную духовную культуру из рус-
ского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая 
русскую предметность.

Самобытность русского народа совсем не в том, чтобы пребы-
вать в безволии и безмыслии, наслаждаться бесформенностью и 
прозябать в хаосе, но в том, чтобы выращивать вторичные силы 
русской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из ее пер-
вичных сил (из сердца, созерцания, из свободы и совести). Согласно 
этому русская религиозность должна по-прежнему утверждаться на 
сердечном созерцании и свободе и всегда блюсти свой совестный 
акт. Русское искусство призвано блюсти и развивать дух любовной 
созерцательности и предметной свободы, которым оно руководи-
лось доселе.

Русская наука не должна подражать западной учености, ни в 
области исследований, ни в области мировосприятия. Она призвана 
вырабатывать свое мировосприятие, “свое исследовательство”. Рус-
ская наука не может и не должна быть мертвым ремеслом, грузом 
сведений, безразличным материалом для произвольных комбина-
ций, технической мастерской, школой бессовестного умения68. 

В данной связи достаточно очевидно, что в процессе формиро-
вания духовной составляющей национальной идеи на первый план 
выходят компоненты, направленные на совершенствование духов-
но-нравственных отношений в обществе, которые в современной 
трактовке можно свести к следующим. Это:

– проведение государством последовательной политики духов-
ного обновления общества, совершенствование человеческой инди-
видуальности на основе многовековой культуры народов России, но 
сохранения при этом культурной преемственности всех периодов 
развития общества;

– создание обстановки истинно уважительного отношения 
к наилучшим традициям отечественной и мировой культуры: 
их исторической, религиозной, нравственной, правовой состав-
ляющих;

68 Ильин И.А. Указ. соч.
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– формирование ценностей устремленности в лучшее будущее 
и позитивного восприятия исторического прошлого. Иными слова-
ми, последовательное формирование у поколений россиян устойчи-
вого исторического оптимизма;

– разъяснение и пропаганда традиционных для России ценно-
стей и идеалов при принципиальной критике любых проявлений 
идеологической, национальной и религиозной нетерпимости;

– противодействие попыткам манипуляции общественным со-
знанием, в первую очередь — навязыванию чуждых для националь-
ной самобытности России культурных стереотипов и традиций.

Таким образом, “национальная идея не должна вступать в про-
тиворечие с историческим опытом народа, более того, желательно, 
чтобы она базировалась на этом опыте, а ее суть позволяла укре-
плять и развивать культуру народа, сохранять общие вечные цен-
ности бытия человечества. При этом как сама национальная идея и 
путь ее достижения должны быть понятными всем”69.
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ИМПЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ*

С.О. Елишев, докт. социол. наук, доц., проф. кафедры современной социологии 
социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, 
стр. 33, г. Москва, Российская Федерация, 119234** 

Настоящая статья посвящена исследованию имперской государственно-
сти как традиционной для России и русского народа формы государственности. 
Автор статьи отмечает, что в сознании большинства россиян и жителей 
Земли, термин “империя” воспринимается с ярко выраженным отрицательным 
оттенком, что является следствием господствующих в науке и массовом со-
знании благодаря деятельности средств массовой информации и пропаганды 
определенных мифов об империи и идеологических установок.

Имперские государства обычно отождествляется либо с большой по своим 
территориальным владениям державой, либо с особым типом государствен-
ных образований, стремящихся к постоянной территориальной экспансии, 
вкупе с нещадной эксплуатацией “порабощенных” народов, т.е. с державами 
колониальными, часто для поднятия своего статуса именующими сами себя 
“империями”. 

Между тем подобного рода представления не имеют ничего общего с ре-
альностью. Классические империи являют собой особые типы государственных 
образований, в которых преобладает идея единства общества во имя всеобще-
го блага. Здесь мирно сосуществуют различные по культуре и обычаям этносы, 
уживающиеся под патронатом и надзором стержневого имперского этноса, со-
храняя при этом свой традиционный образ жизни, экономические структуры, 
систему местного самоуправления и часто — государственность.

Исследование феномена империи очень важно в настоящее время в свете 
определения перспектив и вектора дальнейшего развития Русского мира, рос-
сийского общества и государственности. Ибо, как показывает история, судьба 
империи неотделима от судьбы стержневого имперского этноса, т.е. русского 
народа. И в этом смысле, империя не только традиция, но и судьба России. 

Ключевые слова: империя, имперский стержневой этнос, имперская ари-
стократия, традиционное общество, “химера”, национальное государство, ко-
лониальная держава, протоимперия, имперская идея, имперская национальная 
политика, взаимоотношения метрополии и провинций, византизм.

* Начало. Продолжение в следующих номерах журнала.
** Елишев Сергей Олегович, e-mail: elishev@list.ru



32

IMPERIAL STATEHOOD AS THE BASIS FOR SUCCESSFUL 
NATIONAL DEVELOPMENT OF RUSSIA

Elishev Sergey O., Doctor of Sociological Sciences, Associate Professor, Professor 
at the Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State University, Leninsky Gory 1-33, 
Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: elishev@list.ru

Th is article is devoted to the study of imperial statehood as a traditional form of 
statehood for Russia and the Russian people. Th e author of the article notes that in the 
minds of most Russians and residents of the Earth, the term “empire” is perceived with 
a pronounced negative connotation, which is a consequence of the dominant in science 
and mass consciousness, thanks to the activities of the media and propaganda, certain 
myths about empire and ideological attitudes.

Imperial states are usually identifi ed either with a large power in their territorial 
possessions, or with a special type of state entities seeking constant territorial expansion, 
coupled with the merciless exploitation of “enslaved” peoples, i.e. with colonial powers, 
oft en to raise their status calling themselves “empires”.

Meanwhile, such ideas have nothing to do with reality. Classical empires are a spe-
cial type of state entity dominated by the idea of unity of society in the name of the com-
mon good. Diff erent ethnic groups coexist peacefully in culture and customs, coexisting 
under the patronage and supervision of the core imperial ethnic group, while maintai-
ning their traditional way of life, economic structures, the system of local self-govern-
ment and oft en statehood.

Th e study of the phenomenon of “empire” is very important at present in the light of 
determining the prospects and vector for the further development of the Russian world, 
Russian society and statehood. For, as history shows, the fate of the empire is inseparable 
from the fate of the core imperial ethnic group, i.e. the Russian people. And in this sense, 
the empire is not only a tradition, but also the fate of Russia.

Key words: Empire, imperial frame ethnos, imperial aristocracy, traditional so-
ciety, “chimera”, national state, colonial power, protoimperia, imperial idea, imperial 
national policy, relationship of the mother country and provinces, byzantism.

Особенности восприятия имперской государственности 
в науке и массовом сознании
Одним из важных и перспективных направлений современных 

социально-политических исследований является изучение импер-
ской государственности — традиционной для России и русского 
народа формы государственности, возвращение к которой, на наш 
взгляд, представляет собой основу для дальнейшего успешного на-
ционального развития России. Воссоздание имперской государ-
ственности, как и воссоединение территорий Исторической России 
в масштабах единого государства, в ближайшей перспективе станет, 
по нашему мнению, живым и зримым свидетельством окончатель-
ного выхода русского народа из фазы “надлома” в процессе своего 
этногенеза, а в целом российского общества — из состояния глубо-
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кого духовного и мировоззренческого кризиса, начавшегося еще в 
XVIII в., в котором оно до настоящего времени, к сожалению, все 
еще пребывает. 

При этом при изучении феномена имперской государственно-
сти, следует учитывать тот факт, что в сознании большинства наших 
соотечественников и жителей Земного шара термин “империя” вос-
принимается с ярко выраженным отрицательным оттенком, став, 
прежде всего, благодаря западным научной мысли, кинематографу 
и СМИ, своеобразным наименованием и олицетворением абсолют-
ного зла (т.е. “не демократии” — аналогом тирании и “диктатуры”, 
авторитарных политических систем), состояния “несвободы”, раб-
ства, национального гнета, порождаемого агрессией, насилием, вой-
нами, завоеваниями, различными преступлениями и злодеяниями, 
страхом и ненавистью, колониальной зависимостью. При упоми-
нании данного слова в сознании так и всплывают, то содержание 
и наименование одного из фильмов “Звездных войн” — “Империя 
наносит ответный удар” (именно в упомянутом контексте в обра-
зе “плохих парней” и внедрялся в массовое сознание такого рода 
образ империи), то пошедшее от русофоба маркиза Астольфа де 
Кюстина и популяризированное в России лидером “большевиков”, 
антисистемщиком В.И. Лениным и его соратниками идеологизиро-
ванные клише-характеристика Российской империи как “тюрьмы 
народов”1, то высказывание президента США Р. Рейгана об СССР, 
как об “империи зла”, то упреки в адрес нашего национального ли-
дера В.В. Путина и русских людей при защите ими русских нацио-
нальных интересов, в “нетолерантности”, агрессии, реваншизме, в 
“имперских амбициях”, “имперских замашках”, желании “возродить 
Российскую империю” и т.д.

В современной западной научной мысли, а также средствах 
массовой информации и пропаганды образ имперского государ-
ства фактически тождественен образу врага современного Запад-
ного, секулярного, безбожного, либерально-демократического 
мира, американского и западного образов жизни, процессов ве-
стернизации иных культурных пространств, т.е. в целом западной 
“космополитической идеи новой миpовой унивеpсальности”2, гло-
бального Нового Мирового Порядка. Как пишет известный совре-

1 См.: Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990. С. 215, 316; Ленин В.И. К воп-
росу о национальной политике // Ленин В.И. Полн. собр. соч. : В 55 т. Т. 25. М., 1969. 
С. 66; Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Ленин В.И. Полн. собр. 
соч. Т. 26. С. 107. 

2 Махнач В.Л. Империи в мировой истории // Махнач В.Л. Очерки православ-
ной традиции. М., 2000. С. 143.
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менный британский историк Доминик Ливен: “Империя по опре-
делению является антиподом демократии, народного суверенитета 
и национального самоопределения. Власть над многими народа-
ми без их на то согласия — вот что отличало все великие империи 
прошлого и что предполагают все разумные определения этого 
понятия”3. “Для человека двадцать первого века империя одновре-
менно является и антидемократическим, и безнадежно устаревшим 
образованием, аморальным и изжившим себя”4. “К концу XX века 
все империи согрешили против господствующих идеологий — де-
мократии, принципов народного суверенитета и национального 
самоопределения — и потому были преданы проклятию. Именно 
это обстоятельство и стало основной причиной, почему XX век был 
свидетелем не просто распада империй, но полного исчезновения 
(впервые в истории!) с карты мира стран, которые ранее с гордо-
стью называли себя империями”5.

В современной России ярко выраженный отрицательный отте-
нок восприятия имперской государственности в массовом сознании 
является следствием господствующих в нашем обществе на про-
тяжении многих десятилетий определенных идеологических уста-
новок, корни которых восходят еще к западно-ориентированным 
антисистемным и революционным воззрениям и мировосприятию 
представителей социалистического и радикально-либерального ла-
герей русской социально-политической мысли имперского периода 
российской истории, активно занимавшихся дискредитацией им-
перской государственности, посредством навешивания и тиражи-
рования идеологических ярлыков-клише, подобно уже упомянутой 
нами “тюрьмы народов”. 

Естественно, что в советский период российской истории не-
гативное восприятие имперской государственности было обуслов-
лено догматическими положениям принципиально антиимперской 
марксистско-ленинской идеологии. Как писал известный советский 
историк М.Н. Покровский, «Российскую империю называли “тюрь-
мою народов”. Мы знаем теперь, что этого названия заслуживало не 
только государство Романовых, но и его предшественница, вотчина 
потомков Калиты. Уже Московское великое княжество, не только 
Московское царство, было “тюрьмою народов”. Великороссия по-
строена на костях “инородцев”, и едва ли последние много утешены 

3 Ливен Д. Империя, история и современный мировой порядок // Мифы и 
заблуждения в изучении империи и национализма. М., 2010. С. 286.

4 Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007. 
С. 635.

5 Ливен Д. Империя, история и современный мировой порядок. С. 287.
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тем, что в жилах великоруссов течет 80% их крови. Только оконча-
тельное свержение великорусского гнета той силой, которая боро-
лась и борется со всем и всяческим угнетением, могло служить неко-
торой расплатой за все страдания, которые причинил им этот гнет»6.

При этом в соответствии с ленинской трактовкой “империа-
лизма” как “высшей стадии развития капитализма”7, «“порабоще-
ния” наций, всех наций мира горсткой “великих держав”»8, процесса 
“перерастания капиталом рамок национальных государств”9, со-
пряженного с “расширением и обострением национального гнета на 
новой исторической основе”10, он фактически преподносился, как 
справедливо подчеркивал отечественный историк А.Н. Боханов, «не 
только как идеологический, экономический и территориальный экс-
пансионизм, но, в соответствии с марксистско-ленинской методо-
логией, <…> как переходный формационный этап, как “последняя 
фаза” бытования “капиталистического способа производства”»11. 

В постсоветский период отечественной истории к такого рода 
трактовке с негативной оценкой имперской государственности в 
идентичном русле добавились и активно воспроизводимые в на-
учной литературе и СМИ, привнесенные из западной науки и СМИ 
идеологические русофобские штампы неолиберальной направлен-
ности, фактически копирующие господствующую на Западе точку 
зрения на сущность данного феномена как вредного, отжившего 
свое, страшного и ужасного “недемократического” рудимента ушед-
ших времен, ненужного нам в настоящее время, мечты о возвраще-
нии которого говорят об ущербности психологии их носителей и 
фактически отбрасывают нас в тоталитарное прошлое12. При этом 
современные российские неолибералы-западники и определенная 
часть представителей социалистического блока, как, впрочем, и не-
которые консерваторы, часто ставят знак равенства между тради-
ционной для России имперской государственностью и СССР, чем 

6 Покровский М.Н. Возникновение Московского государства и “великорус-
ская народность” // Историк-марксист. 1930. Т. 18–19. С. 28.

7 Ленин В.И. Предисловие к брошюре Н. Бухарина “Мировое хозяйство и 
империализм” // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 94. 

8 Ленин В.И. В Интернациональную Социалистическую Комиссию // Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 33. 

9 См.: Ленин В.И. Революционный пролетариат и право наций на самоопре-
деление // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 62. 

10 Там же. 
11 Боханов А.Н. Российская империя. Образ и смысл. М., 2020. С. 9.
12 См., например: Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и рос-

сийская специфика. М., 2001. С. 208–215; Миллер А.И. Империя Романовых и на-
ционализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2010; После им-
перии / Под ред. И.М. Клямкина. М., 2007.
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безусловно льют воду на мельницу западной антироссийской про-
паганды.

В результате такого рода социально-политического мифотвор-
чества, пропаганды и дискредитации феномена империи в инфор-
мационном пространстве, в массовом сознании наших сограждан 
империя обычно отождествляется либо с большой по своим тер-
риториальным владениям державой13 (между тем следует отметить 
тот факт, что не всякая держава является империей, хотя, бывает, и 
претендует на это, стремится именоваться таковой), либо с особым 
типом государственных образований, стремящихся к максималь-
ному расширению своих территорий (посредством военной и тер-
риториальной экспансий с тягой к установлению мирового господ-
ства), вкупе с нещадной эксплуатацией “порабощенных” народов, 
т.е. с державами колониальными, часто для поднятия своего статуса 
именующими сами себя “империями”, но фактически таковыми не 
являющимися. 

Также следует отметить имеющее место производное от такого 
рода восприятия активное употребление категории “империя” в 
переносном смысле этого слова применительно к наименованию, 
состояниям и характеристикам различного рода крупных по своей 
форме и больших по своему объему систем, блоков, сообществ, ор-
ганизаций, монополий, сфер деятельности, отраслей, пространств, 
ресурсов: например, “империя вкуса”, “империя меха”, “бизнес-им-
перия”, “медиа-империя”, “нефтяная империя” и т.д. и т.п. В этом же 
контексте, в качестве характеристики-клише лицемерной полити-
ки и лживой пропаганды, осуществляемой США и их союзниками, 
распространяемой как на внутреннюю, так и внешнюю аудиторию, 
в рамках информационного противодействия ведущейся США и 
странами Запада против России информационно-психологической 
войны, данная категория была использована нашим национальным 
лидером, президентом В.В. Путиным, назвавшим коллективный За-
пад во главе с США в своем обращении к гражданам России по по-
воду начала Специальной военной операцией “империей лжи”14.

Однако употребление термина “империя” и подобного рода сло-
восочетаний в упомянутом переносном значении, конечно же, не 

13 Держава (от слав. държа — “владычество, могущество”) — особо мощное 
по своему политическому влиянию, масштабам, военному и экономическому по-
тенциалу государство, способное оказать воздействие и давление на своих дальних 
и ближних соседей.

14 Обращение к гражданам РФ президента В.В. Путина от 24.02.2022 г. // Офи-
циальный сайт “Президент России”. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/67843 (дата обращения: 23.02.2023).
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только не имеет отношения к изучению имперской формы государ-
ственности, но и является неправильным с научной и методологи-
ческой точек зрения, а часто и здравого смысла. 

При этом следует подчеркнуть, что отождествление империи 
с большой по своей территории державой, стремящейся к макси-
мальному расширению своих территорий посредством насиль-
ственных действий, военной и пространственной экспансий, дав-
но уже стало общепринятым в науке и публицистике. В настоящее 
время оно присуще не только представителям западной научной 
мысли, а также прозападнически-ориентированным российским 
современным неолиберальным, социалистическим авторам, но, к 
сожалению, и представителям современной русской консерватив-
ной мысли15. И что характерно, данная “традиция”, если ее условно 
можно так назвать, идет еще от классиков русской консервативной 
мысли. Например, трактовку империи как фактически большой 
по своей территории державы можно встретить у Ф.И. Тютчева в 
его материалах к трактату “Россия и Запад”, в котором он, исходя 
из особо понимаемой им идеи имперской государственности, раз-
мышляя о судьбе Российской империи — православной христи-
анской империи, пятой и окончательной, на его взгляд, Восточно-
христианской империи (созданной еще Константином Великим, а 
затем перешедшей к нам в Россию), выделил также четыре суще-
ствовавших до христианизации Рима имперских государственных 
образования: два, по нашему мнению, обоснованно — Персидскую 
и Римскую (еще языческую) империи, два необоснованно — от-
неся к ним Ассирию (первую в мировой истории протоимперию) 
и Македонию — даже не ставшую протоимперией, недолго просу-
ществовавшую державу16. 

Акцент на территориальную и пространственную экспансию 
в осмыслении особенностей функционирования и сущности им-
перской государственности можно найти, например, и у немецкого 
геополитика и консервативного мыслителя К. Шмитта, рассматри-
вающего процесс захвата земель в жизни любого оседлого народа, 
общественного устройства или империи в его понимании, как за-
кономерный этап их исторического развития, “источник всякого 
дальнейшего порядка и всякого дальнейшего права”17. 

15 См., например: Боханов А.Н. Указ. соч.; Малафеев К.В. Империя. Книга пер-
вая. М., 2022.

16 См.: Тютчев Ф.И. Россия и Запад // Тютчев Ф.И. Юбилейное издание: В 3 т. 
Т. 2. М., 2013. С. 103, 106.

17 См.: Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб., 
2008. С. 17–18.
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Определение империи как “государства, вышедшего за наци-
ональные границы”18, осуществляющего “экспансию за пределы 
длительно устойчивых границ, перерастание сложившегося, исто-
рически оформленного организма”19, — можно встретить также и у 
русского философа Г.П. Федотова. Как отмечал Г.П. Федотов, анали-
зировавший особенности противостояния двух сверхдержав-импе-
рий, США и СССР (в его понимании), в эпоху холодной войны: “Все 
вероятности говорят в пользу того, что новое мировое государство, 
или новая универсальная Империя, родится, как и все бывшие Им-
перии, в результате войны, а не мира”20. “Выход государства, даже 
непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы 
есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается 
не новая провинция, но Империя, с ее особым универсальным по-
литическим самосознанием”21.

Иными словами, налицо прочно укоренившийся в науке и в 
массовом сознании первый созданный учеными и средствами мас-
совой информации и пропаганды социально-политический миф 
об империи как о любой крупной по своей территории державе 
или сверхдержаве, стремящейся, применяя различные средства и 
военную силу, осуществить территориальную, пространственную 
экспансию, с претензией на мировое господство или геополитиче-
скую гегемонию, а также использовать захваченные территории или 
ресурсы для своих нужд и процветания. 

Такого рода восприятие имперской государственности, к со-
жалению, закономерно порождает ненужные споры и разногла-
сия внутри консервативного лагеря как в России, так и за рубе-
жом, например, дискуссию о “правильных” (континентальных, 
“цивилизационных”22) и “неправильных” (неконтинентальных, ко-
лониальных, морских, “варварских”23) “империях”. Оно же не позво-
ляет аргументированно отличать классические империи от по тем 
или иным причинам несостоявшихся империй (“протоимперий”), 
химер-“псевдоимперий” (например, СССР) и крупных колониаль-
ных держав, необоснованно именующих себя или причисляемых 
другими к империям (о чем подробно мы поговорим позднее).

18 Федотов Г.П. Судьба империй // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Из-
бранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. Т. 2. СПб., 1991. 
С. 305.

19 Там же.
20 Там же. С. 312.
21 Там же. С. 306.
22 См.: Проханов А., Стариков Н., Папаяни Ф. Словарь патриота Отечества. 

СПб., 2019. С. 241–242.
23 См.: Там же. С. 22.
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Даже декларируемый, например, А.Н. Бохановым акцент на не-
обходимости скрупулезного изучения сущности имперской идеи, 
идеологии, сакрального характера имперской миссии и направ-
ленности, а уже затем на различных “атрибутах внешних форм” 
имперских государств, к которым относятся “обширность про-
странства, полиэтничность, авторитарная (монархическая) форма 
правления”24, “структура и функции”, “механизмы, рычаги и при-
емы организации и управления”25, при данных обстоятельствах 
не позволяет аргументированно опровергнуть им же отмеченный 
«распространенный, но совершенно антиисторический трюизм, 
гласящий, что Советский союз, или “Красная империя” — только 
модификация, “перелицовка” Российской империи, хотя онтоло-
гически это совершенно разные, диаметрально противоположные 
организмы»26.

Следует особо отметить, что подобного рода восприятие сущ-
ности имперской государственности, конечно же, не имеет ничего 
общего с реальностью. Cтремление к “постоянной” пространствен-
ной, территориальной экспансии не является основной характери-
стикой империи. Экспансионистская политика (территориальная, 
политическая, экономическая или другая) в определенные этапы 
исторического развития в одинаковой мере характеризует как им-
перии, так большую часть государств мира не имперского типа 
(например, США), и она, как и в случае с государствами-“не им-
периями”, бывает возможна лишь в случае наличия у стержневого 
имперского этноса (или у этноса, создающего державу в государ-
ствах не имперского типа) достаточного уровня пассионарности, а 
также благоприятных внешнеполитических и внутриполитических 
условий. Когда этого нет, наблюдается стремление к удержанию, 
сохранению достигнутых величин (что хорошо иллюстрируют ряд 
периодов из истории Римской и Византийской империй).

Например, несмотря на тот факт, что после освобождения Кон-
стантинополя от крестоносцев в 1261 г. и до его взятия османами 
в 1453 г. территория Византийской империи (не сумевшей в силу 
ряда причин, в том числе духовного и мировоззренческого кризиса 
и особенностей процесса этногенеза, восстановить свои прежние 
позиции) существенно сократилась до, собственно говоря, самого 
Константинополя, его окрестностей, нескольких островов в Эгей-
ском море и небольших владений в Греции, данное государство 

24 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 13.
25 См.: Там же. С. 11.
26 Там же. С. 54.
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воспринималось всеми как государство имперское во главе с ва-
силевсом (императором), в том числе соперничавшими с ним за-
падноевропейцами.

Вторым социально-политическим мифом об имперской госу-
дарственности, распространенным в западной и отечественной на-
уке, а также массовом сознании, благодаря деятельности средств 
массовой информации и пропаганды, является гипотеза, идеоло-
гическая установка, о завершении века империй, неизбежном рас-
паде и исчезновении имперских государственных образований с 
политической карты мира как рудимента прошлого, возврат к кото-
рому невозможен или будет сопряжен с различного рода бедами и 
катаклизмами. Однако такого рода гипотеза не выдерживает особой 
критики, поскольку ее сторонники не только не могут аргументиро-
вано и научно обоснованно доказать неизбежность исчезновения 
и невостребованность, неактуальность имперской государствен-
ности в реалиях XXI в., но и вынуждены волей-неволей признать 
тот факт, что из всех государственных образований, когда-либо су-
ществовавших на Земле, имперские государственные образования 
являются “долгожителями”, т.е. долговременными и жизнестойкими 
державами, в сопоставлении, например, с национальными государ-
ствами Западного мира.

Как омечают современные западные исследователи Дж. Бербэнк 
и Ф. Купер, “Римская империя властвовала на территории западного 
Средиземноморья шестьсот лет, а ее родственница Византия про-
жила целое тысячелетие. Рим оставался образцом величия и по-
рядка вплоть до XX века, и это не предел. Россия веками применяла 
имперские методы управления по отношении к своему пестрому в 
национальном смысле населению. В таком контексте национальные 
государства представляются маленьким пятнышком на горизонте 
истории, совсем недавно возникшем на имперском небосводе. Их 
влияние на политическое мышление может оказаться преходящим 
и незначительным. Поразительная жизнестойкость империй ставит 
под сомнение ту точку зрения, что национальные государства — яв-
ления естественные, необходимые и неизбежные”27.

Третий социально-политический миф об имперской государ-
ственности, созданный западными учеными и средствами массо-
вой информации и пропаганды, — это миф о принципиальной не-
совместимости политических систем имперских государственных 
образований с элементами и институтами демократии как формы 
осуществления государственной власти, хотя эти понятия лежат 

27 Бербэнк Дж., Купер Ф. Взлет и падение великих империй. М., 2015. С. 6–7.
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абсолютно в разных плоскостях, а такие утверждения не являют-
ся корректными по своей сути. При этом пропагандисты-распро-
странители данного мифа всячески игнорируют тот факт, что демо-
кратические элементы и институты исторически являются важной 
составной частью политических систем имперских государствен-
ных образований, анализ особенностей функционирования кото-
рых показал важность этих элементов и институтов в обеспечении 
устойчивости, стабильности и долговременности существования 
империй, их успешного противодействия различного рода вызовам, 
смутам и революциям. 

В частности, еще древнегреческий историк Полибий, размыш-
ляя об историческом круговороте форм осуществления государ-
ственной власти на примере изучения истории римского госу-
дарства, Первого Рима (в республиканский период его истории), 
отметил, что наиболее оптимальной политической системой обще-
ства является система, сочетающая в себе элементы трех “правиль-
ных” форм осуществления государственной власти — монархии, 
аристократии и демократии.

“В государстве римлян, — отмечал Полибий, — были все три 
власти <…> причем все было распределено между отдельными вла-
стями и при помощи их устроено столь равномерно и правильно, 
что никто, даже из туземцев, не мог бы решить, аристократическое 
ли было все управление в совокупности, или демократическое, или 
монархическое”28. Монархический элемент представляла собой 
власть консулов, аристократический — власть Сената, демократиче-
ский — власть народных собраний и институт народных трибунов.

Властные институты Римской империи сочетались в особую си-
стему “сдержек и противовесов”, осуществляя взаимный контроль 
и дополняя друг друга. “Хотя каждая власть имеет полную возмож-
ность и вредить другой, и помогать, однако во всех положениях они 
обнаруживают подобающее единодушие, и потому нельзя было бы 
указать лучшего государственного устройства <…> Ибо если ка-
кая-либо власть возомнит о себе не в меру, станет притязательной 
и присвоит себе неподобающее значение <…> то чрезмерное уси-
ление одной из властей и превознесение ее над прочими окажется 
невозможным”29. 

Такое сочетание элементов “правильных” форм осуществления 
государственной власти делало государственную власть и полити-
ческую систему Римской империи крайне устойчивой и эффектив-

28 Полибий. Всеобщая история: В 3 т. Т. 2. VI.11.11. СПб., 1995. С. 14.
29 Там же. С. 17.
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ной, препятствуя ее вырождению в “искаженные” формы (тиранию, 
олигархию и охлократию) и напрямую способствовала установле-
нию и развитию гражданского общества. Подобную политическую 
систему Полибий представлял как образец и считал оптимальной 
для того или иного общества и государства. Отечественный мыс-
литель В.Л. Махнач называл эту сочетанную политическую систему 
“Полибиевой схемой власти”30. Полибиева схема власти — полити-
ческая система, объединяющая в категории верховной власти все 
три “правильные” формы осуществления государственной власти: 
монархию, аристократию и демократию.

Следует сразу подчеркнуть, что необходимым условием суще-
ствования подобной политической системы является наличие граж-
данского общества. Образцовыми примерами такого устройства 
политической системы являются древнегреческие полисы, а также 
все империи, в том числе и Российская. 

Для России Полибиева схема власти олицетворяет собой ее 
национальную традицию. В княжествах Домонгольской Руси (Гар-
дарике — стране городов, как именовали ее скандинавы) соответ-
ствующими элементами политической системы общества являлись 
князь (монархический элемент), дружина и боярство (аристокра-
тический элемент), народное вече и выборные должностные лица 
(элемент демократический). Примерно с середины XVI в. и до прав-
ления Петра I соответствующими элементами подобной политиче-
ской системы являлись царь (элемент монархический), Боярская 
Дума (элемент аристократический), Земский собор и система мест-
ного самоуправления (элемент демократический). После разруше-
ния данной политической системы, в результате реформ Петра I 
реанимировать ее посредством осуществления необходимых пре-
образований пытались как Александр II в эпоху Великих реформ, 
так и Николай II с П.А. Столыпиным. Однако восстановить ее в 
полной мере из-за разразившихся “революционных” событий в 
России так и не удалось. В советский и постсоветский периоды, 
когда в России не было (и пока нет) “правильных” форм осущест-
вления государственной власти, говорить о воспроизведении По-
либиевой схемы власти долгое время (до 2014 г.) попросту не пред-
ставлялось возможным.

После 2014 г. — воссоединения Крыма и Севастополя с Рос-
сийской Федерацией, начала “Русской весны”, и вызванного этим 
подъема национального самосознания, начала Специальной Во-
енной Операции, реально забрезжила надежда покончить с вла-

30 См.: Махнач В.Л., Елишев С.О. Политика. Основные понятия: Справ. сло-
варь. М., 2008. С. 123–132.
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дычеством олигархических кланов и воссоздать в России поли-
тическую систему, соответствующую “Полибиевой схеме власти”, 
как, впрочем, и имперскую государственность. Но для того чтобы 
осуществить это на практике помимо возникновения благопри-
ятных условий, наличия ресурсов и возможностей, необходимо 
четкое понимание и осознание у большинства наших граждан того 
факта, кто в Российской Федерации у нас является сторонником и 
противником воссоздания этой политической системы, т.е. речь 
идет о национально-ориентированных и антинационально-ори-
ентированных силах.

Национально-ориентированные силы в любом обществе и го-
сударстве вне зависимости от формы государства и иных крите-
риев условно можно подразделить на три составных элемента, о 
которых в свое время как раз и говорил древнегреческий мыслитель 
Полибий — монархический, аристократический и демократический 
элементы.

Применительно к современным условиям существования Рос-
сийского государства, курсу нашего национального лидера, пре-
зидента В.В. Путина на обретение Российской Федерацией всей 
полноты государственного суверенитета, тремя подобного рода 
элементами национально-ориентированной политической системы 
в РФ могут являться:

– национальный лидер, национально-ориентированный прави-
тель (монархический элемент),

– аристократические слои общества,
– народ (демос).
К антинациональным силам соответственно относятся: 
– антисистема, 
– “пятая колонна”, 
– тиран, 
– олигархи, компрадоры, 
– толпа/массы.
Национальный лидер и национально-ориентированный пра-

витель (как монархический элемент воссоздаваемой суверенной 
российской политической системы) не обязательно могут быть 
одновременно одним и тем же лицом при любой форме правле-
ния. Например, в период президентства Д.А. Медведева нацио-
нальным лидером, но не главой государства, все также оставался 
В.В.  Путин.

Аристократические слои российских граждан, выступающие 
в любом обществе в роли хранителей национальных и культур-
ных традиций данного общества и государства, после революции 
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1917 г., были практически полностью уничтожены. Процесс фор-
мирования новой российской аристократии (национально-ори-
ентированной элиты) находится к настоящему времени только на 
начальных стадиях своего развития. И немногочисленные ее пред-
ставители пока не могут в силу этого являться социальной базой 
и опорой курса В.В. Путина на обретение Российской Федерацией 
всей полноты государственного суверенитета. Но это может про-
изойти в дальнейшем, ибо в горниле Специальной Военной Опе-
рации и произойдет, на наш взгляд, обновление элиты, рождение 
гражданского общества и костяка новой российской аристократии. 
И аристократические слои могут стать важным элементом воссоз-
даваемой российской национально-ориентированной политиче-
ской системы общества.

От того, как быстро и успешно будет проходить процесс фор-
мирования новой русской аристократии и демоса, будет зависеть 
и переход России к традиционной для нее политической системе 
общества — Полибиевой форме осуществления гос ударственной 
власти.

Таким образом, абсурдность мифа о несовместимости полити-
ческих систем имперских государственных образований с элемен-
тами и институтами демократии является очевидной. 

Для того чтобы по формальным основаниям провести разгра-
ничения между классическими имперскими государствами и дру-
гими державами, “не-империями”, обратимся к этимологии термина 
“империя”, а затем рассмотрим с точки зрения современных теорий 
государства и права и политологии формальные, а затем уже и ре-
альные черты имперской формы государственности.

Формальные и реальные 
черты имперской государственности
При обращении к этимологии термина “империя” следу-

ет отметить, что данный термин производен от латинского сло-
ва imperium  — “имеющий власть, могущественный”. Как отме-
чали авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, 
“Imperium — у римлян высшая государственная власть, вместе с 
maiestas (величием — Прим. Е.С.) принадлежала одному народу, 
проявлявшему эту власть при выборах, в законодательстве, вер-
ховном суде, решении войны и мира <…> Отражением этой власти 
является Империя как высшее полномочие магистратов, сначала ца-
рей, потом — в республиканское время — так называемых старших 
магистратов (mag. maiores), т.е. консулов, преторов, диктаторов, 
проконсулов, пропреторов, префекта городского и преторианско-
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го и цензоров; младшие магистраты Империи не имели. Империя 
давалась народом посредством выборов или особым законом в ку-
риатских комициях (lex curiata de imperio)”31. 

Естественно, что должностные лица, обладатели Imperium 
(высшей государственной власти), в зависимости от сферы своей 
деятельности являлись носителями разных прав и обязанностей. 
Высшая государственная власть (summum Imperium) в республи-
канский период Римской истории давалась только диктатору при 
введении режима диктатуры. После завершения республиканского 
периода высшая государственная власть (summum Imperium) “стала 
даваться императору сразу по вступлении на престол, одним зако-
ном (так наз. lex de imperio), предоставлявшим не только верховную 
военную Империю пожизненно и на всю территорию Римской Им-
перии, но еще и много других значительных полномочий, из кото-
рых некоторые уже в последнем веке республики были соединены 
с чрезвычайной Империей, дававшейся некоторым полководцам 
<…> С течением времени понятие Империя переменило значение и 
стало обозначать территорию, на которую простиралась обознача-
емая ей власть: отсюда название Империи Римской, Византийской 
и иных”32.

Если попытаться рассмотреть с точки зрения современных тео-
рий государства и права и политологии характерные черты импер-
ской формы государственности, то речь, прежде всего, идет о сово-
купности трех взаимосвязанных между собой и дополняющих друг 
друга компонентов: формы правления, формы государственного 
устройства и политико-правового режима.

По форме правления империя чаще всего представляет собой 
монархическое государство, главой которого является импера-
тор, носящий в зависимости от страны разные титулы: шахиншах 
(“Царь Царей”) — в Персии, император — в Риме, василевс — в 
Византии, царь, император — в России. При этом особый статус 
императора воспринимался окружающими как положение пер-
венствующего, вышестоящего главы государства сpеди других, 
“вполне сувеpенных пpавителей и pеспублик. На него возлагали 
миссию поддеpжания политического pавновесия, элементаpной 
поpядочности в междунаpодных отношениях”33. Однако империю, 
следует особо подчеркнуть, не всегда характеризует монархиче-
ская форма осуществления государственной власти. Например, 

31 См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Империя // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: В 86 т. Т. XIII. СПб., 1894. С. 14–15.

32 См.: Там же. С. 15.
33 Махнач В.Л. Указ. соч. С. 142.



46

Римская империя зародилась именно в республиканский период ее 
истории. 

Если говорить о форме государственного устройства, то импер-
скую государственность характеризует особая одноименная форма 
государственного устройства — империя, существующая наряду с 
такими всем известными формами государственного устройства, 
как унитарное государство, федерация и конфедерация. Хотя, сразу 
следует отметить, что выделение и изучение империи как отдель-
ной формы государственного устройства в настоящее время в те-
ории государства и права и политологии не является общеприня-
тым, что легко объясняется активным проникновением в систему 
общественно-гуманитарных наук различного рода идеологических 
штампов и установок. Стремление “не замечать” и, соответственно, 
не изучать эту традиционную для России на протяжении многих 
веков своеобразную форму государственного устройства в зна-
чительной степени, конечно же, обусловлено политическим зака-
зом — желанием ряда сил дискредитировать в целом имперскую 
государственность, скрыть подлинные знания о ней, опорочить ее, 
добившись ассоциации империи в массовом сознании с рядом идео-
логических штампов-клише, вроде “тюрьмы народов”, или большим 
по территории государством. 

Между тем, по своей внутренней струк туре, административно-
территориальному устройству, порядку взаимоотношений между 
органами всего государства и органами его составных частей, им-
перия может быть, однозначно, выделена как особая, неповторимая 
форма государственного устройства, отличная от конфедерации, 
унитарного государства и федерации, и сочетающая в себе одно-
временно элементы унитарного и федеративного устройства, при 
котором вошедшие в состав ее земли часто сохраняли свою госу-
дарственность. Например, в Российской империи наряду с терри-
ториальными единицами (начиная с Петра I — губерниями), под-
чиняющимися центральным органам власти и не обладающими 
признаками государственного суверенитета, существовали админи-
стративно-территориальные единицы, признаками государственно-
го суверенитета обладающие (Касимовское царство, Великое Кня-
жество Финляндское, Царство Польское). 

Как подчеркивал Г.В.Ф. Гегель, характеризуя империю как осо-
бую форму государственного устройства на примере Персидской 
империи: “Персидское государство <…> состояло из множества го-
сударств, которые хотя и находились в зависимости, но все-таки со-
храняли свою индивидуальность, свои обычаи и права. Те всеобщие 
законы, которым они подчинялись, нисколько не нарушали их осо-
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бых порядков, но даже защищали и охраняли их, и таким образом у 
каждого из этих народов, составлявших целое, существовала особая 
форма государственного устройства. Подобно тому как свет озаряет 
все и придает каждому особую жизненность, и власть персов рас-
пространялась на множество наций и дозволяла каждой сохранять 
свои особенности. У некоторых из них были даже свои собственные 
цари, у каждой был свой особый язык, особое вооружение, особый 
образ жизни, особые обычаи. Все это существовало спокойно, буду-
чи озаряемо общим светом”34.

Если говорить о политико-правовых режимах, то тут следует 
сказать, что имперскую государственность характеризует исклю-
чительно авторитарный политико-правовой режим с его персони-
фикацией правителя, с характеризующей его четко обозначенной 
имперской идей, миссией и предназначением, культивированием 
традиционных устоев жизнедеятельности общества, опорой на 
исторически свойственную данному обществу религиозную само-
бытность. 

Естественно, что либерально-демократические и тоталитарные 
режимы, возникшие в XX в., в этом контексте являлись принципи-
альными противниками имперских государственных образований. 
Тоталитаризм культивирует идеологию создания “рая на земле”, соз-
дает псевдорелигию, претендующую на абсолютную истинность. 
Либеральный демократизм культивирует власть “золотого тельца” 
и эгоцентризм под аккомпанемент фраз о “правах человека”, требо-
ваниях религиозной свободы и всевозможной толерантности. Эти 
режимы объединяла ненависть к традициям и к защищающим их 
имперским формам государств, стремление их разрушить, непри-
ятие реальности религиозной основы самобытности того или иного 
общества. В этом контексте понятно и желание представителей этих 
режимов опорочить имперскую государственность, отождествить 
ее с тоталитаризмом, например, Российскую империю и СССР.

Таким образом, по форме государства империя может быть 
и монархией, и республикой, с авторитарным режимом и особой 
формой государственного устройства, отличающей ее от федера-
ций, конфедераций и унитарных государств. И в этом смысле СССР 
однозначно не являлся империей.

В то же время следует понимать, что рассмотренные нами 
формальные черты-характеристики имперских государственных 
образований особо не приблизили нас к раскрытию реальных ха-
рактеристик классических империй, которые на протяжении веков 

34 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 2000. С. 221.
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воспринимались народами как образец оптимального для прожи-
вания в нем, универсального, полиэтничного, поликультурного и 
поликонфессионального государства. Универсальный характер вос-
приятия имперской государственности в массовом сознании на-
селяющих и окружающих ее народов на протяжении веков являлся 
важной и реальной чертой классических империй. 

При этом следует особо подчеркнуть, что представления об 
универсальном характере имперской государственности оконча-
тельно оформились уже в христианском мире и христианскую эпо-
ху (в силу чего, именовать государство империей считалось очень 
почетным, что многие государства, упомянутые уже нами крупные 
колониальные державы, необоснованно и делали), но складывать-
ся подобного рода представления стали еще в дохристианскую 
эпоху.

Имперские государственные образования гораздо успешнее 
Лиги Наций и ООН решали вопросы, связанные с регулированием 
и функционированием системы международных отношений, под-
держанием баланса сил на международной арене и обеспечением 
стабильности функционирования глобальной системы мирового 
устройства. Классические империи успешно обеспечивали под-
держание определенного порядка в системе межгосударственных, 
геополитических, национальных и экономических отношений и 
выступали той силой, которая обеспечивала противодействие на-
ступлению хаоса в этих сферах. Они же являлась тем ядром, во-
круг которого формировался своеобразный “Имперский мир” — 
“мир миров” (например, Римский Мир (Pax Romana) или Русский 
Мир), — собственное, самобытное, неповторимое геополитическое, 
экономическое, правовое, культурно-историческое пространство, а 
также некоторые культурно-исторические типы, “великие” культу-
ры, цивилизации (в частности, восточно-христианская православ-
ная цивилизация). Именно из-за этого империи и стали отождест-
вляться с большой по своей территории державой (но тут еще раз 
повторимся, что не любая большая по своей территории держава 
является империей). Однако при этом следует сказать, что само ото-
ждествление имперской государственности с понятием “культурно-
исторический тип”, “великая культура”, “цивилизация”, “суперэт-
нос” будет, конечно же, неверным, поскольку эти понятия лежат в 
разных плоскостях, а классическая империя может выступать лишь 
ядром такого рода пространства или объединения национальных 
культур на уровне культурного региона.

Как подчеркивал немецкий консерватор-геополитик К. Шмитт, 
имперская государственность традиционно воспринималась в зна-
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чении “универсалистского, охватывающего мир и человечество, 
то есть наднационального образования”35. В христианском мире 
универсальный характер восприятия имперской государствен-
ности обеспечивался «понятием сдерживающей мощи, kat-echon. 
“Империя” означает здесь историческую силу, способную сдержать, 
предотвратить явление антихриста и наступление конца современ-
ного эона, силу, qui tenet (которая удерживает), по словам апостола 
Павла (2 Фес 2, 7)»36. И в этом контексте понятно, почему элиты со-
временного Западного, секулярного, безбожного, антихристиански 
настроенного, либерально-демократического мира, вместе с под-
контрольными им средствами массовой информации и пропаганды, 
не приемлют имперскую идею и негативно относятся к имперской 
государственности. 

Это подчеркивает и М.Б. Смолин, размышляя о сущности и 
универсальном характере имперской государственности в России: 
“Мы мир Срединный, Православный, самостоятельный, со своей 
исторической традицией и преемственностью от римских кесарей и 
византийских василевсов. Присутствие православной силы в мире 
удерживает этот мир от сваливания в кровавый хаос или диктат 
всемирного завоевателя над всеми остальными. Православная Им-
перия (будь то Римская, Византийская или Русская) выполняла на 
протяжении нескольких тысяч лет одну и ту же функцию в этом 
мире — функцию удерживающего, будучи гарантом, что любой 
агрессор, возомнивший себя властителем мира, рано или поздно 
встретится с мощью римских легионов, византийских тагм или 
русских дивизий — и все их притязания обратятся в исторический 
прах, обретя уготованный им свыше законный исход”37.

Дальнейший разговор о сущности имперской государственно-
сти (по своей сути полиэтничной и поликультурной) становится 
невозможным без краткого обзора и анализа существовавших и 
существующих различных форм и типов государственных образо-
ваний, в которых особым образом выстраивалась и реализовыва-
лась внутренняя межнациональная политика. Ведь подавляющее 
большинство государств в мировой истории — государства поли-
этничные, а не мононациональные. Именно подобного рода анализ 
с акцентом на поликультурный, полиэтничный и поликонфессио-
нальный характер имперских государств и поможет, на наш взгляд, 
разграничить имперскую форму государственности от иных, “не 
имперских”, форм государственных образований. 

35 См.: Шмитт К. Указ. соч. С. 529.
36 См.: Там же. С. 35.
37 См., например: Смолин М.Б. Русский путь в будущее. М., 2007. С. 17.
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Итак, исторически можно выделить четыре таких формы и ти-
пов государственных образований: традиционное общество (тра-
диционное государство), национальное государство, империя, химе-
ра.

Традиционное общество (традиционное государство) (не пу-
тать с “традиционным аграрным обществом”) представляет собой 
особый тип государственных образований, в котором власть при-
надлежит преобладающей этнической, религиозной, клановой груп-
пировке. Это может быть как мононациональное38, так и многона-
цион альное (полиэтничное) государство. Отличительной чертой 
традиционного общества является трайболизм39.

Общественная жизнь в таком государстве формируется ско-
рее традицией, нежели носителем власти, кланом, элитой. Подоб-
ный тип государств и организации общественной жизни человече-
ства характерен для большинства народов и обществ, в том числе 
и западноевропейских (до появления национальных государств). 
Примерами такого рода государств являются, например, Спарта 
(абсолютно необоснованно относимая рядом авторов к “конти-
нентальным империям” древности), Афины и Карфаген (столь же 
необоснованно причисляемые к “морским” колониальным “импе-
риям” древности). При таких типах государств часто наблюдается 
этнократия (от греч. ἔθνος, “народ”, и κράτος, “правление”, — фор-
мирование власти на основе этнических принципов. Близко к по-
нятию “трайболизм”).

Национальное государство (“nation state”) — феномен исключи-
тельно западного мира Нового и Новейшего времени.

Понятие “нация” в западной традиции толкования феномена 
нации в принципе неотделимо от понятия “национальное госу-
дарство” (“nation state”). Нацией в национальном государстве на-
звали совокупность подданных (монархии) или граждан (респу-
блики) данного государства. Этнические интересы в подобных 
государственных образованиях отодвигались на задний план, а 
преобладали интересы государства, в которое эти этносы входили. 

38 Мононациональное государство (от греч. μόνος — “один, единственный”) — 
однонациональное государство, в котором титульный (государствообразующий) 
этнос составляет более 75% населения (современная Российская Федерация должна 
считаться таковым, в отличие от Украины, Латвии или Казахстана, где доля титуль-
ной этнической группы значительно ниже).

39 Трайболизм (от лат. tribus — “племя, триба”) — 1) политика предоставления 
привилегий представителям господствующей группировки в ущерб интересам 
остальных групп населения; 2) стремление к политическому обособлению на ос-
нове родственного, кланового деления.
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Знаменательно, что слово “nation” имеет два смысла — “нации” и 
“государства”.

Основными признаками западноевропейской нации являются 
наличие единой культуры, национального самосознания и государ-
ственности или стремления к обретению таковой. Национальность 
человека определяется не его этнической, а исключительно государ-
ственно-правовой принадлежностью. 

Национальное самосознание, иначе говоря, способность со-
знавать себя членом национального коллектива, является опре-
деляющим признаком нации. Возникает оно в Новое время, когда 
рушатся привычные формы общности людей (кланы, цеха, общи-
ны) корпоративного характера, человек остается один на один с 
быстро изменяющимся миром и выбирает новую надклассовую 
общность — нацию. Возникают же нации вследствие проведения 
политики, ориентированной на совпадение этно-культурных и 
государственных границ. Политическое движение самоутверж-
дения народов с общим языком и культурой в качестве единого 
целого есть национализм. Национализм может быть объедини-
тельным (национальные движения в Германии и Италии XIX в.) 
и разъеди нительным (национальные движения в Австро-Венгрии 
XIX–XX вв.).

Образование национальных государств, по мнению западных 
авторов и их единомышленников в других регионах мира, явилось 
важнейшим условием начала процесса модернизации. Особый тип 
западно-европейской цивилизации (цивилизации индустриаль-
ной), созданный в ходе этого процесса, имеет определенный надна-
циональный смысл.

Национализм в национальных государствах приобретает часто 
шовинистический оттенок. Происходит ассимиляция этно-куль-
турных меньшинств в ходе культурной агрессии преобладающей 
нации. Особенно печальна ситуация, когда подобного рода тип 
государственности пытаются построить вне ареала распростра-
нения западного мира, бездумно копируя и перенося западный 
опыт в иные культурные пространства, например, на постсовет-
ское пространство. Продвигая идеологию украинства и стремясь 
построить по европейским лекалам на постсоветском пространстве 
государство “Украина” (именно как “национальное государство”, 
“nation state”), стопроцентную Анти-Россию, заинтересованные в 
этом англосаксонские державы и полностью подконтрольные им 
украинские элиты способствовали трансформации украинского 
национализма в шовинизм и нацизм с его оголтелой русофобией, 
ненавистью к православию, геноцидом под лозунгами “Москаля-
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ку — на гиляку!”, “Чемодан, вокзал — Россия!”, в отношении тех, кто 
не желал “украинизироваться”. 

По В.Л. Махначу, смена традиционного общества или империи 
национальными государствами есть смена “государств, в которых 
нациями признавались этносы, на государства, где этносы согнули 
в бараний рог и превратили в членов одной нации”40. 

Яркими примерами “национальных государств” (“nation state”) 
среди крупных колониальных держав западного мира являются Ан-
глия, Франция, Испания, Португалия, необоснованно причислен-
ные рядом авторов к “морским” колониальным “империям”.

Империя (от лат. imperium — “имеющий власть, могуществен-
ный”) являет собой редко встречающийся особый тип полиэтнич-
ных и поликультурных государственных образований, в основе 
существования которого лежит универсальная имперская идея 
единства общества во имя всеобщего блага — имперская идея. Не 
всякая держава является империей, хотя, бывает, и претендует, 
стремится именоваться таковой. Например, не являлись империями 
ни державы Александра Македонского, Тамерлана, Наполеона, ни 
Великобритания, Испания, Голландия, Франция, Япония.

Империи не следует путать и отождествлять с колониальными 
державами, хотя многие из них часто и называют себя таковыми. Ко-
лониальные державы (классическими примерами которых являются 
Карфаген, держава инков, Великобритания, Франция, Португалия, 
Япония), используя силу, выступают в роли паразитов, богатеющих 
и развивающихся за счет грабежа колоний и эксплуатации населя-
ющих их народов. В основе колониального владычества лежит идея 
обогащения одного народа, общества, государства за счет других — 
колонизируемых. Идея же империи или, имперская идея — это идея 
симфонии, мирного сосуществования различных национальных 
культур и этносов под управлением имперского стержневого этноса 
во имя общего благополучия. 

Как справедливо отмечал А.Н. Боханов, размышляя об импер-
ской идее и миссии: «Империя — всегда и везде — мировое, вселен-
ское устремление. Это — обязательно вселенская миссия. Если не 
существует подобного смыслового порыва, выражавшего и объек-
тивно и субъективно, то нет и “империи”, вне зависимости от раз-
мера государства и времени его существования <…> Исторические 
же примеры самомнения некоторых правителей и властных груп-
пировок, самообозначавших себя “императорами”, а подвластные 
территории — “империями”, можно оставить за пределами рассмот-

40 Махнач В.Л. Стенограмма Круглого стола “Понятийный аппарат проекта 
национальной доктрины России”. М., 1995. С. 12.
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рения. В мировом имперском контексте данные случаи следует вос-
принимать только как курьезы»41.

Следует отметить, что империя — довольно редкий феномен 
мировой истории. Создать империю может не каждый народ. Клас-
сическими империями являются Персидская, Римская, Византий-
ская, Российская империи.

Истории известно множество примеров, когда державы в сво-
ем историческом развитии имели все шансы стать классическими 
империями, обладали рядом присущих империям характеристик, 
себя таковыми именовали, но по разным причинам ими не стали. 
Такие государства именуются протоимпериями. К протоимпериям 
относятся Ассирийская держава, Китайская “империя”, Священная 
Римская “империя”, протоимперия Чингисхана, Османская Порта, 
“империя” Великих Моголов, Германская “империя”.

Почему эти государства не смогли стать империями? Причины 
тому различны. Ассирии не позволили стать имперским государ-
ством отсутствие имперского стереотипа поведения у державооб-
разующего этноса, чрезмерная жестокость в отношении вошедших 
в состав державы народов. Эти обстоятельства свели на нет успехи в 
формировании общеимперской знати и системы взаимоотношений 
с входящими в состав державы землями.

В Китае наблюдалась абсолютная терпимость к представителям 
других этносов, но при этом полная “нетерпимость к представите-
лям других культур. Поэтому каждый раз, когда в состав Китая по-
падало значительное количество некитайцев, их активно адаптиро-
вали. Полноценных китайцев из них не выходило, вместо империи 
образовывалась химера, ложное единство. Единый этнос в резуль-
тате не возникал (он вообще вряд ли может быть рукотворным де-
лом). Такие установки на объединение подтачивали Китай изнутри, 
появлялись в значительном количестве ложные китайцы, которые 
не воспринимали китайцев природных вполне своими. Поэтому 
Китай — страна, обладавшая и созидавшая имперскую культуру, но 
абсолютно не чувствовавшая верной имперской политики”42.

Священная Римская империя сначала развивалась в сторону 
превращения данного государственного образования в полноцен-
ную империю. Однако имперский стержневой этнос в XIX в. от-
казался от бремени созидания империи, начав движение в сторону 
создания национального государства, что в скором времени и при-
вело к исчезновению данного государства.

41 Боханов А.Н. Указ. соч. С. 18.
42 Махнач В.Л. Очерки православной традиции. М., 2000. С. 154.
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Протоимперия Чингисхана имела все шансы стать полноцен-
ной империей, но в силу внутренних неурядиц и исторических при-
чин не сложилась, распавшись на ряд осколков, значительная часть 
которых впоследствии вошла в состав Российской империи.

Причина неудачи построения имперского государства Великих 
Моголов основывается на крайней непоследовательности действий 
правительства Аурангзеба во внутренней политике в отношении 
своих подданных  индуистов, на внутренней нестабильности, борьбе 
за власть в высших кругах державы, а также на активном вмеша-
тельстве во внутренние дела Британской Ост-Индской компании. 
В результате произошел распад державы и захват ее территории ан-
глийскими колонизаторами.

Османская Порта, начав складываться как имперское госу-
дарство — формируя общеимперскую элиту из янычар (государ-
ственных военных рабов), первоначально терпимо относясь к ре-
лигии, культуре, государственности народов, входящих в состав 
державы, — в отсутствие имперской идеи проявляла крайнюю не-
последовательность в осуществлении внутренней религиозной, на-
циональной и культурной политики. Впоследствии под влиянием 
западных веяний турки отказались от необходимого для создания 
империи имперского стереотипа поведения, взяв курс на превраще-
ние Турции в “национальное государство” по западноевропейскому 
типу. Это неминуемо привело к геноциду ряда входящих в державу 
этносов, подъему националь но-освободительной борьбы, распаду 
державы.

Германская империя за очень недолгий срок своего существова-
ния не смогла полноценно реализовать заявку на наследие Священ-
ной Римской империи. Как отметил В.Л. Махнач: “Очень старалась 
соответствовать своему названию, но была державой национали-
стического, а не имперского характера. Населенная почти исключи-
тельно немцами, она не типична, это не вполне империя”43.

В силу универсального характера имперской идеи никакую им-
перию в отличие от национальных государств нельзя охарактери-
зовать и как “тюрьму народов”, в которой наблюдается нещадная 
эксплуатация “покоренных” народов. Любые такие высказывания 
есть “идеологемы” и плод политической мифологии. В этом ключе 
вполне обоснованно возражение В. Кожинова клеветникам Россий-
ской империи: «И если уж называть Россию “тюрьмой народов”, то, в 
точном соответствии с логикой, следует называть основные страны 
Запада не иначе как “кладбищами народов”»44.

43 Махнач В.Л. Очерки православной традиции. С. 153.
44 Кожинов В. Россия. Век XX-й. М., 2008. С. 138–140.
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Характерными чертами империи, помимо универсальной им-
перской идеи являются наличие имперского стержневого этноса с 
особым стереотипом поведения, имперской элиты, особой струк-
туры взаимоотношений между метрополией и провинцией, а также 
между входящими в империю этносами.

С точки зрения долговременной стратегии благополучия вхо-
дящих в нее национальных меньшинств империя представляет со-
бой оптимальный тип держав, объединяющих под надзором и пат-
ронатом стержневого имперского этноса различные по культуре и 
обычаям этносы, сохраняющие свой традиционный образ жизни, 
экономические структуры, систему местного самоуправления.

И.Л. Солоневич писал: “Империя — это мир. Внутренний наци-
ональный мир. Территория Рима до империи была наполнена вой-
ной всех против всех. Территория Германии до Бисмарка — была на-
полнена феодальными междунемецкими войнами. На территории 
Империи Российской были прекращены всякие межнациональные 
войны, и все народы могли жить и работать в любом ее конце”45.

Имперский стержневой этнос — нация, несущая бремя сози-
дания империи, судьба которой (в зависимости от особенностей 
процесса этногенеза или выполнения ею определенных функций, 
соответствию должному стереотипу поведения) неразрывно связа-
на с судьбой империи. Завершение процесса этногенеза имперско-
го стержневого этноса или его отказ от выполнения взятых на себя 
функций и стереотипа поведения (Турция) влечет за собой распад 
империи.

Необходимым условием создания империи следует считать на-
личие у стержневого имперского этноса определенного стереоти-
па поведения. Существенными чертами его являются способность 
уживаться с другими этносами, перенимать у них определенные на-
выки, культуру (как писал Гораций после включения Эллады в со-
став Римской империи: “Греция, взятая в плен, победителей диких 
пленила: В Лаций суровый искусства она принесла”), родниться с 
их представителями, при этом неукоснительно соблюдая взятые на 
себя обязательства по охране и защите дружественных этносов от 
внешних угроз. Наличие его не может не вызывать уважения. Бремя 
созидания империи почетно, хотя и тяжело.

Основополагающими принципами проведения имперской поли-
тики (сформулированы Чингиз-ханом, но применялись еще рим-
лянами) являются два принципа: 1) никогда не предавать союзника; 
2) никогда не щадить предателя. Это принципиальное отличие от 

45 Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 1991. С. 15.
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принципа прагматизма (“ничего личного, только — бизнес”), лежа-
щего в основе создания ряда колониальных держав (от Карфагена, 
до современных Великобритании и США), наиболее четко вопло-
щенной в доктрине Пальмерстона — Черчилля46.

Как отметил современный публицист С.Н. Марочкин: “Импе-
рии нужны друзья и союзники имперского этноса, колониальной 
державе — холопы-илоты, колонистам — жизненное пространство 
и природные ресурсы, очищенные от аборигенов”47.

Для колониальных держав в целом характерна высокомерная 
позиция со стороны представителей нации-колонизаторов по от-
ношению к представителям иных народов, живущих в ее колониях. 
Особенно это хорошо заметно в работах самого известного певца 
британской колониальной системы — Редьярда Киплинга.

В частности, он писал: «Англия смогла захватить власть над за-
морскими территориями благодаря “особому благоволению Госпо-
да”, а платой за его милость стала пролитая английская кровь»48. 
Интересны и его размышления о бремени “белого человека”:

“Твой жребий — Бремя Белых!
Как в изгнанье, пошли
Своих сыновей на службу
Темным сынам земли…
На каторжную работу —
Нету ее лютей, —
Править тупой толпою
То дьяволов, то детей”49.

Или о системе колониального управления:
“Солдаты, несите в колонии
Любовь на мирном штыке.
Азбуку в левом кармане,
Винтовку в правой руке.
А если черная сволочь
Не примет наших забот,
Их быстро разагитирует
Учитель наш, пулемет”50.

46 Доктрина Пальмерстона — Черчилля, лежащая в основе британской внеш-
ней политики, воплощается в принципе: “У политика нет друзей и нет врагов, а есть 
интересы, в соответствии с которыми есть противники и союзники, которые могут 
меняться местами, – интересы остаются незыблемыми”.

47 Марочкин С.Н. Русские и империя: Сб. ст. М., 1997. С. 224.
48 Цит. по: Печуров С. Англосаксы и германский нацизм. URL: http://pomniros-

siu.ru/index.php?page=121&news=1139
49 Киплинг Р. Бремя Белых. URL: http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/Kipling4.html
50 Цит. по: Дзидзоев В.Д., Никаев Р.М. Что такое геноцид, или амнезия по гру-

зински // Вестник Владикавказского научного центра. 2011. Т. 2. № 4. С. 33.
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Как англосаксы, создатели первых в мировой истории концлаге-
рей, несли это “бремя белых” и какими методами они пользовались, 
чтобы удержать колонии в своем подчинении, как они относились к 
населению колоний, хорошо знал и восхищался ими, беря их за обра-
зец-стандарт управления, А. Гитлер: “Посмотрите на англичан, кото-
рые при помощи 250 тысяч человек, из которых вооруженные силы 
составляют около 50 тысяч, управляют 400 миллионами индийцев”51.

Важно подчеркнуть, что подобное отношение к своим сограж-
данам было немыслимо в империях.

Для внутренней политики империи характерно поощрение бра-
ков между представителями знати стержневого имперского этноса 
и знати других этносов, входящих в империю, с целью образования 
единой общеимперской знати (элиты), цементирующей единство 
империи. 

Имперская элита — формируемая имперским правительством 
имперская аристократия, включающая в себя аристократию стерж-
невого имперского этноса, а также представителей аристократии 
других этносов, входящих в империю. Князь П.И. Багратион, имам 
Шамиль, В.И. Даль, К.Г. Маннергейм — все они являлись предста-
вителями русской имперской знати. Точно так же, как царица Егип-
та Клеопатра — представительницей Римской имперской аристо-
кратии.

Особая структура взаимоотношений между метрополией (цен-
тром социально-политической, экономической и культурной жиз-
ни) и провинцией52 (периферией в терминологии некоторых аторов) 
внутри империи заключалась, прежде всего, в том, что вошедшие 
(добровольно или недобровольно) в состав империи этносы сохра-
няли свой традиционный образ жизни, экономические структуры, 
систему местного самоуправления, а подчас и государственность. 
Имперские правительства никогда не проводили политику ассими-
ляции вошедших в империю народов, способствуя сохранению их 
этнокультурного и религиозного своеобразия. При этом вхожде-
ние или присоединение тех или иных территорий в состав империй 
часто знаменовало приток инвестиций в регион, а также развитие 
экономической жизнедеятельности. Они реально становились ча-
стью целого имперского организма, а не колонией и ощущали себя 
таковыми.

51 Цит. по: Печуров С. Указ. соч.
52 Провинция (от лат. provincia — “провинция, область”) – 1) обозначение само-

управляемой административно-территориальной единицы, сохраняющей свой тра-
диционный образ жизни, экономическую структуру, облик и находящейся в особых 
отношениях с метрополией; 2) область, захолустье.
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Очевидно, что такая политика способствовала и обеспечива-
ла верность имперской идее в среде входящих в империю народов. 
Примером подобного рода верности являются малоазийские по-
лисы в составе державы Ахеменидов, активно и бескомпромиссно 
сражавшиеся за Персидскую империю с войсками “пришедшего их 
освобождать” Александра Македонского. А также действия казан-
ских татар, принявших активное участие в освобождении Москвы 
от поляков в составе народного ополчения К. Минина и Д. Пожар-
ского.

Имперский стержневой этнос, воплощая в жизнь идею отказа 
от национального эгоизма во имя интересов всеобщего целого, реа-
лизуя принцип “разделяй и властвуй”, выступал арбитром в межна-
циональных конфликтах внутри империи, защитником националь-
ных меньшинств перед лицом более крупных этносов, входящих в 
империю (по формуле В.Л. Махнача: “малый” с “большим” против 
“среднего”)53. Например, русские при освоении Сибири фактически 
спасли эвенков (тунгусов) от истребления их якутами, более круп-
ным этносом, точно так же, как способствовали установлению мира 
между кавказскими, а также другими народами империи. Именно 
поэтому действия России по “принуждению к миру” режима Саа-
кашвили были так естественно-одобрительно восприняты в “неза-
падном” мире, как возвращение ее к традиционной имперской по-
литике защиты “малых” народов (осетин и абхазов) от притеснения 
их народами “средними”, более крупными (грузинами). В этом и 
заключается еще одна характеристика империи — особая система 
взаимоотношений между входящими в империю этносами. 

Крайне удачным для обозначения последнего типа государ-
ственных образований, в которых особым образом осуществляет-
ся внутренняя национальная политика, является термин “химера”, 
который использовался Л.Н. Гумилевым для обозначения ложной 
этнической общности, искусственно сконструированной благодаря 
культурному или политическому вторжению в процесс этногенеза 
человеческого фактора, в силу чего некоторое время (крайне не-
долгий срок) наблюдается сосуществование “двух и более чуждых 
суперэтнически этносов в одной экологической нише”54.

Иными словами, речь идет о попытке искусственного создания 
нового этноса, а вернее “антиэтноса”. Примером таких действий яв-
ляется осуществление Александром Македонским активной поли-
тики заключения браков между македонянами и представителями 

53 См.: Махнач В.Л. Очерки православной традиции. С. 156–157.
54 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. С. 500.
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включенных в состав его державы народов с тем, чтобы впослед-
ствии дети от огромного количества заключенных межэтнических 
браков цементировали устройство его державы, преодолевая ме-
жэтнические и культурные традиции. Как показывает история, по-
пытка Александра окончилась неудачей, но на протяжении мировой 
истории имело место много примеров возникновения и попыток 
искусственного конструирования химер. Например, в XX в. в СССР 
и III Рейхе, где искусственно создавались такие общности, как “со-
ветский народ” и “истинные арийцы”.

Химеры в силу своей природы недолговечны. Они возникают 
не в ходе исторического процесса, не естественным путем, а искус-
ственно конструируются идеологами и навязываются населению 
государств, горделиво берущих на себя роль творцов новой “исто-
рической общности”, посягая на замену Промысла Божия в челове-
ческой истории мудрованием поврежденного грехом человеческого 
разума. Характерным моментом здесь, однако, является и то, что 
обычно в подобного рода государствах господствует тот или иной 
химероидный (тоталитарный или либерально-демократический) 
политико-правовой режим.

Национальное своеобразие входящих в химеры этносов игно-
рируется, общественная жизнь выстраивается в интересах навязы-
ваемой ложной целостности населения государства. Национализм 
клеймится как шовинизм и нацизм (СССР) или подменяется на-
цизмом (III Рейх).

«Возникая на рубеже двух-трех оригинальных суперэтносов, 
химера противопоставляет себя им всем, отрицая любые традиции 
и заменяя их постоянство обновляемой “новизной”… Следователь-
но, у химеры нет отечества. Это делает химеру восприимчивой к 
негативному мироощущению, хотя бы исходные этносы и не имели 
отрицательного отношения к природе. Поэтому химеры — пита-
тельная среда для возникновения антисистем»55. Под этнической 
антисистемой Л.Н. Гумилев понимал “системную целостность лю-
дей с негативным мироощущением”56.

Химера “высасывает пассионарность из окружающей среды, 
как упырь, останавливая пульс этногенеза”57. Химера в отличие от 
этноса не способна развиваться, а поэтому недолговечна. Одновре-
менно она крайне агрессивна и резистентна. “Абсорбируя пассио-
нарность от соседних маргинальных этносов и не будучи связана 

55 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 1993. С. 41.
56 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 496.
57 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. С. 41.
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традиционными стереотипами поведения, представлениями о хо-
рошем и плохом, честном и преступном, красивом и безобразном, 
химеры весьма лабильны, в том смысле, что способны применяться 
к меняющейся обстановке без затрат на преодоление внутренней 
традиции, составляющей основу оригинальных этносов”58.

Проведенный анализ четырех форм и типов государственных 
образований, в которых особым образом выстраивалась и реали-
зовывалась внутренняя межнациональная политика, позволил нам 
не только описать реальные черты имперских государственных об-
разований, но и поставить под сомнение научную обоснованность 
очень распространенной в науке под влиянием доктрин классиче-
ского периода развития геополитики, типологии и классификации 
имперских государственных образований с подразделением их на 
“континетальные” (сухопутные) и “морские” “империи”.

Напомним, что именно классический период развития геопо-
литики характеризуется безграничным господством идей географи-
ческого детерминизма, в соответствии с которыми географическое 
(пространственное) положение государства являлось решающим 
фактором, влияющим на расстановку и действия тех или иных го-
сударств или сил на международной арене. А весь ход развития че-
ловеческой цивилизации начал трактоваться как фундаментальный 
геополитический дуализм — противостояние двух разных могу-
щественных типов человеческих цивилизаций и государств, — та-
лассократии59 и теллурократии60; держав Моря (морских, колони-
альных держав) и Суши (континентальных, сухопутных держав). 
Историческими примерами противостояния различных типов та-
ких государств являлось противостояние Афин и Спарты, Карфа-
гена и Рима, Великобритании и Российской империи, США и блока 
НАТО с СССР и странами ОВД. 

Применительно к осмыслению сущности имперской государ-
ственности данные исторические примеры являются не корректны-
ми и не выдержив ают никакой критики, поскольку только Римская 
и Российская империи из упомянутых держав являлись классиче-
скими империями. Спарта, как сильная сухопутная держава, Афины 
и Карфаген, как державы колониальные, морские, но не имперские, 

58 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. С. 41–42.
59 Талассократия (от др.-греч. θάλασσα, “море”, и κράτος, “правление”) — 

морское могущество государств, обладающих мощным военно-морским и торго-
вым флотом.

60 Теллурократия (от лат. tellus, telluris, “суша”, др.-греч. κράτος, “правле-
ние”) — континентальное могущество государств, обусловленное их удаленностью 
от открытых морей.
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являются примерами “традиционных государств” (“традиционных 
обществ”) древности. Англия как морская, колониальная держава, 
несмотря на свое наименование “империей”, являлась и является 
типичным западноевропейским “национальным государством” 
(“nation state”), как и другие западноевропейские колониальные, 
морские державы (Франция, Португалия, Испания) или их сатте-
литы (например, Япония). США являются образцовым “демократи-
ческим”, принципиально с точки зрения идеологии, антиимперским 
“национальным государством” (“nation state”) — державой, пусть и 
морского типа; СССР, — столь же принципиально идеологически 
антиимперским континентальным государством-“химерой”. 

Единственное, что можно тут констатировать, так это только 
тот факт, что четыре класс ические империи, а также семь прото-
империй, — все они являлись державами сухопутными (континен-
тальными). Морские державы, как древности, так и современности, 
оказались не в состоянии создать или даже предпринять попытку 
создания классической империи.

Таким образом, основными характеристиками классического 
имперского государства, редко встречающегося в мировой истории 
особого типа универсальных, полиэтничных, поликультурных, по-
ликонфессиональных, континентальных государственных образо-
ваний — держав-“долгожителей”, являются:

– во-первых, лежащая в основе существования имперского го-
сударства универсальная имперская идея, — идея симфонии, един-
ства общества, мирного сосуществования различных националь-
ных культур и этносов под управлением имперского стержневого 
этноса во имя всеобщего блага;

– во-вторых, наличие имперского стержневого этноса с особым 
стереотипом поведения, находящим свое выражение в способно-
сти, отказавшись от национального эгоизма, уживаться с другими 
этносами, перенимать у них определенные навыки, родниться с их 
представителями, при этом неукоснительно соблюдая взятые на 
себя обязательства — почетное, но тяжелое бремя по охране и за-
щите дружественных этносов от внешних угроз; 

– в-третьих, наличие единой общеимперской имперской элиты 
(аристократии), состоящей из аристократий стержневого импер-
ского этноса и других этносов, входящих в империю;

– в-четвертых, наличие особой структуры взаимоотношений 
между метрополией и провинцией (находящей свое выражение в 
особой, одноименной форме государственного устройства (импе-
рии), сочетающей в себе черты федераций и унитарных государств, 
сохранении традиционного образа жизни, экономических структур, 
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этнокультурного и религиозного своеобразия народов, вошедших в 
состав империи, отсутствии колониального гнета);

– в-пятых, наличие особой системы взаимоотношений между 
входящими в империю этносами, в рамках которой имперский 
стержневой этнос выступал в качестве арбитра в регулировании 
межнациональных отношений внутри империи, защитником на-
циональных меньшинств от возможных притеснений со стороны 
более крупных этносов, входящих в империю.

Классические империи выполняли также функцию арбитров 
в системе международных, межгосударственных и экономических 
отношений и являлись той сдерживающей силой, которая поддер-
живала в них порядок, противодействуя их распаду и наступлению 
хаоса. Они распространяли свое влияние в самых разнообразных 
сферах на достаточно большие пространства, выступали тем ядром, 
вокруг которого части этого пространства и группировались, обра-
зуя самобытный и неповторимый “Имперский мир”, а также проис-
ходило объединение национальных культур на уровне культурного 
региона (в частности, восточно-христианская православная “вели-
кая” культура, цивилизация).

В XX в. формальной чертой классических имперских государ-
ственных образований стал авторитарный политико-правовой 
режим. Ни монархическая, ни республиканская формы правления 
не могут выступать определяющей чертой имперского государства. 
Долговременность, стабильность и жизнестойкость классических 
империй обусловлена, прежде всего, наличием особой политиче-
ской системы (“Полибиевой схемы власти”), сочетающей в себе эле-
менты трех “правильных” форм осуществления государственной 
власти (монархии, аристократии и демократии), благодаря кото-
рой классические империи на протяжении определенного периода 
успешно противодействовали различного рода вызовам, смутам и 
революциям. 

Успешных попыток создания имперских государств в мировой 
истории совсем мало. Классических империй, помимо семи попыток 
их неудачного создания, в мировой истории насчитывается всего 
четыре — Персидская, Римская, Византийская и Российская им-
перии. Причем, между тремя из них (Первым, Вторым и Третьим 
Римом), как и созидающими их имперскими стержневыми этносами 
(римлянами, ромеями (византийцами) и русскими), благодаря уси-
лиям Вселенской Православной Церкви, просматривается четкий 
переход-правопреемство, что многие западные авторы, впрочем, 
оспаривают, игнорируют или сквозь зубы вынуждены признавать. 
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Поэтому дальнейшее постижение феномена имперской государ-
ственности, на наш взгляд, целесообразно будет вести в контексте 
обсуждения вопросов об осмыслении имперской проблематики в 
российской консервативной социально-политической мысли им-
перского периода российской истории, а также перспектив восста-
новления имперской государственности в современной России, ибо 
всем русским православным людя м понятно, что четвертому Риму 
уже не бывать.
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В начале ХХ столетия шла агрессивная, жестокая политическая борьба, 
в которой правительственный, имперский лагерь выдвинул целый ряд идей. 

Среди высокопоставленных сановников были люди с тонким государствен-
ным чутьем, которые понимали трудность положения и искали в обществе 
людей, способных выяснить, выписать для правительства ряд реформатор-
ских действий для обуздания революционного движения и более четкого по-
нимания положительных задач, необходимых для Империи, входящей в инду-
стриальную эпоху.

Ученые и писатели этого лагеря явили весьма глубокое понимание важ-
ности идейной борьбы с революцией. Было немало желающих сформулировать 
цельное понимание политического феномена царской власти, но по большей 
части это явилось обрисовкой некоторых контуров, попыткой несколькими 
сочными мазками обозначить проблему или поставить вопрос. В подобных 
попытках не было той необходимой капитальности, всеохватности, универ-
сальности, которую смог дать Л.А. Тихомиров в “Монархической государствен-
ности”. 

Научную базу для своих социологических рассуждений Л.А. Тихомиров 
строит на утверждении о неизменяемости основных психологических свойств 
человека как действующего лица социальных отношений.

Факт существования тысячелетней православной России не был для 
него скучным недоразумением, требующим революционных перемен или раз-
работки социальных доктрин по ее капитальной утилизации. Его удиви-
тельная умственная самостоятельность жестко контрастировала с рас-
пространенной тогда интеллектуальной зависимостью от идеологических 
веяний времени.

Ключевые слова: Л.А. Тихомиров, верховная власть, государство, револю-
ция, монархия.

* Смолин Михаил Борисович, e-mail: fondiv@mail.ru
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At the beginning of the twentieth century, there was an aggressive, brutal political 
struggle in which the government, the imperial camp put forward a number of ideas. 
Among the high-ranking dignitaries were people with a fine sense of state, who 
understood the diffi  culty of the situation and were looking for people in society who 
could fi nd out, write out for the government a number of reform actions to curb the 
revolutionary movement and a clearer understanding of the positive tasks necessary for 
the Empire entering the industrial era. Scientists and writers of this camp have shown 
a very deep understanding of the importance of the ideological struggle against the 
revolution. Th ere were many who wanted to formulate a complete understanding of the 
political phenomenon of Tsarist power, but, for the most part, it was an outline of some 
contours, an attempt to identify a problem or raise a question with a few juicy strokes. 
In such attempts, there was not the necessary capital, inclusiveness, universality that 
L.A. Tikhomirov was able to give in “Monarchical statehood”.

Th e scientifi c basis for his sociological reasoning, L.A. Tikhomirov builds on the 
statement about the immutability of the basic psychological properties of a person as 
an actor in social relations. Th e fact of the existence of a thousand-year-old Orthodox 
Russia was not a boring misunderstanding for him, requiring revolutionary changes 
or the development of social doctrines for its capital utilization. His amazing mental 
independence was in stark contrast to the widespread intellectual dependence on the 
ideological trends of the time.

Key words: L.A. Tikhomirov, supreme power, state, revolution, monarchy.

Разочарование в революции и проведенный критический ана-
лиз демократического принципа1 заставил Л.А. Тихомирова искать 
новые социальные пути. 

Во второй половине 90-х гг. XIX столетия, он пишет несколько 
важных сочинений с изложением своих положительных взглядов 
на власть и государство. Статьи, посвященные образу императора 
Александра III, “Знамение времени. Носитель идеала” (М., 1895), 
серию статей “Монархическое начало верховной власти” (Москов-
ские ведомости, 1896, № 90, 97, 104, 112, 146) и книгу “Единоличная 
власть как принцип государственного правления” (М., 1897). Эти 
работы стали первоначальными, черновыми заходами на капиталь-

1 Тихомиров Л.А. Почему я перестал быть революционером. Париж, 1888; Он 
же. Начала и концы. Либералы и террористы. М., 1890; Он же. Конституционалисты 
в эпоху 1881 года. М., 1895; Он же. Демократия либеральная и социальная. М., 1896; 
Он же. Борьба века. М., 1896.
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ное исследование, которому Лев Александрович отдал несколько 
лет своей жизни уже в начале XX в.: “Монархическая государствен-
ность” (Ч. 1–4. М., 1905).

Новое царствование Императора Николая II вызвало интерес 
политических писателей к вопросу уяснения идейных основ монар-
хии как особого типа верховной власти. Почти все крупные правые 
русские писатели в конце XIX — начале XX в. (1895–1905) выступи-
ли с теоретическими работами о государственных проблемах, вы-
сказав свою позицию по основополагающим принципам русского 
государственного строя и необходимости строго монархических 
преобразований в стране2.

Такое весьма интенсивное теоретическое творчество было свя-
зано, в частности, и с интересом, который проявляла власть к по-
добным публикациям.

Среди высокопоставленных сановников были люди с тонким 
государственным чутьем, которые понимали трудность положения 
и искали в обществе людей, способных выяснить, выписать для пра-
вительства ряд реформаторских действий для обуздания революци-
онного движения и более четкого понимания положительных задач, 
необходимых для Империи, входящей в индустриальную эпоху.

Из дневника Л.А. Тихомирова известно, что в августе 1899-го он 
получил приглашение крупного чиновника министерства юстиции, 
впоследствии сенатора, Петра Николаевича Семенова (племянника 
П.П. Семенова-Тянь-Шанского) к сотрудничеству в написании “За-
писки о самодержавной власти”, над которой тот работал по пору-
чению Государя Императора Николая II3.

Д.С. Сипягин, товарищ министра внутренних дел, также очень 
интересовался работами Л.А. Тихомирова. Когда же Д.С. Сипягин 
встал во главе министерства, в 1902 г., то его записки, подаваемые 
Государю, были во многом навеяны тихомировскими идеями.

В начале ХХ столетия шла агрессивная, жестокая борьба идей, 
в которой правительственный, имперский лагерь отнюдь не вы-

2 Были изданы следующие работы: Черняев Н.И. О русском Самодержавии. М., 
1895; Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного строения. 
М., 1897; Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. Берлин, 1899; Сапож-
ников А.А. О царской власти с библейской точки зрения. СПб., 1899; Сыромятни-
ков С.Н. Опыты русской мысли. СПб., 1901; Черняев Н.И. Необходимость Само-
державия для России. Природа и значение монархического начала. Харьков, 1901; 
Киреев А.А. Россия в начале XX столетия. СПб., 1903; Хомяков Д.А. Самодержавие. 
Опыт схематического построения этого понятия. М., 1903 (написана еще в 1899-м, 
а в 1904–1905 гг. значительно была дополнена); Семенов П.Н. Самодержавие как 
государственный строй. СПб., 1905; и др. 

3 ГАРФ, ф. 634, оп. 1, д. 7. л. 49–50. 
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глядел бледно. Среди ученых и писателей этого лагеря было весьма 
глубокое понимание важности идейной борьбы с революцией.

Было немало желающих сформулировать цельное понимание 
политического феномена царской власти, но, по большей части, это 
явилось обрисовкой некоторых контуров, попыткой несколькими 
сочными мазками обозначить проблему или поставить вопрос. 
В подобных попытках не было той необходимой капитальности, 
всеохватности, универсальности, которую смог дать Л.А. Тихоми-
ров в “Монархической государственности”. 

Надо заметить, что творчество Л.А. Тихомирову в это время 
давалось особенно трудно. Все начало XX столетия он был периоди-
чески болен (ревматизм сочленений и другие недомогания) и болен 
вплоть до невозможности зачастую передвигаться и работать. “Я ча-
сто, — писал он тогда в дневнике, — чувствую себя в положении 
Иова многострадального. Легче, когда понимаешь причины своей 
муки. Но я часто теряюсь и не могу себе объяснить за что именно, 
по какой причине. И что я могу сделать для избежания мучения? 
Это одна из самых тяжелых сторон тягости”4. В другом месте своего 
дневника Л.А. Тихомиров записал: “Совсем разрушаюсь, должно 
быть уж не долго протяну на свете. Сказать правду — не хочется 
умирать. А тут еще семья — без средств, без малейшего обеспече-
ния. Тяжкие мысли”5. И таких страниц в дневнике много.

В 1900–1904 гг. Л.А. Тихомиров все явственнее ощущал, что 
смерть может быть уже очень близка к нему (нескончаемые боли в 
кишечнике, не дававшие зачастую ему целыми днями передвигаться 
и работать). Врачи не могли ничего существенного для него сделать. 
Он готовился к близкой кончине; в дневнике постоянно появляются 
его размышления о своем духовном несовершенстве, слова покаян-
ного размышления об участи своей и семьи6.

Но несмотря на свое катастрофическое физическое и тяжелое 
духовное состояния Л.А. Тихомиров все же находит силы для рабо-
ты над “Монархической государственностью”. 

4 ГАРФ ф. 634, оп. 1, д. 7, л. 150. Дневник Л.А. Тихомирова от 12 февраля 1900 
года.

5 ГАРФ ф. 634, оп. 1, д. 12, л. 16. Дневник от 22 августа 1903 года.
6 “Болезнь заставляет подумать о душе, и в результате моих размышлений я 

вижу, что мне серьезно следует истреблять свои главные пороки. Нужно достигать, 
с этой точки зрения, вот каких качеств 1) Не осуждать, 2) Негневливость, 3) Чисто-
та, 4) Спокойствие вообще, при всех случаях, 5) Предоставление всего Воле Божией, 
6) Терпение. Против всего этого я чаще всего погрешаю, можно сказать ежесекунд-
но, не то так другое, а то и сразу по всем пунктам. Но как бы это себя воздержать?” 
(Дневник Л.А. Тихомирова от 12 августа 1903 года. ГАРФ ф. 634, оп. 1, д. 12, л. 14).



71

Государствоведческие размышления Льва Тихомирова много-
слойны, как мысли настоящего теоретика. Его исследовательский 
способ сочетал сиюминутную конкретность политического писате-
ля и одновременно вневременную теоретическую состоятельность.

Факт существования тысячелетней православной России не 
был для него скучным недоразумением, требующим революцион-
ных перемен или разработки социальных доктрин по ее капиталь-
ной утилизации. Его удивительная умственная самостоятельность 
жестко контрастировала с распространенной тогда интеллектуаль-
ной зависимостью от идеологических веяний времени.

Еще в самом начале своей консервативной эволюции Лев Ти-
хомиров обратил внимание на глубокую тенденциозность и отри-
цательную заданность политических знаний в России: “…человек 
нашей интеллигенции формирует свой ум преимущественно по 
иностранным книгам. Он, таким образом, создает себе мировоз-
зрение чисто дедуктивное, построение чисто логическое, где все 
очень стройно, кроме основания — совершенно слабого. Благода-
ря миросозерцанию такого происхождения у нас люди становятся 
способны упорно требовать осуществления неосуществимого или 
даже не имеющего серьезного значения, а в то же время оставлять в 
пренебрежении условия капитальной важности”7.

Он глубоко чувствовал вечный метафизический смысл России, 
недоступный человеческим желаниям. И требовал выработки “ум-
ственной самостоятельности” в разработке любых реформацион-
ных предложений.

Констатируя слабость образования молодежи, он объяснял это 
низким качеством “политических и социальных понятий, находя-
щихся у нас в обращении”, зависимых “от того, что, по незначитель-
ности серьезных умственных сил, социальная наука не разрабаты-
вается на изучении нашей собственной страны и представляемых 
ею общественных явлений”8.

Сам же он смотрел на Самодержавие как на “результат русской 
истории, который не нуждается ни в чьем признании”, а на русское 
общество — как на социальный организм, сформированный пере-
житыми событиями за это тысячелетие. 

Государство как психологический союз
Научную базу для своих социологических рассуждений, 

Л.А. Тихомиров строит на утверждении о неизменяемости основ-

7 Тихомиров Л.А. Почему я перестал быть революционером. М., 1895. С. 10–11.
8 Там же. С. 52–53.
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ных психологических свойств человека как действующего лица со-
циальных отношений.

«Социология, — утверждает он, — начинается не в тех безднах 
хаоса, где ничего нельзя разобрать, и потому обо всем можно фан-
тазировать. Социология начинается там, где уже заметны явления 
общественности. А в этом своем начале наука видит социологиче-
скую особь не как tabula rasa, а как некоторое существо с вполне 
определенным психическим содержанием, которое вовсе не созда-
ется внешними условиями, а столь же самостоятельно и реально, 
как внешние условия, и если испытывает их влияние, то и само ока-
зывает на них такое же влияние… Наши чувства, хотения и пред-
ставления для социолога вечны по существу, хотя и изменяются в 
комбинациях и в фазах своего эволюционного состояния. Только 
это постоянство основного факта общественности и дает возмож-
ность бытия социальной науке, которая со времен древнейших на-
блюдений своих знает одно и то же человечество, с психическими 
свойствами, по существу, одинаковыми, подобно тому, как химия 
знает одно и то же вещество со свойствами, по существу, вечно оди-
наковыми, подобно тому как и биология среди вечно меняющихся 
форм органического мира знает лишь одно и то же живое вещество, 
с вечно одними и теми же основными свойствами. Только в отноше-
нии объекта, обладающего некоторыми основными неизменяемыми 
свойствами и возможно существование законов, научно наблюда-
емых. Социология такой объект имеет пред собой в психическом 
мире человечества. Если бы человечество какого-нибудь отдаленно-
го “будущего” могло иметь основные психические свойства отлич-
ные от тех, какие были раньше, хотя бы самые отдаленные тысяче-
летия назад, наука оказалась бы совершенно невозможной, ибо она 
должна бы была признать тогда, что человечества как некоторого 
постоянного и реального явления не существует, а представляет оно 
мираж, не поддающийся никакому разумному пониманию»9.

Любой общественный человеческий союз строится на основе 
психологической кооперации. В этом союзном обществе вступают 
во взаимодействие даже не сами люди, а чувства, представления и 
желания отдельных человеческих личностей, создавая националь-
ные общности. Подобная общественная кооперация предполагает 
некое общее направление этих разнообразных и противоположных 
чувств, хотений и представлений. Для этого нужна направляющая 
властная сила. И она появляется как последствие этого объедини-
тельного общественного процесса, становясь важнейшим фактором 
его совершения.

9 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1905. Ч. I. С. 7–8.
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Даже в самом факте властного принуждения Л.А. Тихомиров 
видит проявление самостоятельности, свободы человеческой лич-
ности. “Если бы человек не был существом, заключающим в себе 
некоторую самостоятельную силу, если бы он был простым резуль-
татом каких-либо внешних влияний, он не был бы способен ни к 
состоянию свободы, ни к состоянию власти. Наша свобода есть не 
что иное, как состояние независимости от данных окружающих 
условий, а такое состояние может явиться только при способно-
сти напряжения внутренней нашей силы до степени по крайней 
мере равной напряжению действующих на них внешних сил. Наша 
власть есть не что иное, как переход этого внутреннего напряжения 
к подчинению сил внешних условий или внешних сил. По самому 
существу общественных явлений эта способность свободы и вла-
сти прежде всего и чаще всего проявляется в отношении других 
личностей”10.

Здесь немаловажно будет заметить, что психологические осно-
вы общественной жизни носят глубоко национальный характер. 
В силу разнообразных исторически сложившихся условий жизни 
любой нации она отстраивает свой государственный организм, ис-
ходя из своего понимания добра и зла, правды и несправедливости, 
т.е. стремится построить такое общество и такую власть в нем, что-
бы ее национальные ценности получили наиболее благоприятные 
условия для своего развития и охранения.

Государство — одна из сложнейших человеческих институций. 
Это не только власть, это не только территория и даже не только 
граждане.

Государство — прежде всего психологический союз людей, ре-
шивших жить совместно, решивших обособиться в форме закры-
того для влияния чужих государственного сообщества. Государ-
ства — сообщества власти и организованного этой властью народа, 
отделившегося от своих соседей как от чуждых им по духу.

В этом смысле для Л.А. Тихомирова власть и подчинение — со-
стояния более общественные, нежели свобода. “Свобода, — писал 
русский консерватор, — играет гораздо большую роль в личной 
жизни и выработке, нежели в общественной. Свобода для общества 
нужна, собственно, потому, что без нее не будет высокой личности. 
Власть и подчинение, наоборот, суть по преимуществу состояния 
общественные, в них по преимуществу выражается человеческая 
кооперация, ими строится общество”11.

10 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. Ч. I. С. 10.
11 Там же. С. 13.
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Чаще всего государства формируются уже существующей вла-
стью, которая своей силой, как обручем, сплачивает этот психоло-
гический союз. А сила власти умножается степенью сознательного 
подчинения граждан. Чем свободнее и сознательнее психологиче-
ское признание власти, тем власть более дееспособна и многократно 
укрепляется силами подчиняющихся ей граждан, как своими при-
водными ремнями.

Государство — институция, которая через мировоззрение на-
рода формирует или поддерживает психологические поведенческие 
модели подчинения в общем ходе жизни в отдельно взятом сообще-
стве людей. Обычно эта отдельность государств формируется их 
вероисповеданием и формой власти, принципом власти, особостью 
династии, т.е. чем-то, что рознит их с окружающими людьми, не 
входящими в это сообщество.

Таким образом, государство можно описать как религиозно-ми-
ровоззренческую и психологическо-поведенческую форму объеди-
нения, скрепленную религиозно-мотивированной властью, которая 
соответствует представлениям некоего общества людей, готового 
охотно ей подчиняться как власти, отображающей ее (народа) пред-
ставления о правде, о правильности или о праведной жизни.

По воззрению Льва Тихомирова, государство есть лишь юриди-
чески-институциональная и пассивная производная из отношений 
власти и народа. Это как двухполосная улица, на которой происхо-
дит социальное движение. Если власть и народ едины, в своем пред-
ставлении о правде, то в таком государстве одностороннее движе-
ние и развитие идут поступательно. Если же единомыслие исчезает, 
то улица становится двусторонней, и далее движение может делать-
ся все более хаотичным, доходить до революции и смены власти.

Как народ воспринимает власть, какова его “политическая 
вера”, такой и становится сама власть, а затем и производное от вла-
сти (государя) государство.

В любых государствах существуют и власть, и подчинение этой 
власти. И власть, и подчинение функционально неизбежны и есте-
ственны в любом человеческом общежитии. Они психологически 
взаимодействуют и взаимозависят. Если же связи нравственной, 
свободного принятия власти нет или оно истончилось, то государ-
ство носит неустойчивый характер, близко к падению. 

Власть и народ как создатели государственности
Государство — особая форма коллективности, которая появ-

ляется в обществе, когда вызревают хотя бы и в простых формах 
социальные группы со своими интересами, требующими согласова-
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ния между собой. Иными словами, власть становится необходимой, 
когда внутри общества происходит профессиональная специализа-
ция, сформированным группам становится необходимо верховное 
согласование в их взаимоотношениях и военное охранение их ин-
тересов от внешних и внутренних врагов.

Сам Л.А. Тихомиров дает следующую формулировку государ-
ства: “…союз членов социальных групп, основанный на общече-
ловеческом принципе справедливости, под соответствующей ему 
верховной властью. Согласно с этим мы при анализе государства 
имеем собственно два необходимые элемента: 

1. Союз людей, расслоенных по социальным группам.
2. Верховную власть. Оба эти элемента тесно связаны. 
Правильный анализ государственности есть именно анализ от-

ношений этих двух элементов; искусство же политики есть искус-
ство сохранения между этими элементами должного, то есть есте-
ственного по природе их отношения”12.

Власть играет функцию миротворца и третейского судьи 
внутриобщественных отношений. Именно профессионализация 
общества, его социальное расслоение, усложнение и порождают 
потребность в скрепляющих и охранительных функциях власти. 
Власть не дает разным группам разорвать общую государствен-
ную ткань, всех их объединяющую в единое целое, и примиряет 
разногласия, сообразуя, уравновешивая их с общими интересами 
сообщества.

Нация как совокупность родов и семей составляет социальный 
фундамент государства — общенационального союза. Семейная и 
родовая физические коллективности развивают и составляют граж-
данские коллективности — социально-профессиональные слои и 
само государство.

Основными элементами государства, таким образом, является 
общенациональный союз граждан и возглавляющая его верховная 
власть.

Никакая чужая национальная сила в таком организме уже не 
сможет стать опорой для родившегося на свет государства. Государ-
ство — это мышцы, нервы, ткани нации; крушение его — мистиче-
ское разрушение тела нации. Государство не может поменять мыш-
цы, нервы и ткани, с которыми оно родилось и прожило не одно 
столетие, которые оно развивало в специфической исторической 
ситуации своего существования, на мышцы, нервы и ткани другой 
или других наций. Это неравноценная и невозможная в историче-

12 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. Ч. I. С. 31.
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ской практике замена. Поэтому государственность так тесно связа-
на с той нацией, которая стала для него этническим содержанием.

Государство, собственно, как и любой другой человеческий 
организм, не сможет поменять своей психофизической сущности. 
Исторически государство, если оно хочет существовать и завтра, 
должно черпать свои силы из источника, создавшего его.

Верховная власть всегда внутренне едина
Сама верховная власть, по Л.А. Тихомирову, всегда проста, вну-

тренне едина и не состоит из борющихся между собой составляю-
щих. Она всегда основана на одном из трех классических властных 
принципов — монархическом, аристократическом или демократи-
ческом. Она, как верховная, не может быть разделена на какие-либо 
управленческие функции, а, напротив, из нее самой исходит вся 
специализация организуемых ею управительных властей.

Верховной власти обязательно принадлежит единое верхо-
венство и в судебной, и в административной, и в законодательной 
сферах. Иначе она не была бы верховной властью в государстве. 
Никакой сочетанной верховной власти быть не может, это изобрете-
ние либеральных юристов, которые в свое время хотели ограничить 
монархическую власть конституцией для перехода в дальнейшем к 
демократическому правлению.

А вот в области управления все три принципа власти не только 
могут, но и неизбежно сочетаются. И даже при демократии в обла-
сти управления представлены и аристократический, и монархиче-
ский управленческие принципы.

Верховная власть принципиально не может узко специализиро-
ваться, а потому она функционально является властью направляю-
щей, стратегической. Тактические вопросы решают нижестоящие 
бюрократические или общественные власти.

Существование этих управительных властей также неустрани-
мо в силу специализации, разделения труда и ограниченного преде-
ла действия самой верховной власти, которая не может заниматься 
в большинстве случаев непосредственным решением тех или иных 
государственных дел.

Здесь, собственно, и находится функциональная самоограни-
ченность любой самой неограниченной власти. Эффективному дей-
ствию верховной власти всегда необходим передаточный властный 
механизм, механизм управления, который транслирует, передает 
властные распоряжения верховной власти далеко за пределы ее не-
посредственного действия. Власть управительная, бюрократиче-
ская для верховной власти есть функциональное удлинение своих 
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властных рук. Но все они действуют в области управления именем 
верховной власти, претворяя не свою, а державную волю верховной 
власти в жизнь государства.

Власть управительная существует двух видов — бюрократиче-
ская служилая и представительная, избираемая.

Воля в выборе принципа верховной власти
По мнению Л.А. Тихомирова, Воля Божия, создавшая свободно-

го человека, также не ограничивает свободы и воли коллективной 
человеческой общности — нации. Всякий народ волен ходить либо 
по путям Божиим, либо по путям собственных или чужих социаль-
ных экспериментаторов.

При ослаблении в народе религиозного чувства, доверия к пу-
тям Божьего домостроительства, в случае народного своеволия Гос-
подь попускает нации ходить по этим путям и собирать на свою 
голову горящие угли мировых пожаров и либерально-социалисти-
ческих измов всех вариантов.

Верящий в благость воли Божией, сохранивший свою веру на-
род (а только такое свободное подчинение и нужно Творцу) води-
тельствуется свыше, через своих державных вождей.

Таким образом, нравственное состояние нации является перво-
источником избрания того или иного принципа верховной власти 
на основе своих мировоззренческих идеалов. Верховная власть иде-
ократична, ограничена идеей своей власти, потому в случае изме-
нения “политической веры” народа и может быть сменяема. Между 
идеей власти и нравственными убеждениями народа для стабиль-
ности государства должен быть мировоззренческий консенсус.

Чем нация будет более сознательно религиозно-нравственной, 
тем она будет более естественно стремиться к монархии, видя Волю 
Божию своим нравственным руководителем. Видя “сердце Царево в 
руце Божией”, потому доверяя свою историческую судьбу единовер-
ным и самодержавным государям.

Если в народе больше развиваются рационалистические земные 
предпочтения, уважение к богатству и доверие к сильным мира сего, 
то появляется аристократическая верховная власть. Торжествует 
власть богатых, сильных и часто хитрых, на плечи которых народ 
возлагает свои надежды на лучшее устройство своего существова-
ния на земле.

Но часто аристократический режим устанавливается вслед-
ствие узурпации или завоевания, а потому в определенной степени 
может иметь переходный вид власти. Аристократия — часто лишь 
временная, может быть, и достаточно долгая по времени форма для 
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перехода к более последовательному материалистическому принци-
пу властвования — демократии.

Если же степень религиозной напряженности и четкости нрав-
ственно-идеальных устремлений в народе падает еще более, если 
всяческий авторитет — и Божественный, и человеческий — теряет 
свою привлекательность в нации, то она признает для себя значимой 
только силу количественную, т.е. демократию. И готова подчинять-
ся только своему же большинству.

Обновление понятий власти и государства
Уверенный в том, что миросозерцание, с которым европейцы 

прожили целое столетие после Французской революции, не дает 
ожидаемых результатов, Лев Тихомиров считал своевременным об-
новить понятия о власти и государстве. 

Европейским мыслителям, восхищенным революционными 
событиями, тогда казалось, что они создают некий новый, универ-
сальный способ организации верховной власти. В реальности же 
понятия о власти в эту новую эпоху политического нигилизма силь-
но исказились.

По мнению Льва Тихомирова, в его время одной из главней-
ших задач, которая тогда решалась, был “выбор между началом 
демократическим, развивающимся на Западе, и монархическим, 
развивающимся у нас. Собственно говоря, отстаивание монархи-
ческого принципа в мировой борьбе лежит ныне на нас, на нашей 
науке, так как европейская уже не имеет возможности изучать его 
непосредственно”13. 

Свою роль исследователя Лев Александрович видел в “освеже-
нии” современных ему политических знаний и представлений о мо-
нархическом начале и устранении “ходячих общественных мнений”, 
затуманивающих рациональные научные оценки его вневременного 
значения.

В своем анализе политических учреждений он стремился уста-
новить правильное отношение к самой идее государства, в основе 
которого лежит принцип власти.

Под влиянием превратных понятий о свободе, идея власти ста-
ла восприниматься как отрицательная, с которой необходимо бо-
роться или всячески минимизировать.

Чрезвычайно распространенными стали идеи о том, что сама 
государственность, связанная с идеей власти, порочна и требует 
устранения во имя торжества некоей свободы.

13 Тихомиров Л.А. Монархическое начало власти // Московские ведомости. 
1896. № 90.
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Появление подобных идей Лев Тихомиров связывал с появле-
нием “нового” государства, конституционного или прямо демокра-
тического, вмешивающегося во всякие мелочи народной жизни без 
всякого стеснения.

Для консервативного мыслителя государство являлось высшей 
ступенью национальной организации. А сама идея государства веч-
ной, неуничтожимой и рассматривалась как политическая аксиома. 
Именно в государстве люди способны находить “высшее орудие для 
охраны своей безопасности, прав и свободы”14.

Надежда социалистов на безгосударственное общество с отсут-
ствием принудительной власти базируется на вере в то, что комму-
нистическое производство само будет регулировать жизнь в обще-
стве, и это не менее фантастично, чем вера в либеральный рынок, 
который якобы сам все устроит.

“Стихийность рынка” при либерализме или стихийность вла-
сти “коммунистического производства” — плохие заменители госу-
дарства.

Идея государства, его обязательность в человеческой жизни 
сродни политической аксиоме, оспариваемой только социальными 
утопистами.

Государство есть неотъемлемая составляющая человеческой 
свободы, общественной безопасности и доступной в земной реаль-
ности правды.

Разумно действующая власть предполагает подчинение, но во-
все не для уничтожения свободы, а, напротив, для ее поддержания 
и защиты. 

“Создавая государство, — утверждал Л.А. Тихомиров, — мы, 
вместо подчинения стихийным силам, подчиняемся самим себе, под-
чиняемся тому, что сами сознаем необходимым, то есть выходим 
из слепого подчинения обстоятельствам и приобретаем независи-
мость, первое условие действительной свободы”15.

Верховная власть, владычествующая над подданными в госу-
дарстве, действительно отличается от любой другой власти, в любом 
другом общественном союзе. По мысли Льва Александровича, она 
не только необходима, но прямо неизбежна для гармонического раз-
вития общественных сил.

В современном Л.А. Тихомирову государственном (конститу-
ционном) праве под воздействием понятия “прогресса” и в поис-
ке “нового государства” были популярны учения о контроле над 

14 Тихомиров Л.А. Монархическое начало власти.
15 Там же.
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 властью со стороны граждан. Даже предлагалось градировать го-
сударства по степени контроля над властью со стороны граждан. 

Так, знаменитый швейцарский профессор И.К. Блюнчли (1808–
1881) делил государства на несвободные, полусвободные и свобод-
ные. В первых нет контроля подданных над властью, во вторых он 
осуществляется меньшинством, в третьих — всем народом.

Л.А. Тихомиров разумно возражал на такие конструкции, что 
существо верховной власти в любом государстве состоит как раз в 
том, что оно никому не подконтрольно. Если же верховную власть 
кто-либо поставлен контролировать, то он может и заставить ее ме-
нять свои решения, а тогда верховной властью в государстве будет 
обладать этот контрольный орган. 

Здесь Лев Тихомиров разумно замечает: «…что касается кон-
троля подданных над верховной властью, то этой невозможности нет 
и теперь, как никогда не было. Отдельный гражданин “современно-
го” государства точно так же не может “контролировать” самодер-
жавной народной воли, как русский подданный не может это делать 
в отношении Государя»16.

Контроль за властью может быть организован только в области 
управления, а никак не за верховной властью. Верховная власть при 
демократии (народ) в принципе столь же не ограничена, самодер-
жавна и неподотчетна никому, как и самодержавная власть импе-
раторов при монархии.

Лев Александрович подчеркивал, что “новое” государство, 
культивирующее демократический принцип власти, стало в совре-
менной ему Европе нивелировать политический быт стран, в кото-
рых он укоренялся, уничтожая своеобразие их учреждений, сфор-
мированных историей, и вводя некие универсальные конструкции.

Попытки ввести в государственную систему некие сложные 
сочетанные формы верховной власти своей искусственностью вы-
зывали у Л.А. Тихомирова, как государствоведа, искреннее удивле-
ние. С его точки зрения попытка объединять различные принципы 
власти (монархической, аристократической или демократической) 
в верховной власти прямо не возможны в силу своей искусствен-
ности. Таким образом, можно создавать только переходные от од-
ного принципа власти к другому слабые государственные формы.

По его убеждению верховная власть не может быть сложной и 
всегда основана только на одном принципе власти. Либо монархи-
ческом, либо аристократическом, либо демократическом. Учение о 
“сочетанной верховной власти”, распространенное в его время, он 

16 Тихомиров Л.А. Монархическое начало власти // Московские ведомости. 
1896. № 97.
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почитал глубоко ложным и вводящим идею “разделения властей” в 
не свойственную ей верховную сферу власти.

Идея разделения властей (исполнительная, законодательная 
и судебная) естественна в области управления подчиненного, как 
тогда выражались. Верховная власть же любого принципа всегда 
отражает один единственный принцип власти, что резко отличает 
ее от области управления, в которой другие принципы властвования 
могут находить себе достойное место.

Верховная власть государства и организация управления этим 
государством не одно и то же.

«Недоразумение, — писал Л.А. Тихомиров, — благодаря кото-
рому люди не замечают столь очевидной истины, состоит в недо-
статочном внимании к существенному различию между Верхов-
ной властью и создаваемым ею правительством, между Souverain и 
Gouvernement… В действительности политических сил нет такой 
Верховной власти, которая бы лишь “царствовала”, а не “управля-
ла”. Это возможно лишь в исключительные минуты, накануне паде-
ния данной Верховной власти, которая уже в сущности перестала 
ею быть, но еще официально не упразднена. Верховная же власть 
действительная всегда управляет. Но в то же время нет Верхов-
ной власти, которая бы не призывала к управлению, ею создавае-
мому, других, подчиненных общественных сил. Верховная власть, 
сила “царствующая”, Souverain, так сказать, управляет управляю-
щими, и весь вопрос хорошего политического строя в том, чтобы 
это царственное управление силами правительственными не было 
фиктивным»17.

Верховная власть должна иметь единую волю и поэтому она 
должна представлять один принцип власти. 

В обществе могут существовать различные элементы власти, 
центры влияния. Они никуда не исчезают из социальной жизни, 
какой бы принцип власти не главенствовал. “Когда возникает госу-
дарство — это означает, что возникает идея некоторой верховной 
власти не для уничтожения частных сил, но для их регулирова-
ния, примирения и вообще соглашения. Без такой владычествую-
щей силы частные силы по самой противоположности своей идеи 
обречены на борьбу. Смысл верховной власти состоит в общем 
обязательном примирении. Поэтому верховная власть, по самой 
идее своей, должна быть основана на каком-либо одном простом 
принципе”18. 

17 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. Ч. I. С. 47–48. 
18 Тихомиров Л.А. Монархическое начало власти // Московские ведомости. 

1896. № 112.
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Л.А. Тихомиров был глубоко убежден, что все три принципа 
власти, монархический, аристократический и демократический, не 
могут устаревать. Они являются всегда возможными формами вер-
ховной власти и не являются некоей формой эволюции, историче-
ски сменяющей друг друга.

Особо Л.А. Тихомиров останавливается на внутренних смыслах 
различных типах верховной власти. “Почему же в качестве Верхов-
ной власти выдвигается то монархия, то аристократия, то демокра-
тия? Это обусловливается известным психологическим состоянием 
нации, которому наиближе соответствует тот или иной принцип 
власти. Политика в деле установки Верховной власти сливается с на-
циональной психологией. В той или иной форме Верховной власти 
выражается дух народа, его верования и идеалы, то, что он внутрен-
не сознает как высший принцип, достойный подчинения ему всей 
национальной жизни”19.

Так же верховная власть неразделима и в своем трояком про-
явлении — законодательном, судебном и исполнительном. Все эти 
три проявления истекают из единой верховной власти.

Разделение же властей управительных совершенно неизбежно 
из-за необходимости для них специализации, и чем более она специ-
ализирована тем более она совершенна. Единение управительные 
власти находят в верховной власти, которая и направляет их дея-
тельность.

Необходимость управительных властей состоит в ограниченно-
сти прямого действия верховной власти, при усложнении государ-
ственной системы требующей делегации власти управительным уч-
реждениям. Будучи юридически неограниченной верховная власть 
фактически ограничена своим количественным содержанием. Деле-
гируя же управительным властям свою центральную силу верхов-
ная власть получает возможность действовать далеко за пределами 
своих физических возможностей.

Прямое же действие верховной власти в развитом государстве 
специализируется по преимуществу на контроле и направлении 
всех передаточных властей, сохраняя свою неограниченность и са-
модержавность.

В зависимости от того, что понимает нация под общечелове-
ческим принципом справедливости в общественных отношениях, 
верховная власть представляет тот или иной принцип власти, на ко-
торых и осуществляют все три образа правления: власть единолич-
ная, власть влиятельного меньшинства или власть всего населения.

19 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. Ч. I. С. 76.
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Все эти три формы власти суть типы, а не фазисы эволюции 
власти. Они не возникают один из другого эволюционно, а если и 
сменяют друг друга, то вследствие государственного переворота или 
революции. Все три принципа верховной власти неуничтожимы в 
человеческом обществе, разница между ними может быть лишь в их 
положении. Один принцип всегда бывает верховным, а два других 
имеют подчиненные функции в управительных учреждениях.

Выбор принципа верховной власти зависит от нравственно-
психологического состояния нации, от тех идеалов, которые сфор-
мировали мировоззрение нации. В выборе нацией того или иного 
принципа власти “проявляется, — как пишет Л.А. Тихомиров, — не 
что иное, как степень напряженности и ясности идеальных стрем-
лений нации. В различных формах верховной власти выражается 
то, какого рода силе нация, по нравственному состояния своему, 
наиболее доверяет.

Демократия выражает доверие к силе количественной.
Аристократия выражает преимущественное доверие к автори-

тету, проверенному опытом; это есть доверие к разумности силы.
Монархия выражает доверие, по преимуществу, к силе 

нравственной”20.
Любой из этих принципов неограничен и самодержавен, как 

принцип в государстве наивысший. Единственное ограничение со-
ставляет само содержание его собственного идеала.

Если “в нации жив и силен некоторый всеобъемлющий иде-
ал нравственности, — развивает далее свою мысль Л.А. Тихоми-
ров, — всех во всем приводящий к готовности добровольного себе 
подчинения, то появляется монархия, ибо при этом для верховного 
господства нравственного идеала не требуется действие силы фи-
зической (демократической), не требуется искание и истолкование 
этого идеала (аристократия), а нужно только наилучшее постоян-
ное выражение его, к чему способнее всего отдельная личность, как 
существо нравственно разумное и эта личность должна лишь быть 
поставлена в полную независимость от всяких влияний, способ-
ных нарушить равновесие ее суждения с чисто идеальной точки 
зрения”21. 

В этом смысле Л.А. Тихомиров особо подчеркивает, что имен-
но “Нация, то есть народ, внутренне слившийся в нечто целое, с 
известными привычками, традиционным опытом, общим харак-
тером, с известным духом и миросозерцанием, то есть, стало быть, 

20 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 68.
21 Там же. С. 69.
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с известными идеалами, — эта нация есть первоисточник власти. 
Она составляет ту силу, которая создает верховную власть того или 
иного типа, а также, при известных колебаниях своего духа, дает 
место замене одного принципа другим”22.

Национальная психология играет значительную, определяю-
щую роль в выборе формы верховной власти. Именно в нем выра-
жается дух нации, его идеалы и религиозные верования.

“Всякая верховная власть идеократична, то есть находится под 
властью своего идеала, безгранично сильна, пока совпадает с ним, 
и становится узурпацией (тиранией, олигархией, охлократией), ког-
да сама выходит из подчинения ему. Пределы эти, определяющие 
нравственную законность и незаконность верховной власти, всегда 
прекрасно чувствуются нацией, то послушно подчиняющейся со-
знаваемой ею основной правде власти, то возмущающейся против 
узурпации”23.

Л.А. Тихомиров явился тем мыслителем, при котором русская 
правая мысль предложила вполне стройную научную систему кон-
сервативного понимания русской государственности. Многие поло-
жения этой системы, которую можно назвать системой “этического 
монархизма”, разделяли и принимали современные ему правые ака-
демические юристы.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-ГРУПП ЗА РУБЕЖОМ 
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ

П.С. Каневский, канд. полит. наук, доц. кафедры политологии и социологии 
политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, Ленинские горы, 1, стр. 33, г. Москва, Российская Федерация, 119234* 

Статья посвящена анализу транснационального лоббизма российских 
бизнес-групп в условиях новых геополитических рисков. Российские группы 
интересов на протяжении последних трех десятилетий активно встраива-
лись в механизмы транснационального лоббизма, продвигая и защищая свои 
интересы в национальных и наднациональных юрисдикциях. Вместе с тем 
сегодня место России в системе транснационального лоббизма претерпевает 
коренные изменения. Традиционные зарубежные экономические партнеры, 
такие как Евросоюз, США, ряд стран Юго-Восточной Азии, после 24 февраля 
2022 г. начали обрубать экономические связи с Россией, а российский бизнес 
стал терять давно разработанные и изученные рынки и политические связи. 
Это поставило перед Россией и российским бизнесом вопросы диверсифика-
ции путей продвижения своих интересов, поиска новых торговых партнеров. 
В статье предложена авторская типологизация этапов развития российско-
го лоббизма за рубежом, которая учитывает нынешние реалии. Автор ана-
лизирует, каким образом развивались и менялись стратегии и направления 
российских бизнес-групп за рубежом и как это было связано с изменениями в 
общей геополитической ситуации. В статье рассматривается специфика 
современного этапа, который предполагает коренное изменение направлений 
в продвижении интересов российских бизнес-групп, подробно анализируется 
потенциал лоббирования российских интересов в Китае, даются отдельные 
рекомендации по совершенствованию лоббистских стратегий российских 
компаний.

Ключевые слова: лоббизм, транснациональный лоббизм, группы интере-
сов, лоббистская стратегия, геополитические риски.
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Current article analyses transnational lobbying by Russian business groups in the 
face of new geopolitical risks. Over the past three decades, Russian interest groups have 
been actively integrated into the mechanisms of transnational lobbying, promoting and 
advocating their interests on the levels of national and supranational jurisdictions. 
Today Russia’s place in the system of transnational lobbying is undergoing fundamental 
changes. Aft er February 24, 2022, traditional foreign economic partners, such as the 
European Union, the United States, and a number of Asian countries, began to break 
their economic ties with Russia, and Russian business began to lose long-developed and 
studied markets and political contacts. Th is poses the question of diversifying lobbying 
routes and searching for new trading partners. Th e author proposes his typology of 
the stages of development of Russian lobbying abroad, considering current realities. 
Th e author analyzes how the strategies and directions of Russian business groups 
abroad developed and shift ed and how this was connected with changes in the general 
geopolitical situation. Th e article discusses the specifi cs of the current stage, which 
involves a radical change in the direction of promoting the interests of Russian business 
groups, analyzes in detail the potential for lobbying of Russian interests in China, and 
provides individual recommendations for improving the lobbying strategies of Russian 
companies.

Key words: lobbying, transnational lobbying, interest groups, lobbying strategies, 
geopolitical risks.

Транснациональный лоббизм является сложным, малоизучен-
ным и практически не систематизированным по сей день явлением 
как в общей теории групп интересов и лоббизма, так и в теории 
международных отношений. Глобализация привела к интенсифика-
ции трансграничных связей не только между обществами и государ-
ствами, но и между многочисленными группами интересов, которые 
получили в свое распоряжение абсолютно новые инструменты вли-
яния на принятие решений. 

Деятельность групп интересов в корне изменила механизм при-
нятия решений в международном пространстве, сделав группы ин-
тересов, наряду с государствами и международными организация-
ми важнейшими акторами международных отношений. Дж. Пигман 
считает, что сегодня изучение международных отношений и дипло-
матии должно быть сосредоточено на “представительстве и ком-
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муникации между глобальными акторами, включая государства, 
многосторонние институты, организации гражданского общества 
и крупные компании”1. А Дж. Уайзманн говорит о “многосторонней 
дипломатии как отношениях между государственными субъектами 
(государствами, группами государств или международными орга-
низациями) и негосударственными субъектами”2. П.А. Цыганков, 
в свою очередь, справедливо отмечает, что “сегодня государства 
испытывают давление со стороны негосударственных игроков и 
их объединений. Символическими образами современного мира 
стали новые акторы, в числе которых транснациональный олигар-
хический капитал, политические институты, профессиональные 
организации, группы интересов, медиа, отдельные биржевые спеку-
лянты, политически мотивированные амбициозные миллиардеры, 
террористические группировки”3. Иными словами, многосторон-
няя, многоуровневая система международных отношений более не 
строится только лишь на межгосударственных связях, а включает 
в себя значительное количество негосударственных групповых ин-
тересов. 

По словам П. Керра, “современная дипломатия является сред-
ством защиты интересов”4. Между деятельностью групп интере-
сов и государств на международном уровне обнаруживается много 
общего — действия и тех, и других направлены на продвижение и 
защиту собственных интересов. Группы интересов встраиваются в 
механизмы принятия внешнеполитических и межгосударственных 
решений, а государства могут пользоваться сетями влияния, созда-
ваемыми организованными группами, с целью достижения своих 
внешнеполитических и внешнеэкономических целей. 

В конечном счете развитие транснационального лоббизма яв-
ляется следствием нескольких факторов: 

– усиления групп интересов как негосударственных акторов в 
международном и транснациональном пространстве;

– усиления групп интересов в процессе формирования внешне-
политической и внешнеэкономической стратегии отдельных госу-
дарств и международных организаций;

1 Pigman G. Contemporary diplomacy // Polity. 2010. N 2. P. 11.
2 Wiseman G. “Polylateralism” and new modes of global dialogue. Diplomatic studies 

programme, Center for the study of diplomacy // Discussion Paper. 1999. N 59. P. 10–11.
3 Состоятельность государства и национальные интересы России в глобаль-

ном мире: материалы круглого стола // Вестник Московского университета. Серия 
12. Политические науки. 2017. № 3. С. 92.

4 Kerr P. Diplomatic persuasion: an under-investigated process // Th e Hague Journal 
of Diplomacy. 2010. N 5. P. 236.
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– возникновения новых сфер принятия решений, в которых 
официальные государственные структуры стали лишь одним из 
субъектов взаимодействия наряду с негосударственными акторами;

– аутсорсинга традиционных дипломатических и внешнепо-
литических государственных функций, которые перекладываются 
на группы интересов — от международных лоббистских фирм до 
корпораций и частных армий;

– сближения интересов отдельных организованных групп и ор-
ганов власти — группы интересов все чаще выступают инструмен-
тами в руках национальных правительств, равно как и наоборот; 
иными словами, возникает взаимосвязанный механизм групповых 
и государственных интересов, что ведет к гибридизации междуна-
родного пространства.

В условиях усиления организованных групп происходит гибри-
дизация дипломатии. Ее уже невозможно описать исключительно 
через призму межгосударственных отношений, так как негосудар-
ственные акторы становятся прямыми или косвенными участни-
ками обсуждаемых и принимаемых решений на международном 
и наднациональном уровнях. Конечно, целый ряд сфер принятия 
решений остаются исключительной прерогативой обычного дипло-
матического взаимодействия, однако возникает все больше сфер, в 
которых государства действуют наряду с группами интересов или 
даже вторичны по отношению к ним. Таким образом, государства 
являются одновременно и субъектами, и объектами лоббизма в ус-
ложняющемся глобальном пространстве. 

В конечном счете, как транснациональный лоббизм, так и 
традиционная дипломатия подразумевают продвижение интере-
сов посредством влияния на центры власти, на информирование 
официальных лиц и общества по поводу проводимой политики 
или продвигаемой точки зрения, на коммуникацию посредством 
формальных и неформальных каналов, на выстраивание отноше-
ний с представителями власти на разных уровнях. Таким образом, 
транснациональный лоббизм можно определить как влияние групп 
интересов на национальные и наднациональные органы власти в 
своих интересах и/или интересах отдельных государств с целью 
получения политической, экономической или символической 
выгоды5.

5 Данное определение международного лоббизма впервые было представлено 
автором в 2017 г. на научном семинаре “Lobbying and Diplomacy: two faces of the same 
coin?” в Сьенс По, Париж (См.: Kanevskiy P. Between diplomacy and lobbying: the case 
of Russia-EU relations // Working Paper. Workshop “Lobbying and Diplomacy: Two Faces 
of the Same Coin?” P., 2017. P. 3).
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При этом развитие транснационального лоббизма находится в 
прямой зависимости от динамики развития всей международной 
системы. В условиях нарастающей геополитической конфронтации 
между странами Запада, Китаем и Россией, торговых войн, разрыва 
привычных цепочек взаимозависимости, роста недоверия между 
различными странами происходит неизбежная политизация транс-
национального лоббизма. Например, транснациональные бизнес-
группы вынуждены корректировать свои стратегии влияния, так 
как они сталкиваются с ситуацией, когда экономическая конкурен-
ция оказывается вписана в логику политической конфронтации. 

В наиболее общем виде модели транснационального лоббизма 
можно разделить на четыре типа:

1. Наднациональный лоббизм, который включает в себя влия-
ние групп интересов на наднациональные центры принятия реше-
ний в международных организациях и объединениях, таких как 
Евросоюз, Евразийский экономический союз, Организация Объеди-
ненных Наций, Всемирная торговая организация, Североатланти-
ческий альянс (НАТО) и пр. 

2. Дипломатический лоббизм, в рамках которого группы инте-
ресов формируют внешнеполитическую, внешнеэкономическую и 
идеологическую позиции своих государств и внешнеполитических 
ведомств с тем, чтобы те продвигали их интересы на международ-
ном уровне.

3. Иностранный лоббизм, который подразумевает влияние 
групп интересов, зарегистрированных на территории определенных 
государств, представляющих свои собственные интересы или инте-
ресы конкретных государств, на органы власти других суверенных 
государств.

4. Этнический лоббизм — разновидность иностранного лоббиз-
ма, в рамках которого субъектами лоббизма выступают этно-кон-
фессиональные группы, находящиеся на территории конкретного 
государства, которые продвигают как интересы проживающих там 
диаспор, так и государств, с которыми у данных диаспор сохраня-
ются социальные, политические и экономические связи.

Россия, как прочие крупные экономики мира, в последние де-
сятилетия активно встраивалась в механизмы транснационального 
лоббизма. Лоббизм российских организованных групп в междуна-
родном пространстве — это крайне актуальная тема, так как речь 
идет о защите и продвижении национальных интересов, развитии 
российской экономики, выходе российского бизнеса на внешние 
рынки и налаживании равноправного диалога с зарубежными пар-



91

тнерами. После распада социалистического блока и прежней си-
стемы взаимосвязей СССР с социалистическими странами Россия 
оказалась перед необходимостью выработки новой международной 
повестки. Быстрое становление рыночных отношений и частного 
сектора поставили задачи не только развития внутреннего рынка, 
но и эффективного продвижения российских групповых интере-
сов в других странах. В годы активной демократизации и либера-
лизации речь шла в первую очередь о западных странах, многие из 
которых еще во времена позднего социализма стали ключевыми 
направлениями внешнеэкономической стратегии, а в 1990-е гг. пре-
вратились в главных торговых и инвестиционных партнеров. 

Вместе с тем сегодня место России в системе транснационально-
го лоббизма претерпевает коренные изменения. Традиционные за-
рубежные экономические партнеры, такие как Евросоюз, США, ряд 
стран Юго-Восточной Азии, начали обрубать экономические связи 
с Россией, а российский бизнес стал терять давно разработанные 
и изученные рынки. Это прямым образом отразилось и на внеш-
неполитических и внешнеэкономических функциях российских 
компаний. Привычные лоббистские каналы в европейских столи-
цах, Вашингтоне моментально схлопнулись, российских лоббистов 
лишили аккредитации, крупные лоббистские фирмы разорвали все 
контракты по услугам связей с органами власти, а о заключении 
новых контрактов сейчас не может быть речи. 

Иными словами, завершилась целая эпоха продвижения рос-
сийских групповых интересов в евро-атлантическом регионе, а так-
же в некоторых странах Азии и Океании. Эта эпоха начиналась не 
в 1990-е гг., а гораздо раньше, в 1970-е гг., когда между Советским 
Союзом и странами Западной Европы (прежде всего ФРГ) началось 
сближение по ряду экономических отраслей, в первую очередь в 
сфере энергетики. Российские энергетические, а позднее и прочие 
промышленные и финансовые интересы постепенно проникали в 
западные сети согласования и принятия решений, налаживая диа-
лог в условиях взаимовыгодного партнерства. 

С.С. Костяев в 2009 г. выделял три этапа развития российского 
лоббизма за рубежом6. Первый этап — это переходный период от 
распада СССР в 1991 г. до 1993 г., когда вместо государственных 
монопольных торговых структур типа “Амторга” стали появляться 
относительно независимые субъекты, прежде всего, из числа на-
рождающихся крупных компаний и монополий. Следующий этап 

6 См.: Перегудов С.П., Уткин А.И., Костяев С.С. Лоббизм российского бизнеса 
в США и ЕС: эволюция и перспективы. М., 2009. С. 27.
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(1993–2003 гг.) стал расцветом российского лобби в США и Европе, 
когда российские компании осуществляли активное продвижение 
своих интересов в Вашингтоне и Брюсселе. К этому стоит добавить, 
что данный период также характеризовался плюрализацией си-
стемы групп интересов в России. Иными словами, существовала 
тенденция к увеличению количества организованных групп, пред-
ставлявших частные интересы, преимущественно в сфере промыш-
ленности и бизнеса. Последовавший за этим этап с 2004 по 2008 гг., 
напротив, характеризовался более активным взаимодействием 
между частным сектором и государством. Это было связано с но-
вым витком развития политической системы и системы групп ин-
тересов. “Равноудаленность олигархов”, дело ЮКОСа, выстраивание 
вертикали власти привели к пересмотру стратегий по продвижению 
российских интересов за рубежом. Особенно сильно эта тенден-
ция прослеживалась в США. Однако приход к власти Д. Медведева 
в 2008 г. и начало “перезагрузки” в отношениях с Соединенными 
Штатами вновь привели к частичному росту активности россий-
ских групп интересов. Особенно это было заметно на американском 
направлении, в котором свои позиции усилили энергетический, ме-
таллургический и банковский секторы. 

Сегодня периодизацию С.С. Костяева следует дополнить исхо-
дя из новых геополитических реалий. Во-первых, событий вокруг 
Украины в 2014 г., которые открыли новую страницу взаимоотноше-
ния России и западных стран, во-вторых, начала специальной воен-
ной операции (СВО) в 2022 г., которая знаменовала окончание более 
чем 30-летного периода интеграции российских бизнес-интересов 
в странах и наднациональных организациях Запада. Резкое усиле-
ние конфронтации и начало санкционных войн привели к тому, что 
российские группы интересов оказались в крайне невыгодном для 
себя положении на Западе и сегодня вынуждены пересматривать 
стратегии транснационального лоббизма.

Политизация экономических отношений привела к тому, что 
уже после 2014 г. Россия и США начали планомерно обрывать кон-
такты во многих ключевых областях, от энергетики до торговли тех-
нологиями. В Европе ситуация между 2014 и 2022 гг. отличалась от 
американской, так как российский бизнес был более успешно встро-
ен в групповые сети влияния Евросоюза, а большой торговый оборот 
и зависимость от российских энергоресурсов долгое время удержи-
вали ключевых европейских партнеров от резких шагов по отно-
шению к России. Впрочем, в этот период Россия уже сталкивалась 
с многочисленными проблемами политического характера, прежде 
всего раскручивающимся маховиком санкционной политики.
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В результате между 2014 г. и 2022 г. российский лоббизм за ру-
бежом был сконцентрирован на нивелировании санкций, вводимых 
западными правительствами. Например, в Вашингтоне сложился 
целый пул фирм, защищавших интересы российских компаний. 
Среди них можно было выделить McLarty Inbound и Squire Patton 
Boggs (работали с компанией “Газпром” и ее дочерними структура-
ми), Mercury (“Новатэк”), Sidley Austin (ВТБ), BGR Group (“Альфа 
Банк”), Madison Group и SGR LLC (“Сбербанк”), Prime Policy Group 
(МТС), Gibson, Dunn & Crutcher (“Трубная металлургическая ком-
пания”), Madison Group (оператор коммерческих пусков ракеты 
“Протон” International Launch Services, подконтрольный центру 
имени Хруничева); свои лоббисты были у “Северного потока — 2” 
и “Евраза”7.

Согласно открытым данным, российские компании из первой 
сотни по уровню капитализации и аффилированные с ними струк-
туры в 2016 г. вложили в лоббистские услуги в США 1,65 млн долл., в 
2017 г. сумма составила 1,73 млн долл.8 Причем последняя цифра не 
учитывала расходов со стороны международного консорциума Nord 
Stream 2 AG, который за 2017 г. потратил 1,45 млн долл., работая с 
четырьмя разными фирмами9. По сравнению с предыдущими года-
ми это был заметный скачок, который был вызван именно активи-
зацией контр-санкционных мер. И если интересы российских энер-
гетических и металлургических компаний в той или иной степени 
всегда были представлены в США, то банковский сектор, впервые 
оказавшись под ударом кредитных ограничений, начал проявлять 
невиданную активность. Только за 2015–2016 гг. “Сбербанк”, “Газ-
промбанк” и “Альфа Банк” официально перечислили своим лобби-
стам 1,76 млн долл.; услуги банку ВТБ фирмой Sidley Austin оцени-
вались в 440 тыс. долл.10

В Европе в силу исторически более тесных связей с местны-
ми политическими и деловыми сообществами интеграция россий-
ских групп интересов в процессы принятия решения была более 
глубокой. Многие крупные российские корпорации работали как 
с ведущими консалтинговыми фирмами в Брюсселе, такими как 
G-Plus или Edelman, так и с органами власти отдельных стран. Для 

7 См.: Center for Responsive Politics. URL: www.opensecrets.org (дата обращения: 
30.04.2023).

8 См.: Там же.
9 См.: Там же. 
10 См.: Ахмадиев Э., Подрез Т. Американские лоббисты помогут ВТБ решить 

проблему санкций // Известия. 2016.04.02. URL: https://iz.ru/news/603191 (дата об-
ращения: 30.04.2023).



94

более эффективного продвижения своих интересов представители 
российских деловых кругов предпочитали осуществлять лоббист-
скую деятельность через свои дочерние структуры. Сформирова-
лась устойчивая практика использования российскими компани-
ями своих контрагентов и дочерних компаний для продвижения 
собственных интересов. Например, в Словении этим занималась 
дочерняя компания ПАО “Газпром” Geoplin d.o.o., в Австрии — до-
черняя компания ПАО “Сбербанк” Sberbank Europe AG и т.п. При 
этом наибольшую активность проявляли компании энергетическо-
го сектора. В первую очередь, выделялся Газпром, сумевший создать 
самую широкую сеть влияния в Европе. В ряде стран, в частности, 
в Великобритании, Испании, Австрии, Франции через лоббистов-
консультантов действовали представители российского банковско-
го сектора. 

Взаимодействие с деловыми ассоциациями было важным до-
полнением стратегий российских групп интересов в Европе. Причем 
речь шла как о национальных, так и наднациональных ассоциациях. 
Российские компании были членами таких общеевропейских объе-
динений как BUSINESSEUROPE, FuelsEurope, CONCAWE, CEFIC, 
European Energy Forum и пр. На национальном уровне российские 
группы осуществляли влияние посредством таких ассоциаций, как 
Французская независимая ассоциация электроэнергии и газа, Гер-
мано-российский экономический альянс, Ассоциация банков Ита-
лии и пр. Использование бизнес-ассоциаций является эффектив-
ным способом встраивания в коллективный процесс обсуждения 
и принятия решений.

Вместе с тем взаимодействие российских корпораций с про-
фессиональными лоббистами не шло в сравнение с аналогичными 
действиями азиатских и ближневосточных групп, не говоря об аме-
риканских группах, которые в значительно большей степени прони-
кали в процесс принятия решений. Российские интересы в Европе 
всегда были весьма узкопрофильными и касались в первую очередь 
энергетики, в меньшей степени — финансов и небольшого числа 
инфраструктурных проектов. За исключением Газпрома, основная 
часть российских компаний всегда была недостаточно встроена в 
европейские политические сети. Лишь малая часть взаимодейство-
вала с лоббистами-консультантами и работала с европейским со-
обществом посредством проведения публичных кампаний. Одна 
из основных причин такого положения заключалась в том, что рос-
сийские компании недостаточно эффективно выстраивали комму-
никационные стратегии. В то же время российский бизнес всегда 
сталкивался с высоким уровнем недоверия на Западе. Транснаци-
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ональный лоббизм является крайне политизированным простран-
ством, а потому обладания ресурсами недостаточно для оказания 
эффективного влияния.

Еще в большей степени это было очевидно в США, где несмо-
тря на некоторые успешные лоббистские компании Россия так и не 
смогла создать единую систему продвижения своих интересов. Про-
российские лоббисты всегда имели крайне незначительное влияние 
на американскую повестку по отношению к России. Неспособность 
изменить отношение к России приводило к нивелированию многих 
усилий со стороны вашингтонских консультантов, которым было не 
под силу повернуть вспять маховик санкционной политики. Един-
ственное, на что в реальности было способно такое лобби, — ре-
шение краткосрочных задач. Проблема ограниченности точечного 
лоббизма раскрывает одну из главных причин отсутствия россий-
ской коммуникационной стратегии — в Вашингтоне невозможно 
серьезно влиять на повестку без учета всех уровней и особенностей 
принятия решений. А это включает в себя общественное мнение, 
медийное пространство, партийно-идеологические нюансы, электо-
ральную динамику, взаимодействие с другими группами интересов, 
которые обладают необходимым политическим капиталом.

Проблема российского лоббизма, которая всегда была харак-
терной как для Европы, так и для США, заключалась в неспособно-
сти создать монолитное и консолидированное лобби, которое было 
бы проводником разнообразных групповых интересов. Данная про-
блема является следствием не только недостаточных коммуника-
ционных усилий отечественных групп интересов, но и сложного 
политического и идеологического окружения, в котором они на-
ходились. Причем российские группы интересов сталкивались с 
этим на протяжении всего постсоветского периода, даже в годы от-
носительно благополучных отношений со странами Запада. Доста-
точно вспомнить болезненный процесс вступления России в ВТО, 
постоянную политизацию энергетических связей, трудности по 
гармонизации европейского и евразийского таможенного союзов, 
долгое нежелание США отменять поправку Джексона-Вэника. Со-
прикосновение интересов носило скорее точечный характер, что 
предопределяло относительную слабость российских групповых 
интересов на Западе. 

2022  г. стал точкой окончательно разрыва политических и 
экономических связей со странами Запада. Это поставило перед 
Россией вопросы диверсификации внешних рынков, поиска но-
вых торговых партнеров. Россия в 2022 г. продолжила активное 
наращивание торгово-экономических связей с Китаем, быстрыми 
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темпами развиваются экономические отношения с такими страна-
ми, как Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Южная 
Корея, Сирия, Никарагуа, Бразилия, Израиль, целым рядом афри-
канских стран. 

Из перечисленных стран Китай, несомненно, становится сегод-
ня одним из ключевых направлений переориентации российских 
бизнес-интересов. Статистические данные показывают, что торго-
во-экономические связи усиливаются. В 2022 г. товарооборот между 
Россией и Китаем вырос на 29,3% в годовом выражении. По итогам 
года показатель составил рекордные 190,27 млрд долл. Импорт из 
России в Китай составил 114,15 млрд долл., что на 43,4% больше 
итогов 2021 г. Экспорт из Китая в Россию вырос на 12,8%, до 76,12 
млрд долл. Положительное сальдо России увеличилось почти в три 
раза, до 38 млрд долл.11 После обвала торговли с Евросоюзом, Китай 
стал первым торговым партнером России. 

Повторим уже приведенные выше цифры. По данным тамож-
ни КНР, по итогам 2022 г. из России в Китай было отправлено то-
варов на 114 млрд долл. (на 43,4% больше, чем в 2021 г.). В то же 
время китайский экспорт товаров в Россию оказался существенно 
меньше — 76 млрд долл. (прирост 12,8%). Таким образом, в торгов-
ле заметен явный дисбаланс между экспортом и импортом. К тому 
же примерно 70% российского экспорта в КНР — это сырьевые и 
энергетические ресурсы12. Что логично, учитывая первоочередную 
заинтересованность Китая в российских энергоносителях. 

Вместе с тем, диверсификация внешней торговли остро по-
ставила вопрос о том, что российскому бизнесу требуется лучшее 
понимание того, каким образом устроены данные рынки, как наи-
более эффективно продвигать российские бизнес-интересы, как вы-
страивать отношения с местными органами власти. Данные вопро-
сы вскрыли проблему неподготовленности целого ряда отраслей и 
компаний к быстрой перенастройке своих лоббистских связей за 
рубежом. 

Китай несмотря на расширение экономических контактов не 
является исключением. Взаимодействия с органами власти явля-
ются важнейшим условием для продвижения деловых интересов в 

11 Товарооборот России и Китая достиг рекордных $190 млрд // Коммер-
сантъ. 2023.13.01. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5761392 (дата обращения: 
30.04.2023).

12 Торговля России и Китая // TAdviser. 30.01.2023. URL: https://www.tadviser.
ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%
BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%8
1%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F 
(дата обращения: 30.04.2023).
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стране. Однако КНР имеет крайне сложную бюрократическую си-
стему и политико-управленческую культуру, которая определяется 
спецификой как современной китайской государственности, так 
и вековыми традициями, многие из которых не менее важны, чем 
формальные правила. В Китае, как и в большинстве стран Юго-Вос-
точной Азии, нет четких законов и норм, регулирующих лоббизм, но 
есть целый свод неформальных правил и особая деловая культура, 
без понимания которых об успешной интеграции на китайский ры-
нок говорить не приходиться.

К термину и практике “лоббизма” в его западном (и россий-
ском) понимании в Китае сложилось скорее негативное отношение. 
Лоббизм ассоциируется с давлением “групп личной заинтересован-
ности” (既得利益集团), которые преимущественно понимаются 
как коррумпированные объединения, возникающие на стыке госу-
дарственных и деловых интересов. В 2017 г. на заключительном со-
брании партийной практики массового образования Си Цзиньпин 
заявил, что “абсолютно недопустимо заниматься формированием 
банд и шаек, абсолютно недопустимо создавать группы интересов и 
проводить обмен интересами”13. Вместе с тем, в Китае существует и 
другое понимание групп интересов (利益集团) — групп, которые не 
связаны с корыстными целями, а создаются для отстаивания соци-
ально значимых интересов и не вмешиваются в политику. В частно-
сти, Чжан Пейган, известный как отец “экономики развития”, счи-
тает, что группа интересов — это “группа членов общества, которая 
имеет общие установки, стремления, интересы и правила поведения 
в экономической жизни”14. 

В реальной политической практике лоббизм носит неинститу-
ционализированный характер, а усилия групп интересов направ-
лены преимущественно на закрепление личных договоренностей с 
представителями власти или ключевых корпоративистских инсти-
тутов страны, таких как ассоциации промышленности и торговли, 
которые защищены специальными законами и имеют права участия 
в процессе принятия решений. 

В Китае существует целая система неформальных связей, ко-
торая называется “Гуаньси” (關係), термин, который может быть 
переведен на русский язык как “связи” или “блат”. Данное понятие 
не имеет отрицательной окраски и обозначает помощь, поддержку 
или услугу. “Гуаньси” держится на многоуровневых связях, которые 

13 Нармаев М., Синькевич А., Дэн В. Лоббизм в Китае: группы интересов // 
Современные проблемы международных отношений и мировой политики. М., 
2019. С. 173. 

14 Там же. С. 172. 
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могут включать в себя семью, знакомых, коллег по работе, такие 
связи часто развиваются многими поколениями. Устная договорен-
ность посредством “гуаньси” может иметь больший вес в Китае, 
нежели формально подписанный контракт. Наладить такие связи 
иностранным лоббистам крайне сложно. 

Выстраивание коммуникационной стратегии является одним 
из краеугольных камней продвижения групповых интересов в Ки-
тае. Переговорная культура КНР — это “сложный механизм взаи-
модействия между партнерами с огромным количеством подводных 
камней и недосказанностей”15. Китайская деловая и политическая 
культура не терпят неформальностей, поверхностных, “легких” от-
ношений, которые гораздо важнее для выстраивания коммуника-
ции на Западе. Открытость и искренность не свойственны китай-
ской культуре в целом, а в бизнесе и политике тем более. 

В процесс подготовки и принятия решений вовлечено множе-
ство государственных и окологосударственных структур. Однако 
без партнеров в деловой среде внутри страны напрямую выйти 
на стейкхолдеров из числа чиновников или партийных комитетов 
практически невозможно. Поэтому создание коалиций и внедрение 
в китайские деловые сети является важным этапом в построении 
лоббистской стратегии. Важное место в китайской системе лоббиз-
ма занимают деловые ассоциации, прежде всего торговые палаты и 
специфические отраслевые объединения. 

Наиболее крупной и могущественной ассоциацией является 
Всекитайская федерация промышленности и коммерции (ВФПМ), 
созданная в 1953 г. в качестве преемника торговых палат, основан-
ных во времена династии Цин. В китайской административно-
управленческой иерархии статус главы ВФПМ, которым сегодня 
является Гао Юнлон, равняется рангу национального лидера. Чле-
нами ВФПМ являются преимущественно представители крупно-
го бизнеса, однако на уровне региональных представительств она 
охватывает более 2,5 миллионов предприятий. Формально ВФПМ 
управляется Объединенным фронтом Коммунистической партии 
Китая, параллельно являясь учредительной организацией Народ-
ного политического консультативного совета Китая и обладая ме-
стами во Всекитайском собрании народных представителей16. Ор-

15 Марченко В. Такой загадочный Китай: что ждет российского предпринима-
теля в Поднебесной? // Школа Сколково. 2018.14.08. URL: https://www.skolkovo.ru/
news/takoj-zagadochnyj-kitaj-chto-zhdet-rossijskogo-predprinimatelya-v-podnebesnoj/ 
(дата обращения: 30.04.2023).

16 Groot G. Understanding the role of Chambers of commerce and industry Associa-
tions in United front work // Jamestown Foundation. 2018.19.06. URL: https://jamestown.
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ганизация оказывает помощь правительству в управлении частной 
экономикой Китая и выступает в качестве связующего звена между 
частным сектором и правительством. В большинстве случаев уста-
новление связей с ВФПМ, особенно для внешних групп интересов, 
происходит через отдельные китайские компании, что вновь воз-
вращает к необходимости грамотной коалиционной работы. 

В Китае сегодня растет количество профессионалов из сферы 
GR, что связано с усилением координации между государством, де-
ловыми ассоциациями и отдельными компаниями. Все большее ко-
личество компаний обзаводятся специалистами по связи с органами 
власти, которые в том числе перенимают опыт крупных транснаци-
ональных компаний, ведущих свою деятельность в Китае. Бывшие 
китайские чиновники и высокопоставленные члены партии являют-
ся одними из наиболее востребованных экспертов для китайского 
бизнеса, что соответствует и общемировой практике. Лоббистские 
контакты стали повседневной практикой диалога между бизнесом 
и государством в Китае. В особенности данное взаимодействие раз-
вито в исполнительной ветви власти — министерствах и комиссиях 
Госсовета, органа, ответственного за проведение в жизнь законов 
и постановлений, принятых Всекитайским собранием народных 
представителей и его Постоянным комитетом. 

Большую роль в продвижении групповых интересов в Китае 
играют четкое понимание законов и регулятивных рисков. Китай-
ские регуляторы и надзорные органы крайне внимательно относят-
ся к продвижению групповых интересов, в особенности если речь 
идет об иностранных компаниях. Однако “мнение о том, что китай-
ская судебная система сложна и запутана, основано чаще всего на 
том, что иностранные компании пытались установить свои правила 
игры на китайском рынке, которые шли в разрез с китайским зако-
нодательством, ввиду чего китайская судебная система априори не 
могла выступать на их стороне”17. 

Регулятивные риски следует оценивать исходя из конкретной 
отрасли. Однако регулятивные механизмы в Китае сильно отли-
чаются от западных аналогов, с чем уже столкнулись многие рос-
сийские компании, продвигающие свои интересы в Поднебесной. 
Например, “Сбер”, решивший открыть филиал в Китае, столкнул-
ся со сложным и забюрократизированным процессом со стороны 

org/program/understanding-the-role-of-chambers-of-commerce-and-industry-associa-
tions-in-united-front-work/ (дата обращения: 30.04.2023).

17 Непарко М.В., Фролова А.Ю. Проблемы и перспективы торгово-экономи-
ческих отношений между Россией и Китаем для субъектов российского малого и 
среднего бизнеса // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 5–2. С. 155.
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Народного банка Китая, что усугублялось коммуникационными 
трудностями. Как утверждал первый зампред правления “Сбера” 
Александр Ведяхин в конце 2022 г., “мы активно сейчас с ними [с 
Народным банком Китая] в коммуникациях, туда уехал огромней-
ший пакет документов, китайский регулятор очень скрупулезно от-
носится ко всем документам и запрашивает их в очень большом 
количестве”18.

Россия находится лишь в начале пути налаживания системных 
контактов с китайскими партнерами и понимания работы китай-
ских государственно-регулятивных механизмом. Однако это про-
блема практически всех незападных направлений продвижения 
российских групповых интересов. Отечественному бизнесу зача-
стую не хватает экспертных данных, качественной аналитики, зна-
ния языков, понимания того, как коммуницировать с представите-
лями политических и деловых кругов. Это ставит перед российским 
государством, бизнесом, экспертным сообществом задачу быстрого 
поиска наиболее оптимальных коммуникационных и GR-стратегий, 
необходимых для действенного продвижения групповых интересов 
за рубежом.
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ГАРРИ БРАВЕРМАН О РАБОЧЕМ КЛАССЕ 
И СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ 
ОБЩЕСТВА ХХ в.

С.А. Батуренко, канд. социол. наук, доц. кафедры истории и теории социо-
логии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д. 1. стр. 33, 
Ленинские горы, г. Москва, Российская Федерация, 119234*

Данная статья посвящена творчеству американского ученого Гарри Бра-
вермана. Актуальность статьи обусловлена, во-первых, трансформациями си-
стемы социальной стратификации, происходящими в американском обществе 
в середине ХХ в., а также поиском релевантных подходов для его изучения. Во-
вторых, тем, что в отечественной социологии недостаточно внимания уде-
ляют уникальному вкладу Бравермана в разработку теории социальной струк-
туры, его активному участию в актуальной научной дискуссии, посвященной 
рабочему классу. Американский социолог исследовал проблемы трансформации 
рабочего класса, его места в системе стратификации и роли в развитии обще-
ства. Бравермана часто называют марксистом, на этом интерес к его твор-
честву часто прерывается. Его видение социальной структуры американского 
общества отличается оригинальностью и основано на большом личном опыте 
трудовой деятельности. Американский социолог изучал трудовые отношения, 
которые он наблюдал непосредственно в трудовом процессе. Одной из задач, 
поставленных автором статьи, является рассмотрение эвристического по-
тенциала одного из известных в мировой социологии подходов к исследованию 
социальной стратификации. Гарри Браверман значительно способствовал 
тому, что социологическое объяснение системы социальной стратификации 
трансформируется во второй половине ХХ в. Он принял участие в научной 
дискуссии, посвященной структурным трансформациям, происходящим в 
средней части системы стратификации американского общества. Браверман 
выступил с критикой возникающих теорий “нового среднего класса”, противо-
поставляя им свою концепцию “нового рабочего класса”. Браверман в известной 
степени развил теорию отчуждения К. Маркса, дополнил ее с учетом современ-
ного этапа развития капитализма. Автор статьи предприняла попытку про-
следить исследовательскую логику американского социолога, а также показать 
его успехи в осуществлении точного и подробного пересмотра производствен-

* Батуренко Светлана Алексеевна, e-mail: level_s@rambler.ru
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ного процесса в момент его очередного острого кризиса, что, безусловно, яви-
лось большим вкладом в развитие марксистской теории с учетом современных 
реалий, позволившим продвинуться вперед.

Ключевые слова: Гарри Браверман, новый рабочий класс, социальная 
структура, деградация труда.

HARRY BRAVERMAN ON THE WORKING CLASS 
AND STRUCTURAL TRANSFORMATIONS 
OF TWENTIETH CENTURY SOCIETY

Baturenko Svetlana A., Cand. Sci (Sociol.), Assoc. Professor of History and 
Th eory of Sociology of Sociological Faculty, Lomonosov Moscow State University, 1, 
33, Leninskiye Gory, Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: level_s@rambler.ru

Th is article is devoted to the work of the American scientist Harry Braverman. 
Th e relevance of the article is due, fi rstly, to the transformation of the system of social 
stratifi cation occurring in American society in the middle of the twentieth century, as 
well as the search for relevant approaches for its study. Secondly, the fact that Russian 
sociology does not pay enough attention to Braverman’s unique contribution to the deve-
lopment of the theory of social structure, his active participation in the current scientifi c 
discussion on the working class. Th e American sociologist investigated the problems of 
transformation of the working class, its place in the system of stratifi cation and its role 
in the development of society. Braverman is oft en called a Marxist, and interest in his 
work is oft en interrupted. His vision of the social structure of American society is distin-
guished by originality and is based on extensive personal work experience. An American 
sociologist studied labor relations, which he observed directly in the labor process. One 
of the tasks set by the author of the article is to consider the heuristic potential of one 
of the approaches known in world sociology to the study of social stratifi cation. Harry 
Braverman signifi cantly contributed to the fact that the sociological explanation of the 
system of social stratifi cation is transformed in the second half of the twentieth century. 
He took part in a scientifi c discussion on structural transformations taking place in 
the middle part of the stratifi cation system of American society. Braverman criticized 
the emerging theories of the “new middle class”, contrasting them with his concept of 
the “new working class”. Braverman to a certain extent developed K. Marx’s theory of 
alienation, supplemented it taking into account the current stage of the development 
of capitalism. Th e author of the article made an attempt to trace the research logic of 
the American sociologist, as well as to show his success in carrying out an accurate and 
detailed revision of the production process at the time of its next acute crisis, which was 
certainly a great contribution to the development of Marxist theory, taking into account 
modern realities, which made it possible to move forward.

Key words: Harry Braverman, new working class, social structure, degradation 
of labor.

Американский социолог Гарри Браверман — известный в со-
циологическом научном сообществе ученый, который занимался 
разработкой проблемы трансформации социальной структуры в 
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обществе второй половины ХХ в. Особое внимание исследователь 
уделял изменению положения рабочего класса. Данная проблема 
была близка американскому ученому не только с точки зрения на-
уки, но также с точки зрения собственного практического опыта 
рабочей жизни, начатой в достаточно раннем возрасте. Браверман 
родился в 1920 г. в Нью-Йорке в рабочей семье, в течение жизни он 
сам работал подмастерьем медника на верфи, котельщиком, слеса-
рем и бригадиром в доке. Американский социолог изучал трудовые 
отношения, которые он наблюдал непосредственно в трудовом про-
цессе. Этот факт позволил расширить существующие представле-
ния в данной области, основанные в предыдущий период чаще на 
исследованиях кабинетных ученых.

Отечественной социологии мало известно о биографии и на-
учной работе этого американского ученого, его труды до сих пор не 
переведены на русский язык и остаются недоступны широкой ауди-
тории. Во введении к своему известному труду “Труд и монополь-
ный капитал: деградация труда в ХХ столетии”, опубликованному в 
1974 г., автор дает краткие автобиографические данные, описывая 
свою трудовую жизнь1. Браверман проделал долгий путь от стажи-
ровки на военно-морских верфях до офисной работы, связанной с 
редакторской деятельностью. Американский социолог был увле-
чен социалистическими идеями, что привело его к участию в соз-
дании партии Социалистический союз (Социалистическая партия 
Америки), а также к работе в периодических изданиях, связанных 
с партийной деятельностью. Еще в 1930-х гг. он присоединился к 
троцкистскому движению. Браверман стал редактором журнала 
“American Socialist”, и оставался в этой должности вплоть до пре-
кращения его существования в 1959 г. В начале 1960-х гг. он работал 
редактором в “Grove Press”. В 1967 г. возглавил редакцию журна-
ла “Monthly Review Press”, в котором проработал до конца жизни. 
До 1952 г., публикуя свои статьи, он использовал псевдоним Гарри 
Франкель.

Большой интерес к социалистическим идеям способствовал 
тому, что он обратил внимание на развитие социалистического по-
рядка в России в середине ХХ в., чему была посвящена другая рабо-
та Гарри Бравермана “Будущее России”, опубликованная в 1966 г.2 
Книга ученого вызвала большой интерес в США, поскольку в ней 
был представлен широкий спектр вопросов, связанных с развитием 

1 Braverman H. Labor and monopoly capital: the degradation of work in the twen-
tieth century. N.Y., 1998.

2 Braverman H. Th e future of Russia. N.Y., 1966.
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социализма в российском обществе в то время, когда оно являлось 
до известной степени закрытым, а развитие нового социалистиче-
ского порядка воспринималось в качестве возможной альтернати-
вы капиталистическому. В данной работе Браверман раскрывал во-
просы экономического развития и влияния плановой экономики, 
прошлого, настоящего и будущего характера потребления, качества 
жизни, равенства и неравенства социальных классов, проблемы 
советской культуры, возможности демократии в Советском Союзе, 
перспектив развития социализма и коммунизма3.

Эта книга осталась малоизвестной в России как в 1960-х гг., так 
и в настоящем. Автор книги с большим интересом отреагировал на 
трансформации, произошедшие в Советском Союзе после внутри-
политических событий 1956 г., в частности после речи Н.С. Хруще-
ва, раскрывшего деятельность И.В. Сталина. Американский соци-
олог общался с польскими марксистами по вопросам содержания 
собственной книги, консультируясь с ними по разным интересую-
щим его проблемам. По мнению Бравермана, Россия в этот период 
переживала ускоренный процесс либерализации, а также процесс 
интенсивного экономического роста. Он обратил внимание на во-
влечение Советского Союза и США в своего рода экономическую 
гонку, итог которой, по прогнозам американского социолога, был 
очевиден, им должно было стать превосходство России, поскольку 
“у советской системы меньше проблем и больше перспектив, чем в 
капиталистических странах”4. Браверман отмечает, что экономиче-
ский рост дал возможность не только либерализации и прогрессу, 
но также еще должен был привести к дальнейшим благоприятным 
политическим изменениям. По его мнению, Россия наконец сделала 
верный шаг к главным идеям своих основателей и встала на верный 
путь движения к социализму. Судя по содержанию этой книги, Бра-
верман не только был сторонником социалистических идей, но и 
активно интересовался политическими вопросами Советского Со-
юза, а также судьбой рабочего класса и структурными трансформа-
циями в условиях капиталистической и социалистической систем. 
Для Бравермана Советская Россия была рабочим государством. Ав-
тору книги была близка позиция американских марксистов, связан-
ная с сочувствием тяжелому положению рабочего класса в любом 
обществе, однако, его отличало собственное убеждение в том, что 
капитализм не может быть уничтожен, а тенденция доминирова-
ния огромных бюрократических структур и монополистического 
капитала сохранится.

3 Braverman H. Th e future of Russia.
4 Ibid. Р. 18.
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Вероятно, вследствие увлечения социалистическими идеями, 
а также занятием практической деятельностью, связанной с со-
циалистическим рабочим движением, в современной социологии 
Гарри Бравермана часто называют марксистом, однако это не со-
всем верно. Во-первых, сам американский ученый не склонен был 
подчеркивать этот факт и признавался в том, что он даже не до-
читал до конца основной труд К. Маркса “Капитал”. Во-вторых, 
он скорее предпринимал попытки аргументированной критики 
в адрес доминирующего направления академического марксиз-
ма. Одним из направлений критики была распространенная тен-
денция рассматривать классы через призму классового сознания, 
а также традиция описывать проблемы классовой структуры как 
выражение идеологии. В 60-х гг. ХХ в. в научной социологии, как 
известно, усиливаются дебаты о трансформации рабочего класса, 
поднимаются следующие вопросы: становится ли рабочий класс 
классом потребителей, каковы перспективы этой трансформации, 
насколько он становится деполитизированным и исчезающим из 
общественной жизни. Также новую актуальность приобретают во-
просы классового господства, его влияния на изменения характера 
производства. Размышляя об этих проблемах, Браверман в значи-
тельной степени критикует академический марксизм, что сближает 
его с некоторыми сторонниками неомарксизма середины — второй 
половины ХХ в. Часто работы Бравермана воспринимались как по-
литические в большей степени, чем научные, однако, очевидно, что 
в их основе лежит глубокая и обоснованная критика академическо-
го марксизма. К середине ХХ в. можно заметить активизацию дис-
куссии, которая возникает между марксистами и академическими 
социологами в области решения некоторых вопросов, связанных с 
положением прежде всего рабочего класса, в особенности, когда из-
менение характера рабочего класса рассматривается с точки зрения 
культуры. Браверман описывал трансформации, происходящие в 
характере производства в течение последних ста лет, при которых 
рабочие были сведены другими мыслителями к объектам, пешкам 
в чужой интеллектуальной игре, с чем сам автор был категорически 
не согласен. Для американского ученого более близкими были идеи 
возвращения значимого активного рабочего. Он стремится отойти 
от традиции рассматривать характер рабочего класса с точки зрения 
культуры и заменить культурные акценты экономическими, более 
тесно связанными с реалиями жизни рабочих. Браверман указывал 
на тот факт, что марксизм (после Маркса) недостаточно учитывал 
изменившийся характер трудового процесса, произошедший за 
прошедшие сто лет. Автор упрекает последователей Маркса в том, 
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что они не в полной мере проникли в суть изменения производ-
ственных процессов и развития монополистического капитала, а 
также в трансформации профессиональной структуры рабочего 
населения, и соответственно они не смогли обогатить классическую 
марксистскую теорию новыми наблюдениями и выводами. Совре-
менники Бравермана отмечают огромную ценность его творчества, 
поскольку соглашаются с тем, что даже самые последовательные и 
известные сторонники идей Маркса, такие как В.И. Ленин, Антонио 
Грамши и другие действительно не смогли в достаточной мере раз-
вить его идеи, а также учесть при этом влияние фордизма и специ-
фику американского массового производства. 

Интерес Бравермана к проблеме труда и монополистического 
капитала был обусловлен не только личными причинами, опытом 
принадлежности к среде рабочего класса, но также и событиями, 
наблюдаемыми автором в европейских странах и США. Речь идет 
о возрастающей борьбе рабочих в десятилетие, предшествующее 
году выхода в свет его работы “Труд и монопольный капитал” 
(1974). Анализируя произошедшие массовые забастовки в раз-
ных странах Европы, в Германии, Италии, Великобритании, Бель-
гии, как и во всем промышленно развитом мире, американский 
социолог обращает внимание на растущее неприятие рабочими 
сверхурочной работы, иерархии должностей, общего снижения 
квалификации. Самым ярким и показательным событием стала 
всеобщая забастовка, произошедшая во Франции в мае 1968 г., в 
государстве, которое являлось развитым и полностью индустриа-
лизированным. Однако не только в европейских странах молодые 
образованные рабочие бросали вызов основам капиталистическо-
го общества. В 1969–1970 гг. в США также прошли массовые про-
тесты рабочих, в частности это забастовки рабочих предприятия 
Levi Strauss, забастовки на деревообрабатывающих заводах Мис-
сисипи, а также в среде санитарных работников Мемфиса. В этот 
же период значительные забастовки проводили рабочие амери-
канской корпорации General Electric, и около четырехсот тысяч 
рабочих приняли участие в забастовке крупнейшей автомобиль-
ной корпорации General Motors в октябре 1970 г. Происходящие 
события демонстрировали кризис капиталистического разделе-
ния труда, переставшего быть само собой разумеющимся и скры-
тым аспектом жизни рабочего. Браверман производит точный и 
подробный пересмотр производственного процесса в момент его 
очередного острого кризиса, что, безусловно, явилось большим 
вкладом в развитие марксистской теории с учетом современных 
реалий, позволившим продвинуться вперед.
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Современные зарубежные социологи часто возвращаются к 
пересмотру работы американского ученого “Труд и монопольный 
капитал”, отмечая, что анализ Браверманом трансформации трудо-
вой сферы в широком смысле был только частью более масштабной 
проблемы, которую он развивал в отношении структуры рабочего 
класса Америки. Он опирался на новые эмпирические исследования 
профессионального состава, давая оценку структурной эволюции 
рабочего класса США за прошедшие сорок лет. Браверман раскры-
вал текущие проблемы безработицы и неполной занятости, несо-
ответствия права на труд и фактической его реализации. Наряду с 
другими известными американскими и европейскими социологами, 
такими как Райт Чарллз Миллз5, Роберт Блонер6, Андре Горц7, Серж 
Малле8 Гарри Браверман стал активным участником научной дис-
куссии по вопросам трансформации социальной структуры капи-
талистического общества, роли, места и значения рабочего класса, 
проблемы деквалификации труда.

Безусловно, есть некоторые аспекты, сближающие Бравермана 
и Маркса, главным из которых была концентрация внимания, пре-
жде всего, на производственных отношениях. В качестве основной 
проблемы рассматривался не механизм производства, а классовые 
различия, определяющие способ использования этого механизма. 
Американский социолог рассматривает капитализм как систему, в 
которой формируются и доминируют потребности капитала. В дан-
ной системе под воздействием сил конкуренции руководство пред-
приятий и крупных корпораций вынуждено постоянно расширять 
и обновлять свой тщательный контроль над рабочей силой, что 
делает его беспрерывным процессом, при котором капитал пере-
сматривает и совершенствует господство над трудом. Вместе с тем 
автор рассматривает этот период как период монополистического 
капитализма, формирующегося с конца XIX в. и постепенно перехо-
дящего в стадию абсолютного доминирования над рынками и госу-
дарствами благодаря развитию современного менеджмента. Моно-
полистический характер капитала способствовал расширению слоя 
техников, не занятых непосредственно на производстве, с целью 
усиления управленческого контроля над производством. По мне-
нию Бравермана, систематическое управление может быть введено 
только тогда, когда монопольной прибыли будет достаточно для фи-

5 Mills C.W. White collar. N.Y., 1951.
6 Blanner R. Alienation and freedom. Chicago; L., 1964.
7 Gorz A. Farewell to the working class: an essay on post-industrial socialism. Bos-

ton, 1987.
8 Mallet S. Th e new working class. Nottingham, 1975. 
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нансирования исследований в области менеджмента. Американский 
социолог отмечает большую или даже решающую роль системы на-
учного менеджмента, зародившуюся в работах Ф.У. Тейлора. Автор 
указывает на то, что тейлоризм являлся не просто одним из методов 
управления, но определяющей чертой капиталистического трудово-
го процесса. По сравнению с другими теоретиками менеджмента, 
Тейлор “имел дело с основами трудового процесса и контроля над 
ним”9. Для наиболее полного понимания описанных Браверманом 
процессов следует обратить внимание на его представление о гене-
зисе научной системы управления Тейлора. Автор показывает, что 
система тейлоризма сохраняется в качестве основной политики в 
сфере трудовых отношений как капиталистических, так и социа-
листических современных обществ. Он пишет: “Если тейлоризм и 
не существует сегодня как особая школа, то это никоим образом не 
означает того, что его принципы не используются на современном 
предприятии, ибо они легли в основу всей организации труда”10.

 По мнению Бравермана, работодатели всегда стремятся 
установить максимальный контроль над действиями работников, 
именно эта идея получила максимальное развитие в тейлоризме 
или научном менеджменте. Он высоко оценивает значение научного 
менеджмента в формировании современной корпорации, а также 
любых социальных институтов капиталистического общества, ко-
торые непосредственно связаны с рабочими процессами. Сравни-
вая различные школы менеджмента (Мейо, Мюнстенберг) с тейло-
ровской, Браверман называет их новаторскими, однако замечает, 
что они скорее были ориентированы на приспособление работника 
к уже установленному трудовому процессу, заданному инженер-
ной сферой. Именно школа менеджмента Тейлора соответствует 
современной системе капитализма, поэтому заслуживает особо-
го внимания и тщательного изучения. Браверман не соглашается 
с теми точками зрения, согласно которым система менеджмента, 
разработанная Тейлором, устарела, и потому позднее была вытес-
нена другими более прогрессивными школами, динамика развития 
менеджмента говорит об обратном11. При том что американский со-
циолог не был теоретиком менеджмента, он подвергает подробному 
анализу всю работу Тейлора, начиная с описания особенностей его 
биографии, повлиявшей на взгляды и направления научного инте-
реса теоретика. 

9 Braverman H. Labor and monopoly capital… Р. 85.
10 Ibid. Р. 87.
11 Ibid.
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 Американский социолог отмечает, что в числе прочего и 
канцелярский, сервисный секторы экономики оказались не меньше 
подвержены влиянию принципов тейлоризма, также как и произ-
водство. И канцелярский и обслуживающий труд тоже подвержены 
наблюдаемому процессу профессиональной деградации и деква-
лификации, поскольку это основная характеристика капиталисти-
ческой системы производства. Браверман опирался и на свой соб-
ственный опыт офисной работы, приводя конкретные примеры 
работы операторов с компьютерами и информационными данны-
ми, которая мало чем отличалась содержательно от труда рабочих, 
в котором, вопреки ожиданиям, компьютеризированный труд не 
стал более творческим и свободным. Данные, с которыми работали 
операторы, были подготовлены в соответствии с чужой, заданной 
заранее системой, в процессе труда скорость ценилась превыше 
всего, а элемент мастерства был намеренно сведен к минимуму. Ис-
следователь отмечал, что операторы работали с данными, однако, 
работа эта была унизительной, и как высказывались сами сотруд-
ники, их труд практически ничем не отличался от работы на заводе 
за исключением меньшей оплаты.

Что касается автоматизации труда рабочих и распростране-
ния любых технических новшеств, о которых так много стали го-
ворить во второй половине ХХ в., то, по мнению Бравермана, все 
это в первую очередь оказало влияние на снижение общего уровня 
производственной квалификации. В 70–80-х гг. ХХ в. было широко 
распространено мнение о том, что автоматизация и компьютери-
зация труда благотворно повлияют на положение рабочего клас-
са, обогатят привычный рутинный труд. Браверман представляет 
собственную точку зрения (противоречащую взглядам некоторых 
своих современников) о том, что технические инновации в условиях 
капиталистической системы будут всегда использоваться, прежде 
всего, для ужесточения контроля над рабочим процессом, преследуя 
основную цель капитализма — получение большей прибыли. Инте-
ресными являются прогнозы Бравермана о том, насколько разруши-
тельными окажутся в будущем новые компьютерные технологии и 
новые методы управления, которые пришли с ними.

Работа Бравермана “Труд и монопольный капитал: деградация 
труда в ХХ столетии” оказалась значимым событием в сфере со-
циальной науки. Автор активно включился в научную дискуссию о 
деквалификации белых воротничков и развил некоторые идеи тео-
ретиков менеджериального и развитого индустриального общества, 
а точнее поставил их под сомнение. Это была дискуссия о проблеме 
изменения характера индустриального труда и о рабочем классе в 
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условиях развитого индустриального общества. Основным тезисом 
было утверждение о неизбежной деградации промышленного труда, 
о снижении уровня квалификации рабочих, о нивелировании этой 
квалификации, что получило широкое освещение в работах Гарри 
Бравермана. Рабочий класс для него был основным предметом на-
учного интереса, которому были посвящены и другие работы, в ос-
новном статьи (“Работа и безработица”, “Создание рабочего класса 
США” и др.)12.

Браверман пересмотрел основные положения одного из из-
вестных теоретиков развитого индустриального общества Роберта 
Блонера, также принявшего участие в дискуссии о новом рабочем 
классе, по мнению которого именно технология влияет на экономи-
ческие и инженерные ресурсы, а также на тип, специфику, уровень 
квалификации рабочей силы. Основные положения критического 
характера в адрес концепции Блонера были направлены на его ут-
верждения о том, что автоматизация ведет к интеграции рабочего 
с предприятием, его ценностями и целями. Блонер был одним из 
представителей так называемой теории “нового среднего класса”, 
формирующегося из новых рабочих, которую опровергал Бравер-
ман. На основе этого опровержения была сформирована концепция, 
получившая в социологической литературе широко распростра-
ненное название “тезис Бравермана”, который привлек внимание 
многих обществоведов и активно обсуждался. Идеи, высказанные 
американским социологом в его работе “Труд и монопольный ка-
питал” в 1980-х гг. захватили читателей настолько сильно, что по-
явился даже термин “бравермания” для обозначения тех, кто горячо 
поддерживал эти идеи. 

Если постараться свести основную идею главного труда Бравер-
мана к одной фразе, то ее можно сформулировать так — при капита-
лизме существует общая тенденция к деградации труда. В процессе 
генезиса капитализма происходят следующие изменения. В первые 
годы формирования капиталистического порядка преобладали 
квалифицированные рабочие, но с течением времени они были за-
менены неквалифицированными, теми, кто оказался обречен на 
унизительный, мало уважаемый труд. Браверман описывает, как 
происходит процесс деградации труда рабочего. Изначально уме-
ние или профессионализм рабочего были основаны на ремесленном 
мастерстве. В процессе превращения производства в коллективный 
процесс разрушается и традиционное понятие мастерства. Изменя-

12 Braverman H. Work and unemployment // Monthly Review. 1975. Vol. 27. N 2. 
P. 18–31; Idem. Th e making of the US working class // Monthly Review. 1994. Vol. 46. 
N 6. P. 14–35.
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ется общее представление о мастерстве в новых условиях, в которых 
оно теперь понимается как специфическая сноровка, навык произ-
водить ограниченные повторяющиеся операции, умение начинает 
пониматься как скорость осуществления этих операций. То же са-
мое относится и к офисной работе, которая также изначально была 
более квалифицированной профессией, благодаря новым необхо-
димым навыкам. Новые возникающие навыки, по мнению Бравер-
мана, с неизбежной тенденцией подчинялись власти руководства, 
капитал детерминировал этот процесс, преследуя свою постоян-
ную цель — получение наибольшей прибыли, превращая работу 
в скучную и рутинную. Очевидно, что в процессе развития капи-
талистического способа производства деградирует само понятие 
мастерства, как и труд в целом. Учитывая происходящие процессы 
деградации, Брейверман дает оценку структурным трансформаци-
ям общества, указывая на то, что научно некорректно говорить о 
появлении “нового рабочего класса” как “нового среднего класса”. 
Тем самым он подвергает критике развивающиеся теории “нового 
среднего класса”, согласно которым речь идет о рабочих автома-
тизированной промышленности, которые превращаются в новый 
средний класс, поскольку они больше интегрированы в компанию, 
разделяют ее цели и ценности, а также отличаются минимальной 
агрессивностью и наименьшим уровнем отчуждения. По мнению 
Бравермана, можно наблюдать снижение квалифицированных 
требований к работе служащих. Вместе с тем отмечается отрыв ра-
бочих от реального участия в принятии решений на производстве 
и максимальное снижение для них возможности контроля над их 
собственным трудовым процессом. Все это указывает на то, что в 
сложившейся ситуации уместнее говорить о пролетаризации обще-
ства и структурных трансформациях внутри категории рабочего 
класса. Что касается роли современной системы менеджмента, то 
изменения наблюдаются скорее в стиле управления, и в действи-
тельности никак не влияют на вовлечение в эти процессы самого 
рабочего, разве что менеджеры стараются создать иллюзию участия 
трудящихся в принятии решений и контроле трудового процесса.

Браверман в известной степени развил теорию отчуждения 
К. Маркса, дополнил ее с учетом современного этапа развития ка-
питализма. Если по Марксу отчуждение представляет вневремен-
ное качество, относится к общему состоянию, характеризующему 
капитализм, то в соответствии с представлениями американского 
социолога, отчуждение или деградация труда является процессом, 
создаваемым и воспроизводимым системой капиталистического 
менеджмента.
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Автоматизация производства, по мнению Бравермана, никак 
не способствует обогащению или усложнению труда рабочих и слу-
жащих. Наоборот, наблюдаются обратные процессы, при которых 
рабочий класс только проигрывает, поскольку он теряет контроль 
над собственным трудовым процессом и все больше попадает в за-
висимость от увеличивающейся власти менеджеров и инженеров. 
Браверман подвергает тщательному анализу происходящие про-
цессы деградации труда. Он указывает на то, что умение рабочих 
снижается как в абсолютном смысле, под которым понимается тра-
диционное ремесленное умение, так и в относительном. Браверман 
пишет: «Чем больше необходимо знать рабочему для того, чтобы 
сохранять в труде свое человеческое достоинство, тем меньше он 
знает. Это то самое расхождение, которое скрывается за понятием 
“средняя квалификация”»13.

Есть еще один важный аспект в исследованиях американского 
социолога. Браверман указывает на необходимость учета универ-
сального рынка, в который превращается все общество в условиях 
монополистического капитализма, рынка, где все обращается в то-
вар. В тот период времени, когда большая часть населения Америки 
жила на фермах и в маленьких городах, производство товаров но-
сило ограниченный характер. Материальные нужды в большей сте-
пени удовлетворялись в рамках внутреннего домашнего хозяйства. 
Однако растущая урбанизация кардинально изменила ситуацию. 
Браверман подробно анализирует происходящие трансформации. 
Усиливающаяся урбанизация уничтожает прежние условия жизни 
людей. Он пишет: “Город замыкает круг вокруг рабочего и ферме-
ра, изгнанных со своей земли, не позволяя им обеспечивать себя 
за счет производства продовольствия для себя дома... Социальное 
давление стиля, моды, рекламы, образовательного процесса [наряду 
с] падением профессиональных навыков [творчества] стимулируют 
стремление каждого члена семьи получать независимый доход, ибо 
статус теперь определяется не умением делать многие вещи, а воз-
можностью приобретать их... Функция семьи как кооперативного 
предприятия, работающего над воспроизводством определенно-
го образа жизни, тем самым, окончательно теряет смысл”14. Таким 
образом современный монополистический капитализм оказывает 
большое влияние на трансформацию семьи и семейных отношений. 
По мнению Бравермана, наблюдается упадок семьи, который сопро-
вождается исчезновением прежних внутриобщинных социальных 

13 Цит. по: Полякова Н.Л. ХХ век в социологических теориях общества. М., 
2004. С. 264.

14 Braverman H. Labor and monopoly capital… Р. 276–277.
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обязанностей, таких как забота о детях, пожилых, больных. Эти 
функции заботы все больше институционализируются, превраща-
ясь в особые обслуживающие отрасли, которые также подчиняются 
закону капитала и направлены в первую очередь на принесение при-
были своим владельцам. Изменения в сфере института семьи ведут 
к возрастающей атомизации в обществе и связанным с ней про-
блемам, таким как нарушение возможностей социальной адапта-
ции, росту преступлений и другим. В свою очередь это способствует 
ужесточению институционных требований, увеличению количества 
тюрем, приютов, различных специальных социальных служб. 

В современных капиталистических условиях увеличивается за-
висимость работающего населения от товаров, все больше растет 
разделение труда и специализация, учитывая это, людям труднее 
становится удовлетворить многие свои потребности. Браверман 
отмечает, что все члены капиталистического общества плотно опу-
таны сетью потребительских товаров и услуг, из которой достаточ-
но сложно выбраться. “Эта ситуация усугубляется атрофией ком-
петентности, которая наблюдается не только в производственной 
сфере... Нет нужды говорить о недостатках этой урбанистической 
цивилизации и о связанных с нею бедах. Нас больше интересует 
другая сторона универсального рынка с его бесчеловечными аспек-
тами, которая затрагивает большую часть населения и заключается 
в деградации труда”15. Браверман рассматривает универсальный 
рынок и деградацию труда в качестве взаимосвязанных феноменов, 
обеспечивающих воспроизводство рабочими прибыли и в процес-
се производства, и в процессе потребления. Что касается видимых 
путей решения проблемы и выхода из сложившейся ситуации, то 
здесь американский социолог не считает возможной революцион-
ную трансформацию общества, он полагает, что налицо абсолютное 
господство капитала над трудом.

Наблюдения Бравермана за процессами автоматизации произ-
водства, деградации труда, уменьшения различий между конторой 
и цехом, позволяют ему сделать вывод об очевидном расширении 
рабочего класса за счет рабочих сферы обслуживания. Американ-
ский социолог утверждает, что тенденции в развитии труда, такие 
как широкая распространенность однородности условий труда, об-
щее снижение квалификации, усиление управленческого контроля 
над трудом, приводят к пролетаризации широких трудовых масс, в 
том значении, которое было описано Марксом, а также к снижению 
уровня революционности рабочего класса. 

15 Braverman H. Labor and monopoly capital… Р. 281.
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Многие современники Бравермана подвергли строгой критике 
его идеи деградации труда, решающей роли тейлоризма, развития 
монополистического капитала, роли рабочего класса. Нам не хоте-
лось бы останавливаться подробно на этой критике в рамках данной 
статьи. Отметим только один аспект критики, который прозвучал 
со стороны феминистских социологов. Одной из претензий стало 
указание на то, что Браверман сводит весь рабочий класс исклю-
чительно к мужчинам, которые заняты на производстве. Второй 
аргумент касался обвинения американского социолога в недоста-
точном внимании проблеме угнетения женщин рабочего класса. 
Только один аспект этой проблемы был упомянут Браверманом и 
касался он женской безработицы. Автор признает, что женщины 
составляют идеальную резервную армию труда для массовых про-
фессий. Остальные проблемы зависимого положения женщины в 
семье и обществе остались без должного внимания в творчестве 
американского социолога, как считают феминистские теоретики. 
Однако следует отметить, что Браверман все-таки старается дать 
расширенный анализ изменяющейся природы семьи. Возможно и 
неправомерно обвинять его в игнорировании проблемы угнетения 
женщин, скорее всего автору не удалось представить убедительных 
объяснений трансформации семьи как социального института, а 
также его влияния на промышленный трудовой процесс.

В действительности одна из глав знаменитой книги Браверма-
на, которая называется “Универсальный рынок”, содержит описа-
ние изменения семьи в условиях монополистического капитализма. 
Автор замечает, что при капитализме рынок все больше преобла-
дает во всех аспектах жизни людей. В докапиталистических об-
ществах семья выполняла функции производства, потребления. 
В капиталистических условиях семья стала утрачивать эти роли и 
становиться в большей степени ослабленным местом потребления. 
Женщины лишились своей традиционной прежней роли произ-
водителя в домашнем хозяйстве, теперь они производят потреби-
тельские стоимости на работе, находясь под воздействием капита-
ла. В данном случае как раз большое значение имеет проведенный 
американским социологом анализ положения женщин в резервной 
армии труда. 

Возможно, Браверман несколько идеализирует докапитали-
стическую семью и преувеличивает перспективы трансформации 
семьи как социального института в условиях капитализма, что уже 
встречалось в истории социальной мысли у марксистов начиная 
с XIX в. Одним из предположений последователей марксизма был 
прогноз распада семей рабочего класса, наступающего под влия-
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нием процессов урбанизации и промышленного роста. Однако эти 
прогнозы не оправдались в течение всего ХХ в. Конечно, мы наблю-
даем тенденцию сокращения размеров семьи и уменьшения объема 
домашней работы, увеличения количества разводов, широкого рас-
пространения альтернативного образа жизни, тем не менее, семья 
как социальный институт продолжает существовать и в условиях 
современного капитализма. 

Гарри Браверман внес большой вклад в разработку важнейших 
вопросов, касающихся структурных трансформаций американского 
общества. Изменения в сфере труда, высокий уровень отчуждения 
и неудовлетворенности трудом актуализируют вопрос о том, явля-
ются ли данные изменения присущими капитализму в силу самой 
его природы и поэтому нередуцируемыми, или они являются про-
дуктом техники, организации труда, культурно-политических из-
менений в сфере ценностей и идеологии, и соответственно поэтому 
могут быть подвержены управлению, исправлению и изменению. 
В своей работе “Труд и монопольный капитал” Г. Браверман отве-
чает на этот вопрос: “Мы имеем дело с фундаментальными чертами 
капиталистического общества, и это означает, что, несмотря на не-
которые улучшения, предпринимаемые корпорациями, структура 
и функционирование капитализма практически полностью предо-
пределяют современный процесс труда”16.

Современные технологии, по мнению Г. Бравермана, не столько 
обогащают труд, сколько способствуют поляризации квалификаци-
онных групп. Большинство “синих” и “белых” воротничков подвер-
гаются деквалификации (знаменитый “deskilling thesis”) и все более 
подпадают под власть монополистического капитала. Особенно это 
касается возрастающей армии клерков. Классовое структурирова-
ние, таким образом, является здесь “первой производной” инду-
стриального и постиндустриального разделения труда. Основной 
тенденцией изменения современной системы социальной страти-
фикации, по Браверману, является изменение положения рабочего 
класса в этой системе, снижение уровня революционности и рост 
его инкорпорированности в общую систему капиталистического 
общества.
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КИНО КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА

Т.С. Мартыненко, канд. социол. наук, доц. кафедры современной социоло-
гии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, МГУ, Ленинские 
горы, 1, стр. 33, Москва, Российская Федерация, 119234*

В статье рассматривается кинематограф как предмет социологического 
анализа. Представлены подходы к концептуализации термина “кинемато-
граф”, выявляется их специфика. Кинематограф рассматривается в качестве 
вида искусства, средства массовой информации и коммуникации, социального 
института и индустрии экономики. Выделяются функции и роль кинемато-
графа в обществе. 

Особое внимание в статье уделяется особенностям современного кине-
матографа, среди которых выделяются три основные — глобализация кине-
матографа, изменение модели производства кино и сериализация кинемато-
графа. В контексте анализа глобализации кинематографа рассматриваются 
особенности производства и потребления кино. Выделяются позитивные и 
негативные социальные последствия процесса глобализации в сфере кинемато-
графа. Подчеркивается, что особую роль в эпоху глобализации приобретает 
государство, которое способно регулировать и контролировать процесс рас-
пространения кинопродукции. Анализируется неравенство в сфере кинопро-
изводства.

В статье представлены характеристики современной модели кинопро-
изводства, связанные с высоким уровнем конкуренции в сфере киноиндустрии, 
а также контролем в области защиты прав на интеллектуальную собствен-
ность. Как следствие, в современном кинематографе часто встречается рас-
ширение сюжетных линий и создание ремейков, приквелов, сиквелов и кроссо-
веров. Описываются причины этого процесса, такие как коммерциализация, 
нежелание идти на риск, ориентация на массового потребителя и другие. В ка-
честве третьей значимой черты современного кинематографа рассматрива-
ется сериализация. Анализируются социально-психологические, философские 
трактовки этого процесса. Представлена история сериализации, ее основные 
этапы и их характеристики. В заключении на основе проведенного анализа 
делается вывод о потенциальных траекториях развития современного кине-
матографа. 

Ключевые слова: кинематограф, социология кино, кинематографический 
процесс, глобализация, сериализация, кинопроизводство, кинопотребление.
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CINEMA AS A SUBJECT OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS: 
FEATURES OF MODERN CINEMATOGRAPHY

Martynenko Tatiana S., PhD in Sociological Science, Associate Professor, 
Department of Modern Sociology, Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State 
University, Leninsky Gory, 1-33, Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: 
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Th e article analyzes cinema as a subject of sociological analysis. Approaches to 
the conceptualization of the term “cinema” are considered, their specifi city is revealed. 
Cinematography is presented as an art form, mass media and communication, a social 
institution, and an industry of the economy. Th e functions and role of cinema in society 
are highlighted.

Particular attention is paid to the features of modern cinematography, among 
which there are three main ones — the globalization of cinematography, the change in 
the model of fi lm production and the serialization of cinematography. Th e positive and 
negative social consequences of the process of globalization in the fi eld of cinema are 
highlighted. It is emphasized that the state, which can regulate and control the process 
of distribution of fi lm products, acquires a special role in the era of globalization. Th e 
inequality in the fi eld of fi lm production is analyzed.

Th e article presents the characteristics of the modern fi lm production model as-
sociated with a high level of competition in the fi lm industry, as well as control in the 
fi eld of protection of intellectual property rights. In modern cinema, it is common to 
expand storylines and create prequels, sequels, and crossovers. Th e reasons for this pro-
cess are described, such as commercialization, unwillingness to take risks, focus on the 
mass consumer, and others. Serialization is considered as the third signifi cant feature of 
modern cinema. Th e history of serialization, its main stages and their characteristics are 
presented. In conclusion, potential trajectories for the development of modern cinema 
are presented.

Key words: cinematography, sociology of cinema, cinematic process, globalization, 
serialization, fi lm production, fi lm consumption.

История кинематографа сегодня насчитывает более сотни лет. 
И хотя кино представляет собой один из самых молодых видов ис-
кусства, оно по-прежнему является самым популярным и широко 
распространенным. Жизнь современного человека сложно пред-
ставить без кино. Старшее поколение привыкло пересматривать на 
Новый год “Иронию судьбы”, для молодежи совместный просмотр 
фильмов в кинотеатре или дистанционном формате является при-
вычным способом проведения досуга, поход в кино с родителями 
для детей представляет собой не только возможность провести вре-
мя вместе, но и посмотреть долгожданную премьеру, насладиться 
художественными приемами и спецэффектами. Кино заставляет 
нас смеяться, плакать, сочувствовать. Кино отражает нашу жизнь 
и одновременно меняет ее. Эти изменения могут быть незначитель-
ными, как, например, повсеместное распространение стрижки “как 
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у Рэйчел” из сериала “Друзья”1, а могут и нести за собой серьезные 
социальные реформы, что произошло после выхода фильма “Пара-
зиты”, когда власти Южной Кореи начали масштабное финансиро-
вание программы ремонта небольших квартир, расположенных в 
подвалах домов2. Социология уделяет значительное внимание ки-
нематографу фактически с момента его изобретения, поскольку это 
позволяет выявить характеристики общества, отношение населения 
к отдельным социальным проблемам и явлениям, а также характе-
ристики конкретных социальных групп и общностей. Целью данной 
статьи является выявление и анализ особенностей современного 
кинематографа. Работа базируется на комплексе общенаучных и 
специальных методов, ключевыми из которых являются сравни-
тельно-исторический и генетический анализ. Прежде чем перейти 
к рассмотрению современного кинематографа, необходимо обозна-
чить основные подходы к трактовке термина, а также подчеркнуть 
роль кинематографа в обществе.

Кинематограф: основные значения 
и подходы к концептуализации
На протяжении ХХ в. кинематограф пережил ряд преобразо-

ваний, связанных с изменением технологий производства, распро-
странения и потребления кинопродукции, и успешно к ним адап-
тировался. Кинематограф является предметом изучения не только 
социологии, но широкого спектра таких дисциплин, как философия, 
экономика, история, политология, социальная психология, психо-
логия и многих других. Соответственно, в зависимости от выбран-
ной перспективы меняется и значение термина. В самом широком 
смысле кинематограф можно определить как “отрасль культуры и 
промышленности, осуществляющую производство фильмов и по-
каз их зрителю; наиболее массовый вид искусства, важное средство 
политической и научной пропаганды”3.

Поскольку термин “кинематограф” имеет несколько значений, 
то может рассматриваться, как минимум, в следующих: кино как 
вид искусства, средство массовой информации и коммуникации, 
индустрия (сфера экономики) и социальный институт.

1 Roche E. Jennifer Aniston’s a cut above for 11 million women // Express. 2010.26.05. 
URL: https://www.express.co.uk/news/uk/177204/Jennifer-Aniston-s-a-cut-above-for-
11-million-women (accessed: 14.01.2023).

2 Sharf Z. Aft er historic ‘Parasite’ run, South Korea vows to improve semi-basement 
apartments // IndieWire. 2020.24.02. URL: https://www.indiewire.com/2020/02/parasite-
south-korea-improve-semi-basement-apartments-1202213182/ (accessed: 14.01.2023).

3 Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. М., 2003. 
С. 255.
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Кинематограф как вид искусства представляет собой “вид ху-
дожественного творчества, основанный на различных технических 
способах записи и воспроизведения изображения в движении, как 
правило, в сопровождении звука”4. Как отмечает В.А. Монастыр-
ский, “кино — искусство синтетическое, пространственно-вре-
менное, звукозрительное, объединяющее на технической основе 
в одно качественно новое художественное целое выразительные 
возможности многих искусств”5. В определении С.С. Васильева 
“кинематограф — это многообразное явление, объединяющее в 
себе следующие составляющие: сами картины как продукт кинот-
ворчества; кинопроизводство; кинопрокат и сеть кинозрелищных 
предприятий , существовавших достаточно автономно; кинотеорию, 
включающую в себя кинопедагогику, историю и эстетику кино, а 
также кинокритику”6. 

Кино входит в семейство традиционных видов искусства таких, 
как литература, музыка, изобразительное искусство и театр. Кине-
матограф занимает особое место среди других видов искусства, хотя 
в сравнении с, например, изобразительным искусством является 
более молодым. Это место определяется художественной природой 
кинематографа, поскольку он не только объединяет в себе вырази-
тельные возможности других видов искусства (например, театра, 
живописи и др.), но и представлен в различных пространственно-
временных измерениях. В то же время кинематограф относится к 
семейству техногенных искусств, которое включает фотографию, 
собственно кино, телевидение и цифровое искусство7. 

Кино как средство массовой информации и коммуникации пред-
ставляет собой инструмент воздействия на общество, обладающий 
такими характеристиками, как массовость, техническая опосредо-
ванность и многоканальность, и выполняет ряд значимых функций. 
Один из наиболее известных теоретиков социологии коммуникации 
середины ХХ в. Г. Лассуэлл выделял три наиболее значимые функции 
любой коммуникации (включая массовую) по отношению к социаль-
ному целому: во-первых, “наблюдение за окружающей средой”, во-
вторых, “выявление корреляции между отдельными частями обще-

4 Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999. URL: 
https://kartaslov.ru/значение-слова/киноискусство

5 Монастырский В.А. Кино как вид искусства // Вестник Тамбовского универ-
ситета. Серия: Гуманитарные науки. 2001. № 3–2 (23). С. 79–82.

6 Васильев С.С. Отечественный кинематограф на рубеже эпох: история кризи-
са. 1986–1996 гг. (на примере Краснодарского края): Автореф. дисс. ... к.и.н. Крас-
нодар, 2003. С. 3.

7 Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск, 2008. 
С. 12. URL: https://www.aup.com.ua/ml/conf/9.pdf 
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ства при реагировании на окружающую среду”, в-третьих, “передача 
социального наследия от одного поколения другому”8. По мнению 
М.И. Жабского, кинематограф сегодня представляет собой специфи-
ческое средство коммуникации, воздействующее на все ее уровни: от 
массовой коммуникации до автокоммуникации9. 

Кино представляет собой также и индустрию экономики. На 
современном этапе развития общества культура все чаще коммер-
циализируется. Фактически с момента своего появления кинема-
тограф представлял собой коммерческий проект, задачей которого 
было приносить прибыль. Несмотря на то что в современной России 
доля киноиндустрии в экономике довольно мала, кино обеспечива-
ет рабочие места большому количеству людей разных профессий: 
от актеров до кассиров кинотеатров. Кассовые сборы некоторых 
фильмов достигают очень высокой отметки: так, по данным серви-
са Кинопоиск, фильм “Аватар” режиссера Джеймса Кэмерона со-
брал 3 млрд рублей кассовых сборов только в российском прокате10. 
 Более того, эти рубежи периодически преодолеваются: так, отече-
ственный фильм “Чебурашка” Дмитрия Дьяченко в январе 2023 г. 
уже побил этот рекорд11.

Наконец, рассмотрим кино как социальный институт. Соци-
альные институты являются важнейшими элементами структуры 
общества, которые обеспечивают ее устойчивость, преемственность 
и последовательность. Н.Г. Осипова пишет о роли социальных ин-
ститутов следующее: “Устойчивость связей и отношений  в рамках 
социальной структуры общества, организация общественной жиз-
ни в целом осуществляется с помощью социальных институтов — 
специфических образований , воплощающих относительно устойчи-
вые типы и формы социальной практики”12. 

М.И. Жабский подчеркивает, что “кино как институт пред-
ставляет собой социальное образование, в пространстве которого 
люди коммуницируют с помощью специфического художествен-
ного языка, удовлетворяя свои эмоционально-познавательные и 

8 Lasswell H.D. The structure and function of communication in society  // 
Schramm W., Roberts D.F. Th e Process and Eff ects of Mass Communication. Urbana, 
1971. P. 84–99. URL: http://sipa.jlu.edu.cn/__local/E/39/71/4CE63D3C04A10B5795F01
08EBE6_A7BC17AA_34AAE.pdf (accessed: 27.12.2022). P. 217.

9 Жабский М.С. Кинематограф — зеркало или молот? М., 2010. С. 299–422.
10 Аватар (2009) // Кинопоиск. URL: https://www.kinopoisk.ru/fi lm/251733/ (дата 

обращения: 27.12.2022). 
11 “Чебурашка” обошел “Аватар” и стал самым кассовым фильмом в истории 

российского проката // Коммерсантъ. 2023.13.01. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5771561 (дата обращения: 14.01.2023).

12 Осипова Н.Г. Эволюция социальных институтов семьи, родства и брака в 
контексте гендерного неравенства // Образование и право. 2020. № 6. С. 114.
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иные потребности”13. Важнейшим элементом этого института яв-
ляется фильм, ключевым звеном, по мнению М.И. Жабского, — 
кино театр14, что, на наш взгляд, весьма спорно с учетом широкого 
распространения различного рода дистанционных платформ для 
просмотра фильмов.

Кино как социальный институт представляет собой совокуп-
ность определенных правил, норм, ценностей, организаций и соот-
ветствующую систему статусов и ролей, выполняющих значимые 
для общества функции. Регулируют кинематограф в нашей стране, 
например, Министерство культуры РФ и другие учреждения, кон-
тролирующие деятельность многочисленных киностудий, фестива-
лей, киногильдий и т.д.

Социологические характеристики кинематографа: 
функции, участники и измерения производства 
и потребления кино
Социологи изучают кинематограф с различных точек зрения15. 

С одной стороны, для социологов важно, как отражаются в кино 
отдельные социальные процессы, явления и проблемы. Кино по-
зволяет переступать границы реальности и более широко смотреть 
на повседневность. Как подчеркивает М.С. Мкртычева, в этом отно-
шении фантастический кинематограф может стать дополнительным 
инструментом познания проблем различных эпох16. Кино позволяет 
фиксировать, как меняется восприятие таких острых проблем, как, 
например, социальное неравенство17. С другой стороны, кино об-
ладает “трансформативным потенциалом” и способно оказывать 
влияние на ценности, нормы и культуру18.

Важнейшими социологическими характеристиками кинема-
тографа являются, во-первых, социальные функции, которые вы-
полняет кинематограф, во-вторых, специфика участников процесса 
производства и потребления кинематографа, в-третьих, способы 

13 Жабский М.С. Указ. соч. С. 23.
14 Там же. С. 24.
15 См. подробнее: Осипова Н.Г. Кино // Эффективная коммуникация: история, 

теория, практика. Словарь-справочник. М., 2005. С. 718–720.
16 Мкртычева М.С. Кино как предмет социологического изучения: возможно-

сти и перспективы // Теория и практика общественного развития. 2012. № 12. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kino-kak-predmet-sotsiologicheskogo-izucheniya-
vozmozhnosti-i-perspektivy (дата обращения: 12.01.2023). 

17 Мартыненко Т.С. Образ социального неравенства в антиутопиях начала 
XXI в. // Кино и капитал. Материалы VI Международной научной конференции 
Центра исследований экономической культуры СПбГУ. СПб., 2017. С. 84–85.

18 См. подробнее: Кашани Т. Фильмы, которые меняют жизнь. Конструктив-
ная трансформация в кино. Харьков, 2018. 
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оценки продуктов кинопроизводства, и, в-четвертых, характеристи-
ки киноаудитории и ее предпочтения. Рассмотрим каждый элемент 
подробнее, проследив их эволюцию в социологическом дискурсе.

Ключевой характеристикой являются социальные функции, 
тем не менее существуют различные взгляды на то, какие функции 
являются для кинематографа определяющими. Даже одни и те же 
исследователи предлагают различные функциональные наборы. 
Например, М.И. Жабский выделяет следующие группы функций. 
Во-первых, он выделяет эстетическую, социализирующую функ-
ции, функцию закрепления и развития системы общественных 
отношений и коммерческую функцию19. Во-вторых, подчеркива-
ются эвристическая функция, коммуникативная, познавательная, 
эстетическая, воспитательная и развлекательная функции20. Если 
попытаться обобщить функции кинематографа, которые припи-
сывают ему различные исследователи21, то можно отметить, что, 
во-первых, кино как социальный институт выполняет все универ-
сальные функции, присущие социальным институтам. К таким 
функциям относят функцию определения, закрепления и воспро-
изводства связей и отношений, регулятивную функцию, интегра-
тивную функцию, коммуникативную функцию и транслирующую 
функцию22. Во-вторых, специфические функции — познавательную, 
эстетическую, адаптационную, развлекательную и другие функции.

Поскольку кино является и средством массовой информации и 
коммуникации, то ему свойственны также некоторые другие функ-
ции и дисфункции. Так, по мнению известных зарубежных социоло-
гов П. Лазарсфельда и Р. Мертона, средства массовой коммуникации 
выполняют следующие функции: статусообразующую функцию, 
функцию закрепления социальных норм и обладают “наркотизи-
рующей” дисфункцией23.

Кино как социальный институт включает в себя разнообраз-
ные социальные позиции, играющие различную роль в процессе 

19 Жабский М.И. Глобализм и функции кино в обществе // Вестник Российско-
го фонда фундаментальных исследований. 2005. № 4 (42). С. 47.

20 Жабский М.И. Вестернизация кинематографа: опыт и уроки истории // Со-
циологические исследования. 1996. № 2. С. 27. 

21 См., например: Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения че-
ловека. М., 2018; Жижек С. Киногид извращенца. Кино, философия, идеология: 
Сборник эссе. Екатеринбург, 2014; Кашани Т. Указ. соч.

22 Осипова Н.Г. Современная социологическая теория. М., 2020. Ч. 2. С. 50.
23 См. подробнее: Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, мас-

совые вкусы и организованное социальное действие // Назаров М. Массовая ком-
муникация в современном мире: методология анализа и практика исследования. 
М., 2004. С. 139–147.
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производства, распространения и потребления фильмов. В этом 
контексте важно выделить основных участников этих процессов. 
Как отмечает М.И. Жабский, “исторически самыми первыми участ-
никами кинематографического процесса были создатель фильма и 
зритель”24. Тем не менее уже в самом начале своего пути кинемато-
граф представлял собой коммерческий продукт, а потому в качестве 
еще одного участника мы можем обозначить рынок.

Очевидно, что в процессе институционализации расширялся 
и список участников процесса кинопроизводства. В отечественной 
науке интересной представляется типология А.В. Федюка, который 
предложил разделить участников процесса кинопроизводства на 
три большие группы25. Во-первых, “креативные участники”, к кото-
рым относятся все те, кто непосредственно задействованы в процес-
се создания произведений кино, например режиссеры, сценаристы, 
актеры, гримеры и др. Во-вторых, “коммерческие акторы”, т.е. все те, 
кто связан с процессом финансирования и продвижения кинемато-
графа. К ним могут относиться спонсоры, бизнес-структуры, кино-
театры и интернет-платформы, чья деятельность связана с распро-
странением кинопродукции. В-третьих, “политико-идеологические 
участники”, к которым относятся все те, кто регулирует, контроли-
рует и цензурирует процесс кинопроизводства и распространения 
кинопродукции. К ним могут относиться органы государственной 
власти, общественные фонды, некоммерческие организации и дру-
гие лица, которые имеют право регулировать эту сферу. Также сюда 
относят кинокритиков и кинозрителей, которые высказывают свое 
мнение о фильмах и других кинопродуктах.

Поскольку отдельный фильм представляет собой целостность, 
то социологи М.И. Жабский, К.А. Тарасов и Ю.У. Фохт-Бабушкин 
выделяют четыре измерения кино26. Во-первых, подчеркивается 
художественно-эстетическая ценность. Фильм в этом контексте 
рассматривается как художественное явление, которое необходи-
мо оценивать с точки зрения профессионального уровня (исполь-
зование выразительных средств, художественные особенности и 
подобное). Во-вторых, социологи обращают внимание на социаль-
ную (или зрительскую) ценность фильма. Чтобы оценить это из-
мерение фильма исследователи изучают посещение кинотеатров, 

24 Жабский М.И. К вопросу о рынке в кино // Вестник ВГИК. 2016. № 3 (29). 
С. 128.

25 Федюк А.В. Советская система кинопроизводства и кинопроката в 1920-е — 
1930-е гг.: Автореф. дисс. ... к.и.н. Новосибирск, 2009. С. 14.

26 Жабский М.И., Тарасов К.А., Фохт-Бабушкин Ю.У. Кино в современном 
обществе: функции — воздействие — востребованность. М., 2000. С. 24–25.
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жанровые предпочтения зрителей и др. В-третьих, идеологическая 
ценность произведения киноискусства. Любой фильм несет в себе 
эксплицитно и имплицитно определенные ценностные установки, 
демонстрирует границы нормы. Последнее, четвертое, измерение 
фильма — это его коммерческая ценность, которое включает, пре-
жде всего, доходы от распространения кинопродукции и соотноше-
ние бюджета к кассовым сборам.

Несомненно, это только некоторые социологические характе-
ристики кинематографа. Помимо указанных социологи обращают 
внимание на особенности посещения кинотеатров, предпочтения 
зрителей, их социально-демографические характеристики, пред-
ставленность женских и мужских образов в кино, их специфику, а 
также анализируют то, как кино отражает социальные проблемы и 
влияет на их решение.

Особенности современного кинематографа
В начале ХХI в. кинематограф также приобретает новые черты 

и характеристики. Меняются и способ производства, и особенно-
сти потребления и распространения кинопродукции. Появление, 
например, стриминговых платформ (таких, как Netfl ix, Amazon 
Prime, Кинопоиск HD, Иви и др.) способствовало переходу от про-
смотра отдельных серий к выходу сразу целых сезонов. Количе-
ство часов выпускаемой кинопродукции увеличивается с огромной 
скоростью, в том числе это связано с тем, что сегодня технологи-
ческий прогресс позволяет даже обычные смартфоны оснащать 
качественными камерами и приложениями для обработки видео. 
Тем не менее если постараться обозначить наиболее значимые или 
ключевые особенности кинематографа начала XXI в., то следует 
выделить, во-первых, глобализацию кинематографа, во-вторых, 
изменение модели производства кино, в-третьих, сериализацию 
кинематографа.

Глобализация кинематографа представляет собой явление, в ко-
тором процессы производства, распространения и потребления ки-
нопродукции начинают приобретать глобальный характер. Факти-
чески каждый аспект кинематографа сегодня подвергается процессу 
глобализации. Значительное влияние на этот процесс оказывают 
крупные корпорации, стремящиеся извлечь прибыль на глобальном 
рынке, а также попытки повсеместно распространить западные цен-
ности, что на протяжении долгого времени обеспечивало интерес к 
продукции крупных западных компаний.

Процесс производства кинопродукции сегодня характеризу-
ется глобальным разделением труда. С одной стороны, большое 
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количество фильмов создается обширными и многонациональны-
ми командами актеров, режиссеров, сценаристов и др. Кроме того, 
большое количество задач отдается на аутсорсинг, в том числе и 
креативных, поскольку с увеличением числа производимой кино-
продукции в этот процесс вовлекается все больше людей. Развитие 
транспортных средств, значительные бюджеты современных ки-
нофильмов, а также риски, связанные с трудно прогнозируемым 
спросом на кино, приводят к тому, что фильмы снимают сразу в не-
скольких странах мира. С другой стороны, возникают специализа-
ции отдельных стран, которые предлагают зрителю специфические 
сюжеты, героев и форматы. В качестве примера можно привести все 
более набирающие популярность у глобального зрителя азиатские 
дорамы (встречаются и корейские, и японские, и многие другие) или 
турецкие сериалы, которые смогли погрузить различные регионы 
планеты в особенности собственной культуры.

Глобализация кинематографа, с одной стороны, имеет и свои 
положительные черты, например возможности культурного и про-
фессионального обмена. Благодаря этому процессу широко распро-
страняются технические достижения, новые приемы съемки и темы. 
С другой стороны, отношения между глобализацией и кинемато-
графом не так однозначны, поскольку современное кино не только 
является результатом глобализации, но и одним из ее факторов. Как 
пишет российский социолог И.И. Подойницына: “…кино — сим-
вол и атрибут, а также проводник глобализации”27. Особое влияние 
кинематограф в этом контексте оказывает, по мнению социолога, 
на провинциальные регионы России, потому что в отличие от дру-
гих “проводников” (например, “живых” выступлений музыкальных 
групп) легко преодолевает пространство и время, а также доступен 
массовому зрителю.

Все это меняет и процесс потребления кино и приводит к глоба-
лизации культурных практик, когда люди по всему миру знакомы с 
одними и теми же персонажами и сюжетами. Как пишет М.И. Жаб-
ский: «Реальность такова, что национальные зрительские аудитории 
чуть ли не всего мира превратились, по существу, в “глобальную де-
ревню”, способную эффективно финансировать голливудское про-
изводство высокобюджетных фильмов»28.

27 Подойницына И.И. Кино как фактор глобализации и как глэм-продукт: к 
постановке проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 
Психология. Социология. Педагогика. 2011. № 3. С. 250.

28 Жабский М.И. Глобализм и функции кино в обществе // Вестник Россий-
ского фонда фундаментальных исследований. 2005. № 4 (42). С. 45.
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При этом во всех аспектах кинопроцесса наблюдается нера-
венство, когда режиссеры и продюсеры отдельных стран имеют 
больше возможностей, чем других. Особое влияние на все стра-
ны сегодня оказывает американский кинематограф, что является 
следствием, как минимум, значительных инвестиций и масштаба 
кинопроизводства. Как отмечает М.И. Жабский: “Стремясь по-
началу завоевать мировой кинорынок, а затем все больше укре-
плять на нем свои позиции, Голливуд создал инфраструктуру 
глобального кинопроизводства и распространения собственной 
продукции”29.

Глобализация кинематографа является процессом амбива-
лентным. С одной стороны, он расширяет наш кругозор, знакомит 
с культурой и обычаями других стран, позволяет путешествовать и 
при этом оставаться дома. С другой стороны, кинематограф превра-
щается в “мягкую силу”, при помощи которой одни страны пытают-
ся оказывать влияние на другие через трансформацию ценностных 
установок и моральных ориентиров. Вновь обратимся к М.И. Жаб-
скому: “Принято считать, что кино является зеркалом общества. 
В известном смысле так оно и есть, ибо в любом случае кинема-
тограф создает и распространяет определенную идеологию, пусть 
даже сильно искаженную. Если предлагаемая зрителю картина мира 
создана в его собственной стране, воссоздает ее реалии, словом, 
национальна по своему характеру, кинематограф может выступать 
средством трансляции от поколения к поколению социального опы-
та данного общества, средством познания народом своей истории 
и культурной самобытности. Если же кинематографическая кар-
тина мира в основном импортируется, формирование средствами 
кино социокультурной идентичности индивида и народа в целом 
утрачивает национальные корни”30. В этой связи каждому государ-
ству очень важно уделять внимание национальному кинематографу, 
поскольку регулирование этой сферы может способствовать под-
держанию и укреплению национальной идентичности, ценностей, 
культурных образцов и др. В условиях широкого распространения 
интернета регулировать кинопотребление становится сложнее, 
поэтому значимым шагом становится стимулирование востребо-
ванного на национальном рынке кинематографа. В нашей стране 
особую роль в этом процессе играет Федеральный фонд социаль-
ной и экономической поддержки отечественной кинематографии 
(коротко — Фонд кино), деятельность которого направлена на “под-

29 Жабский М.И. Глобализм и функции кино в обществе. С. 44. 
30 Там же. С. 48.
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держание отечественной кинематографии, повышение ее конкурен-
тоспособности, обеспечение условий для создания качественных 
фильмов, соответствующих национальным интересам, а также по-
пуляризацию национальных фильмов в Российской Федерации и 
за рубежом”31.

Вторая особенность, которую мы обозначили выше, связана с 
изменением модели производства фильмов. На протяжении исто-
рии кинематографа можно выделить несколько типичных “формул”, 
на основе которых создавалось, распространялось и потреблялось 
кино. Так, например, на раннем этапе развития кинематографа, 
кинокомпании являлись не только производителями кино, но и 
основными его дистрибьюторами. Впоследствии (с ростом этих 
компаний) это привело к монополизации рынка и потребовало из-
менить кинематографическую модель. Во второй половине ХХ в. 
под влиянием распространения телевидения (а значит, и появления 
другого все более доступного массовому потребителю средства мас-
совой информации) кинематограф вновь изменился: сократилось 
количество фильмов, стали все чаще возникать совместные проекты 
различных киностудий.

С этой точки зрения современный кинематограф формирует 
свою модель кинопроизводства в условиях жестких мер ответ-
ственности за нарушение прав интеллектуальной собственности и 
серьезной конкуренции на рынке кинопродукции. В итоге это при-
водит к широко распространенному сегодня расширению сюжет-
ных линий и их повторению. Если посмотреть на список фильмов, 
которые выходят в течение года, то легко заметить, что большая их 
часть является ремейком, т.е. по сути переснятым фильмом (напри-
мер, фильм “Звонок” (2002) является “переделкой” фильма с тем 
же названием 1998 г.), сиквелом или приквелом, т.е. продолжает 
или предваряет события, которые уже были показаны в какой-ли-
бо картине (например, фильм “Стражи Галактики. Часть 3” (2023) 
является продолжением предыдущих фильмов), либо кроссове-
ром, т.е. фильмом, в котором объединяются несколько сюжетов или 
персонажей (например, фильм “Бэтмен против Супермена: на заре 
справедливости” (2016) объединяет двух известных героев в одну 
сюжетную линию).

Можно обозначить несколько причин подобных сюжетных из-
менений современного кинематографа. Во-первых, это извлечение 
прибыли и коммерциализация кинематографа. Успешные проек-

31 История, цели и задачи Фонда кино // Сайт Фонда кино. URL: https://www.
fond-kino.ru/about/history/ (дата обращения: 10.01.2023). 
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ты выходят за границы кинематографа, становясь (подобно героям 
Marvel) не менее успешными коммерческими проектами. Это не 
только позволяет вновь и вновь выпускать продолжения, но сопро-
вождать их выход производством товаров для фанатов — коллек-
ционных кукол, атрибутов супергероев, костюмов для фестивалей 
комиксов и многого другого. Во-вторых, нежелание создателей идти 
на риск, поскольку новые персонажи, особенно в условиях избыточ-
ного числа кинокартин, могут не понравиться зрителям и не оку-
питься. Персонажи и сюжеты, к которым зрители уже привыкли, 
чаще всего гарантируют, как минимум, окупаемость. В-третьих, это 
ностальгия. Это касается в большей степени ремейков, которые спо-
собны переместить зрителя во времени, в его прошлое, обратиться к 
его воспоминаниям. Зрители с удовольствием воспринимают то, что 
напоминает им о детстве или молодости. Значительное внимание 
кинематографу в качестве средства ностальгии уделяет Ф. Джейми-
сон32. В-четвертых, на расширение и повторение сюжетов влияют 
авторские права и ограничения, связанные с интеллектуальной соб-
ственностью, поэтому сегодня, если компания приобретает весьма 
дорогостоящие права на изображение каких-то героев, то пытается 
использовать их максимально эффективно, извлекая прибыль так 
долго, насколько это возможно. Наконец, пятая причина заключа-
ется в том, что массовый зритель, а именно на него сегодня ориен-
тируется большая часть кинокомпаний, не готов к новому или не 
способен это новое воспринимать.

Третьей значимой чертой современного кинематографа стано-
вится его сериализация, т.е. широкое распространение многосерий-
ных фильмов, связанных одной или несколькими сюжетными ли-
ниями. Важно отметить, что сериализация присутствует не только 
в кинематографе, но и широко распространена и в других видах 
искусства, например в литературе и живописи. 

Повсеместное распространение сериализации имеет несколько 
объяснений и причин. Наряду с коммерческим успехом подобных 
проектов и высоким уровнем конкуренции за потребителя, кото-
рого пытаются удержать всеми возможными способами, встреча-
ются социально-психологические и философские трактовки этого 
феномена. Так, с социально-психологической точки зрения мы мо-
жем говорить о терапевтическом эффекте сериалов. “Проживание” 
жизни персонажа сериала, его тревог, поражений и побед позво-
ляет человеку пережить собственные проблемы, а многообразие 

32 Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры. М.; Екатеринбург, 
2014.



133

персонажей — найти объект для идентификации. Социокультур-
ный смысл влияния фильмов, по мнению социолога А.В. Вайсбург, 
“заключается в компенсаторной функции, выраженной в том, что 
они позволяют человеку испытывать те эмоции, которые в обычной 
жизни он не всегда может испытать”33. 

По мнению отечественного культуролога А.А. Новиковой, 
сериалы способствуют распространению толерантности в самом 
широком смысле этого слова: “За полвека господства сериала как 
большой экранной формы зрители привыкли к многообразию и 
удивительным сочетаниям, асоциальному поведению персонажей, 
их трудностям в общении, аллергии на повседневность, разного 
рода чудачествам и нетрадиционным идентичностям”34. 

С философской точки зрения сериалы могут трактоваться как 
то, что задает “длительность” повседневной жизни. Если использо-
вать терминологию французского постмодерниста Ж.-Ф. Лиотара, 
фактически сериалы стали выполнять функции метанарративов, 
которые направлены на описание и объяснение мира35. К ним 
французский философ относит науку, религию, психологию и др. 
Несмотря на то что современный человек живет в обществе, в ко-
тором метанарративы перестают работать, он все равно нуждается 
в этих объяснительных системах, поэтому, в частности, сериалы 
начинают решать эту задачу. Способствует этому и продолжитель-
ность отдельных кинокартин (например, сериал “Симпсоны”36 вы-
ходит уже более 30 лет), а также появляются целые киновселенные, 
такие как Marvel, DC, вселенная “Звездных войн”, “Властелина ко-
лец” и др.).

Первые сериалы появились еще в начале ХХ в. на рассвете гол-
ливудского кинематографа и были связаны с, прежде всего, зна-
чительными социальными трансформациями того времени. Как 
пишет З. Саламова: “Введение сериализации в американский кине-
матограф 1910-х гг. стало реакцией на несколько трансформацион-
ных процессов: становление среднего класса, способного больше 
тратить на досуг, превращение женщин в основных потребителей 

33 Вайсбург А.В. Роль кинематографа в процессе социализации молодого по-
коления // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: 
Науки об обществе и гуманитарные науки. 2018. № 2. С. 105.

34 Новикова А.А. Сериал как инструмент социокультурного воздействия // 
Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Т. 3. М., 2018. С. 129. 
URL: https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/316256556.pdf (дата обращения: 
11.01.2023).

35 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998.
36 Симпсоны (сериал 1989 — …) // Кинопоиск. URL: https://www.kinopoisk.ru/

series/77164/ (дата обращения: 11.01.2023).
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развлечений, изменение кино как медиума — возникновение нар-
ративного фильма”37.

Следующей причиной увеличения количества сериалов в общем 
числе выпускаемой кинопродукции в середине ХХ в. стало появле-
ние и распространение телевидения. Необходимость заполнения 
сетки вещания сделала сериалы механизмом, при помощи которого 
зритель вновь и вновь возвращался к экрану телевизора. Кинокри-
тик Инна Кушнарева предлагает выделять две основные модели те-
левидения — британскую (или “попечительскую”) и американскую 
(или “коммерческую”)38. Особенностью британского телевидения в 
течение долгого времени был его государственный статус, а потому 
и программы, в том числе сериалы, были призваны просвещать на-
цию, влияя на ее знания, ценности и установки. В то же время аме-
риканское телевидение изначально было коммерческим, а потому 
в большинстве своем носило развлекательный характер. По мере 
распространения интернета американская модель взяла верх, тем не 
менее, в начале XXI в. сериалы прошли серьезную эволюцию: наряду 
с развлекательным содержанием в сериалах, в том числе американ-
ских, все чаще стали подниматься социальные проблемы, такие как 
бедность, социальное неравенство, одиночество в городе, преступ-
ность и многие другие.

Тем не менее только с появлением интернета, а также сниже-
нием его стоимости и увеличением скорости для обычного потре-
бителя, сериалы стали фактически ключевой формой кинопроиз-
водства. Особую роль в этом сыграли стриминговые платформы, 
т.е. сайты, специализирующиеся на демонстрации большого чис-
ла фильмов и сериалов за подписку (установленную ежемесячную 
плату за доступ к сервису). Особенность этих сервисов в том, что 
они не ограничены сеткой вещания, а потому могут одновременно 
предлагать очень разные продукты для совершенно разных целевых 
аудиторий. Потому их контент способен чаще всего удовлетворить 
самого требовательного потребителя (особенно когда речь идет о 
таких крупных платформах, как Netfl ix). Более того, техническое 
развитие сделало возможным демонстрацию фильмов и сериалов 
почти на всех устройствах, которые доступны пользователю. Этот 
фактор серьезно повлиял на практики кинопросмотров: по сути, 

37 Саламова З. Сериалы: от викторианских романов до видеоигр // Новое 
литературное обозрение. 2016. № 4 (140). С. 362–368. URL: https://www.nlobooks.
ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/140_nlo_4_2016/article/12087/ (дата об-
ращения: 11.01.2023).

38 Кушнарева И. Как нас приучили к сериалам // Логос. 2013. № 3 (93). С. 10.
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потребление кино прошло трансформацию от коллективного про-
смотра в рамках конкретного места и времени до индивидуального 
просмотра в любом месте и в любое время.

Таким образом, кинематограф начала XXI в. обладает своими 
специфическими чертами, определяемыми, прежде всего, соци-
альным контекстом. Представляется, что дальнейшие изменения 
кинематографа будут обусловлены рядом факторов. Во-первых, 
серьезное влияние оказывают технологические изменения. На про-
тяжении всей истории кинематографа технологии во многом опре-
деляли способы коммуникации автора со зрителем (а иногда и воз-
можности зрителя участвовать в процессе создания фильма, когда 
речь зашла об интерактивном кино). Появление звукового кино, 
а затем и цифровых технологий меняло не только возможности и 
степень воздействия кинематографа на общество, но и масштабы 
производства, распространения, хранения и потребления кинема-
тографической продукции. 

Сегодня появление технологий искусственного интеллекта так-
же не может не оказать влияние на то, каким будет кино в ближай-
шие годы. Уже сегодня эти технологии позволяют писать сценарии, 
обрабатывать изображения, а также сокращать время производства 
фильмов на всех этапах. Все это может привести к тому, что, подобно 
картинам, которые создают по нашим запросам нейросети, мы бу-
дем получать собственные фильмы с любимыми персонажами и сю-
жетными линиями. Тем самым, несмотря на высокий уровень нера-
венства в доступе к новейшим технологиям, возможна дальнейшая 
демократизация кинематографа как вида творческой деятельности 
и изменение глобальной кинематографической модели. Во-вторых, 
должна произойти трансформация кинотеатра как практики по-
требления кинопродукции. На фоне развития интернета, пандемии 
новой коронавирусной инфекции и ряда других причин в последние 
годы происходит существенное снижение посещений кинотеатров. 
Очевидно, что интернет-платформы предлагают более широкие 
возможности доступа к кинопродукции. Тем не менее кинотеатр — 
это не только просмотр фильмов как таковой, но и практика со-
вместного проведения досуга, которую не заменяют в полной мере 
существующие способы совместного дистанционного просмотра. 
Потому в ближайшие годы должны появиться новые формы со-
вместного просмотра кино, которые смогут в полной мере удовлет-
ворить эту общественную потребность. В-третьих, уже сегодня мы 
наблюдаем значительный рост, например, азиатского кино (а также 
рост его популярности в том числе у российского зрителя), пред-
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ставляется, что эта тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем: 
все чаще будет транслироваться незападное кино, которое позволит 
лучше узнать культуру других стран. Это лишь некоторые потенци-
альные направления развития современного кинематографа. Тем не 
менее неоспоримым остается лишь одно: кино по-прежнему будет 
представлять собой предмет анализа и пристального интереса для 
современной социологии и других наук.
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Работа является продолжением исследования, выполненного в 2017 г. и опу-
бликованного в журнале “Экономика и математические методы” (2018 г., № 4). 
Формулируется необходимость в форс-мажорной для страны ситуации с целью 
недопущения резкого падения уровня жизни населения страны повышать роль 
социальных трансфертов. Особая роль этому отводится в условиях современ-
ной демографической ситуации в России. Обосновывается целесообразность 
разработки и принятия на уровне федерального закона Социальной доктрины 
РФ 2025–2030 гг. Рассматриваются основные положения такой Доктрины, 
разработанные Н.М. Римашевской и С.С. Сулакшиным. Приводятся основные 
принципы Социальной доктрины и ее составные части. Дана схема взаимос-
вязей моделей при прогнозировании социальных трансфертов. Приводится 
схема классификации регионов РФ для проведения модельных демографических 
расчетов на основе территориально-этнического принципа на базе значений 
показателей естественного прироста населения и интегрального индекса ка-
чества жизни и его ранга, рассчитанных Л.А. Миграновой. Рекомендовано про-
водить расчеты по моделям как 12-региональную связку. Проанализировано на 
статистическом материале влияние уровня ВВП на основные демографические 
показатели. В качестве примеров моделирования демографических показате-
лей как функций от ВВП на душу населения были взяты следующие показатели: 
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суммарный коэффициент рождаемости, средний возраст женщин при рож-
дении ребенка, ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении, 
ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении. Предлагаются 
показатели оценки эффективности системы социальных трансфертов.

Ключевые слова: социальные трансферты, социальная доктрина, ВВП, 
коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, классификация ре-
гионов России.
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SOCIAL TRANSFERS FOR THE MACRO-
REGIONS OF RUSSIA

Yakovets Tatiana Y., Candidate of Economic Sciences, Academician of the Russian 
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Golubkov Viktor V. ,Candidate of Physical and Mathematical Sciences,  Depart-
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Th e work is a continuation of the research carried out in 2017 and published in the 
journal “Economics and Mathematical Methods” (2018, N 4). Th e need is formulated 
in a force majeure situation for the country to prevent a sharp drop in the standard of 
living of the population of the country to increase the role of social transfers. A special 
role belongs to this in the conditions of the modern demographic situation in Russia. 
Th e expediency of the development and adoption at the level of the federal law of the 
Social Doctrine of the Russian Federation 2025–2030 is substantiated. Th e main pro-
visions of such a Doctrine developed by N.M. Rimashevskaya and S.S. Sulakshin are 
considered. Th e basic principles of the Social Doctrine and its components are given. Th e 
scheme of interrelations of models in forecasting social transfers is given. Th e scheme of 
classifi cation of regions of the Russian Federation for carrying out model demographic 
calculations based on the territorial-ethnic principle based on the values of indicators of 
natural population growth and the integral index of quality of life and its rank calculated 
by L.A. Migranova is given. It is recommended to carry out calculations using models 
as a 12-regional bundle. Th e infl uence of the level of GDP on the main demographic 
indicators is analyzed on statistical material. As examples of modeling demographic 
indicators as functions of GDP per capita, the following indicators were taken: total 
fertility rate; average age of women at birth; life expectancy of men at birth; life expec-
tancy of women at birth. Indicators for evaluating the eff ectiveness of the social transfer 
system are proposed.

Key words: social transfers, social doctrine, GDP, fertility rate, mortality rate, 
classifi cation of Russian regions.
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Исторически в СССР социальные трансферты гражданам осу-
ществлялись через пенсионную систему и общественные фонды 
потребления. Это позволяло удовлетворять самые насущные со-
циальные и экономические потребности населения. В условиях со-
временных беспрецедентных санкций со стороны ведущих эконо-
мик мира народное хозяйство РФ вынуждено будет “выживать”, и в 
таких условиях роль социальных трансфертов в доходах населения 
повысится. 

Россия, как социальное государство по Конституции РФ, ста-
вит в качестве целей социально-экономического развития страны 
повышение уровня и качества жизни своих граждан, увеличение их 
численности и поддержание необходимого уровня национальной 
безопасности. Это подтверждает стратегия реализации Националь-
ных проектов до 2024 г. и утверждено в Указе о целях национального 
развития на период до 2030 г. В Указе Президента РФ от 9 ноября 
2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей” отмечено, что необходимо формирование 
представления о сбережении народа России как об основном стра-
тегическом национальном приоритете. 

Государственное регулирование социодемографических про-
цессов предполагает целенаправленное проведение эффективной 
социальной политики в интересах граждан и в интересах государ-
ства. Социальная политика на макроуровне — это использование 
централизованных ресурсов государства в интересах безопасности 
и комфортного проживания его граждан, роста их численности, на 
микроуровне — благополучие семей, домохозяйств как ячеек всего 
общества. Поскольку российская экономика интегрирована в миро-
вую, влияние санкций будет ощутимо и на макро-, и на микроуров-
нях в течение некоторого времени. 

Социальные трансферты — это связь таких макро- и микро-
уровней в рамках формирования пенсионной системы, системы 
обязательного медицинского страхования и системы государствен-
ных минимальных социальных стандартов. Для неработающих 
граждан данные социальные стандарты — пенсии и пособия, для ра-
ботающих — повышение прожиточного минимума и минимального 
размера оплаты труда, для всех — здравоохранение, образование, 
ЖКХ, культура, туризм, спорт. Прогнозирование этих величин на 
среднесрочную перспективу — необходимое условие адекватной со-
циально-экономической политики в будущем. Это актуализируется 
в связи с преобразованием с 1 января 2023 г. Пенсионного фонда РФ 
и Фонда социального страхования в Социальный фонд РФ. 
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Особенно повышается роль социальных трансфертов в услови-
ях современной пандемии, мирового финансово-экономического 
кризиса и санкций. Заболеваемость от коронавируса и карантин-
ные мероприятия уменьшили налоговые поступления как в стра-
не, так и в регионах, и увеличили нагрузку на здравоохранение и 
социальные выплаты. Принимаемые государством экстренные со-
циально-экономические меры способствовали предотвращению 
кризисных явлений в народном хозяйстве РФ, но они носили форс-
мажорный характер. По окончании коронавирусной пандемии и в 
новых внешнеэкономических условиях руководству страны при-
дется пересматривать свои стратегии в социально-экономической 
сфере, в том числе и в рамках реализации Национальных проектов. 
В глобальном мире происходит бифуркация развития, человечество 
переходит на новый аттрактор своей динамики1. Россия, как часть 
глобальной целостности, тоже участвует в данном процессе. Поэто-
му с учетом происшедших изменений в глобальной динамике и во 
внешней политике необходимо перманентно вырабатывать долго-
срочную социальную стратегию в нашей стране. 

Эта статья является продолжением исследования по гранту 
РГНФ (РФФИ), результаты которого были опубликованы в журна-
ле “Экономика и математические методы” в № 4 за 2018 г.2 Авторы3 
учитывали всю сложность текущего социально-экономического 
положения России и мира, вызванного пандемией коронавируса, 
внешнеэкономическим положением России и назревающим миро-
вым финансово-экономическим кризисом. В этих условиях резко 
возрастает роль социальных трансфертов населению от государ-
ства, что является основным инструментом поддержания уровня и 
качества жизни россиян. Но и по истечении форс-мажорной ситу-
ации в стране определяющая роль социальных трансфертов сохра-
нится, что требует прогнозирования их величин на период действия 
вырабатываемой социальной политики. Особую роль социальные 
трансферты приобретают в связи с тем, что академик РАН А.Г. Аган-
бегян на V Римашевских чтениях, состоявшихся в ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН им. Н.М. Римашевской 29.03.2022, охарактеризовал ситуацию 
в стране как демографическую катастрофу. 

1 Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и миро-
хозяйственном укладах. М., 2018.

2 Голубков В.В., Яковец Т.Ю. Прогноз демографической ситуации в России до 
2033 года // Экономика и математические методы. 2018. Т. 54. № 4. С. 71–87.

3 В.В. Голубков умер в феврале 2022 г. и в статью включен подготовленный 
им материал. 
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Социальная доктрина РФ 2025–2030 гг. 
и социальные трансферты
Расчет будущих финансовых потоков между макро- и микро-

уровнями социальной политики до внедрения методов “цифровой 
экономики” производился в основном экспертно. Хорошо были 
налажены исчисления потоков налогов от микроуровня на макро-
уровень, но потоки “сверху вниз” требуют своей прогнозной оцен-
ки. В работе Е.А. Коломак и Т.В. Сумской4 делается статистическая 
оценка эффективности федеральных трансфертов, но не учиты-
вается их влияние на демографические характеристики регионов. 
Форс-мажор 2022 г. и дальнейшая реализация в 2023–2025 гг. Наци-
ональных проектов РФ позволят получить необходимые данные для 
научного анализа результатов такой деятельности. Поэтому с уче-
том накопленного опыта нам кажется необходимым для соблюдения 
преемственности в социальной политике РФ к 2025 г. разработать и 
принять Социальную доктрину РФ 2025–2030 гг. с демографическим 
императивом, утвержденную на уровне федерального закона. Для ее 
разработки потребуется проведение прогнозных расчетов, прежде 
всего, в сфере демографии. От демографического тренда и результа-
тов экономического развития будет зависеть характер социальных 
трансфертов государства населению. 

Разработку Социальной доктрины РФ для переходного периода 
в 2003 г. предложила советник РАН, член-корреспондент РАН, про-
фессор Н.М. Римашевская. В своей монографии “Человек и рефор-
мы. Секреты выживания” (2003) она пишет: “Основу социальной 
политики российского государства составляет социальная доктри-
на, включающая аналитические и теоретические представления о 
современной социальной ситуации, ключевые проблемы и противо-
речия в социальной сфере, критерии и принципы социальной поли-
тики переходного периода, концептуальный подход к построению 
социальной программы действий, механизмы и способы решения 
важнейших социальных задач”5. Н.М. Римашевская разработала 
семь принципов российской социальной доктрины:

1. Оптимальное сочетание либерализма и социальных га ран-
тий6.

2. Радикальное повышение трудовой мотивации.

4 Коломак Е.А., Сумская Т.В. Оценка роли федеральных трансфертов в субна-
циональной бюджетной системе Российской Федерации. URL: cyberleninka.ru (дата 
обращения: 03.03.2022).

5 Римашевская Н.М. Человек и реформы: секреты выживания. М., 2003. С. 189.
6 Этот принцип переходного периода, сейчас это оптимальное сочетание го-

сударственного регулирования и рыночных механизмов в социальной политике. 
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3. Суверенитет семьи7.
4. Активизация местного самоуправления, благотворительных 

организаций, социальных инициатив.
5. Взаимодействие федеральных и региональных усилий.
6. Эшелонирование мероприятий во времени.
7. Учет гендерных и национально-этнических аспектов состоя-

ния населения8.
 По мнению Н.М. Римашевской, область социальной доктрины 

может быть представлена четырьмя сегментами:
1. Население как объект социальной политики.
2. Население как субъект социальной деятельности в основных 

сферах жизни общества.
3. Социальная инфраструктура.
4. Качество социальной жизни9.
При выработке социальной политики России Н.М. Римашев-

ская предлагала формирование и корректировку минимальных со-
циальных нормативов, и комплексное использование перераспре-
делительных механизмов. 

К сожалению, Н.М. Римашевской не удалось реализовать на 
практике свои теоретические наработки в области социальной док-
трины, но ее научное наследие, включая уникальные пятидесятилет-
ние лонгитюдные исследования10 населения г. Таганрога11 является 
неоценимым вкладом в развитие науки, занимающейся социодемо-
графическими процессами в РФ. 

В 2010 г. к разработке Социальной доктрины РФ предложил 
приступить Центр проблемного анализа и государственно-управ-
ленческого проектирования под управлением профессора С.С. Су-
лакшина, выпустив книгу “Социальная доктрина Российской Феде-
рации. Макет-проект”12. Авторы данной монографии определили 

7 Принцип суверенитета семьи: государство признает, уважает и защищает 
суверенитет семьи и избегает принятия мер, нарушающих этот суверенитет и име-
ющих целью оказать экономическое или иное давление на семью, повлиять на ее 
решения в экономической, демографической или другой области ее жизни.

8 Римашевская Н.М. Указ. соч.
9 Там же. С. 197.
10 Лонгитюдное исследование (англ. longitudinal study от longitude — “долго-

временный”) — научный метод, применяемый, в частности, в социологии и психо-
логии, в котором изучается одна и та же группа объектов (в психологии — людей) 
в течение времени, за которое эти объекты успевают существенным образом по-
менять какие-либо свои значимые признаки.

11 Таганрогские исследования: полвека спустя / Под науч. ред. Н.М. Римашев-
ской, В.В. Локосова. М., 2017.

12 Социальная доктрина Российской Федерации. М., 2010.



146

цели Социальной доктрины, ее ценностный подход, адаптивность 
и стабильность, функции. Но, на наш взгляд, они не учли такую 
важнейшую функцию Социальной доктрины РФ, как поддержание 
состояния социальной безопасности в России13. 

Национальные проекты, реализуемые в настоящее время в 
стране, рассчитаны до 2024 г., Концепция демографической поли-
тики РФ — на период до 2025 г. Поэтому мы предлагаем к 2025 г. 
разработать и принять на уровне федерального закона Социальную 
доктрину РФ 2025–2030 гг. Подобно тому, как Военная доктрина РФ 
разрабатывается для поддержания военной безопасности страны, 
что закреплено в Конституции РФ, Социальная доктрина должна 
способствовать сохранению социальной безопасности государ-
ства14 и не допускать “сваливание” страны в социальную катастро-
фу подобно той, 100-летие которой мы недавно отмечали.

Социальная доктрина РФ 2025 г. своей составной частью долж-
на иметь раздел, касающийся механизмов и институтов социальных 
трансфертов в России на период действия данной Доктрины. Это 
предполагает их прогнозирование с помощью построения системы 
моделей, имитирующих механизмы перераспределительных про-
цессов на мезоуровне в стране. В основе данной системы моделей 
лежит демографическая модель макрорегиона15. Она же лежит и в 
основе описания социально-экономического положения макроре-
гиона — от численности и структуры населения зависят как ВРП16, 
так и необходимый объем “потребления” социальных трансфертов 
в макрорегионе. 

Для построения такой системы моделей мы предлагаем исполь-
зовать накопленный нами опыт при создании Глобальной 9-регио-

13 Социальной доктрине посвящена глава в монографии: Яковец Т.Ю. Госу-
дарственное регулирование социодемографических процессов в России (2017). 
М., 2019. URL: http://www.isesp-ras.ru/monograph/2019-05-30-10-45-37 (дата обра-
щения: 31.03.2020). Данная монография в 2020 г. была удостоена Бронзовой медали 
Н.Д. Кондратьева. 

14 Подробнее про социальную безопасность в статьях: Яковец Ю.В., Добро-
хлеб В.Г., Яковец Т.Ю. Социальная безопасность как основа социальной полити-
ки РФ // Стратегические приоритеты. 2017. № 2. С. 26–40. URL: http://sec.chgik.
ru/sotsialnaya-bezopasnost-kak-osnova-sotsialnoy-politiki-rf-2/ (дата обращения: 
31.03.2020); Яковец Т.Ю. Социальная безопасность — основа российской устойчи-
вости // Философия хозяйства. 2018. № 6. С. 245–251. 

15 Подробно демографическая модель на макроуровне рассмотрена в статье: 
Голубков В.В., Яковец Т.Ю. Указ. соч.

Категория “макрорегион” на мезо-уровне управления социо-демографической 
сферой России будет рассмотрена ниже.

16 ВРП — валовый региональный продукт, обобщающий показатель эконо-
мической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров 
и услуг для конечного использования.
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нальной модельной связки советской модели “Римского клуба” во 
ВНИИСИ АН ССР в 1976–1983 гг.17 Авторы данной статьи прини-
мали участие в этом исследовании. Для реализации этого моделиро-
вания необходимо осуществить следующие действия:

1. Построить адекватную систему интерактивных имитацион-
ных моделей описываемого объекта.

2. Собрать необходимую информацию.
3. Разработать сценарный аппарат.
4. Организовать вычислительные процедуры.
В этой статье мы останавливаемся на методике выделения ма-

крорегионов на территории РФ и методологии увязывания демогра-
фической и макроэкономической моделей макрорегиона (демогра-
фическая модель была ранее нами описана18). Прогноз социальных 
трансфертов основывается на сценарном задании перераспредели-
тельных процессов в ВРП, зависящих от трех факторов:

1. Численности и структуры населения макрорегиона, на кото-
рые влияют социальные трансферты предыдущих периодов.

2. Объема и структуры произведенного ВРП. 
3. Межрегиональных связей и межбюджетных отношений. 
Система моделей для прогнозирования социальных транс-

фертов на уровне макрорегиона представлена на рис. 1. Для России 
оценка будущих социальных трансфертов делается путем агрегиро-
вания региональных данных. 

Макроэкономическая 
модель региона

Демографическая 
модель региона

Моделирование 
социальных 
трансфертов

Рис. 1. Система моделирования социальных трансфертов

В 2023–2025 гг. запланированный до начала резкого изменения 
внешнеэкономического положения РФ объем расходов федераль-
ного бюджета на национальные проекты представлен в табл. 1, но 

17 Геловани В.А., Бритков В.Б., Дубовский С.В. СССР и Россия в глобальной 
системе (1985–2030): результаты глобального моделирования. М., 2009.

18 Голубков В.В., Яковец Т.Ю. Указ. соч.
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политические реалии внесут изменения в этот прогноз. Тем более 
важно в изменяющихся условиях наладить процесс прогнозирова-
ния социальных трансфертов в макрорегионы России. 

Таблица 1
Федеральный бюджет в 2023–2025 гг. (трлн рублей)

Показатель 
Годы 2023 2024 2025

Доходы федерального бюджета 26,13 27,24 27,98

Расходы федерального бюджета 29,06 29,43 29,24

Национальные проекты (проект) 4,5 4,7 5,0

ВВП 149,95 159,71 170,60

Источники: Федеральный бюджет 2023–2025 гг. Федеральный закон от 05.12.2022 
№ 466–ФЗ. Официальное опубликование правовых актов // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: pravo.gov.ru (дата обращения: 10.01.2023); 
Минфин предлагает расширить расходы на нацпроекты и реализацию посланий 
президента. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050007
?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 10.01.2023).

Социальные трансферты можно разделить на три типа: на нера-
ботающих граждан до трудоспособного возраста, на всех трудоспо-
собных граждан, на неработающих граждан после трудоспособного 
возраста. Расчет по годовой численности каждой из этих когорт 
производится в демографической модели. В модели проводятся рас-
четы для 100 годичных возрастов населения по мужчинам и жен-
щинам для каждого года. Но на рождаемость и смертность влияют 
социальные трансферты за предыдущие годы. 

Моделирование демографических процессов на макроуровне 
достаточно хорошо разработано. Например, моделированием де-
мографических процессов занимается Международная лаборатория 
демографии и человеческого капитала под руководством С.Я. Щер-
бова в РАНХиГС, авторами данной статьи опубликована в журнале 
“ЭММ” в 2018 г. статья В.В. Голубкова и Т.Ю. Яковец “Прогноз де-
мографической ситуации в России до 2033 г.”19 Но Россия — много-
национальная страна. Каждый этнос имеет свое репродуктивное 
поведение. Поэтому нами предлагается производить прогнозные 
демографические расчеты для каждого из выделенных нами макро-
регионов РФ и потом делать обобщение для макроуровня. 

19 Голубков В.В., Яковец Т.Ю. Указ. соч.
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Регионализация РФ для проведения 
прогнозных демографических расчетов
Проведение прогнозных расчетов с помощью демографической 

модели предполагает однородность социодемографических процес-
сов в исследуемом регионе. РФ как суперэтнос (россияне) включает 
с себя большое число этносов, скрепой которых исторически яв-
ляется русский этнос. Данные этносы характеризуются сильными 
социально-экономическими связями и в свою очередь состоят из 
субэтносов20. Поэтому при регионализации для построения демо-
графических моделей нами был применен территориально-этни-
ческий принцип. 

Мы предлагаем ввести следующие восемь макрорегионов для 
проведения прогнозных расчетов с помощью демографических мо-
делей (см. табл. 2):

1. Москва.
2. Санкт-Петербург.
3. Мусульманские регионы Европейской части России без Се-

верного Кавказа (два субъекта РФ).
4. Северный Кавказ (шесть субъектов РФ).
5. Прочая Европейская часть России без Арктики.

5.1. Центральный федеральный округ (17 субъектов РФ).
5.2. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (де-

вять субъектов РФ).
5.3. Поволжский федеральный округ (12 субъектов РФ).
5.4. Северо-Западный федеральный округ (девять субъектов 

РФ).
6. Урал и Сибирь без Арктики.

6.1. Уральский федеральный округ (четыре субъекта РФ).
6.2. Сибирский федеральный округ (десять субъектов РФ).

7. Дальний Восток без Арктики (девять субъектов РФ).
8. Арктические регионы России (пять субъектов РФ).
Для макрорегионов из пунктов 5 и 6 демографические моде-

ли строятся по субрегионам, а затем агрегируются в макрорегион. 
Демографический прогноз для России получается путем агрегиро-
вания восьми макрорегионов. Таким образом, строится 12-регио-
нальная модельная связка. 

Для каждого из субъектов РФ нами были взяты для 2019 г. 
(допандемийного года) численность населения и показатели есте-
ственного движения населения, а также для 2015 г. интегральный 
индекс качества жизни и его ранг, рассчитанные Л.А. Миграновой. 

20 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2010. 
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Как показывает анализ табл. 2, данные показатели внутри выделен-
ных регионов имеют значительный разброс. Демографы объясняют 
это разной степенью прохождения демографического перехода21. 
Кроме того, на демографические показатели влияют традиции ре-
продуктивного22, матримониального23 и самосохранительного24 
поведения этноса, социально-экономические условия жизни в 
данном регионе, межбюджетные отношения, и, безусловно, госу-
дарственные социальные трансферты. Прирост численности насе-
ления наблюдался в республиках Северного Кавказа, Арктических 
регионах России и Республике Тыва. Наибольшая убыль населе-
ния — в субъектах Цент рального федерального округа. Поэтому 
реформирование межбюджетных отношений в области социальной 
политики должно учитывать социодемографическую ситуацию в 
макрорегионе. 

Для каждого из макрорегионов (включая субрегионы) необхо-
димо строить свою модельную связку. Как показывает опыт постро-
ения советской модели “Римского клуба”, наибольшие проблемы 
возникают со сбором и обработкой информации для модельных 
расчетов. Для реализации задачи прогнозирования социальных 
трансфертов следует создать междисциплинарный коллектив ис-
следователей, каждый из которых специализируется на конкрет-
ной задаче в области реализации всего проекта. Координация их 
деятельности в рамках всего проекта должна исходить из единого 
методологического центра. 

Центром прогнозного моделирования являются демографи-
ческие модели, связанные с макроэкономическими прогнозами. 
Один из ракурсов взаимосвязи системного моделирования демо-
графических и макроэкономических процессов для макрорегиона 
представлен ниже. В то же время необходимо отметить, что при 

21 Демографический переход — исторически быстрое снижение рождаемости и 
смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому за-
мещению поколений, а на заключительном этапе вследствие падения рождаемости 
ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на женщину) из-за старе-
ния населения и, как следствие, постепенно растущей смертности рождаемость 
падает ниже уровня смертности, и возникает депопуляция.

22 Репродуктивное поведение — система действий и отношений, определяю-
щих рождение или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака.

23 Матримональное поведение — поведение, характеризующее склонность и 
желание человека жить семьей, по достижении брачного возраста вступить в брак 
и продолжить семейные традиции. 

24 Самосохранительное поведение — сознательная система действий и отно-
шений, в значительной мере определяющих качество индивидуального и семейного 
здоровья, которое выражается через заболеваемость, временную нетрудоспособ-
ность, инвалидность и продолжительность жизни. 
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прогнозировании социальных трансфертов должен быть на реаль-
ной статистике проверен предлагаемый список макрорегионов для 
данных расчетов. Так как у авторов не было возможности проводить 
подобные расчеты, взаимосвязь макроэкономических и демогра-
фических показателей исследовалась только на макроуровне. Само 
прогнозирование социальных трансфертов в макрорегионах пред-
полагает учет большего количества факторов взаимосвязи макро-
экономических и демографических показателей, что на данном эта-
пе исследования не было учтено. 

Моделирование демографических показателей 
как функций ВВП на душу населения25

Основная идея данной работы заключается в том, чтобы по-
нять, как демографические показатели, являющиеся функциями 
времени, зависят от ВВП в постоянных ценах на душу населения, 
что позволит оценить влияние экономических факторов на демо-
графические показатели. Это только первый этап работы. На следу-
ющих этапах должно быть учтено влияние и других факторов, таких 
как доля материнского капитала в социальных трансфертах и т.п. 

Моделирование демографического показателя 
от ВВП на душу населения
Пусть Dp(tk), Vp(tk), k = 1, … , n известные временные ряды 

соответственно для демографического показателя Dp(t) и ВВП на 
душу населения в постоянных ценах Vp(t), а Mdl(Vp(t), q1, q2, …, 
qm — параметрическая модель демографического показателя Dp(t) 
от Vp(t), где q1, q2, …, qm — параметры модели. Ставится задача по-
строения параметрической модели и определения оценок ее параме-
тров по статистическим данным Dp(tk) и Vp(tk). Оценки q~1, q~2, …, q~m  
параметров q1, q2, …, qm находятся методом наименьших квадратов:

1 2 m
1 2 m k k

2

q ,.q ,..., 1 2
1

mq
(q ,q ,…,q Dp t Mdl Vp t ,q ,q ,…,q) Arg min ( ) ( ( ) )

n

k
. (1)

По полученным оценкам q~1, q~2, …, q~m также вычисляется не-
смещенная оценка стандартного отклонения
 

k k 1 2
1

m
2Dp t Mdl Vp t ,q ,q ,…,q( ) ( ( ) )

n-m

n

k , (2)

25 Раздел, написанный В.В. Голубковым.
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характеризующего отклонение статистических значений Dp(tk) 
демографического показателя от соответствующих его модельных 
значений Mdl(Vp(tk), q~1, q~2, …, q~m).

Примеры моделирование ряда конкретных 
демографических показателей
В качестве примеров моделирования демографических пока-

зателей Dp(t) как функций от ВВП на душу населения Vp(t) был и 
взяты следующие показатели:

– суммарный коэффициент рождаемости26;
– средний возраст женщин при рождении ребенка;
– ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рож-

дении27;
– ожидаемая продолжительность жизни женщин при рож-

дении.
Для проведения моделирования перечисленных показателей 

были использованы временные ряды (статистические данные) для 
этих показателей, а также для общей численности населения и ВВП 
на период времени с 1990 г. по 2016 г. с шагом 1 год (число изме-
рений n = 27). Все статистические данные (кроме ВВП) брались из 
Демографических ежегодников Росстата 2009, 2021 гг.28, а для ВВП 
в сопоставимых (постоянных) ценах — из “Макроэкономических 
исследований”29.

Для всех перечисленных демографических показателей были 
взяты параметрические модели одного и того же типа c числом па-
раметров m=4, представляющие собой аппроксимации Паде30:
 2

1 2 3
1

4
2 3 4

q +q x+q x(Mdl Vp t ,q ,q ,q( ) ) , x ( )
1+q x

,q Vp t . (3)
 

26 Суммарный коэффициент рождаемости — коэффициент, показывающий 
сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного 
периода (т.е. от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемо-
сти того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертности и 
от изменений возрастного состава.

27 Ожидаемая продолжительность жизни — значение средней продолжитель-
ности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смерт-
ности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассма-
триваемом году.  

28 Демографический ежегодник России. М., 2009; Демографический ежегодник 
России. М., 2021.

29 Макроэкономические исследования “Валовый внутренний продукт России, 
1990–2020”. URL: be5.biz (дата обращения: 10.01.2023).

30 Бейкер Дж. (мл.), Грейвс-Моррис П. Аппроксимации Паде. М., 1986.
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Модели для разных демографических показателей отличались 
друг от друга только значениями параметров.

В табл. 3 приведены статистические данные, использованные 
при моделировании. По данным в табл. 3 для 4-х демографических 
показателей методом наименьших квадратов (1) были вычислены 
оценки параметров q1, q2, q3, q4 их моделей вида (3), а также стан-
дартные отклонения (2). При этих вычислениях для обеспечения 
необходимой точности использовались нормированные значения 
ВВП на душу населения: Vp(tk) / Vp(tk), t1 = 1990 г.

Полученные результаты проведенного моделирования пред-
ставлены в табл. 4. Следует отметить, что в целях избежания потери 
точности моделирование проводилось с использованием относи-
тельных значений ВВП на душу населения, равных отношениям те-
кущих значений к значению на начальный 1990-й год моделирова-
ния. Из табл. 4 следует, что полученные результаты имеют вполне 
приемлемые значения, особенно если учесть, что на период времени 
с 1990 г. по 2000 г. в стране произошел демографический переход, 
который качественно изменил демографическую ситуацию в России.

Таблица 4
Результаты моделирования

Название 
демографического 

показателя

Оценки параметров модели

Стан-
дарт-
ное 

откло-
нение

Среднее значе-
ние демографи-
ческого показа-
теля на период 
1990–2016 гг.

q~1 q~2 q~3 q~4 σ~ Sr σ~/ Sr

Суммарный коэф-
фициент рождае-
мости

0,777 –0,023 –0,748 -0,997 0,109 1,460 0,075

Средний возраст 
женщин при рож-
дении ребенка

22,074 18,587 5,080 –1,059 0,575 26,359 0,022

Ожидаемая про-
должительность 
жизни мужчин при 
рождении

52,983 47,550 10,194 -1,076 1,628 61,448 0,0265

Ожидаемая про-
должительность 
жизни женщин 
при рождении

67,653 59,059 –6,495 –0,972 0,796 73,694 0,011

Источники: Расчет В.В. Голубкова на временных рядах за 1990–2016 гг. 
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Рис. 2. Зависимости от времени статистических и модельных значений 
суммарного коэффициента рождаемости
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Рис. 3. Зависимости от времени статистических и модельных значений 
среднего возраста женщин при рождении ребенка

На рисунках 2–5 представлены графики статистических и мо-
дельных значений суммарного коэффициента рождаемости, средне-
го возраста женщин при рождении ребенка, продолжительности 
жизни мужчин и женщин соответственно.

Анализ графиков на приведенных рисунках подтверждает вы-
воды, сделанные в результате анализа данных в табл. 3.

Предложенный в данной работе поход позволяет при наличии 
прогнозируемых значений ВВП на душу населения в постоянных 
ценах сделать прогноз демографических показателей как функций 
от ВВП, что даст возможность оценить социодемографические про-
цессы в будущем.
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Рис. 4. Зависимости от времени статистических и модельных значений 
ожидаемой продолжительности жизни мужчин при рождении
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Рис. 5. Зависимости от времени статистических и модельных значений 
ожидаемой продолжительности жизни женщин при рождении

Заключение
Проведенные исследования позволяют подтвердить прослежи-

вающуюся связь между уровнем ВВП на душу населения и демо-
графическими показателями на макроуровне. В то же время, если 
для показателей ожидаемой продолжительности жизни мужчин и 
женщин, зависящих от смертности, эта связь очевидна, то для ряда 
показателей на их величину влияют и другие факторы. Так, на пока-
затель “суммарный коэффициент рождаемости” оказывает влияние 
введение выплат по материнскому капиталу с 2007 г. на макроуровне 
и с 2012 г. в регионах. Как показывают исследования, проведенные 
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Е. Яковлевым31, “рождаемость в буквальном смысле скакнула на 10% 
после введения федерального и на 5% после введения региональных 
материнских капиталов (и более того, продолжала расти после этих 
скачков)”. Таким образом, на показатель суммарного коэффициента 
рождаемости будет влиять как доля социальных трансфертов в рас-
полагаемом ВРП, так и доля материнского капитала в социальных 
трансфертах.

Особая роль принадлежит оценке эффективности принимаемой 
системы социальных трансфертов. Так, в кандидатской диссертации 
Л.С. Засимовой “Методы оценки эффективности системы социаль-
ных трансфертов в России”32 в качестве критериев оценки системы 
социальных стандартов предлагаются следующие показатели: 1) вли-
яние на неравенство (Коэффициент Джинни), 2) влияние на бед-
ность (уровень бедности) и 3) затратность (общая сумма расходов). 
С учетом демографической ситуации в стране к этому следует доба-
вить 4) демографическую характеристику (естественный прирост). 

Можно предположить, что данные зависимости характерны для 
предложенных нами макрорегионов, что могут подтвердить только 
статистические исследования. Поэтому для реализации националь-
ного проекта “Демография” так важны прогнозы располагаемого 
регионального ВРП, на размер которого влияет объем социальных 
трансфертов в регион. Прогнозирование объема социальных транс-
фертов в макрорегионы — это только одна из задач, решаемых при 
разработке методологии Социальной доктрины РФ 2025–2030 гг. 
Данный проект по сложности можно сравнить с задачей построения 
плана ГОЭЛРО в 1920-х гг., но его реализация позволит сделать со-
циальную политику в стране более адекватной имеющимся эконо-
мическим и социальным реалиям. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ФОРМ 
ЗАНЯТОСТИ РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

А.В. Маркеева, канд. социол. наук, доц., доц. кафедры экономической социо-
логии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Ленинские горы, 1, стр. 33, г. Москва, Российская Федерация, 119234*

В статье рассматриваются направления и существующие барьеры 
включения российских пенсионеров в новые формы занятости. Радикальные 
трансформации труда в постиндустриальной экономике с сопровождающим 
их процессом “нового демографического перехода” требуют модернизации суще-
ствующих подходов и программ организации трудовой деятельности в стар-
ших возрастах. Для эффективного решения поставленных задач необходимо 
разрешить ряд концептуальных вопросов в определении новых форм занято-
сти, существенно затрудняющих измерение масштабов их распространения 
и разработку программ содействия, приводящих к перекосам в регулировании 
складывающихся новых моделей занятости. Необходима интеграция доми-
нирующих организационно-технологических и правовых подходов к изучению 
новых моделей занятости с социологической диагностикой и экспертизой про-
цессов трансформации.

На основе результатов социологического исследования российских пенси-
онеров (2022), проведенного сотрудниками социологического факультета, ак-
туальных статистических данных и результатов исследовательских центров 
(ВЦИОМ, ФОМ, SuperJob, HeadHunter) выявлены отношение и готовность рос-
сийских пенсионеров к дистанционной (удаленной) работе и самозанятости. 
В статье обосновывается необходимость применения дифференцированного 
подхода к разработке программ развития новых форм занятости у пожилых 
(государственных и внутрикорпоративных программ), основанного на систем-
ном анализе восприятия пенсионерами и предпенсионерами изменений в своем 
социальном и трудовом статусе, учете разнообразных личных характеристик 
(возраст, гендер и др.), локальных социально-экономических обстоятельств 
(места жительства) и жизненных ситуаций. На основе анализа дистанцион-
ной занятости и самозанятости обосновывается, что развитие новых форм 
позволит пенсионерам формировать более разнообразные, отвечающие их ин-
тересам, жизненные и трудовые траектории.

Ключевые слова: активное долголетие, новые формы занятости, нестан-
дартная занятость, ненадежная занятость, пенсионеры, пожилые, самозаня-
тость, дистанционная (удаленная) работа 
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A RUSSIAN PENSIONER’S EMPLOYMENT

Markeeva Anna V., PhD in Sociology, Associate Professor of Department of 
Economic Sociology and Management, Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State 
University, Leninskiye Gory, 1-33, Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: anna_
markeeva@mail.ru

Th e article focuses on the directions and current barriers for including Russian 
pensioners in new forms of employment. Radical transformations of labour in the 
post-industrial economy with the accompanying process of “new demographic transi-
tion” require modernization of existing approaches and programmes to organize work 
activities in elderly age groups. In order to eff ectively address these challenges, it is ne-
cessary to solve a series of conceptual issues in defi ning new forms of employment, that 
make it diffi  cult to measure the scale of their spread, to develop assistance programmes 
that lead to bias regulation of emerging new models of employment. Th e dominant or-
ganizational, technological and legal approaches should be integrated with sociological 
diagnostics and examination of the transformation processes.

Based on the results of sociological survey of Russian pensioners (2022), current 
statistical data and results of research centers (VCIOM, FOM, SuperJob, HeadHunter) 
the attitude and availability of Russian pensioners to remote work and self-employ-
ment are revealed. Th e article substantiates the need for a diff erentiated approach to 
the development of programmes to support new forms of employment for the elderly 
people (public and company employment programmes) based on the systemic analysis 
of pensioners’ and pre-retirees’ perception of changes in their social and employment 
status, taking into account a variety of individual characteristics (age, gender, etc.), local 
socio-economic conditions (place of residence) and life situations. Based on the analysis 
of remote employment and self-employment, it is justifi ed that the development of new 
forms will allow pensioners to form more diverse life and work trajectories that meet 
their interests.

Key words: active ageing, new forms of employment, non-standard employment, 
precarious employment, pensioners, the elderly, self-employment, remote work.

Модернизация сложившихся в ХХ в. пенсионных систем, по-
пуляризация в разных странах мира идеологии “активного долго-
летия” связаны с кардинальным пересмотром взглядов на необхо-
димость продолжения трудовой деятельности в старших возрастах. 
Закрепленная в Мадридском плане действий неолиберальная по-
литика старения подвергается обоснованной критике и начинает 
пересматриваться. Пандемия COVID-19 показала принципиальную 
недостижимость ее во многих институциональных средах. Все чаще 
исследователи обращают внимание, что реализация концепции “ак-
тивного долголетия” приводит к сужению вариантов жизненных 
сценариев по достижении пенсионного возраста, ограничивая их 
только теми, которые включают как обязательные компоненты про-
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должение работы и активный (деятельностный) досуг1; формирует 
порочный круг вовлечения в организационные и государственные 
программы долголетия только активных пожилых, тех, кто изна-
чально мотивирован, и никак не решают проблемы тех пожилых, 
которые пассивны и, вероятно, нуждаются в большей помощи2. 
Управленцы на разных уровнях пытаются реализовать программу 
в рамках сложившихся институтов без их кардинального пересмо-
тра, часто не осознавая бесперспективность таких действий. Так, во 
многих странах мира увеличивается пенсионный возраст, однако 
происходит это при сохранении сложившихся систем социального 
обеспечения и найма на рынке труда, которые работают на прямо 
противоположный результат, способствуя более раннему выходу 
на пенсию. Отсутствие согласованности, а иногда прямые противо-
речия в работе институтов способствуют тому, что проблема старе-
ния населения усугубляется “скорее следствием жестких и устарев-
ших стратегий и институтов, чем демографических изменений как 
таковых”3.

 Важно не только то, что в целом современные общества старе-
ют (старение населения как глобальный тренд реализуется и в раз-
витых, и развивающихся странах), но и то, что в контексте “нового 
демографического перехода” (назван исследователями “переходом 
в долголетие” (the longevity transition)4) происходит нивелирование 
“демографических дивидендов” перехода. Данные исследований 
показывают, что требуются политически трудные решения, если 
“общество хочет сохранить положительную взаимосвязь между 
ростом продолжительности жизни и ростом благосостояния”5. Од-
нако в поиске инструментов решения проблем упор делается пре-
имущественно только на расширении занятости, причем достаточ-
но часто в форме удлинения периода работы сотрудника в системе 
стандартной занятости. В то же время игнорируется факт, что одно 
только увеличение занятости пожилых без решения проблемы ро-

1 Григорьева И., Богданова Е. Концепция активного старения в Европе и Рос-
сии перед лицом пандемии COVID-19 // Laboratorium: журнал социальных ис-
следований. 2020. Т. 12 (2). С. 187–211. DOI: 10.25285/2078-1938-2020-12-2-187-211

2 Рогозин Д.М. Счастье и свобода в старости: власть, секс, путешествия // Со-
циодигер: Старые люди — новые тренды. 2022. Т. 3. Вып. 5–6 (18). С. 35.

3 Bloom D., et al. Implications of population ageing for economic growth // Oxford 
Review of Economic Policy. 2010. Vol. 26. N 4. P. 609. 

4 Новый демографический переход характеризуется увеличением продолжи-
тельности жизни за счет более поздних возрастов, имеет важные социально-эко-
номические последствия вне зависимости от моделей рождаемости

5 Эгглстон К., Фукс В. Новый демографический переход: наибольший прирост 
продолжительности жизни в настоящее время происходит за счет старших возрас-
тов // Демографическое обозрение. 2019. Т. 6. № 4. С. 146.
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ста производительности труда, развития системы непрерывного по-
вышения и обновления профессиональных навыков и компетенций 
возрастных работников, без стимулирования и развития систем 
личных накоплений на пенсию, а главное без усилий по снижению 
дискриминации по возрасту и проявлений самоэйджизма невоз-
можно создать условия для устойчивого социально-экономического 
развития стран. 

 В контексте поставленной проблемы данная статья направлена 
на изучение потенциала развития новых форм занятости у пожилых. 
Новые модели занятости потенциально создают большую гибкость 
и вариативность стратегий жизненного пути на пенсии, позволяя 
регулировать трудовою деятельность в соответствии с состоянием 
здоровья или жизненной ситуацией, органично сочетать труд с дру-
гими важными целями и задачами человека — участия в жизни се-
мьи, расширения досуга или социальной активности, гражданского 
участия. А также могут предоставлять возможности пожилым для 
реализации в новых профессиональных задачах или сферах деятель-
ности. Выводы и положения строятся на результатах всероссийского 
опроса пенсионеров в рамках научно-исследовательского проекта 
“Особенности трудоустройства и карьеры пожилых людей в совре-
менной России”, проведенного сотрудниками социологического фа-
культета МГУ в 2022 г.6, а также их соотнесении с актуальными ста-
тистическими данными и результатами исследовательских центров. 

Занятость и отношение к труду 
у российских пенсионеров 
Несмотря на неуклонное снижение доли работающих пенсионе-

ров после введения поправок в пенсионное законодательство, закре-
пляющих неиндексацию пенсий работающим пенсионерам, с 36,0% 
в 2015 г. до 19,3% в октябре 2022 г.7, значительное число пожилых 

6 Всероссийский опрос пенсионеров в рамках научно-исследовательского 
проекта “Особенности трудоустройства и карьеры пожилых людей в современной 
России” проведен в феврале 2022 г., N=1200. Региональная структура выборочной 
совокупности (предельная ошибка выборки с вероятностью 95% не превышает 
3%) соответствует структуре населения России, достигшего пенсионного возрас-
та, в разрезе федеральных округов в целом, и соотношению городского и сельского 
населения в них. В каждом федеральном округе опросом охвачено не менее поло-
вины входящих в него Субъектов Федерации. В выборочной совокупности Москва 
рассматривается как саморепрезентирующая территориальная единица. В ходе 
случайного отбора респондентов в пределах указанной выше погрешности обеспе-
чивалось соответствие половозрастной структуры респондентов половозрастному 
распределению населения России, достигшего пенсионного возраста. 

7 Старшее поколение // Сайт Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 
(дата обращения: 15.01.2022).
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продолжает трудиться. 8,1 млн российских пенсионеров включены 
в систему формальной занятости и еще свыше 1 млн представи-
телей старшего поколения россиян (60+) заняты в неформальном 
секторе экономики8. Стратегия активной трудовой старости как 
варианта жизненной реализации остается востребованной, и в пер-
спективе будет вовлекать все большее количество пожилых. Этому 
способствуют как активные усилия государства в создании инфра-
структурных условий для реализации данной стратегии, ее попу-
ляризации и продвижения в СМИ9 , так и деятельность коммерче-
ских компаний, начинающих рассматривать работников старших 
возрастов как ресурс для развития организации. Популяризации 
стратегии способствуют и культурные изменения: распространение 
интеллектуальных и творческих работ дает возможность все боль-
шему числу пожилых людей успешно трудиться даже в преклонном 
возрасте. Сегодня это не только представители творческой или на-
учной элиты, которые всегда отличались активным и содержательно 
наполненным трудовым долголетием, но и представители более ши-
роких профессиональных групп (IT, маркетологи, инженеры и т.д.). 
Пространство традиционных СМИ и социальных медиа наполнено 
множеством историй о достижениях и карьерном старте в зрелых 
возрастах, что формирует привлекательность для широких соци-
альных слоев такого варианта жизненного пути. Это фиксируется и 
данными репрезентативных опросов россиян: так, на вопрос о бу-
дущем работы (через 50 лет) в 2021 г. 24% респондентов указали, что 
люди будут работать дольше, чем сейчас, 25% — столько же, как сей-
час. При этом показательны ответы молодой аудитории, будущих 
пенсионеров: молодые четко осознают необходимость продолжения 
работы на пенсии (среди них незначительное число сомневающих-
ся, только 8% респондентов от 18–34 затруднились с ответом, зато 
самые высокие показатели, что работать придется дольше — так 
посчитали 37% опрошенных)10. В ходе проведенного нами опроса 
пенсионеров 53% респондентов посчитали, что в будущем люди ра-
ботать будут дольше. 

8 Численность занятых в неформальном секторе по возрастным группам и 
статусу // Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выбо-
рочных обследований рабочей силы). Стат. сб. M., 2022. С. 103.

9 В рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 г., утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 164-р.

10 Работа в будущем. Возможно ли общество, где в труде нет необходимо-
сти? // Сайт ФОМ. Аналитический обзор. 2021.09.02. URL: https://fom.ru/Rabota-i-
dom/14537 (дата обращения: 14.10.2022).
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Понимая, что в будущем продолжение работы по достижению 
пенсионного возраста будет восприниматься как нечто естествен-
ное и необходимое11, для текущих поколений пенсионеров и пред-
пенсионеров необходимо обеспечить плавный переход. Нельзя 
игнорировать, что для многих представителей старших возрастов, 
сформированных в других социокультурных и экономических ре-
алиях, идеал пенсии — это “заслуженный отдых после долгих лет 
работы”, это возможность больше проводить времени с семьей, 
заняться воспитанием внуков или вести домашнее хозяйство, за-
ниматься хобби, на которые в течение жизни не хватало времени. 
Для них необходимо предусмотреть более комфортные способы 
сочетания трудовых и внерабочих ценностей и приоритетов жизни 
на пенсии. Одним из таких способов является расширение возмож-
ностей для включения пожилых в новые формы занятости. Они 
предоставляют большую в сравнении с традиционной занятостью 
гибкость в условиях рабочего дня, в формате и содержании работ, в 
способах взаимодействия с работодателем, что позволяет пенсионе-
рам формировать более разнообразные жизненные траектории. Для 
российских условий есть еще два важных фактора — это вынужден-
ность работы (необходимость поддерживать уровень и качество 
жизни в условиях недостаточности пенсии или материально под-
держать младшие поколения семьи) и отсутствие соответствующих 
квалификации рабочих мест для пожилых (особенно в ряде регио-
нов РФ). Так, наиболее популярными ответами на вопрос, что для 
них работа в пенсионном возрасте для опрошенных пенсионеров 
оказались — средство зарабатывания денег (45,1%), необходимость 
(42,4%), значительно уступая мотивам преодоления одиночества и 
поддержания контактов (22,5%), самореализации (7,6%) и удоволь-
ствия (13,1%)

Предпенсионная и пенсионная возрастные группы самые уяз-
вимые на рынке труда — это выражается и в общей сложности на-
хождения работы, особенно по специальности, и в необходимости 
соглашаться на худшие условия труда (в том числе оплату) как след-
ствие существующих проблем и дискриминационных барьеров. 
Таким образом, развитие новых форм занятости может решать не-
сколько проблем — содействовать расширению занятости, появ-

11 Подробно полученные в ходе анализируемого опроса данные о факторах 
изменения жизненных приоритетов российских пенсионеров, отношения к труду 
на пенсии представлены в статье: Барков С.А., Маркеева А.В., Колодезникова И.В. 
Жизненные и трудовые стратегии пенсионеров в современной России // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 4. 
С. 828–843.
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лению новых источников дохода для пенсионеров (что особенно 
актуально с учетом существующих негативных социально-эконо-
мических факторов, препятствующих созданию качественных ра-
бочих мест со стандартной занятостью), возможности создания 
гибких  условий работы (особенно в дистантных формах, надомной 
занятости и др.), позволяющих пожилому человеку выстраивать 
собственные траектории, позволяющие органично сочетать вну-
трисемейные домашние обязанности, хобби, выстраивать трудовую 
деятельность с учетом изменения физического и эмоционального 
здоровья и т.д. 

Дискуссионные вопросы определения 
новых форм занятости
Прежде чем рассмотреть возможности и направления включе-

ния пожилых россиян в новые формы занятости, необходимо ука-
зать на существующие концептуальные пробелы в описании самого 
понятия. Существует множество понятий, связанных с трансфор-
мацией занятости (“нестандартная”, “ненадежная”, “неустойчивая”, 
“нетипичная”, “прекарная” и т.д.), которые пока плохо разграниче-
ны, часто используются как синонимичные, что существенно за-
трудняет диалог между исследователями — иногда складывается 
впечатление, что, используя один и тот же термин, специалисты ве-
дут речь о совершенно разных явлениях. Сложности с выделением 
и классификацией новых форм занятости существенно ослож няют 
измерение масштабов их распространения, а также выработки ре-
гуляторных практик, выступают сдерживающим фактором для раз-
работки эффективных программ содействия такой занятости. 

Теоретико-прикладная задача определения новых форм заня-
тости, выделения содержательных характеристик отдельных форм 
и их типологизации требует специальных исследований. В рамках 
данной статьи хотелось бы сконцентрироваться на нескольких дис-
куссионных моментах.

Новые формы занятости являются “зонтичным” понятием, 
объединяющим внутри множество содержательно различных форм, 
часть из которых связана с трансформацией стандартных трудовых 
контрактов и рабочих мест в результате цифровой трансформации 
труда и производства, другие же являются модернизацией форм 
классической самозанятости. Объединяющим является фактор 
новизны по отношению к сложившемуся в ХХ в. представлению 
о работодателе (заказчике) и наемном работнике (их функциона-
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ле, взаимных обязательствах, условиях организации труда, формах 
контроля и т.д.). Цифровизация производственных и трудовых про-
цессов обеспечивает непрерывную подвижность форм, формирует 
в реальной практике смешанные (гибридные) и переходные фор-
мы занятости, что затрудняет построение строгих аналитических 
конструкций, но не отменяет необходимость таких построений. 
Важным становится не столько конкретизация правовых или тех-
нологических аспектов новых моделей, но привязка их к жизненным 
ситуациям (постоянная и/или временная занятость, дополнитель-
ный или основной заработок и т.д.), мотивации (вынужденность и 
добровольность включения) работника и т.д.

Наиболее часто в отечественной и зарубежной литературе пы-
таются разграничить понятия “новые формы занятости”, “нестан-
дартная (нетипичная) занятость”, “ненадежная (прекарная) заня-
тость”. Под нестандартной (нетипичной) занятостью понимаются 
различные “формы организации труда, которые основаны на не-
стандартных организационно-правовых условиях, дают большую 
свободу действий и возможность самостоятельной деятельности, 
а также снижают регламентацию в организации труда, производ-
ства и управления. Такие формы занятости, как правило, усили-
вают риски, снижают гарантию обеспечения всех трудовых прав 
работников”12. Такой подход часто используется для международ-
ных сравнительных исследований; так, эксперты МОТ выделяют 
четыре основных типа нестандартной занятости13: временная за-
нятость, трудовая деятельность на условиях неполного рабочего 
времени, временный агентский (заемный) труд и другие формы 
многосторонних трудовых отношений, замаскированные трудовые 
отношения и зависимая самостоятельная занятость. Использование 
терминов “нетипичность” и “нестандартность” не в полной мере 
отражает существующие процессы трансформации социально-тру-
довой сферы, скорее это дань сложившемуся в ХХ в. идеалу органи-
зационной занятости, рассмотрению ее как некоторой универсаль-
ной нормы. Согласно данным Всемирного банка в 2019 г. 46,4% всех 
работников мире не были включены в систему организованного 
наемного труда (не являлись наемными сотрудниками)14. 

12 Потуданская В.Ф., Мокрецова А.В. Классификация нестандартных форм 
занятости // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса. 2012. № 1 (18). С. 75–78.

13 Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспектив решения 
в разных странах. Обзорная версия. Международное Бюро Труда. Женева, 2017.

14 См.: Self-employed, total (% of total employment) // Th e World Bank. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.SELF.ZS (accessed: 10.01.2023).
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Нестандартные и новые формы занятости — взаимосвязан-
ные понятия, но последнее более широкое, так как включает по-
мимо форм, основывающихся на нестандартных организационно-
правовых условиях организации труда, и те, которые опираются 
на существующие трудовые контракты (правовые условия стан-
дартной занятости) и новые формы организации труда. В такой 
формулировке понятие “новые формы занятости” сближается с 
широкой интерпретацией нестандартной занятости у ряда специа-
листов15. 

Большая вариативность включаемых моделей занятости позво-
ляет преодолевать однобокость сложившихся узких интерпретаций 
нестандартной занятости. Так, многие из изучаемых новых форм 
могут не снижать, а усиливать регламентацию (ярко проявляется 
в платформенной занятости), кроме того не во всех случаях повы-
шаются социальные риски для работника и существенно снижают-
ся гарантии трудовых прав. Так, получают распространение новые 
форматы трудовых договоров, сочетающие гибкость контрактных 
ролей и преимущество постоянных рабочих мест. Например, про-
грамма Unilever U-work позволяет работнику иметь постоянный 
контракт и минимально гарантированный гонорар за выполнен-
ную работу в виде процента от заработной платы на рабочем месте 
при условии отработки установленного количества недель в году по 
крат косрочным заданиям компании. При этом компания берет на 
себя необходимые медицинские и пенсионные отчисления16. 

В рамках исследования новых форм занятости пытаются сфор-
мировать взвешенную позицию по вопросу “ненадежности”, “не-
устойчивости” новых моделей занятости (precarious work). Как 
правило, при обсуждении нестандартной занятости различные на-
кладывающиеся друг на друга процессы одновременного измене-
ния форм организации труда, модернизации трудовых отношений 
и сферы деятельности, все то, что характеризуется как “ломкость” 
сферы труда, рассматриваются с негативной позиции, как фактор 
углубления социальных проблем — роста социального неравенства, 
инклюзии, формирования прекариата17. Не отрицая имеющихся 

15 Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и российский 
рынок труда. Препринт WP3/2005/05. М., 2005. С. 10.

16 Сайт Unilever. URL: https://www.unilever.com/planet-and-society/future-of-
work/future-workplace/ (accessed: 10.01.2023).

17 Прекарная занятость и формирование прекаритата подробно исследуется 
в российских и зарубежных исследованиях. См.: Стэндинг Г. Прекариат: новый 
опасный класс. М., 2014; Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. 
Монография. М., 2018; Голенкова З.Т. Прекариат как новое явление в современной 
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негативных эффектов трансформации занятости в части снижения 
трудовых гарантий, вознаграждений и перспектив профессиональ-
ного роста, необходимо указать, что неустойчивость и ненадеж-
ность охватывают не все новые формы, а только те, которые сопря-
жены с вынужденным характером включения. Превращение той 
или иной формы занятости в ненадежную, неустойчивую может за-
висеть от семейной ситуации работника (работает ли супруг(а), есть 
ли несовершеннолетние дети и т.п.), индивидуальных ожиданий 
работника в контексте выстроенной им стратегии профессиональ-
ного развития и поддержания баланса профессиональной и личной 
жизни, а также от различных мер социальной защиты, предостав-
ляемых государством и/или компаниями18 . 

В этом отношении только еще предстоит исследовать, является 
ли нестабильность занятости неким переходным феноменом или 
это новая качественная характеристика складывающейся системы 
занятости, насколько можно говорить о нестабильности занятости 
только с позиций негативных последствий, нивелируя возможные 
открывающиеся преимущества для общества, организации и работ-
ника19. Следует согласиться с А. Каллебергом, что задача и опреде-
ленный вызов для социологии состоят в формировании целостного, 
междисциплинарного подхода к исследованию занятости, “объяс-
няющего как создаются и поддерживаются различные виды новых 
трудовых отношений, какие механизмы, которые в разной степени 
поддаются политическому вмешательству, соответствуют различ-
ным видам государственной политики. Необходимо понять спектр 
новых моделей занятости и их последствия как для организацион-
ной деятельности, так и для благосостояния людей”20.

При изучении новых форм занятости намечается попытка ин-
теграции трех подходов и соответствующих им исследовательских 
оптик: организационно-технологического, правового и социоло-
гического. Организационно-технологический связан с развитием 

структуре // Наемный работник в современной России / Отв. ред. З.Т. Голенкова. 
М., 2015.

18 Kalleberg A.L. Good jobs, bad jobs: the rise of polarized and precarious employ-
ment systems in the United States, 1970s–2000s. N.Y., 2011; Idem. Precarious lives: job 
insecurity and well-being in rich democracies. Cambridge, 2018.

19 Сизова И.Л., Григорьева И.А. Ломкость труда и занятости в современном 
мире // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 1. С. 48–71. DOI: 10.19181/soc-
jour.2018.25.1.6279

20 Kalleberg A.L. Precarious work, insecure workers: employment relations 
in transition  // American Sociological Review. 2009. Vol. 74 (1). P.  1–22. DOI: 
org/10.1177/000312240907400101
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гибридных производственных систем, сконцентрирован на тех-
нико-технологической основе и организации современного про-
изводства, на том, как в рамках нового технологического уклада 
трансформируются сферы деятельности, продолжительность, ус-
ловия труда. Правовой подход акцентирует внимание на правовых 
аспектах закрепления и регулирования моделей занятости, возни-
кающих новых взаимоотношений, которые заменяют, расширяют 
сложившиеся в ХХ в. социально-трудовые контракты. В рамках со-
циологического подхода упор делается на изменении содержания 
социально-экономических и социально-трудовых отношений, на 
возникающих особых позициях занятых, реализующих свою тру-
довую деятельность в новых формах, в социально-экономической 
структуре современных обществ и вытекающие из этих трансфор-
маций социальные последствия. Важно, что социологический под-
ход не только способствует выделению и типологизации работни-
ков новых форм занятости, их характеристик, сфер деятельности, в 
которых они получают наибольшее распространение, но исследу-
ются мотивации включения, что позволяет в общем контексте не 
только фиксировать интерес и востребованность форм в текущих 
условиях, но и строить социальные прогнозы относительно их рас-
ширения в будущем21. 

Правовой и организационно-технологический подходы доми-
нируют в практике. Это обусловлено требованиями общественной 
среды и государственных органов, заинтересованных в том, чтобы, 
с одной стороны, оценить масштабы новых форм занятости, а с дру-
гой — нивелировать пробелы в регулирования новых форм взаимо-
отношений работника и работодателя. Именно на таком сочетании 
подходов построена получившая распространение типологизация 
новых форм занятости Еврофонда (2015)22. На базе исследований 
были выделены и содержательно описаны девять форм, появивших-
ся с начала 2000-х гг. и получивших свое распространение:

– Совместное использование наемного работника.
– Совместное рабочее место.
– Временное управление.
– Разовая работа.
– Мобильная работа на основе ИКТ.

21 Преимущества данного исследовательского подхода продемонстрированы 
при изучении российских фрилансеров. См.: Стребков Д.О., Шевчук А.В. Что мы 
знаем о фрилансерах? Социология свободной занятости. М., 2022. 

22 New Forms of Employment. Publications Offi  ce of the European Union. Euro-
found. Luxembourg. Report. 2015. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/
fi les/ef_publication/fi eld_ef_document/ef1461en.pdf (accessed: 12.10.2022).
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– Работа по ваучерам.
– Работа по портфолио.
– Краудворк.
– Коллаборативная занятость.
Данная классификация не является “полной”, отражая только 

текущий взгляд на наиболее распространенные модели выполне-
ния работ в ЕС. Например, среди видов отсутствует “фрилансер-
ство”. Вид “работа по портфолио” лишь частично покрывает то 
многообразие возможных форм взаимодействия заказчика и ис-
полнителя работы, сфер приложений и т.д., которое традиционно 
вкладывается в понятие “фриланс”. По сути, фрилансерство может 
выступать как инвариантом краудворка (когда платформа служит 
средством, при помощи которого выполняется ряд задач), так и мо-
бильной работы через приложение (работа по запросу, при котором 
для выполнения традиционных трудовых действий используются 
приложения, управляемые фирмами, которые также участвуют в 
установлении минимальных стандартов качества услуг, в отборе и 
в управлении рабочей силой новой формы занятости). 

Концентрация на нахождение только общих организационных 
характеристик новых моделей и построения на их основе правовых 
норм (в соотнесении их с нормами стандартной занятости) без со-
ответствующей социологической экспертизы и глубокого понима-
ния социальных процессов трансформации провоцирует в системе 
управления формирование избыточных норм регулирования (“за-
претить все”), что неизбежно формирует условия для распростра-
нения теневых (неформальных) форм, сужает столь необходимые 
возможности дополнительной занятости и дохода. При рассмотре-
нии способов стимулирования новых форм необходимо опираться 
на широкую трактовку, включающую как новые модели отношений 
занятости между работодателем и работником или клиентом и ра-
ботником, и новые модели трудовой деятельности, основывающие-
ся на новых способах выполнения работы, но главное — основыва-
ющуюся на социологической интерпретации стратегий включения 
в данные формы самих работников. 

Отношение российских пенсионеров 
к дистанционной занятости
В современных условиях представления о возможностях тру-

довой реализации людей старшего возраста все еще стереотипизи-
рованы. Закрепленные в общественном сознании представления 
о снижении возможностей пожилых к обучению, о слабом владе-
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нии цифровыми технологиями и многое другое создают давление, 
существенно ограничивая желание и возможности пенсионеров 
к продолжению работы. Многие из стереотипов формируются и 
воспроизводятся благодаря специалистам кадровых служб. Готов-
ность пенсионеров к работе в новых форматах значительно выше, 
чем принято полагать. Это четко проявилось в ходе исследования 
при выявлении отношения к дистанционной занятости23 и включе-
ния в самозанятость. 38,4% опрошенных российских пенсионеров 
высказали готовность к работе в дистанционном формате (табл. 1). 
На желание включаться в такой формат работы влияет множество 
индивидуальных факторов и жизненных ситуаций, что требует 
введения дифференцированного подхода к разработке программ. 
Необходимо преодолеть сложившийся в управленческой прак-
тике подход рассмотрения пожилых как гомогенной группы со 
схожими потребностями и стратегиями поведения. Опираясь на 
полученные данные, можно говорить о нескольких линиях диф-
ференциации программ. Так, готовность к такой работе зависит 
от пола (более характерна для женщин (46%), чем для мужчин), 
уровня образования (наибольшую готовность работать в таком 
формате демонстрируют люди с высшими или неполным высшим 
образованием) (табл. 1). 

Важным фактором, определяющим готовность к дистанцион-
ной занятости, выступает смена работы по достижению пенсион-
ного возраста. Те, кто сталкивается с необходимостью доброволь-
ной или вынужденной смены работодателя, в меньшей степени 
готовы прибегать к формату дистанционной работы. Не секрет, что 
представители старших возрастов одни из самых дискриминируе-
мых при найме групп на российским рынке труда, им приходится 
дольше и сложнее находить работу (особенно по специальности). 
Согласно данным SuperJob, в 2021 г. самые высокие субъективные 
оценки в сложности поиска работы испытывают россияне в воз-
расте 54–56 лет (средний показатель 8,7 балла из 10) и в возрас-
те 60+ (8,3 балла из 10)24. Смена работы по достижению пенсион-
ного возраста часто способствует закреплению пожилых в зоне 
низкоквалифицированных и плохо оплачиваемых рабочих мест. 

23 В Трудовом кодексе РФ использует термин “дистанционная (удаленная) 
работа”.

24 Самый сложный возраст для поиска работы — предпенсионный, проще 
всего трудоустроиться в возрасте 30–35 лет // Сайт Исследовательского  центра 
портала Superjob.ru. Обзор. 25 марта 2021 года. URL:https://www.superjob.ru/
research/articles/112750/samyj-slozhnyj-vozrast-dlya-poiska-raboty/ (дата обращения: 
27.06.2022).
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Это общемировая тенденция находит отражение и на российском 
рынке труда: те, кто после выхода на пенсию сменил место работы, 
нередко теряют и в квалификации, и в трудовых гарантиях. Они ча-
сто трудятся без официального оформления, просто ради неболь-
шого приработка. Работодатели же получают ощутимые доходы 
от экономии на налогах и низких зарплатных ожиданиях пенсио-
неров25.

Ожидаемо, что положительнее относятся к дистанционной 
форме занятости те, кто демонстрирует большую готовность об-
новлять текущие или осваивать новые знания с применением дис-
танционных технологий. Готовность проходить дистанционное об-
учение выразили 49,3% опрошенных пенсионеров, среди готовых 
проходить обучение существенно выше процент тех, кто выражает 
готовность к дистанционному формату работы (табл. 1). Важную 
роль в этом играет не только внедрение дистанционных образова-
тельных программ и работа российских организаций по повыше-
нии цифровой грамотности работников старших возрастов (такие 
программы развивают крупнейшие российские организации — 
РЖД, Газпромнефть, Альфа Банк и др.), но и внедрение программ 
реверсирсивного (обратного) наставничества. Если молодежь ак-
тивно делится своими знаниями и умениями по части владения 
компьютерной техникой и программ, лицам старших возрастов 
легче их использовать в работе. Обретая такую опору и поддержку 
в лице молодых коллег, работники старших возрастов легче при-
нимают новшества и включаются в различные форматы удаленной 
работы.

Положительным триггером в расширении дистанционной за-
нятости послужила пандемия COVID-19. Исследование HeadHunter 
показывает, что переход на дистанционный формат работы позво-
лил работодателям преодолеть стереотипы о негибкости и низкой 
обучаемости старших возрастов “цифре”, неготовности их к вос-
приятию удаленных или гибридных форматов работы. Наоборот, 
большая стрессоустойчивость, желание сохранить рабочее место 
заставляли пожилых работников быстрее осваивать новый формат 
работы, приспосабливаются к изменениям, находить нестандартные 
решения. В 2022 г. российские компании стали чаще рассматривать 
возрастных кандидатов при найме (на 29% по сравнению с 2021 г. 

25 Сонина Ю.В., Колосницына М.Г. Пенсионеры на российском рынке труда: 
тенденции экономической активности людей пенсионного возраста // Демографи-
ческое обозрение. 2015. Т. 2. № 2. С. 37–53. DOI: https://doi.org/10.17323/demreview.
v2i2.1781
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увеличилось количество приглашений для старших возрастов, на 
38,2% возросло количество откликов на резюме пожилых), по от-
дельным сферам деятельности увеличилась доля сотрудников стар-
ших возрастов в составе организаций26.

 Неочевидным, но вполне логичным фактором выбора дистан-
ционной работы стало место жительства. Пенсионеры, прожива-
ющие в сельской местности, более склонны рассматривать вари-
ант дистанционной работы. Существуют и региональные отличия. 
Пенсионеры, проживающие в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа, демонстрируют большую готовность к удаленной 
работе. Вероятно, такие оценки вызваны отсутствием достаточного 
количества рабочих мест, традиционно округ объединяет россий-
ские регионы с самой высокой безработицей27. Учет данного фак-
тора позволит модернизировать программы содействия занятости 
старших возрастов, в перспективе качественно переломить сложив-
шуюся ситуацию, давая возможность трудоустройства за пределами 
регионов. 

Рассматривая перспективы развития удаленной занятости для 
россиян старших возрастов, необходимо указать на несколько мо-
ментов, важных для всех групп занятых, но для пожилых в особен-
ности: 

– обеспечение нормирования работы, чтобы избегать перера-
ботки, поддержание баланса работы и личной жизни;

– создание технических условий для выполнения трудовых 
функций (в ряде случаев создание дистанционного рабочего 
места); 

– обеспечение обратной связи и поддержки (в тех формах, ко-
торые востребованы у пожилых работников, привычны им);

– сохранение заработной платы или установление ее приемле-
мого уровня (когда речь ведется о переходе на дистантную 
форму внутри предприятия с сохранением функционала). 

Важным барьером включения в дистанционный формат ра-
боты, как отмечалось, становится личная (жизненная) ситуация. 

26 Зачем нанимать профессионалов 45+  // Исследовательский центр 
HeadHunter. Обзор. 12 ноября 2022. URL:https://hh.ru/article/research (дата обра-
щения: 18.01.2023).

27 В 2021 г. уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе 
составлял 14,8%, максимальное значение по всем федеральным округам. См.: Чис-
ленность и состав рабочей силы в субъектах Российской Федерации (по данным 
выборочных обследований рабочей силы в среднем за ноябрь 2020 г. — январь 
2021 г.) // Сайт Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/38.
htm (дата обращения: 20.01.2023).
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Реализация трудовых функций в домашних условиях для пожилых 
работников с семьями может быть затруднена сложностью создания 
рабочей обстановки. Переход на дистанционную занятость должен 
сопровождаться обязательным введением кадровых инструментов и 
технологий: 1) связанных с диагностикой и оценкой эмоционально-
го состояния и настроения работников, чтобы вовремя диагности-
ровать признаки эмоционального выгорания и снижения продук-
тивности; 2) обеспечивающих управленческую, организационную, 
техническую, психологическую и иную помощь и поддержку в ус-
ловиях возникающих проблем; 3) помогающих в планировании ра-
бочего дня.

Удаленная занятость (особенно для одиноких пенсионеров) 
может сужать до минимума социальные контакты, уменьшать 
плотность коммуникации, приводить к дефициту профессиональ-
ного и бытового общения. Это может порождать не только про-
блемы ментального здоровья, но негативно влиять на физическое 
самочувствие. Снижение двигательной активности, мобильности 
работников повышает риски для здоровья. Все это в совокупно-
сти может снижать интерес к такому формату работы. Поэтому 
важным (если не ключевым) во внутриорганизационном стиму-
лировании занятости становится учет жизненных обстоятельств 
(наличие семьи, бытовые условия и др.) и социально-психологиче-
ских характеристик пожилого работника (возраст, состояние здо-
ровья, стремление и желание автономной работы, самодисциплина 
и т.д.). 

В современных российских реалиях развитие дистанционной 
занятости для пожилых будет реализовываться в ограниченном 
круге индустрий/отраслей и сфер профессиональной деятельности. 
Во многих видах деятельности дистанционные модели работы пока 
невозможны в принципе, существуют значительные диспропорции 
как в распространении дистанционного труда, например, между 
сферой услуг и промышленного производства, так и в разрезе про-
фессиональной квалификации работников — высококвалифици-
рованные работники оказываются заметно чаще вовлеченными в 
дистанционный труд по сравнению с работниками средней и низкой 
квалификации28. По данным Всемирного банка, только около чет-
верти всех работников могут выполнять свои трудовые функции в 

28 Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: how can public 
policies make it happen? // Organization for Economic Co-operation and Development. 
Report. 2020. URL: http://www.oecd.org/coronavirus/policyresponses/productivity-
gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/ (accessed: 10.01.2023).
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дистанционном режиме29. Среди возможностей развития удален-
ной работы нельзя недооценивать готовность россиян менять про-
фессиональную траекторию в зрелом возрасте. Так, в ходе опроса 
было зафиксировано, что почти половина (47,2%) работающих или 
ищущих работу российских пенсионеров готова к освоению новой 
сферы деятельности. Важно, что значительная часть допускающих 
вариант удаленной занятости готова изменять не только формат ра-
боты, но и ее содержание (табл. 2). В целом готовность к изменению 
профессиональной сферы в большей степени характерна (табл. 2) 
для мужчин (чаще допускают возможность смены профессиональ-
ной ориентации), более молодых пенсионеров (65 лет и младше) и 
городских жителей. При этом московские пенсионеры существен-
но опережают жителей российских регионов в готовности освоить 
новую профессию. Это результат развития инфраструктурных про-
ектов для переобучения и нахождения работы в Москве, а также 
целенаправленной информационной работы Московского прави-
тельства по популяризации программ для предпенсионеров и пен-
сионеров. 

Таблица 2
Факторы, влияющие на готовность пенсионера освоить 

новую профессию, % работающие и ищущие работу пенсионеры
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продолжения 
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ответить 2,9 2,2 3,5 6,9 3,0 1,1 3,8 2,9 3,0 0,0 0,0

29 Daniel D., Nicolas N., Ozden C., Rijkers B., Viollaz M., Winkler H. Who on Earth 
can work from home? // Policy Research Working Papers. 2020. N 9347.
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При всех очевидных преимуществах дистанционных моде-
лей работы (не надо тратить время на дорогу, большая гибкость 
в графике работы, автономность выполнения заданий и т.д.) по-
тенциал предполагаемых плюсов для работника и организации, 
возникающие социальные риски должны просчитываться, необ-
ходимо избежать искусственного вталкивания работающих пенси-
онеров в такой сценарий работы. Для тех категорий пенсионеров, 
кто заинтересован в таком варианте трудовой реализации, должен 
быть предусмотрен комплекс дополнительного профессиональ-
ного обучения, предусмотрена работа по повышению цифровых 
навыков. 

Перспективы расширения самозанятости 
российских пенсионеров 
Характеризуя стратегию самозанятости, необходимо указать, 

что в ходе опроса было выявлено, что 40,2% работающих или ищу-
щих работу пенсионеров допускают переход к самозанятости, что 
существенно выше, чем в общероссийских исследованиях ВЦИОМ. 
Так, в 2022 г., согласно ВЦИОМ, только 19% в возрасте 45–59 лет 
и 20% представителей возрастной группы 60+ “хотели бы реали-
зоваться как фрилансеры и самозанятые”30. В большей степени 
интерес к такой трудовой траектории проявляют более “молодые 
пенсионеры” (младше 65 лет), более образованные, жители столиц 
регионов (табл. 3). Есть отличия в оценках жителей разных реги-
онов: так, респонденты Северо-Западного и Дальневосточного 
федеральных округов наименее заинтересованы в самозанятости. 
В целом, российские пенсионеры начинают видеть плюсы самоза-
нятости и понимают, что она наряду со всем прочим дает возмож-
ность реализовать давнюю мечту, например, заработать на хобби, 
которым человек занимался всю жизнь. 

Как и на развитие дистанционных форм, на готовность к са-
мозанятости влияет наличие в организации систем реверсивного 
наставничества. Сформированные в рамках таких программ ме-
ханизмы взаимодействия пожилых и молодых сотрудников учат 
пожилого человека функционировать в среде, где более молодые 
сотрудники обладают большим объемом технических знаний и го-
товы ими делиться. Принятие пожилыми этой новой социальной 
реальности, умение работать и найти свое место в условиях пре-
фигуративной культуры — важные составляющие успешной про-

30 Фриланс в России больше чем фриланс // ВЦИОМ. Аналитический обзор. 
26.07.2022. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/frilans-v-
rossii-bolshe-chem-frilans (дата обращения 13.01.2023)
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фессиональной ориентации возрастных сотрудников. Обратное на-
ставничество формирует у пожилых готовность выйти “в свободное 
плавание” и стать самозанятым. 

При стимулировании программ самозанятости необходимо ис-
ходить из разных способов ее реализации. Следует разделить само-
занятость и фиктивную (зависимую) самозанятость. Первая пред-
ставляет собой не просто осознанный переход на новый формат 
налогового режима, но является содержательной реализацией жела-
ния автономности и самостоятельности в труде (желания работать 
на себя). Во втором случае переход на самозанятость часто является 
следствием давления компаний, заинтересованных к переведению 
значительной части работников с традиционного формата социаль-
но-трудовых отношений к гибким формам, которые обеспечивают 
значительную экономию на рабочей силе. Несмотря на созданные в 
РФ законодательные и регуляторные ограничения сотрудник может 
продолжать работать на прежнем месте, выполняя прежний ком-
плекс трудовых операций, просто на других условиях взаимоотно-
шения с работодателем.

В отношении зависимой самозанятости превалируют алармист-
кие взгляды, ее связывают с утратой значительной части социаль-
но-трудовых гарантий. Такой негативный взгляд отражает часть 
сложившихся проблем. Однако следование жесткой логике “запре-
тить”, существенно ограничить может не дать возможности реали-
зовать потенциал подобной занятости на всех уровнях (в системе 
государственного регулирования и содействия занятости, для биз-
нес-структур и для определенных возрастных/профессиональных 
категорий работников)31. 

В текущих социально-экономических условиях следует обеспе-
чить несколько направлений эффективного применения зависимой 
самозанятости:

31 Федеральный закон 422-ФЗ от 27.11.2018 устанавливает несколько ограни-
чительных мер для признания статуса самозанятого, для ограничения массового 
перехода к этой форме для снижения налоговой нагрузки компаний, в частности 
не признаются объектом для налогообложения доходы, получаемые в рамках тру-
довых отношений, от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) 
по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) 
выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работо-
дателями менее двух лет назад и др. Также Федеральная налоговая служба созда-
ла скоринговую систему, выявляющую зависимую самозанятость, на основании 
данных организации штрафуют, а лиц лишают статуса самозанятого. Отдельно 
классифицируются признаки “подмены” трудовых отношений, например, платеж 
поступает самозанятому в одно и то же время, в одном и том же размере; юриди-
ческое лицо — единственный заказчик самозанятого; в договоре прописан распо-
рядок труда самозанятого и др.
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– государственным органам совместно с представителями биз-
нес-сообщества продолжить работу по модернизации трудового 
законодательства, при этом ориентироваться не только на устране-
ние существующих пробелов в регулировании такой занятости, но 
отказаться от ряда избыточных норм и процедур;

– способствовать институционализации разрозненных ини-
циатив по созданию “новых типов профсоюзных движений” для 
представителей гибких форм занятости (будут помогать выработке 
механизмов сдержек, установления баланса между интересами ра-
ботодателей и работников, включенных в новые модели занятости, 
защите их прав);

– сформировать систему государственного контроля по соблю-
дению прав граждан, занятых в новых моделях занятости;

– разработать информационные кампании как в отношении 
российских организаций, так и сотрудников. Основная цель ин-
формационной работы с пожилыми сотрудниками — разъяснение 
особенностей налоговой отчетности, прав и возможностей, форми-
рование установок к возможному использованию зависимой само-
занятости.

Системная работа по данным направлениям позволит эффек-
тивно купировать возникающие конфликты, снизить дискримина-
цию со стороны организации социально-уязвимых групп, обеспе-
чит старшим поколениям возможности для продолжения работы 
в условиях снижения способности государства и организаций по 
созданию рабочих мест с традиционной занятостью. 

Развитие классической (независимой) самозанятости сопряже-
но с несколькими направлениями деятельности:

– расширение возможностей для профессионализации хобби 
пожилыми;

– создание платформенных решений для краудворка;
– развитие образовательных программ для пожилых по пере-

ходу на самозанятость;
– информационная поддержка и популяризация самозаня-

тости.
Основные усилия в настоящий момент с точки зрения госу-

дарственной политики концентрируются на образовательных про-
граммах и информационной поддержке самозанятости. И это дает 
свои плоды: растет количество россиян старших возрастов, знаю-
щих о самозанятости, повышается интерес к такому формату рабо-
ты. В то же время потенциал самозанятости для смены професси-
ональной траектории в зрелом возрасте использован не в полной 
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мере. Самозанятость продолжает связываться преимущественно с 
текущей работой/профессиональной сферой, представляется не-
кой альтернативой гибкого графика работы и независимости от 
руководства. 

В то же время самозанятость в рамках развития творческой 
работы/профессионализации хобби может стать инструментом 
самореализации пожилого человека в новой сфере. Для обеспече-
ния таких траекторий базовыми институтами могут стать проекты 
(службы) Активного долголетия, которые развиваются в регионах. 
Созданные на их основе клубы по интересам могут становиться не 
только образовательными площадками, но и давать инструменты 
для монетизации хобби (выход на платформы по предложению сво-
их услуг или произведенных на дому товаров).

Одним из инструментов стимулирования самозанятости могут 
выступать платформы для краудворка32 и работы по запросу. Суще-
ствующие в мире веб-платформы, позволяющие сводить заказчика 
и исполнителя, т.е. физическое лицо или бизнес и исполнителя, ко-
торый будет выполнять оплачиваемую работу удаленно, показали 
свою эффективность в разных сферах. Они увеличивают возмож-
ности удаленной занятости: расширяют географию поиска заказов 
и клиентов, позволяют выходить на национальный или между-
народный рынок труда, физически оставаясь в пределах региона 
или страны проживания, становятся эффективным инструментом 
включения в занятость групп населения, временно или постоянно 
ограниченных в мобильности или не имеющих возможности рабо-
тать по жесткому графику33. Веб-платформы для краудворка обе-
спечивают пожилым возможности в трех аспектах:

1) доступ на рынок труда и получения дохода в рамках имею-
щейся или новой профессии, когда на региональных рынках труда 
традиционная занятость не может быть обеспечена;

32 Краудворк определяется как новая форма занятости, которая позволяет 
организациям и (или) физическим лицам с помощью онлайн-платформ переда-
вать решение определенных проблем или оказание услуг неопределенному, за-
ранее неизвестному кругу лиц (физических и (или) юридических) в обмен за воз-
награждение (плату); как новая форма организации выполнения заданий, которая 
характеризуется тем, что выполнение задания, с которым обычно справлялся один 
работник, предлагается огромному количеству виртуальных работников. В отчете 
Еврофонда 2020 г. термин “краудворк” заменен на платформенную работу. См.: 
New forms of employment: 2020 update. New Forms of Employment Series. EU. Luxem-
bourg, 2020. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/fi les/ef_publication/
fi eld_ef_document/ef20027e.pdf (accessed: 11.11.2022). 

33 Платформенная занятость: определение и регулирование. М., 2021. C. 18.
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2) получение дополнительного дохода к пенсии за счет выпол-
нения “простых” работ (не связанных с базовыми профессиональ-
ными навыками).

Важным фактором является то, что платформы дают возмож-
ность получать регулярные (ежедневные/по выполнению микро-за-
дания) выплаты, что позволяет более гибко выстраивать занятость 
под жизненные ситуации. 

Еще один вариант платформенных решений связан с разработ-
кой приложений и доступа к выполнению работ через них. В послед-
ние годы такой формат занятости активно стимулировался цифро-
выми компаниями в основном в сфере только “простой” занятости 
(например, доставка, сборка заказов и т.д.). Примеры приложений 
для подключения к работе: Сбер.Маркет, Сам.Маркет, Bringo, Jump.
Work , Самокат34 и др. Ряд компаний, оценив потенциал пожилых, 
создали специальные информационные разделы для пенсионеров, 
объясняющие принципы перехода к самозанятости и демонстри-
руя возможности работы приложений именно для этой целевой 
 группы35. 

Такой опыт может быть масштабирован и на другие востребо-
ванные сферы и задачи. Например, можно расширять работу по-
жилых в качестве компаньонов друг другу — социальный старт-ап 
Parents Hive36, развивать цифровые проекты взаимного обучения 
пожилых и т.д. Включение пожилых в работу через приложения 
должно сопровождаться:

1) контролем за соблюдением гарантий выполнения обяза-
тельств (уже есть случаи, когда сервисы вводят необоснованные 
штрафные санкции к работникам приложений, задерживают вы-
платы, демпингуют и т.д. Даже молодым работникам бывает сложно 
обеспечить соблюдение своих прав, пожилые в силу недостаточ-
ности цифровых навыков и правовой грамотности находятся в еще 
более уязвимом положении);

2) стимулированием платформ к разработке социальных про-
грамм. С опорой на собственную экспертизу в сфере цифровых 

34 СберМаркет. URL: https://job.sbermarket.ru/ (дата обращения:13.12.2022); 
Сам.Маркет. URL: https://market.selfwork.ru/app/system/ad-list (дата обращения: 
10.11.2022); Bringo. URL: https://bringo247.ru/couriers (дата обращения: 10.11.2022); 
Jump.Work. URL: https://jumpwork.ru/#specs; Самокат. URL: https://liderconsalt-team.
ru/msk (дата обращения: 10.11.2022).

35 Dostavista.ru. URL: https://dostavista.ru/msk/courier/rabota-kurerom-dlya-
pensionerov (дата обращения: 13.12.2022).

36 Служба компаньонов для пожилых людей Parents Hive. URL: https://drive.
google.com/fi le/d/1tUH16ff yaR7guHWGfBtoPLcVjce6WOZ0/view (дата обращения: 
01.11.2022).
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продук тов и понимание специфики этого сегмента занятости, сер-
висы могут выступить разра ботчиками информационной инфра-
структуры для реализа ции партисипаторных схем участия в соци-
альных программах; разрабатывать различные схемы страхования 
в партнерстве с представителями всех заинтересованных сторон, 
а также предоставлять софинансирование отдельных гарантий, 
связан ных, прежде всего, со страхованием здоровья и временной 
нетрудоспособно сти, для определенных категорий своих партнеров 
и т.д.37; 

3) повышением цифровых компетенций пожилых россиян, 
созданием образовательных программ (в том числе при поддержке 
цифровых сервисов и платформ) по работе “в цифре”. Часть таких 
программ уже создаются в рамках “зависимой” самозанятости ре-
ализуемой в рамках цифровых экосистем (например, Сбер, Яндекс 
и т.д.).

Потенциал новых форм занятости для расширения трудового 
участия пожилых, формирования новых профессиональных тра-
екторий в старших возрастах несомненен, но реализация потен-
циала в российских условиях будет зависеть от комплексности и 
оперативности принимаемых управленческих решений на разных 
уровнях. 

“Маятниковость” российского управления — от полного попу-
стительства до жестких, излишне детализированных как законода-
тельных, так и контрольных инициатив в отношении новых форм 
занятости — способна нивелировать то позитивное в части гибко-
сти трудовых стратегий, в повышении дополнительных доходов на-
селения, что в состоянии предоставить новые формы занятости для 
пожилых. Безусловно, законодательство и регуляторные практики 
должны обеспечивать соблюдение прав работников, не ущемлять 
и без того ограниченные на российском рынке труда возможности 
для предпенсионеров и пенсионеров. Но необходимо понимание, 
что объем и содержание прав и обязанностей в рамках новых мо-
делей занятости должны формироваться путем консенсуса между 
ключевыми стейкхолдерами — бизнесом, государством и самими 
работниками. Вероятно, они не могут быть в принципе сопостави-
мы с объемом прав и обязанностей всех сторон при стандартных 
формах занятости. 

Разработка мер стимулирования новых форм занятости долж-
на опираться (на всех уровнях) на изучение готовности российских 

37 Платформенная занятость… С. 7.



193

пенсионеров включаться в новые форматы социально-трудовых 
отношений. Речь должна вестись не только о популяризации тех 
или иных форм (позитивный опыт по разработке мер в отношении 
самозанятости имеется в ряде Субъектов Федерации), но также и 
соответствующем повышении правовой и цифровой грамотности 
предпенсионеров и пенсионеров, целенаправленной работы с ними 
по формированию “портфельного подхода” к занятости. Только 
преодоление складывающего в общественном сознании стереоти-
па восприятия любых отклоняющихся от стандартных форм за-
нятости как “неполноценных”, “дискриминирующих”, “ущербных” 
может дать толчок к построению более гибких стратегий занятости 
пожилых, учитывающих и многообразие жизненных ситуаций, и 
финансовые возможности, и факторы здоровья. Опора на предло-
женный Ч. Хэнди портфельный подход38 обеспечит пожилым со-
трудникам возможности для нахождения баланса между свободой 
и финансами, для эффективной интеграции самозанятости, заня-
тости на неполный рабочий день, временных подработок, волон-
терской деятельности и т.д. в единый портфель работ для обеспе-
чения финансовой устойчивости и реализации жизненных планов.
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Игровая практика является сегодня передовым краем формирования 
будущего общества, период глобальной цифровой трансформации которого 
можно зафиксировать моментом тотального общественного вовлечения в 
цифровую реальность в 2016 г., когда произошло массовое внедрение дополнен-
ной цифровой реальности. Завершив, тем самым, период пост-пост-модерна, 
выражением которого стал человек, пребывающий в растерянности, причем не 
перед “дивным новым миром”, а перед ускользающим старым. На сегодняшний 
момент накоплены основания для прогнозов, дорогу которым авторы пред-
ставленной статьи попытаются открыть данным материалом. 

Авторы утверждают, что за наиболее яркими проявлениями эффектов 
цифровизации, воздействующих на социальную реальность, скрывается то-
тальность их влияния на многие аспекты повседневности. Скрытая пере-
стройка социальных практик, приходящая с каждой вышедшей многополь-
зовательской игрой, привносится через игровой мир вовлеченных игроков и 
бизнес-структуры, использующие психологические, тактические, стратеги-
ческие достижения разработчиков в собственных коммерческих целях. Ста-
нет ли геймификация социальных практик новым “бутылочным горлом” для 
цивилизации или мы сможем интегрировать гуманитарный подход и гума-
нистическую экспертизу в стратегические центры управления развитием 
цифровых технологий?
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Gaming practice is today the cutting edge of the formation of the future society, 
the period of global digital transformation of which can be fi xed by the moment of total 
public involvement in digital reality in 2016, when augmented digital reality was mas-
sively introduced. Th us, completing the period of post-post-modernity, the expression of 
which was a person who is at a loss, and not in front of the “brave new world”, but in 
front of the elusive old one. To date, the grounds for forecasts have been accumulated, 
the way for which, the authors of the presented article will try to open with this material.

Th e authors argue that the most striking manifestations of the eff ects of digitali-
zation aff ecting social reality hide the totality of their infl uence on many aspects of 
everyday life. Th e hidden restructuring of social practices that comes with every mul-
tiplayer game released comes through the game world of involved players and business 
structures that use the psychological, tactical, strategic achievements of the developers 
for their own commercial purposes. Will the gamifi cation of social practices become a 
new “bottleneck” for civilization or will we be able to integrate a humanitarian approach 
and humanistic expertise into strategic control centers for the development of digital 
technologies.

Key words: socialization, loneliness, gamifi cation, social practices, game industry, 
individual, business, leisure, activity theory, “media of the future”, game world, persona-
lity, virtual society.

Перестройка основных принципов взаимодействия человека и 
окружающего мира, пожалуй, никогда не была особенно планомер-
ной. Открытия, изобретения, события вторгались в процесс взаи-
модействия субъективного начала человека и объективного предела 
природы к историческому времени уже в течение считанных лет, в 
крайних случаях десятилетий, существенно меняя облик цивилиза-
ции. Так было с открытием полезных свойств огня и способностью 
его поддерживать, так было с освоением строительного камня, с 
появлением книгопечатания, с изобретением машин, вызывавших 
протесты луддитов, но наряду с тем давших старт промышленной 
революции. С каждым последующим явлением, способствующим 
перестройке повседневной жизни, период адаптации становится все 
короче, а сущность социальных перемен оказывается все значитель-
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нее. Изобретение компьютера, и даже рождение сетевых коммуни-
каций не оказались предельной феноменологической переменой в 
социальном организме, каким становится явление игрового мира, 
обеспеченного этими технологиями. Качественные изменения в 
коммуникативных стратегиях, которые стали следствием развития 
социальных сетей, порождают немалый интерес ученого сообще-
ства и беспокойство социальных работников, однако следует ука-
зать на то, что эти эффекты — лишь первые ласточки тех реальных 
общественных изменений, которые будут следовать за геймифика-
цией и иными социальными практиками.

Существует разночтение в понимании механизма влияния 
игровой практики на социальную действительность. Точнее, это 
разночтение заключается в обозначении приоритетов факторов 
влияния. Так, можно указать на растущую высокими темпами эко-
номическую значимость игровой индустрии. Прогнозируемый рост 
индустрии в России составляет 15–18% в год. В разгар пандемии 
2020 г. он составил 34%, что, конечно, можно отнести к исключи-
тельным обстоятельствам изоляции. “Прогноз по мировому рынку 
игр и без учета возможной новой вспышки пандемии впечатляющ: к 
2025 г. будут вовлечены 3,2 млрд человек, которые потратят на свой 
досуг около 200 млрд долл.”1

Растущие рынки Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, Ближнего Востока и Африки обеспечат сохранение тен-
денций роста в ближайшие годы. Тот факт, что наибольшими темпа-
ми растет рынок мобильных игр и он уже достиг половины от всех 
доходов индустрии, говорит о желании пользователей всегда иметь 
“под рукой” возможность воспользоваться входом в виртуальный 
мир игры. Но это мировая тенденция. В России пока свыше полови-
ны пользователей предпочитают использование ПК2 с качественной 
визуализацией и звуком, высокими скоростными характеристиками 
периферийных устройств, рынок которых также растет3.

Другим значимым фактором влияния игровой практики на-
зывают преобразование бюджета времени вовлеченных пользо-
вателей. В нашей стране число рабочих часов в год выводит тру-

1 Global Games Market Report. URL: https://newzoo.com/resources/trend-reports/
newzoo-global-games-market-report-2022-free-version

2 Благодаря пандемии объем российского рынка видеоигр вырос на 35% // 
РБК. Технологии и медиа. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/202
1/6061a30e9a79471323188935

3 Gaming peripherals market: global industry trends, share, size, growth, oppor-
tunity and forecast 2022–2027. Report. URL: https://www.researchandmarkets.com/re-
ports/5769265/gaming-peripherals-market-global-industry
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дящегося на 4-е место в мире по занятости производственной 
деятельностью. Это данные за 2019 г. За 2021 г. у ОЭСР данных по 
России нет, но видно, что и Корея покинула тройку лидеров, опере-
жавших Россию4. Это означает, что часов досуга у наших граждан 
остается не так много. Больше всего их в северо-кавказских и юж-
ных регионах: Ингушетии — 5 ч. 39 мин., Северной Осетии — 5 ч. 
12 мин., Чечне — 5 ч. 11 мин., Дагестане — 5 ч. 4 мин., Карачае-
во-Черкесии — 4 ч. 55 мин., Кабардино-Балкарии — 4 ч. 53 мин., 
Калмыкии — 4 ч. 45 мин., Севастополе — 4 ч. 38 мин., Крыму — 
4 ч. 31 мин., Приморском крае — 4 ч. 28 мин. В число лидеров по 
свободному времени также попали Москва (4 ч. 26 мин.) и Санкт-
Петербург (4 ч. 9 мин.). Никакого парадокса здесь нет. В список 
лидеров попали богатейшие регионы с высокоразвитым рынком 
труда и, наоборот, регионы, где много безработных. Для сравнения, 
на последнем месте находится Ямало-Ненецкий округ, где средне-
статистическому жителю остается лишь 3 ч. 23 мин. на проведение 
досуга5. Вот собственно то время, которое можно потратить на гей-
минг при условии наличия работы. Для детей, подростков ситуация 
будет другая, но с ними и проблема иная, чем структура досуга.

Тенденция, связанная непосредственно с игровой практикой, — 
это увеличение игрового времени. По данным Nielsen Media Reserch, 
игроки стали тратить в 2020 г. на 30–40% больше своего времени, 
чем прежде6. Исследование НАФИ, проведенное в форме опроса 
россиян выявило две группы геймеров7. Те, кто играет эпизодиче-
ски, тратят на игры 3–5 ч. в неделю. Те же, кто играет регулярно, 
тратят 3–4 ч. в день. Опрос проводился среди совершеннолетних 
респондентов, из которых 60% оказались увлечены видеоиграми. 
Еще 21% показал, что хотя сами не играют, в их семьях есть геймер. 
По данным только одной игровой платформы Steam, число поль-
зователей, использующих ее ежедневно, составляет свыше 60 млн.

Эта небольшая статистика показывает масштаб цифрового до-
суга, который планомерно замещает нишу активного отдыха и непо-
средственное общение. Десятилетнее (1997–2007 гг.) исследование 

4 Яковлева Е.Л. Игра как мотивация и действие в коррупционном социаль-
ном // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 4. С. 96–103.

5 Сторр У. Статус. Почему мы объединяемся, конкурируем и уничтожаем друг 
друга. М., 2022.

6 Риски и угрозы, сопутствующие развитию индустрии киберспорта и гей-
минга. URL: https://rdc.grfc.ru/2021/05/cybersport-and-gaming/ (дата обращения: 
08.01.2023).

7 Гейминг-2022: сколько времени и денег россияне тратят на видеоигры. URL: 
https://nafi .ru/analytics/geyming-2022-skolko-vremeni-i-deneg-rossiyane-tratyat-na-
videoigry/ (дата обращения: 08.01.2023).
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структуры досуга Института социологии ФНИСЦ РАН показало 
тенденцию уменьшения (более чем в два раза) общения в компании 
среди людей зрелого возраста8. У молодежи отмечался рост интереса 
к тем, кто разделяет их увлечения и соседям. С уходом в виртуальное 
пространство эти тенденции продолжились в нем. Об этом говорит 
успех социальных сетей, а в особенности — коммуникативных се-
тей игровых платформ. Тот же сервис Twitch, по данным Similarweb, 
набирает свыше миллиарда посещений в месяц9. Пользователей из 
России на декабрь 2022 г. было 4,62%. Основные интересы в поряд-
ке убывания — новости, игры, программное обеспечение, онлайн-
трансляции. То, что пользователи даже за новостями приходят на 
глобальные сервисы, говорит о высоком уровне доверия к этому 
медийному спутнику игровой индустрии. Появление виртуальных 
банков игровых платформ, магазинов собственной цифровой про-
дукции показывает не только способности игровой индустрии к мо-
нетизации, но и возможности удаленного управления поведением 
пользователя, который получил эффективную систему для покупки 
эмоций и заместительной терапии переживаний. 

Как довольно аргументированно обозначил Ник Ланд цифро-
вую экономику, даже личность с определенного ракурса представля-
ет собой “промышленно-информационное тело”: “Поскольку тело 
составляет частичную или открытую систему, преобразующую по-
токи материи, энергии и информации, оно способно функциониро-
вать в качестве модуля экономически оцениваемой рабочей силы. 
Промышленно-информационное тело играет роль съемного сбо-
рочного элемента, способного закрывать производственные цепи и 
приносить стоимость в пределах товарной метрики. Оно является 
переключателем входных и выходных потоков, который определя-
ется через свое положение среди машин, а еще более точно — через 
свою миграцию по мутационным швам в машинном континууме: 
где машинерия была неполной — там появляетесь вы”10.

Когда в кино показывают человека, любящего разгадывать за-
гадки, который оказывается втянут в детективную историю, легко 
ориентируется в ней и находит преступника лучше и быстрее про-
фессионального следователя, нам показывают пример потенциала 
игрового мира. Мотивация профессионала часто оказывается недо-

8 Досуг российской молодежи: динамика последних 10-ти лет. URL: https://
www.isras.ru/analytical_report_Youth_7_2.html (дата обращения: 08.01.2023).

9 twitch.tv. URL: https://www.similarweb.com/ru/website/twitch.tv/#geography 
(дата обращения: 08.01.2023).

10 Ланд Н. Сочинения: В 6 т. / Под науч. ред. А. Морозова. Т. 2. Киберготика. 
Пермь, 2018. С. 169–170.
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статочной для того, чтобы сравняться по эффективности с челове-
ком, “горящим” поставленной целью. Внедрение элементов игры в 
социальные практики само по себе не новое явление. Некоторые по-
лагают даже, что, к примеру, к игровому потенциалу можно отнести 
практику социалистического соревнования бывшего СССР, пере-
ходящее красное знамя, отрядные конкурсы пионерлагерей и т.п. 
Другие приводят юриспруденцию как пример игры в части введения 
игровых правил в повседневную жизнь. Расплывчатые рамки при-
менения понятия делают малоэффективными исследования, свя-
занные с его феноменом. Понятие игры более широкое. Трудности 
его определения лишь доказывают этот факт. Например, Роже Кайуа 
утверждает, что игра “означает такую деятельность, где нет стесне-
ния, но нет и последствий для реальной жизни. <…> игра ничего не 
производит: ни материальных благ, ни духовных творений”11, что 
сегодня уже не так. 

Только определению сферы употребления слова “игра” Ю.В. Ге-
ронимус уделяет достаточное внимание, из которого можно понять 
многогранность термина, а также определиться в целом, что в рус-
ском языке игра — это некоторая человеческая деятельность12.

Если же мы обратимся к одному из отечественных исследова-
телей теории деятельности, А.Н. Леонтьеву, то сможем уточнить13, 
что игра является человеческой деятельностью в соответствии с 
предписанной ролью, что, пожалуй, является наилучшим из опре-
делений, которое удалось найти.

Понятно, что такое широкое определение мало подходит к фе-
номену проникновения высокотехнологичного явления западного 
происхождения в социальные практики последних пары десятиле-
тий. Вот почему в отношении современных социальных явлений 
предпочтительней использовать не термин “игроизация”, под кото-
рый на самом деле подпадают все приведенные выше случаи исполь-
зования соревновательной стратегии, а “геймификация”, которая 
имеет отношение к последствиям развития сетевых многопользова-
тельских игр14. Отчасти области понятий перекрывают друг друга, 

11 Кайуа P. Игры и люди: Статьи и эссе по социологии культуры / Сост., пер. с 
фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М., 2007. С. 33.

12 Геронимус Ю.В. Игра, модель, экономика. М., 1989. С. 8–10.
13 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2004. С. 130–131. 
14 Многопользовательская онлайн-игра (MMOG или чаще MMO) — это он-

лайн-видеоигра с большим количеством игроков, часто сотнями или тысячами, на 
одном сервере. Обычно имеет огромный, постоянно открытый мир, хотя есть игры, 
которые отличаются. Эти игры можно найти для большинства сетевых платформ, 
включая персональный компьютер, игровую приставку или смартфоны и другие 
мобильные устройства.
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что также нужно учитывать в некоторых случаях. Но полагаем, что в 
целом несложно отделить концепцию “игроизации” жизни, исследу-
емую философией постмодернизма, от “геймификации” — распро-
странения навыков, паттернов и сценариев поведения, освоенных в 
компьютерных играх, на социальное поведение индивида и групп. 

Итак, западное происхождение компьютерных игр, давших тол-
чок развитию индустрии, не помешало их российской локализации: 
“…лишь распространение ММО-игр в середине 2000-х дало толчок 
к расширению игрового рынка в России и серьезному росту доходов 
игровой индустрии. Инвестиции и совместные с крупными запад-
ными компаниями игровые проекты стали появляться и в России”15. 
Высокий потенциал игровой мотивации был взят на вооружение 
бизнес-структурами. В особенности в отношении креативного клас-
са было показано, что финансовая мотивация работает гораздо ме-
нее эффективно, чем игровая. 

Особенность геймификации социума в том, что есть два ее ис-
точника.

Первый — сознательное использование наработок игровой ин-
дустрии: стратегий, образов, дизайна и т.д. Области применения 
также могут быть обширны: исследования, маркетинг, политика, 
управление персоналом, развитие лояльности, обучение и др.

Второй — околосознательные (пред- и постсознательные, т.е. 
те, что можно осознать лишь если направить чужое внимание или 
напомнить) перемены, происходящие с участниками игрового про-
цесса под влиянием игрового мира. 

Здесь необходимо упомянуть такую особенность производ-
ства современных видеоигр. Наиболее широко распространены 
так называемые ААА-игры. Это масштабный продукт, как прави-
ло, созданный специализированными командами разработчиков в 
рамках бюджета, предоставляемого цифровыми платформами, ко-
торые впоследствии осуществляют их дистрибуцию. Поскольку фи-
нансирование осуществляется от имени платформы и, кроме того, 
поскольку она располагает достоверными сведениями о трендах 
и возможностях будущих потребителей, платформа как заказчик 
осуществляет редакцию сценария и общее руководство процессом 
создания. В другой группе игр, которые называют “независимой 
компьютерной игрой”, существует только само-редакция творческо-
го производителя. К каким темным сторонам нашей души будет он 
взывать, и какими техническими средствами пользоваться для по-
вышения привлекательности своего продукта, известно только ему. 

15 Сахнов К., Уточкин В. Игровая индустрия: геймдев (gamedev). URL: https://
hsbi.hse.ru/articles/igrovaya-industriya-geymdev/ (дата обращения: 06.01.2023).
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Перспективный масштаб аудитории такого продукта может быть 
весьма значительным. Попавшая в книгу рекордов Гиннесса “неза-
висимая компьютерная игра” Minecraft  собрала аудиторию свыше 
170 млн человек.

О том, что редакция видеоигр ориентирована, прежде всего, на 
их коммерческий потенциал можно понять исходя из самого “духа 
времени”, флагманом которого сегодня является индустрия цифро-
вого производства. Что же касается этической повестки дня, то, как 
показывает историческая практика, чем значительнее обществен-
ные трансформации, тем меньше цензурные претензии в отноше-
нии отдельных социальных практик. Общество занято поисками 
адекватных реакций на новые явления и не склонно к осуждению 
даже по рациональным основаниям, а уж тем более по наследован-
ным этическим.

В своем исследовании Е.Л. Яковлева обнаруживает двойную 
функцию игровой мотивации и действия: с одной стороны, меняю-
щие личность коллективные взаимодействия, происходящие в кон-
тексте доминирующего идеологического дискурса в соответству-
ющем коммуникативном поле. С другой стороны, поведенческие 
матрицы харизматичной личности, формирующиеся под влиянием 
этих взаимодействий, влияют на социум в целом16. 

В современных играх индивиду изначально предоставлена роль 
такой харизматичной личности, а сценарий предполагает ее даль-
нейшее развитие. Что представляется весьма удивительным явле-
нием многопользовательских игр, так это способность совмещать 
высокую конкурентность между игроками или командами игроков 
и комбинаторность, способность организовывать микросоциаль-
ные единства, основываясь на индивидуальных особенностях. Ка-
чества, которые в обществе могут быть подвергнуты остракизму, в 
виртуальном обществе игры абсолютизируются, превозносятся и 
становятся отличительными достоинствами персонажа. Участник 
игры получает возможность беспрепятственно развивать их и на-
блюдать за тем, как его гипотетические недостатки превращаются в 
достоинства.

В целом, соглашаясь с предложенным Е.Л. Яковлевой направ-
лением решения проблемы привлекательности деструктивных 
общественных практик, способных привести нас в сферу этиче-
ского только через повышение степени инклюзивности субъекта, 
заметим, что потребность индивида в виртуализации абсолютно 
объективна. Посредством нее с помощью современных игровых 

16 Яковлева Е.Л. Указ. соч. С. 96–103.
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деструктивных практик индивид становится проходящим сквозь 
социальные преграды, нарушающим юридические нормы, игнори-
рующим границы страты и иные моральные запреты. Однако за-
висимость от игры обусловлена мотивом употребить личное несо-
вершенство в целях индивидуальной интеграции. 

Дополняя представление упомянутого исследователя о харак-
теристиках сетевой организации коммуникативных полей совре-
менного человека, и о тенденциях их трансформации, заметим, что, 
дабы не препятствовать установлению равновесия масс и элит в 
целях построения социально сплоченного общества17, социальным 
наукам надлежит больше полагаться на саморегуляцию общества. 
Иным образом, без доверия к самоопределению пути обществен-
ного развития, не получится глубже интегрировать гуманитарный 
подход и гуманистическую экспертизу в стратегические центры 
управления развитием цифровых технологий.

Немецкого философа Ф.Г. Юнгера научное сообщество опреде-
ляло в ранг гениальной наивности, иначе говоря, он обычно указы-
вал на то очевидное, что начинало казаться таковым после его ука-
зания. В отношении игры он дошел в своем анализе до глубинной 
природы ее существования.

По его мнению, “есть три рода игр: 
1) игры, основанные на счастливом случае; 
2) игры, основанные на искусности; 
3) игры, основанные на подражании — предугадывающем или 

копирующем задним числом”18.
Сегодня мы имеем дело с проблемами, являющимися перверси-

ей всех трех родов игр. 
Игры, основанные на “счастливом случае”, стали общественной 

проблемой игромании, когда в лучших традициях психологических 
интерпретаций экзистенционалистов наподобие М. Фуко человек 
превращается в механизм, наподобие крысы, нажимающей на кноп-
ку замыкания электрода, находящегося в центре удовольствия в 
гипоталамусе.

Игры, основанные на искусности, стали печальным явлением 
современного компьютерного спорта, который существует лишь на 
потребу межгосударственной агрессии. Во время Первой мировой 
войны новобранцев учили колоть штыком винтовки в живот, что-

17 Мадридский клуб дал одну из самых простых метафор социально сплочен-
ного общества: “это общество, в котором люди чувствуют себя как дома, общество, 
наполненное доверием, уважением и единством, где все имеют равные права и 
равно делят социальные блага”.

18 Юнгер Ф.Г. Игры. Ключ к их значению. СПб., 2012. С. 44.
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бы было легче его вынуть, и он бы не застрял между ребер грудной 
клетки. Да, это такое же важное знание, как и навыки компьютер-
ного спорта сегодня. 

С третьей категорией игр все еще сложнее, поскольку это про-
екты долгосрочного изменения социальной реальности.

Перспектива тенденций развития технологической составля-
ющей общественного прогресса, как отметили авторы В.П. Шала-
ев и Ф.Г. Емельянов, показывает, что сами «технологии перехода к 
информационному обществу буквально “замешаны” на игровой 
основе»19.

Такие характеристики постмодернистского состояния ума homo 
confusus, как онтологическая неопределенность и децентрация, ста-
новятся источником генерации игровых построений и контента, 
очевидно, вследствие сублимационных механизмов. “Постмодерн 
и информатизация социума закрепляют за игровым действом ста-
тус тотальности, продвигая и укореняя ее во всех сферах жизни 
человека и социума. <…> Человек и общество, с постмодерном и 
продвигаемой им тотальностью игры, ведут к ситуации виртуаль-
ного, бифуркационного общества, подвергнутого рискам всеобщей 
манипуляции над сознанием и поведением человека”20. 

Таким образом, обрисованная исследователями картина ка-
залось бы не оставляет шансов, однако у самих авторов явно есть 
знание как поменять направленность происходящего: «Знания об 
игре как сфере виртуальности актуализируют такие ее качества, 
как автономность, интерактивность; дискретность, дистанцион-
ность, понятие об игровых проявлениях виртуализации “как яркой 
обертки” объективной реальности»21, а также о способности фено-
мена игры трансформироваться и обновляться. По нашему мнению, 
перечислены как раз те характеристики феномена, влияние на кото-
рые может и должна оказывать гуманитарная научная деятельность. 

Исследователь А.В. Царева наиболее близко подошла к важ-
нейшим аспектам социальных последствий изучаемой пробле-
матики: “Игра как особая форма социальной деятельности пред-
полагает формирование у участников специфического опыта, 
отличающегося от опыта неигровой деятельности”22. Автор об-

19 Шалаев В.П., Емельянов Ф.Г. Игра в пространстве самоидентификации и 
идентичности человека в обществе постмодерна // Труды БГТУ. История, фило-
софия, филология. 2015. № 5. С. 122.

20 Там же.
21 Там же. С. 124.
22 Царева А.В. Особенности конструирования опыта участников компьютер-

ных игр в социологической перспективе // Дискуссия. 2016. № 8 (71). С. 97.
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ращает внимание на одну из базовых характеристик восприятия 
виртуальной игры как реальности — принятие (ожидание и го-
товность) детерминированности действий и ограничения степе-
ней свободы. По мнению А.В. Царевой: «Стратегии организации 
игровой среды создают особый “локус контроля”, определяющий 
источник активности игроков»23. Однако отметим, что концепция 
“локуса контроля”, которая является психологическим инструмен-
том интерпретации организации конкретной деятельности, вряд 
ли применима к организации масштабной среды, где использу-
ются десятки, если не сотни таких локусов. Авторским вкладом 
является разделение игр по локализации источника активности на 
два типа: игры активного вовлечения (внешний локус контроля) 
и игры инициативного вовлечения (внутренний локус контроля). 
Если игры первого типа вовлекают в игровой процесс за счет пря-
мого побуждения к действиям предметно-ориентированного типа, 
то в играх с “внутренним локусом контроля” игрок понуждается 
к действию не только прямо действующей на него вещью, но и 
общим смыслом ситуации. Автор предлагает следующую гипо-
тезу: “Игры активного и инициативного вовлечения представля-
ют собой два качественно различных способа конструирования 
социального и психологического опыта игроков”, поскольку этот 
опыт формируется в по-разному организованных виртуальных 
пространствах, а изучение конкретных поведенческих характе-
ристик формирующегося социального игрового опыта возможно 
путем изучения конкретных игровых миров24.

Здесь автор, очевидно, заблуждается в оценке перспективных 
путей изучения игровых реалий. “Уход в конкретику” на столь ран-
нем этапе построения модели конструирования опыта, получаемого 
в процессе виртуальной игровой деятельности, удлинит наш путь 
классификацией множества тактических сценариев. Это обяжет 
продолжить теоретический анализ развитием классификации типов 
игр, и соответственно, игровых миров, по реализованности в них 
видов социальных практик. Между тем задача и социологического, 
и психологического подходов не в том, чтобы лишь дифференци-
ровать индивидуальные опыты, а в том, чтобы синтезировать из 
них выверенные пути для схематизации и типологизации их раз-
решения. Очевидно, первенство решения проблем должно принад-
лежать социальной и педагогической психологии, опирающейся на 
социологические прозрения общественно-ориентированной науки.

23 Царева А.В. Указ. соч. С. 100.
24 Там же.
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Одной из важнейших социальных проблем, получивших из-
вестность, стала зависимость от гаджетов. Среднестатистический 
человек обращает свое внимание на экран 200 раз в день25. При этом 
речь не идет о такой высокой коммуникативной активности. Как 
констатирует М. Пенн, проблема игровой зависимости проявилась 
со всей полнотой с массовым внедрением дополненной реальности 
в 2016 г. в игре компании Niantic — “Pocemon Go”. 

“Проявилась со всей полнотой” — фраза предыдущего абзаца, 
употребленная нами в прямом значении. 2016 г. следует признать 
датой тотального общественного вовлечения в цифровую реаль-
ность. Что характерно, проводником в эту реальность стала игра. 
Так что на сегодня мы имеем семь лет полноценной геймификации 
различных социальных практик и еще больший срок, включаю-
щий тенденции к ней. Между тем все это время за проблему при-
нималась лишь игровая зависимость как индивидуальный дефект 
некого маргинального психотипа. Упущенное время регуляции 
цифрового насилия обернулось системными проблемами соци-
альных практик. К настоящему времени особенно в странах, где 
цифровизация шла большими, чем в России, темпами “все это сма-
хивает на Дикий Запад: регулирования нет, ограничения по день-
гам и по времени отсутствуют. Ничто не остановит разработчика 
от создания сколь угодно пагубного приложения, если его можно 
сделать привлекательным для определенной группы подростков и 
молодежи”26.

Как предполагал Л. Витгенштейн, понимание в отношении ка-
кого-либо феномена возможно, только когда мы одновременно при-
общены к нему и в то же время достаточно дистанцированы. В этом 
и заключалась проблема дистанции. Инклюзивность в цифровую 
жизнь игры распространялась со скоростью пламени, не оставляя 
времени на осознание того, что происходит с жизнью игроков: “Мы 
все еще не знаем, что мы должны себе представить; ибо жизнь этих 
людей во всем остальном должна ведь соответствовать нашей, и 
прежде нужно определить, что мы будем называть жизнью, соот-
ветствующей нашей в новых обстоятельствах”27. Это сомнение того 
же качества, что и доисторический страх перед бизоном, нарисован-
ным на стене пещеры. Попытка понять чужое произведение искус-
ства, которое недоступно своему авторству, естественным образом 
пробуждает и восторг, и животный страх. Созданный виртуальный 

25 Пенн М. Микротренды, меняющие мир прямо сейчас. М., 2019. С. 142–143. 
26 Там же. С. 146.
27 Витгенштейн Л. Заметки о цвете / Под общ. ред. В. А. Суровцева. М., 2022. 

С. 122.
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мир — “чья-то чужая магия”28. Совершенно неудивительно, что на-
ряду с ростом вовлеченности в цифровой мир в 2008 г. появились и 
первые “цифровые самоубийцы”. Сервис Web 2.0 Suicide Machine уда-
лял все сведения о пользователе из социальных сетей. Причем оче-
редь за этой услугой, как свидетельствует Д. Сиберг, была длинной29.

До сих пор не разработаны критерии нормы использования 
гаджетов или игровой вовлеченности. После чего можно констати-
ровать пересечение рубежа не только невидимого, но даже просто 
социально одобренного. Причина в невитальности угроз техноло-
гической экспансии. Один из наиболее авторитетных на сегодня 
психологов, гуманитарных борцов с технологическими угрозами 
сравнивает то, что происходит в социуме, с шествием муравьи-
ной армии цифровых технологий, сметающей все на своем пути. 
“Убивают ли нас технологии, подобно муравьиному нашествию? 
В буквальном смысле нет — за редким исключением. Но они могут 
тихо, практически неощутимо и систематически разрушать важные 
аспекты нашей жизни”30. Книга, кстати, впоследствии пестрит при-
мерами именно того, как технологии убивают пользователей или 
несчастных свидетелей, оказавшихся поблизости. Однако уравно-
вешивающим фактором является то, что мы используем технологии 
как социальную память. Эта функция оказалась настолько полезной 
обществу, что, очевидно, мы никогда не сможем отказаться от их 
величавой муравьиной поступи по нашим теням.

Все, что мы можем, — обозначить “красные зоны”, где влияние 
игровой индустрии наиболее разрушительно, и разработать эффек-
тивные антидоты, позволяющие замедлить процесс трансформации 
цифрового общества.

Категории социальных практик, на которые наиболее актив-
но влияет игровая деятельность, совпадают с наиболее значимыми 
из них:

Социализация. Эта проблема кажется наиболее очевидной, по-
скольку касается человеческих индивидов в состоянии их становле-
ния, когда любое отступление от классических канонов воспитания 
грозит непредсказуемыми последствиями. Хотелось бы отрешиться 
от проблем некачественного или вредоносного контента, который, 
вероятно, правозащитники научатся регулировать в ближайшее 
время. Но сама форма взаимодействия с миром посредством вир-

28 Бейлз Д., Орланд Т. Искусство и страх. Гид по выживанию для современного 
художника. СПб., 2011. С. 14.

29 Сиберг Д. Цифровая диета: как победить зависимость от гаджетов и техно-
логий. М., 2015. С. 152.

30 Там же. С. 14–15.
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туальности, предписанной взрослыми конструкторами, кажется 
весьма угрожающим способом социализации. Исследователь в дан-
ной области, М.В. Осорина, пишет о том разнообразии действий, в 
котором нуждается ребенок, чтобы создать модель внешнего мира 
внутри личного космоса. “Он делает это в фантазиях, играх, танцах, 
песнях, лепке и других видах индивидуальной творческой деятель-
ности. Нередко взрослые даже не замечают, как совершает ребенок 
непрерывную мироустроительную работу, позволяющую ему со-
хранить ощущение устойчивости, правильности и осмысленности 
своего бытия”31. Еще, на ту же тему: “То, что было игрой для взрос-
лого, в восприятии ребенка неожиданно совпало с другими — се-
рьезными и болезненными для него ситуациями раннего детства: 
частыми отлучками матери, недостатком внимания с ее стороны и 
страхом ребенка, что мать не вернется вообще”32. 

Ну, и конечно, многие иные детали естественного для виде-
оигр эффекта шока, на котором в принципе чаще всего строятся 
игровые миры. Их фактически невозможно контролировать в дет-
ском контенте. Все же главное — сам метод представления мира, 
который предполагает освоение ограниченного представления ко-
манды дизайнеров. Игра редко обходится без NPS33- персонажей, 
воспринимаемых детским сознанием как полноценные участники 
игры. «Главное в этих БСП34 — не умение водить автомобиль, а спо-
собность убеждать в том, что они — люди. Сказав об Alexa “она”, а 
не “это”, человек вступает на опасный путь признания ботов чело-
веческими существами. БСП могут жить в облаке, существовать в 
виде забавных роботов или гуманоидов. Во всех своих обличьях они 
опасны не только своими фактическими возможностями, но и спо-
собностью подговорить человека на какие-либо поступки. Мысль 
о взломанном БСП — не из приятных»35. Вероятно, не требуется 
дополнительно уточнять, почему именно дети являются наиболее 
уязвимыми субъектами в фазе социализации.

31 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., 
2008. С. 29.

32 Там же. С. 64.
33 NPC, НПС, нипы, — неигровой персонаж (сокр. NPC от англ. Non-Player 

Character – “персонаж, управляемый не игроком”) — персонаж в играх, который 
не находится под контролем игрока. В компьютерных играх поведение таких пер-
сонажей определяется программно (См.: Что такое НПС и с чем их… URL: https://
aminoapps.com/c/rolevikam/page/item/chto-takoe-nps-i-s-chem-ikh-ediat/D8X4_
ejpHNI2lGLq0W3wZM24JlWk01M84YQ (дата обращения: 15.01.2023)).

34 БСП — Боты с привилегиями — компьютерные программы, обладающие 
дополнительными возможностями вмешательства в жизнь человека, например, 
посредством материального тела или иного способа контрольного прерывания.

35 Пенн М. Указ. соч. C. 180.
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Коммуникация. Виртуальный мир часто подразумевает комму-
никацию, которая, однако, имеет ряд черт, отличающих ее от реаль-
ного межличностного взаимодействия. Основной ее особенностью, 
влекущей ряд негативных следствий, является опосредованность. 
В результате стираются границы групповых статусов (как-то: пол, 
возраст, принадлежность к элитарным группам). Особенность орга-
низации сообщений в виде коротких высказываний приводит к вы-
сокой доле оценочных высказываний. Роль невербальной коммуни-
кации берет на себя алфавит графических картинок, образованных 
преимущественно из символов Юникода. В сети распространены 
пособия, в которых наборы этих символов сгруппированы по эмо-
циям. Однако в чатах многопользовательских игр выражение эмо-
ций требует еще большего накала, поэтому на смену литературного 
языка приходит геймерский набор значений, содержащий больше 
тонких нюансов в области дежурных тем.

Исследование коммуникации в многопользовательских играх 
показало, что социодинамика претерпевает значительные измене-
ния при переходе от открытых (общих) чатов к групповым. Во вто-
ром случае возрастает роль индивидуального статуса в группе, об-
щение становится более структурированным. «Наличие у каждого 
чата своего функционального предназначения открывает большие 
возможности группового взаимодействия, чем в реальной жизни, 
где этот процесс усложняется необходимостью осмысления, взве-
шенности решений и принятия за них ответственности. Все это со-
провождается анонимностью, возможностью быстрого расширения 
круга общения и сокрытия, в связи с отсутствием невербального 
контакта, информации о себе. Тем самым увлечение онлайн-играми 
можно рассматривать как “бегство” от проблем реального мира, при 
этом у геймеров может создаваться иллюзия легкости управления 
им»36.

Особенности коммуникации в многопользовательских играх 
вызвали к жизни такой неприятный для игроков и социально-опас-
ный для всех остальных феномен, как вредительство. Этот инфан-
тильный метод решать свои проблемы включает в себя спектр осуж-
даемого поведения от бессмысленного разрушения, воровства до 
вымогательства и шантажа. То, что в виртуальной реальности можно 
относительно безнаказанно совершать нелицеприятные поступки, 
наряду с неразумно прописанным сценарием — два самых тревож-
ных момента геймификации. Но есть и безусловно позитивные.

36 Рюмшина Л.И. Общение в многопользовательских ролевых онлайн-играх 
как проблема информационно-психологической безопасности // Социодинамика. 
2016. № 8. С. 20. 
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Обучение, которое можно подразделить на образование и 
профессиональную подготовку, оказалось сферой с очень высокой 
потребностью в игровых техниках. Кстати, именно с последней 
началось шествие киберсуггестии, когда в целях доведения про-
фессиональных навыков оператора до автоматизма к разработкам 
методик были привлечены инженерные психологи, нейрофизиологи 
и пр. После киберсуггестия начала распространяться и на другие 
виды практик обучения.

“Суггестопедические методы подразумевают не только тради-
ционное логическое информационное усвоение учебного матери-
ала, еще и использование неосознаваемых компонентов высшей 
нервной деятельности обучаемого”37.

Игровой опыт, привнесенный в образование, заключается, пре-
жде всего, в понимании того, что управление вниманием становится 
в системном взаимодействии фактически управлением мышлением, 
а совершенствование процесса обучения в приспособлении правил 
и норм к эффективным средствам трансляции знаний. Бен Парр, 
управляющий венчурным фондом, инвестирующим стартапы, т.е. 
напрямую зависящем от технологических, социальных новшеств, 
призывает для геймификации проекта, в первую очередь “разжечь 
костер внимания”. “Лучшие игровые дизайнеры — мастера привле-
кать кратковременное внимание. Они находят способы мотивиро-
вать игроков достигать несложной цели и переходить к следующей. 
<…> Представьте, сколько людей перестали бы играть, если бы на 
прохождение одного уровня требовался час или даже день”38.

В целом можно сказать, что просачивание игрового опыта в 
различные сферы жизни — процесс, не имеющий обратной силы. 
С этим можно и нужно мириться, но необходимо способствовать 
тому, чтобы этот процесс причинял как можно меньше потрясения 
привычным социальным практикам. 

Выше мы отметили высокую экономическую значимость игро-
вой индустрии в современном обществе. Прежде, чем она была при-
нята и полноценно интегрирована социальными институтами, ее 
значение уже стало определяющим явлением социальной практики, 
с чем приходится иметь дело как с “фактом реальности”. Другим 
значимым фактором влияния игровой практики называют “преоб-
разование бюджета времени” вовлеченных пользователей. Говоря 

37 Александрова Е.Г. Методология разработки высокоэффективных киберне-
тических систем управления технологическим процессом // Современные техно-
логии. Системный анализ. Моделирование. М., 2016. С. 103. 

38 Парр Б. Ловушка для внимания. Как вызвать и удержать интерес к идее, 
проекту или продукту. М., 2015. С. 10. 
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простыми словами, свое свободное время обыватели все чаще тра-
тят иначе. Меньше — на то, чтобы общаться с другими реальными 
людьми. Больше — на общение с ботами или неподтвержденными 
персонажами новых коммуникативных игровых сетей, знакомых 
коммуникантам только по поведению в общих игровых сценариях. 
Эта тенденция уменьшения времени непосредственного общения, 
отмеченная в особенности у людей поколения “отцов” Институтом 
социологии ФНИСЦ РАН по итогам 20-летнего исследования, дает 
представление, что вслед за молодежной интеграцией в игровые 
практики можно ожидать массированный рост числа игроков сред-
него возраста ради попытки преодоления нарастающей проблемы 
одиночества. Вместе с тем растет и время, проводимое в игре, и чис-
ло вовлеченных пользователей, что прямо указывает не на особую 
социальную проблему, а на преображение самого общественного 
уклада, известного как проблема цифровизации. Структура инте-
ресов, на которую указывают медиа платформы, показывает при-
оритет интереса пользователей к новостным каналам. Рост доверия 
к игровым платформам как источникам информации ориентиро-
вочного знания представляется главным инструментом преобра-
зования современного общества, который обеспечивает человека 
компенсацией достоинства, утраченного вынужденными обстоя-
тельствами образа жизни. По мнению теоретика Б.Ю. Берзина, он 
осуществляется как “отделение человека от самого себя и от других 
людей в результате воздействия общественных (социальных) сил, 
когда личность не способна стать (быть) хозяином самой себе, своих 
отношений с другими людьми”39.

Успех социального маркетинга, основанного на постулатах 
Чикагской школы, из которых основным можно считать понятие 
универсальности, обусловлен способностью вовлекать широкие 
массы в единый процесс потребления. Данный процесс направлен 
на рост одиночества, атомизацию общества. Оправдывается это 
тем, что “мы должны противостоять огромной индустрии, которая 
зарабатывает на том, что заставляет одиноких людей жалеть самих 
себя”40. 

Если разобраться в сущности той современной игровой инду-
стрии, что приходит на замену полноценной реальной жизни и обе-
спечивает приемлемую суррогатную жизнь одиноких людей, остав-
ляя их в этом качестве, то окажется, что она создает лишь демпферы 
основной проблемы. Эта индустрия — увлечение играми, которые 

39 Берзин Б.Ю., Кузьмин А.И. Маркетинг одиночества // Дискуссия. 2015. № 3 
(55). С. 61. 

40 Кляйненберг Э. Жизнь соло: новая социальная реальность. М., 2014. С. 143. 
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сами создают проблему и сами же предлагают ее персонально-ори-
ентированные дорогостоящие суррогатные решения. В то же время 
этот процесс направлен на атомизацию общества.

Трансформация традиционных практик компенсации по-
вседневных психологических ущербов преобразуется в новый ме-
ханизм покупки эмоций и заместительной терапии переживаний. 
Игра является человеческой деятельностью в соответствии с пред-
писанной ролью, что говорит об успехе социального маркетинга 
в игровом преобразовании личности. Здесь также кажется значи-
мым фактором возможность индивида тестировать методы роста 
своего социального статуса. В таком взаимодействии с игровой ко-
мандой за короткий срок появляется вероятность придать своему 
уникальному игровому пути и игровому персонажу значимость, 
отличную от обычного завоевания социального статуса личности, 
поскольку происходит “как бы”, “понарошку” и одновременно в раз-
ных коммуникативных средах (на разных уровнях игровой сети). 
То, что социум накапливал веками как особые классовые разли-
чия, в многопользовательских играх может быть смоделировано за 
одну игровую сессию. Потребность в тонкой регуляции межлич-
ностных связей порождает рост сложности речевой коммуникации: 
“…язык — вместо того чтобы слиться в одну общую усредненную 
массу без социальных различий — вопреки ожиданиям выработал 
еще более явные классовые сигналы”41. 

Мы не станем настаивать на классовой природе различий в 
игровых взаимодействиях, но то, что “языковые индикаторы оказы-
ваются более многочисленными и тонкими” в мире MMO, кажется 
верным. Это проявляется в быстрой ротации сленговых терминов, 
смены степеней приватности и поднимаемых тем. Игровая практика 
показывает удивительно высокий уровень самоорганизации своих 
сообществ. При высокой конкурентности между игроками и коман-
дами также сохраняется готовность к образованию альянсов. Зави-
симость человека от социума преобразуется в зависимость человека 
от этики, логики, агрессивности, образно-казуального комплекса 
представлений разработчика игры. Но параллельно с этим можно 
наблюдать увеличение значения групповых норм. Как замечает Уилл 
Сторр: “Минимальное требование для игры — это связь. Прежде 
чем получить в награду статус, мы сначала должны попасть в группу 
в качестве игрока, чтобы остальные ее члены приняли нас”42.

41 Фассел П. Класс. Путеводитель по статусной системе Америки. М., 2021. 
С. 215.

42 Сторр У. Указ. соч. С. 18.
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Уход в игровой мир не является новым витком эскапизма или 
свидетельства атомизации общества. И хотя геймификация ставит 
перед человечеством эти и новые проблемы, экономические, психо-
логические, социальные, этические, можно сказать, что такой путь 
был предуготован. Геймификация — это “прафеномен”43, путь, ко-
торый социум обнаруживает для компенсации неизбежного давле-
ния цифрового мира — перевести взаимодействия с реальностью в 
игровую форму.
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ЦЕННОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ

И.А. Газиева, канд. соцол. наук, доц. Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при президенте РФ, Институт организационного 
развития и стратегических инициатив, проспект Вернадского, д. 82, стр. 1, г. Мо-
сква, Российская Федерация, 119571*

Статья посвящена теоретическому и эмпирическому анализу профессио-
нальной самореализации студенческой молодежи и определению ее ценностных 
детерминант. По мнению автора, профессиональная самореализация молоде-
жи представляет собой этап социализации, характеризующийся формирова-
нием и реализацией профессионального потенциала, включающего набор про-
фессиональных компетенций и специальных свойств личности, необходимых 
для эффективного осуществления трудовой деятельности. Профессиональная 
самореализация невозможна без создания соответствующих для этого усло-
вий как части Государственной молодежной кадровой политики, которая в 
широком понимании представляет собой институционально-организованную 
социально-управленческую деятельность субъектов молодежной политики, на-
правленную на регулирование кадровых процессов в молодежной среде страны. 
Эффективность организации кадровых процессов, в частности создания усло-
вий для профессиональной самореализации и интеграции новых сотрудников 
в рабочий процесс, во многом определяется ценностными детерминантами 
молодежи. С целью определения ценностных условий для профессиональной са-
мореализации студенческой молодежи, были проанализированы результаты 
социологического исследования, проведенного в 2022 г. под руководством авто-
ра среди студентов дневного обучения Президентской академии (N=18392). 
В результате анализа были выявлены две группы ценностных детерминант 
профессиональной самореализации: первичные и вторичные.

Первичные ценностные детерминанты носят стратегический характер 
и должны учитываться при выстраивании кадровой политики организации, 
находясь в зоне ответственности руководителя организации; к ним относят-
ся те ценностные условия, через которые респонденты раскрывают содержа-
ние самореализации.

Вторичные ценностные детерминанты профессиональной самореализа-
ции носят тактический характер, они должны лежать в основе адаптацион-
ной практики для каждого нового сотрудника организации и находиться в зоне 

* Газиева Инна Александровна, e-mail: gazieva-ia@ranepa.ru
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ответственности непосредственного руководителя; эта группа включает 
ценностные условия наиболее важные при трудоустройстве для студентов, 
имеющих потребность в возможности профессиональной самореализации.

Выявленные ценностные детерминанты профессиональной самореализа-
ции могут быть включены в программу адаптации молодых специалистов в 
организации.

Ключевые слова: ценности, самореализация, кадровая политика, моло-
дежная политика, молодежь, социология управления, социология молодежи. 

VALUE DETERMINANTS OF YOUTH 
PROFESSIONAL SELF-REALIZATION

Gazieva Inna A., Ph.D., Associate Professor, Th e Russian Presedential Academy of Na-
tional Economy and Public Administration, Th e Institute of the Organizational Develop-
ment and Strategic Initiatives, Prospekt Vernadskogo, 82, building 1, Moscow, Russian 
Federation, 119571, e-mail: gazieva-ia@ranepa.ru

Th e article is devoted to the theoretical and empirical analysis of professional 
self-realization of students and the defi nition of its value determinants. According to 
the author, the professional self-realization of young people is a stage of socialization, 
where professional potential is formed and realized; it includes a set of professional 
competencies and special personality traits necessary for the eff ective implementation of 
labor activity. Professional self-realization is impossible without the creation of appro-
priate conditions, which is as part of the State Youth Personnel Policy: an institutionally 
organized socio-managerial activity of the subjects of youth policy aimed at regulating 
personnel processes in the youth environment of the country.

Th e eff ectiveness of the organization of personnel processes depends on how much 
this process responds to the values of youth.

To determine the value conditions for the professional self-realization of students, 
the results of a sociological study were analyzed. Th e study was conducted in 2022 under 
the guidance of the author among Russian students (N=18,392). As a result of the ana-
lysis, two groups of value determinants of professional self-realization were identifi ed: 
primary and secondary.

Primary value determinants are strategic, they should be considered when the 
personnel policy of the organization building, they are in the area of responsibility of 
the head of the organization; these groups include the value conditions through which 
respondents reveal the content of self-realization.

Secondary value determinants of professional self-realization are tactical. Th ey 
should form the basis of adaptation practice for each new employee of the organiza-
tion and be in responsibility of the immediate supervisor; this group includes the most 
important value conditions in employment for students who need the opportunity for 
professional self-realization.

Th e revealed value determinants of professional self-realization can be included in 
the program of adaptation of young specialists in the organization.

Key words: values, self-realization, personnel policy, youth policy, youth, sociology 
of management, sociology of youth.
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Самореализация всегда являлась актуальной проблемой для 
общества, ориентированного на социально-экономическое разви-
тие — в части самореализации молодежи, и на стабилизацию — в 
части самореализации взрослого населения. Обе стороны само-
реализации, включая ее содержание, условия, факторы влияния и 
прочие характеристики, являются важными объектами изучения 
современных ученых гуманитарных отраслей научного знания. 

Дополнительную актуальность вопросы самореализации при-
обретают в свете подписания Указа Президента РФ о национальных 
целях развития России до 2030 г., где одной из таких целей является 
создание возможностей для самореализации молодежи и развития 
талантов. В число целевых показателей, характеризующих дости-
жение указанной цели к 2030 г., входит в том числе “формирование 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов”, направленной на “самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающихся”, а также “создание условий 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций”1.

На наш взгляд, данные пункты Указа можно назвать целевы-
ми показателями лишь с некоторой долей условности; это, скорее, 
приоритетные направления общественного развития, воспитания 
молодежи и решения взаимодетерминированных проблем, сово-
купно описывающих суть понятия профессиональной самореали-
зации, имеющей под собой ценностную основу. Очевидно, данное 
понятие является комплексным, а это в свою очередь затрудняет 
его однозначную интерпретацию, поэтому требует дополнитель-
ного анализа, глубокой научной и методологической проработки. 
В данной статье мы остановимся на детальном изучении как самого 
понятия профессиональной самореализации молодежи, так и его 
ценностных детерминант в молодежной среде.

Начнем с определяемого термина “самореализация”, имеющего 
целый ряд дополнительных значений к основному, которое можно 
раскрыть через диалектическую связь категории возможного в зна-
чении некоего внутреннего потенциала индивида, его социально-
психологических и профессиональных способностей и талантов, 
который становится реальным: реализуется, начиная приносить 

1 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 “О на-
циональных целях развития России до 2030 года. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/63728 (дата обращения: 10.10.2022).
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ощутимую пользу, удовлетворение от процесса и результата дея-
тельности при наличии необходимых для этого условий.

В ходе анализа научной литературы, касающейся вопросов са-
мореализации как одной из детерминант благополучия населения 
вообще и отдельных социально-демографических групп, в частно-
сти, можно выделить несколько подходов к содержательному рас-
крытию данного понятия через методологическую связь с другими 
базовыми социологическими категориями. Приведем “методологи-
ческие пары”, наиболее важные для нашего исследования:

– “самореализация” — “самоактуализация”: данная пара осно-
вана на схожей диалектической связи с описанной нами ранее, с 
разницей в том, что здесь речь идет о процессе не только поиска 
и реализации некоего врожденного потенциала и специфических 
свойств индивида, но и о приобретении ими актуальной формы при 
особых благоприятных условиях (“самоактуализация”), в то время 
как “самореализация” предполагает “осуществление сформировав-
шихся, уже существующих способностей и представлений человека 
о себе”2; причем, связь этих процессов заключается в том, что са-
моактуализация является своеобразным “пусковым механизмом” 
самореализации: “для того, чтобы реализовать свои способности, 
желания и представления о себе, человек должен вначале их обнару-
жить, осознать, осмыслить”3. Соответственно, в данном контексте 
самореализация представляет собой реализацию не только своих 
способностей, но и определенных представлений о себе как резуль-
тат их осмысления и осознания;

– “самореализация” — “социализация”: здесь “социализация” 
есть процесс подготовки молодежи к ролевой функции в обществен-
ном разделении труда, а “самореализация” — стадия самоутверж-
дения в том или ином ролевом статусе4; кроме того, о самореали-
зации можно говорить и как о “раскрытии способностей, талантов 
и возможностей человека, осуществляемом путем включения его 
в социальные структуры”5. В контексте данной методологической 

2 Киселева Л.С. Человекоцентрические концепции в экономической теории: 
современные тенденции // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2015. 
№ 4. С. 126–142.

3 Киселева Л.С. Благополучие российского населения: архитектоника, субъек-
тивное восприятие и региональное своеобразие. Дисс. ... докт. социол. наук: 
22.00.04. СПб., 2020. С. 285. 

4 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России в зеркале социологии. К итогам 
многолетних исследований: Монография. М., 2020. С. 17.

5 Зобов Р.А., Келасьев В.Н. Самореализация и социальная компетентность 
человека // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Сер. 6. 2007. Вып. 3. 
С. 107–117.
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связи самореализация представляет собой этап социализации, ха-
рактеризующийся принятием индивидом ролевого статуса в одной 
из сфер общественного разделения труда и реализацией себя в соот-
ветствии с ним;

– “самореализация” — “самопроектирование”: здесь молодежь 
выступает в качестве “субъекта жизненного проектирования”6, что 
предполагает ее способность к самореализации жизненных про-
ектов, а “самопроектирование”, в свою очередь, есть свойственная 
современности “характеристика позиционирования и самопози-
ционирования личности”7, а также осознание того, что индивид 
собой представляет, предполагающее соответствующую форму и 
характер подачи себя в социальной среде; предполагается, что в дан-
ном контексте “самореализация” понимается как “объективное осу-
ществление личностью собственного проекта в границах гармонии 
с обществом и самим собой”8. В данном контексте самореализация 
представляет собой репрезентацию видения молодым человеком 
себя и своей жизни как осуществление проекта посредством реали-
зации своих склонностей и способностей.

Представленные методологические связи не противоречат, но 
дополняют друг друга как форма, функция и результат и позволяют 
значимо расширить нашу исследовательскую методологию.

Опираясь на приведенные выше подходы, можно говорить о 
том, что в самом общем понимании сущность самореализации за-
ключается не только и не столько в реализации человеком его по-
тенциала, который, проявляясь в различных сферах общественной 
жизнедеятельности, демонстрирует многогранность развития лич-
ности. Здесь имеет место диалектическая связь этапности своео-
бразной работы с потенциалом: его поиск, осознание, определение 
условий для реализации, сама реализация этого потенциала. Само-
реализация индивида может происходить в ходе осуществления его 
собственного жизненного проекта, что определяет самореализацию 
как один из этапов социализации, прохождение которого выводит 
индивида на следующий, более высокий уровень развития личности.

Мы можем говорить о самореализации человека как члена се-
мьи, что может проявляться как в создании и обеспечении социаль-

6 Алиев Ш.И. Жизненное проектирование российской молодежи в условиях 
информационной реальности: Дисс. ... докт. социол. наук: 22.00.04. Ростов-н/Д., 
2019. С. 25.

7 Тульчинский Г.Л. Проективный философский словарь. Вып. 3 // Философ-
ские науки. 2009. № 11. С. 138.

8 Бухарцева Н.Г. Образование как средство самореализации личности в ус-
ловиях глобализации // Педагогическое образование в России. 2010. № 4. С. 28–33.
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но-экономической и психологической устойчивости собственной 
ячейки общества, так и в поддержании теплых, конструктивных 
отношений с родителями и другими родственниками. Часто говорят 
о творческой самореализации, предполагая реализацию талантов 
как в профессиональной, так и в обыденной жизни. 

Таким образом, самореализация, на наш взгляд, есть этап со-
циализации, когда происходят осмысление и осознание индивидом 
своих способностей и их последующая реализация в ходе выстраива-
ния и прохождения своих жизненных стратегий, а также через при-
нятие ролевого статуса в сфере общественного разделения труда, 
что выводит нас в плоскость профессиональной самореализации.

Заметим, что говорить о профессиональной самореализации 
необходимо в тесной взаимосвязи с профессиональной деятельно-
стью индивида, т.е. с необходимостью — в контексте решения им 
профессиональных задач в рамках конкретной организации, в ко-
торой высшей точкой профессиональной самореализации должен 
стать высокий уровень профессионализма.

Поскольку профессионализм для нас определяется не только 
совокупностью знаний, опыта и умений работника, но и его вклю-
ченностью в деятельностную профессиональную среду через вза-
имосвязанное осознание целей деятельности организации и его 
смысложизненных целей, связанных с профессиональной деятель-
ностью9, профессиональная самореализация молодежи в контек-
сте данного исследования представляет собой этап социализации, 
характеризующийся формированием и реализацией профессио-
нального потенциала, включающего набор профессиональных 
компетенций и специальных свойств личности, необходимых для 
эффективного осуществления трудовой деятельности.

Заметим, что данная формулировка не отменяет, а наобо-
рот еще больше актуализирует проблему необходимости созда-
ния условий для эффективной профессиональной самореализа-
ции молодежи. Более того, анализ результатов самореализации 
желательно проводить в привязке к тем условиям, в которых эта 
самореализация происходит. Создание же таких условий, в свою 
очередь, является одним из направлений кадровой политики, при-
чем, Государственной молодежной кадровой политики (ГМКП), 
которая находится на пересечении Государственной молодежной 
политики и Государственной кадровой политики и в широком по-
нимании представляет собой институционально-организованную 

9 Газиева И.А. Профессионализм государственных гражданских служащих: 
проблемные особенности // Власть. 2011. № 6. С. 141.
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социально-управленческую деятельность субъектов молодежной 
политики, направленную на регулирование кадровых процессов в 
молодежной среде страны. Одним из таких кадровых процессов и 
является профессиональная самореализация молодежи, которая в 
силу не только деятельностной, но институциональной природы 
ГМКП основана на ценностях.

Будучи одним из этапов социализации, профессиональная са-
мореализация охватывает весь период жизни молодого человека, 
находясь в возрастных границах определения молодежи как соци-
ально-демографической группы, и также включает ряд этапов. В то 
же время молодежь в структурном плане является весьма сложной, 
социально неоднородной группой, которая в рамках одного и того 
же возраста, например, объединяет молодежь учащуюся и не уча-
щуюся, прошедшую специальную профессиональную подготовку 
или не прошедшую ее. В данной статье мы не говорим обо всей мо-
лодежи страны, а делаем акцент на изучении особенностей про-
фессиональной самореализации лишь студенческой молодежи как 
кадровой ресурсной основы социально-экономического развития 
страны.

Первый этап профессиональной самореализации студенче-
ской молодежи приходится на период определения будущей про-
фессии — довузовской профориентации. На этом этапе происходит 
первичное знакомство с профессией, которое в нашей стране не 
является явно выраженным институционализированным процес-
сом. Чаще всего профориентация организуется вузами посредством 
выездов в школы и привлечения школьников на “Дни открытых две-
рей”, задачей которых является помощь будущему студенту в про-
фессиональном определении в рамках конкретного вуза без отсылок 
к другим вариантам профессий, выходящих за пределы образова-
тельных возможностей конкретного вуза. Поскольку целью данной 
статьи не является глубокое изучение довузовской профориентации 
и определение ее эффективности, мы лишь сделаем акцент на ее 
безусловной важности на начальных этапах профессиональной са-
мореализации, поскольку ее результатом является первичное про-
фессиональное самоопределение, которое в большинстве случаев 
определяет не только профессиональную траекторию, но и дальней-
шую судьбу человека.

После профессионального самоопределения, когда будущий 
студент сформировал хотя бы примерный образ своего профессио-
нального будущего, он определяет для себя трек профессионального 
развития, благодаря которому впоследствии может войти в профес-
сию. Безусловно, эти треки могут быть разными, определяемыми 
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и спецификой будущей профессии, и условиями жизни каждого 
конкретного индивида, и его социальными и интеллектуальными 
возможностями, и иными факторами. Так или иначе определенная 
доля молодежи решает, что важным этапом в ходе выстраивания 
ее профессионального трека является обучение вообще и в вузе, в 
частности. 

Таким образом, этап обучения в вузе является следующим, вто-
рым этапом профессиональной самореализации. Именно в вузе 
происходит индивидуальная внутренняя самодиагностика личност-
ного потенциала, своего понимания будущей профессии и пони-
мания того, насколько ожидания студента соответствуют первым 
впечатлениям при погружении в профессию. Кроме того, второй 
этап профессиональной самореализации, приходящийся на вузов-
ский период интеграции молодежи в образовательный процесс, 
характеризуется и теоретическим, и практическим знакомством с 
профессией в ходе освоения теоретических знаний и прохождения 
разного вида образовательных практик. 

Безусловно, ряд студентов имеет возможность познакомиться 
с профессией не только в ходе учебной практики, но и уже рабо-
тая одновременно с обучением. Однако в таких условиях можно 
говорить об эффективной профессиональной самореализации с 
большой долей условности, поскольку, согласно данным наших ис-
следований, доля студентов, работающих в соответствии с будущей 
профессией, весьма мала. 

Так, согласно результатам исследования, проведенного под 
руководством автора среди студентов Президентской академии в 
2021 г. (N=15408), полностью совмещают работу и учебу лишь 13% 
опрошенных студентов очного обучения всех регионов присутствия 
РАНХиГС, менее трети (31%) совмещают обучение и неполный  
рабочий  день, более половины (56%) — работу и учебу не совмеща-
ют совсем. При этом работа полностью связана с будущей профес-
сией лишь у 12% респондентов, работающих полный день, и у трети 
респондентов (34%), работающих неполный рабочий день10.

В любом случае, именно в вузе после первого соприкосновения 
с профессией студент понимает, оставаться в этой профессии или 
менять ее. Ближе к окончанию вуза, после овладения теоретическим 
базисом профессии, после первого погружения в профессию и про-
фессиональную среду в ходе прохождения разного рода практики, 

10 Газиева И.А., Нишукова О.Ю. Массовый опрос студентов РАНХиГС “Тру-
доустройство”, 25 июня — 9 июля 2021 года, (N= 15 408). Отчет по результатам 
исследования. М., 2021.
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у студента начинают формироваться более четкие ожидания от бу-
дущей профессии и от карьерных перспектив, что определяет образ 
следующего этапа профессиональной самореализации. Этот этап 
определяется карьерными и иными ожиданиями от будущего места 
трудоустройства. И здесь важно понять, какие именно характери-
стики профессиональной деятельности наиболее сильно коррели-
руют у студентов с пониманием профессиональной самореализации 
и, наконец, какими должны быть условия для их профессиональной 
самореализации уже на третьем ее этапе, послевузовском.

Для ответа на данные вопросы обратимся к результатам иссле-
дования, проведенного в 2022 г. под руководством автора с целью 
диагностики ценностных ориентаций, определяющих выбор вы-
пускниками места трудоустройства (N=18392)11. В ходе исследова-
ния мы сформулировали ряд ценностных критериев выбора места 
трудоустройства, которые по сути своей являются ценностными 
условиями, привлекающими внимание студентов к потенциально-
му работодателю и при наличии таковых могут стать решающими 
факторами при определении места трудоустройства. 

Таблица 1
Показатели корреляции наличия возможностей для профессиональной 

самореализации и ценностных ориентаций студентов на определение 
места трудоустройства (коэффициент Спирмена)

Ценностные условия r

1. Перспективы карьерного роста 0,757

2. Возможность совершенствования своих профессиональных 
навыков

0,757

3. Возможность иметь широкий круг общения с различными 
экспертами

0,734

4. Возможность учиться у интересных людей 0,716

5. Возможность творческой самореализации 0,711

6. Возможность создать достойную профессиональную 
репутацию

0,703

7. Получать удовлетворение от работы 0,700

11 Газиева И.А., Бурашникова А.А., Дзюба Д.И., Халитова В.И. Трудоустрой-
ство студентов Президентской академии: условия и факторы: База данных. 
Свидетельство о регистрации базы данных № 2022620726 от 04.04.2022, Заявка 
№ 2022620569 от 25.03.2022. Исследование проведено в рамках проекта “Приори-
тет 2030”.
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Поскольку среди таких ценностных критериев были указаны и 
возможности для профессиональной самореализации, мы смогли 
рассчитать корреляцию со всеми диагностируемыми ценностными 
характеристиками. В результате корреляционного анализа по мето-
ду Ч. Спирмена определились семь ценностных условий, которые 
максимально коррелируют с возможностью профессиональной са-
мореализации (табл. 1). 

Так, согласно полученным результатам анализа, респонденты 
наиболее всего связывают со значением возможности для профес-
сиональной самореализации “перспективы карьерного роста” и 
“возможность совершенствования своих профессиональных навы-
ков” (по 0,757). 

То, что именно перспективы карьерного роста являются наи-
более весомым ценностным условием для трудоустройства студен-
тов, не вызывает большого удивления и является достаточно пред-
сказуемым результатом. В то же время ориентация большинства 
респондентов на возможность совершенствования своих профес-
сиональных навыков при выборе места будущего трудоустройства 
демонстрирует весьма позитивную тенденцию к дальнейшему раз-
витию, уже за пределами вуза.

Следующим ценностным условием, с которым респонденты 
связывают возможности профессиональной самореализации, яв-
ляется возможность иметь широкий круг общения с различными 
экспертами (0,734). Здесь видится потребность молодежи не просто 
в наличии широких профессиональных коммуникативных перспек-
тив, но и желание быть интегрированными в профессиональное 
сообщество, в его коммуникативное пространство.

Высокая корреляция возможности для эффективной профес-
сиональной самореализации молодежи с возможностью учиться у 
интересных людей (0,716) обнажает две потребности респондентов: 
потребность в дальнейшем профессиональном познании и потреб-
ность в наставнике на рабочем месте. Заметим, что в данном тезисе 
не заложен прямой запрос ни на официальное, институционали-
зированное наставничество, ни на неформальное наставничество, 
поскольку наставничество в самом широком смысле предполагает 
передачу “определенного опыта (знаний, навыков, умений, миро-
возренческих установок, пр.), а также смыслов и жизненных цен-
ностей от более опытного лица в адрес менее опытного”12. При этом 
наставник может и не знать, что он является таковым; равно как и 

12 Князькова Е.А., Береза Н.А. Вопросы актуальности института наставниче-
ства в молодежных сообществах на местном уровне // Вопросы управления. 2018. 
№ 5 (35). С. 73.
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молодой человек, ориентируясь на конкретного сотрудника и обуча-
ясь у него, не обязательно считает его своим наставником. В нашем 
случае факт потребности в профессиональном лидере и вдохно-
вителе, равно как и потребность в профессиональном познании и 
развитии, может стать в некотором роде вызовом для большинства 
работодателей. 

Запрос на познание предполагает длительность этого процесса, 
а не разовое освоение конкретной профессиональной функции с 
возможностью совершенствования лишь ее на протяжении всего 
рабочего периода в конкретной организации. Запрос на следование 
примеру интересных людей предполагает наличие в коллективе та-
ких людей — профессионалов, у которых можно перенять не только 
практические умения и навыки, но и разумный подход к организа-
ции своей жизни как профессиональной, так и личной.

Одним из значимых условий для профессиональной саморе-
ализации студенческой молодежи является наличие условий для 
творческой самореализации (0,711), связь которых друг с другом 
подчеркивается в ряде современных научных работ. Так, в работе 
Л.С. Киселевой, предлагающей типологию жизненных стратегий, 
содержание которых определяется характером социальной ак-
тивности личности, при которой одной из жизненных стратегий 
является самореализация, отмечается, что именно творческая ак-
тивность характерна для стратегии самореализации и направлена 
“на создание новых форм жизни безотносительно к их внешнему 
признанию (непризнанию)”13. И.Е. Золин, в свою очередь, говорит 
о необходимости совершенствования творческого и профессио-
нального потенциала наравне со способностью и возможностью 
к самореализации как важнейших характеристиках эффективной 
занятости14.

Р.А. Зобов считает творчество “высшей формой самореализа-
ции человека, ибо в нем воспроизводятся наиболее существенные 
и значимые феномены, представляющие собой явно выраженные 
целостные образования, в которых интегрированы рациональные 
и иррациональные компоненты”15. Именно творческий подход дает 
возможность индивиду выйти за рамки привычных правил и раз-
работать новый метод, новый подход к решению профессиональной 

13 Киселева Л.С. Благополучие российского населения… С. 279.
14 Золин И.Е. Социальные факторы регулирования российского рынка труда: 

Автореф. дисс. ... докт. социол. наук: 22.00.03. Нижний Новгород, 2020. С. 16.
15 Зобов Р.А. Самореализация и творчество // Философия о предмете и субъек-

те научного познания / Под ред. Э.Ф. Караваева, Д.Н. Разееева. СПб., 2002. C. 61–78. 
URL: http://anthropology.ru/ru/text/zobov-ra/samorealizaciya-i-tvorchestvo (дата об-
ращения: 4.12.2022).
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проблемы. Особенно важной является возможность творческой са-
мореализации, когда привычные алгоритмы и схемы работы оказы-
ваются неэффективными или попросту нерабочими, неспособными 
решить новую профессиональную задачу. Более того, проактивный 
работодатель должен понимать, что в условиях активной изменчи-
вости информационного пространства и высокой динамичности 
социально-экономических и политических процессов именно воз-
можность творческой самореализации сотрудников может стать 
одним из условий обеспечения поступательного развития органи-
зации.

Весьма важной и даже знаковой является связь условий для 
профессиональной самореализации студенческой молодежи с по-
требностью в возможности создать достойную профессиональную 
репутацию (0,703). Такая позиция говорит о высоком уровне со-
циальной осознанности сегодняшних еще студентов. Надо заме-
тить, что достойная репутация есть одна из важнейших характе-
ристик профессионализма16. Скажем, при условии максимально 
качественного выполнения своих обязанностей работника сложно 
назвать профессионалом, если он замечен в каких-либо коррупци-
онных схемах. Очевидно, что он своими действиями наносит урон 
и потребителям, и профессиональному сообществу, одновременно 
выключая себя из сообщества профессионалов.

Достаточно высокой является корреляция возможности для 
профессиональной самореализации и возможности получать удов-
летворение от работы (0,700). Такой показатель не говорит об ори-
ентации студентов в первую очередь на обеспечение финансового 
благополучия или построение карьеры без оглядки на специфику 
работы. Для студенческой молодежи одним из ценностных условий 
профессиональной самореализации является получение удовлет-
ворения от работы, что возможно лишь в случае изначально пра-
вильного выбора профессии: для себя, для своего индивидуального 
потенциала, для своих ценностных установок.

Безусловно, наиболее эффективным треком профессиональной 
самореализации является тот, в котором студент продолжает свое 
обучение в магистратуре или трудоустраивается по первоначально 
определенной профессии. Поэтому, как уже говорилось выше, до-
вузовская профориентация является важнейшим и необходимым 
условием для первичной профессиональной самореализации лич-

16 Калачева Т.Г. Профессионализм государственных служащих субъекта Фе-
дерации: методологический и методический подходы к анализу проблемы. Нижний 
Новгород, 1998.
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ности. Поскольку современный рынок труда можно назвать весьма 
подвижным социальным организмом, который растет, увеличива-
ется в объеме, усложняя структуру и разделяя функции (Г. Спенсер), 
профориентация становится необходимой не только до поступле-
ния в вуз, но и в ходе образовательного процесса, а также после его 
завершения. Более того, система непрерывной профориентации ви-
дится неотъемлемой частью системы непрерывного образования, 
которая в противном случае и дальше будет иметь лишь догоняю-
щий характер. 

Исходя из приведенного выше анализа ценностных условий для 
профессиональной самореализации, можно сделать вывод о том, 
что для большинства опрошенных студентов профессиональная са-
мореализация связана с возможностью карьерного роста и профес-
сионального самосовершенствования в ходе обучения у интерес-
ных людей и общения с различными экспертами, а также в процессе 
творческой самореализации, создавая при этом достойную профес-
сиональную репутацию и получая удовлетворение от работы.

Подчеркнем, что приведенный выше образ идеальных ценност-
ных условий, ценностных детерминант профессиональной само-
реализации студенческой молодежи в сфере труда сложился лишь 
из тех характеристик, которые имеют максимальные корреляции. 
Однако условия профессиональной самореализации не ограничи-
ваются приведенными выше и требуют дополнительного изучения. 
В этой связи обратимся к результатам анализа таблиц сопряжен-
ности. 

В первую очередь, рассмотрим ценностные условия, являющие-
ся наиболее важными для абсолютного большинства респондентов 
(более 75%), для которых условия профессиональной самореализа-
ции являются максимально важными (табл. 2).

Первое, на что необходимо обратить внимание, это, конечно, 
присутствие в “топе” ценностных условий характеристик, которые 
мы уже достаточно детально проанализировали ранее. Это характе-
ристики благодаря высоким корреляциям раскрывающие содержа-
ние понятия “профессиональная самореализация”. Однако заметим, 
что несмотря на одинаковые коэффициенты корреляции значи-
мость приведенных характеристик для респондентов является раз-
личной. Так, можно заметить, что при равных показателях корреля-
ции перспективы карьерного роста являются более значимыми для 
большинства респондентов, чем возможность совершенствования 
своих профессиональных навыков (93,1% и 87,7%, соответственно). 
В то же время эта разница является незначительной, поэтому на ней 
останавливаться не будем.
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Наиболее любопытным в данной таблице является то, что в 
“топ” вошли характеристики, не коррелирующие максимально с по-
требностью в условиях профессиональной самореализации; объе-
диняет их всех довольно утилитарный подход к пониманию условий 
для профессиональной самореализации: безопасные условия труда 
(85,7%), высокая оплата труда в перспективе (84,4%), комфортное 
рабочее пространство (81,6%), наличие достаточного времени для 
организации личной жизни (76,7%). Очевидно, что тем респонден-
там, для которых очень важно иметь условия для профессиональной 
самореализации, так же важно иметь условия, закрывающие их ба-
зовые потребности, согласно пирамиде А. Маслоу.

Далее остановимся более подробно на ценностных условиях 
труда, которые являются максимально важными при трудоустрой-
стве для более чем половины респондентов, определивших для себя 
высокую важность и наличия условий для профессиональной само-
реализации. Для простоты анализа и наглядности демонстрации его 
результатов мы сгруппировали данные характеристики по единым 
основаниям (см. табл. 3–6). 

Первая группа ценностных условий труда совокупно пред-
ставлена возможностями дополнительного развития и реализации 
приобретенных знаний. Из данных табл. 3 мы видим, что для ре-
спондентов, которым очень важны условия для профессиональной 
самореализации, так же важна и возможность иметь широкий круг 
общения с коллегами, занимающими аналогичные позиции (74,1%); 
возможность реализовать полученные в вузе знания, умения, на-
выки (70,2%); возможность учиться у руководителя (67,9%); воз-
можность дополнительно обучаться в пределах организации (кор-
поративное обучение) (67,1%); возможность дополнительно изучать 
иностранный язык (65,9%) и практиковать его (60,2%); возможность 
передавать свой опыт другим (63%).

Во вторую группу ценностных условий для трудоустройства 
(табл. 4) входит возможность приносить пользу людям, отдельным 
социальным группам (66,7%) и возможность видеть пользу от ре-
зультатов своего труда потребителям (73,8%); возможность нести 
ответственность за качество результатов своего труда (63,3%). На 
наш взгляд, ценностные условия труда, вошедшие в эту группу, 
объе диняет возможность нести профессиональную ответствен-
ность за результаты своего труда. 

Третья группа ценностных условий труда объединяет харак-
теристики, описывающие возможности респондентов быть вклю-
ченными в рабочий процесс (табл. 5). К ним относятся возможность 
проявлять инициативу в рабочих вопросах (73,5%), возможность 
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изменять ситуацию, реализовывать что-то новое (71,2%), возмож-
ность выполнять четко поставленные задачи (70,8%), возмож-
ность принимать самостоятельные решения по рабочим вопросам 
(70,1%), общность интересов с коллегами (61,2%), зависимость раз-
мера оплаты труда от эффективности принятых решений (58,7%), 
зависимость размера оплаты труда от количества выполненной ра-
боты (57,5%).

Четвертая, последняя группа представлена ценностными усло-
виями, совокупно характеризующимися как дополнительные усло-
вия организации и оплаты труда (табл. 6). В эту группу вошли сле-
дующие условия: “переработки” только по согласию с работником, 
которые оплачиваются дополнительно (70,3%), гибкий рабочий гра-
фик (65,9%), возможность работать дома в рабочее время (удаленно) 
(63,6%), ДМС (добровольное медицинское страхование) (61,8%), 
“белая” заработная плата (61,2%), минимальное время в пути до 
работы (60,6%), высокая оплата труда сейчас (58,8%), нормирован-
ный рабочий день (54,1%), возможность выезжать в командировки 
(53,8%), наличие спортивной инфраструктуры, доступной для по-
сещения работниками (51,6%).

Таблица 4
Распределение оценок важности для респондентов возможности нести 

профессиональную ответственность за результаты труда при трудоустройстве 
в зависимости от важности для них условий профессиональной 

самореализации, %

Ценностные 
условия труда: 

возможность нести 
профессиональную 

ответственность 
за результаты труда

Важность возможности для профессиональ-
ной самореализации

Выборка1
Совсем 

неважно

2 3
Важно 

наполовину

4 5
Очень 
важно

1. Польза от резуль-
татов вашего труда 
потребителям

6,3 9,9 21,3 25,2 73,8 51,9

2. Возможность прино-
сить пользу людям, 
отдельным социаль-
ным группам

4,2 8,1 15,7 16,5 66,7 45,4

3. Возможность нести 
ответственность за 
качество результатов 
вашего труда

5,9 6,2 18,3 16,0 63,3 43,7
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Не вошло ни в одну из групп, но является особо важным более 
чем для половины респондентов, нуждающихся в условиях для про-
фессиональной самореализации, такое условие трудоустройства, 
как престижность данного места работы (62,6%).

Обратившись одновременно ко всем приведенным выше та-
блицам, можно увидеть столбец, где указана доля оценок макси-
мальной важности каждого из приведенных ценностных условий 
во всей выборке (столбец — “выборка”). В ходе простого сравнения 

Таблица 5
Распределение оценок важности для респондентов возможности быть 

включенным в рабочий процесс при трудоустройстве в зависимости от 
важности для них условий профессиональной самореализации, %

Ценностные условия 
труда: возможность 
быть включенным в 

рабочий процесс

Важность возможности для профессиональ-
ной самореализации

Выборка1
Совсем 

неважно

2 3
Важно 

наполовину

4 5
Очень 
важно

1. Возможность про-
являть инициативу в 
рабочих вопросах

5,2 7,1 14,1 13,7 73,5 49,0

2. Возможность из-
менять ситуацию, 
реализовывать что-
то новое

7,3 8,3 15,2 13,6 71,2 48,0

3. Возможность выпол-
нять четко постав-
ленные задачи

5,1 7,6 17,0 18,0 70,8 48,3

4. Возможность при-
нимать самостоя-
тельные решения по 
рабочим вопросам

3,8 4,8 12,6 11,8 70,1 46,3

5. Общность интересов 
с коллегами 4,8 4,8 14,3 10,6 61,2 40,9

6. Зависимость раз-
мера оплаты труда 
от эффективности 
принятых решений

5,2 7,4 17,7 14,4 58,7 40,5

7. Зависимость раз-
мера оплаты труда от 
количества выпол-
ненной работы

4,9 8,3 17,6 16,5 57,5 40,1
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Таблица 6
Распределение оценок важности для респондентов дополнительных 

условий оплаты и организации труда при трудоустройстве в зависимости 
от важности для них условий профессиональной самореализации, %

Ценностные условия 
труда: дополнительные 
условия организации 

и оплаты труда

Важность возможности для профессиональ-
ной самореализации

Выборка1
Совсем 

неважно

2 3
Важно 

наполовину

4 5
Очень 
важно

1. “Переработки” 
только по согласию 
с работником, кото-
рые оплачиваются 
дополнительно

6,4 11,1 26,4 27,5 70,3 50,7

2. Гибкий рабочий 
график 6,4 11,3 22,8 22,8 65,9 46,9

3. Возможность рабо-
тать дома в рабочее 
время (удаленно)

7,9 10,4 25,1 23,0 63,6 45,9

4. ДМС (добровольное 
медицинское стра-
хование)

5,8 5,3 18,0 16,2 61,8 42,7

5. “Белая” заработная 
плата 6,8 11,3 26,1 26,5 61,2 45,0

6. Минимальное время 
в пути до работы 7,2 10,1 23,4 20,8 60,6 43,5

7. Высокая оплата 
труда сейчас 9,1 13,1 31,5 25,7 58,8 44,3

8. Нормированный 
рабочий день 5,5 7,8 16,8 14,9 54,1 37,7

9. Возможность вы-
езжать в команди-
ровки

5,0 6,9 13,2 9,4 53,8 36,2

10. Наличие спортивной 
инфраструктуры, 
доступной для посе-
щения работниками

5,8 5,8 12,9 10,8 51,6 35,1

этих оценок с оценками респондентов, нуждающихся в условиях 
для профессиональной самореализации, очевидно, что последние 
значимо выше оценивают важность для них всех анализируемых 
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ценностных условий. Для большей наглядности результатов такого 
сравнения мы определили средние оценки показателей, входящих в 
каждую из сформированных групп.

84,4

67,9

66,9

66,1

60,2

60,1

4

44,9

44,7

42,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Содержание профессиональной 
самореализации

Возможности нести профессиональную 
ответственность за результаты труда 

Возможности дополнительного развития и 
реализации приобретенных знаний 

Возможности быть включенным в рабочий 
процесс 

Удобства условий работы

Вся выборка

Стремящиеся к профессиональной самореализации

Рис. Сравнение средних оценок укрупненных групп ценностных условий 
респондентами с высокой потребностью в условиях для профессиональной 

самореализации и респондентами всей выборки, %

На рисунке приведено сравнение средних показателей важно-
сти характеристик, входящих в каждую смысловую группу: отдель-
но — для всех респондентов, отдельно — для респондентов, которые 
считают наличие условий для профессиональной самореализации 
очень важным фактором при трудоустройстве. Очевидно, что ре-
спонденты, стремящиеся к самореализации, имеют более серьезные 
требования к профессиональным и организационным условиям 
труда. Кроме того, обратим внимание и на то, что для обеих групп в 
среднем важность различных условий труда имеет незначительные 
отличия в оценках, за исключением группы, раскрывающей содер-
жание профессиональной самореализации.

Так, средний показатель важности для респондентов, нуждаю-
щихся в условиях для профессиональной самореализации, и сред-
ний показатель по всей выборке для группы, раскрывающей содер-
жание профессиональной самореализации, — максимален (84,4% и 
60,1%, соответственно). Что касается остальных групп ценностных 
условий, то их средние оценки значимо ниже оценок предыдущей 
группы. 

В то же время средние оценки ценностных условий, поставлен-
ные респондентами, ориентированными на профессиональную са-
мореализацию, выше оценок условий, входящих в эти же группы, но 

47
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сделанных респондентами всей выборки. Так, возможность нести 
профессиональную ответственность за результаты труда оценива-
ется более высоко респондентами, нуждающимися в условиях для 
профессиональной самореализации, чем оценки, поставленные все-
ми респондентами (67,9% и 47%, соответственно). Также очевидна 
разница в оценках других групп условий, сделанных студентами, 
ориентированными на профессиональную самореализацию, и сту-
дентами всей выборки: возможность дополнительного развития и 
реализации приобретенных знаний (66,9% и 44,9%, соответствен-
но), возможность быть включенным в рабочий процесс (66,1% и 
44,7%, соответственно); удобство условий работы (60,2% и 42,8%, 
соответственно).

Таким образом, из данных рисунка видно, что если мы говорим 
о студенческой молодежи с ценностными ориентациями на профес-
сиональную самореализацию, то для них одинаково важны и соци-
альные условия труда, и организационные, но значительно более 
всех других для них важны те условия, которые они в первую очередь 
ассоциируют с содержанием профессиональной самореализации. 

В результате анализа ценностных детерминант профессиональ-
ной самореализации их можно объединить в две группы: первичные 
и вторичные. 

К первичным ценностным детерминантам профессиональ-
ной самореализации отнесем те ценностные условия, через кото-
рые респонденты раскрывают содержание самореализации:

– перспективы карьерного роста;
– совершенствование профессиональных навыков и творче-

ская самореализация;
– интеграция в профессиональную коммуникационную среду, 

ощущение ее обучающего воздействия;
– создание достойной профессиональной репутации;
– получение удовлетворения от работы.
Вторичные ценностные детерминанты профессиональной 

самореализации включают группы ценностных условий, наиболее 
важных при трудоустройстве для респондентов, нацеленных на са-
мореализацию:

– возможности нести профессиональную ответственность за 
результаты своего труда;

– возможности дополнительного развития и реализации при-
обретенных знаний;

– возможности быть эффективно включенным в рабочий про-
цесс;

– дополнительные условия оплаты и организации труда.
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Приведенные группы ценностных детерминант профессио-
нальной самореализации могут быть использованы в ходе разра-
ботки и реализации программы адаптации молодых специалистов 
в организации. Эффективность интеграции новых сотрудников в 
рабочий процесс во многом зависит от того, насколько этот процесс 
откликается их ценностям. Заметим, что в данной ситуации мы не 
говорим про традиционные ценности, речь идет именно о кадровых 
ценностях, о тех ценностях, которые для себя определяет молодой 
человек, находясь на пороге принятия решения о трудоустройстве 
в конкретной организации. 

Здесь первичные детерминанты носят стратегический харак-
тер и должны учитываться при выстраивании кадровой политики 
организации, находясь в зоне ответственности руководителя орга-
низации; вторичные же детерминанты носят тактический характер 
и должны лежать в основе адаптационной практики для каждого 
нового сотрудника организации и находиться в зоне ответствен-
ности непосредственного руководителя.
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Within the framework of the article, the authors systematized the events that were 
held by the Scientifi c Student Society (a.k.a. SSS) of the Faculty of Sociology of Moscow 
State University. In 2021, the year of science and technology in the Russian Federation, 
the SSS of the Faculty of Sociology of Moscow State University conducted a study during 
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2 декабря 2020 г. было проведено общее собрание членов На-
учного студенческого общества социологического факультета МГУ, 
по итогам которого был принят новый устав студенческой органи-
зации, а также избран новый президиум НСО. Председателем НСО 
стал Николай Баранов, заместителем председателя — Артем Мару-
щенко, ответственным секретарем  — Джамал Смоян.

Зимой 2020 г. была создана в бумажном и электронном вари-
антах анкета для вступления студентов в Научное студенческое 
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общество социологического факультета МГУ. На конец 2020 г. фор-
му заполнили пять человек, все были приняты в ряды НСО. На се-
годняшний момент, т.е. спустя два года, в НСО социологического 
факультета числится 75 человек.

Усовершенствованная структура НСО разделена на два блока: 
участники НСО, которые активно принимают участие в научных 
мероприятиях, и члены “Рабочей группы НСО”, в состав которой 
входят представители сообщества, обсуждающие стратегически 
важные решения по дальнейшему развитию данного студенческого 
общества.

Основным принципом принятия решений остается коллеги-
альное обсуждение. Президиум НСО, в составе с председателем, 
заместителем председателя и секретарем, принимает стратегические 
решения и выполняет организаторские функции. Приоритетом дея-
тельности НСО социологического факультета является мотивация 
и поощрение научной деятельности студентов, аспирантов и моло-
дых ученых, а также агрегирование ресурсов для развития студен-
ческой науки в целом.

За 2020–2022 гг. Научное студенческое общество осуществило 
ряд важных проектов, которые способствовали укреплению пози-
ции сообщества как внутри, так и за пределами социологического 
факультета МГУ. Среди них социологическое исследование “Анализ 
мотивации студентов к работе в СНО” для Министерства науки и 
высшего образования РФ и социологическое исследование “О со-
стоянии студенческой науки в Московском университете” для Сту-
денческого научного общества и Студенческого совета МГУ.

В рамках социологического исследования для Минобрнауки 
РФ были представлены результаты репрезентативного опроса 1250 
студентов, проведенного летом 2021 г. в дистанционном формате. 
Распределение ответов представлено в процентах от числа опро-
шенных. 

В рамках половозрастной характеристики респондентов 57,36% 
опрошенных являются мужчинами, 42,48% — женщинами. Боль-
ше половине опрошенных (68%) находятся в возрастном диапазоне 
18–21 года, 20% — в возрасте 22–25 лет. 

Таблица 1

 Меньше 
18 лет 18–21 22–25 26–29 30–33 Больше 

33 лет

Ваш 
возраст? 6% 68% 20% 3% 1% 2%
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Почти три четверти опрошенных молодых ученых являются 
представителями бакалавриата (74,72%), 12% респондентов явля-
ются студентами специалитета. 

Таблица 2

 Бакалавриат Магистра-
тура Аспирантура Специалитет

Укажите Вашу 
академическую 
ступень

74,72% 7% 5,12% 12%

Были получены данные по следующим блокам: мотивация сту-
дентов поступления в вуз, мотивация вступления в СНО, проблемы 
в сфере студенческой науке и СНО и интерес к научной деятель-
ности.

Мотивация студентов поступления в вуз
Почти три четверти респондентов (72,5%) назвали причиной 

своей мотивации к получению высшего образования стремление 
к приобретению знаний в определенной специальности (табл. 3). 
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Каковы 
основные 
причины 
Вашего 
решения 
получить 
высшее 
образо-
вание?

72,56% 50,40% 47,68% 10,08% 30,80% 10,32% 2,32%

Каждый второй респондент назвал причиной получения 
им высшего образования гарантию успешного трудоустройства 
(50,4%).
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Для почти половины респондентов (47,6%) основной причиной 
получения высшего образования является получение соответству-
ющего диплома.

Больше половины респондентов (64,1%) после окончания вуза 
хотят работать по специальности, полученной в университете. При 
этом 13,3% опрошенных уже работают по ней.

85% респондентов считают, что полученные знания в вузе так 
или иначе помогут им в трудоустройстве (табл. 4).

Таблица 4

Однозначно 
да Скорее да

Пока не 
определился 

(-лась)

Скорее нет, 
чем да

Однозначно 
нет

Считаете 
ли Вы, что 
эти знания 
как-то по-
могут Вам 
при трудоу-
стройстве?

48% 37% 5% 7% 3%

Мотивация вступления в СНО
Для 68% респондентов основным мотивом вступления в Сту-

денческое научное общество является возможность самореализа-
ции. 36,5% опрошенных побудила вступить в СНО возможность 
получения стипендии за научную деятельность (табл. 5). Помимо 
этого, мотивацией присоединения к СНО для респондентов высту-
пило налаживание связей с научным студенческим активом (33,7%).

Таблица 5
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36,56% 68% 23,12% 33,76% 8,24%
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Почти одинаковое количество респондентов заявило, что они 
могут принести в Студенческое научное общество новые идеи для 
реализации (54,7%) и внести вклад в достижение результата в науч-
ной деятельности (52,8%). 37,3% респондентов заявили, что смогут 
реализовать новые формы работы в данном сообществе. Почти чет-
верть респондентов заявила, что факт их принадлежности сообще-
ству может быть важен как для развития СНО, так и их самих (23%).

Большая часть опрошенных респондентов (74%) состоит в сту-
денческих научных обществах. 7% опрошенных обозначили свою 
должность в СНО как руководящую (председатель).

Почти одинаковый процент респондентов указал на следующие 
навыки, приобретенные или потенциально приобретаемые в СНО: 
проведение исследований (65,2%), навык публичного выступления 
(65,1%). Больше половины респондентов также назвали такие на-
выки, как работа в команде (60,3%) и ведение научной дискуссии 
(53,3%). 2% опрошенных также выделили навык поиска информа-
ции и оценки степени ее достоверности.

Проблемы в сфере студенческой науки и СНО
Три четверти респондентов уверены, что наиболее успешный 

способ поощрения студентов за высокие результаты в научной де-
ятельности — это финансовая поддержка (75%). 18% опрошенных 
рассматривают “Автомат” по соответствующей научной дисциплине 
как соответствующий способ поощрения успехов молодого  ученого.

60,8% опрошенных респондентов считают недостаточное фи-
нансирование студенческих научных организаций факультетами 
основной проблемой в сфере студенческой науки. Также больше 
половины респондентов выделили следующие проблемы в данной 
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сфере: слишком большая нагрузка во время учебного процесса 
(53,5%) и отсутствие интереса к науке со стороны студентов (50,1%).

При этом меньше половины респондентов выделили следую-
щие проблемы в СНО: отсутствие интереса к научной деятельности 
(45,4%), отсутствие инфраструктуры и оборудования (38,6%), от-
сутствие студенческого актива (34,2%), отсутствие коммуникации с 
другими научными организациями (30,7%). Меньше четверти опро-
шенных также выделили такие проблемы, как отсутствие высоко-
классных специалистов в научном сообществе (22,3%), отсутствие 
поддержки администрации (19%), проблема излишнего контроля со 
стороны администрации (13,8%).

Интерес к научной деятельности
Почти половина респондентов считает, что студенты умеренно 

интересуются наукой (46%). В то же время 35% опрошенных счита-
ют, что студенты мало интересуются научной деятельностью.

Основным мотивом занятия научной деятельностью почти для 
75% опрошенных является стремление к познанию и приобретению 
новых знаний и навыков. Также распространенными причинами 
мотивации к научной деятельности являются стремление к успеху 
(46%), стремление найти высокооплачиваемую работу (45%), жела-
ние решать глобальные проблемы (36%), желание занять высокое 
положение в обществе(31%).

16% опрошенных абсолютно согласны с утверждением о том, 
что наука является их призванием. Абсолютно не согласны с данным 
утверждением 7% (табл. 7).

Показательно, что 52% респондентов в той или иной степени 
хотят связать свою жизнь с научной деятельностью. Однако 23% так 
или иначе не хотят связывать свою жизнь с данной сферой челове-
ческой деятельности (табл. 7).

Таблица 7

Одно-
значно да

Скорее 
да

Пока не опр е-
делился (-лась)

Скорее 
нет, чем да

Одно-
значно нет

Можете ли Вы 
сказать, что 
наука — Ваше 
призвание?

16% 29% 35% 13% 7%

Хотели бы Вы в 
будущем связать 
свою профессио-
нальную деятель-
ность с наукой?

23% 29% 26% 17% 5%
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Только 10% опрошенных абсолютно удовлетворены научно-ис-
следовательской деятельностью на своих факультетах. 17% респон-
дентов скорее удовлетворены, чем нет данным видом деятельности 
на факультете.

Примечательно, что 44% респондентов после окончания вуза 
собираются продолжать заниматься научной деятельностью. Важно 
отметить, что 36% респондентов затруднились ответить на данный 
вопрос.

После года науки и технологий деятельность СНО получила 
дальнейшую поддержку и развитие. После совместного исследо-
вания Минобрнауки России и НСО социологического факульте-
та МГУ, результаты которого были опубликованы в Школе СНО 
в НИТУ МИСИС1, VIII Совещании СНО города Москвы и Мо-
сковской области2, представители Министерства стали проявлять 
больше внимания к деятельности молодых ученых в студенческих 
организациях.

14 июня 2022 г. на имя декана социологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Н.Г. Осиповой пришло благодар-
ственное письмо, в котором Студенческому научному обществу 
факультета от лица Минобрнауки РФ выражалась благодарность за 
проведение в 2021 г. социологического исследования “Анализ моти-
вации студентов к работе в СНО”.

Другим немаловажным итогом деятельности НСО в 2020 г. 
стало начало активного взаимодействия с Независимой молодеж-
ной редакцией (НМР) социологического факультета МГУ с целью 
регулярного ведения и совершенствования рубрики подкастов на 
научную тематику. Основная задача подкастов — раскрытие иссле-
довательского интереса и потенциала членов НСО в сфере социо-
логической науки.

Данная рубрика оправдала свои ожидания. Было выпущено 
свыше 50 аудио-выступлений и эссе, авторами которых являются 
представители бакалавриата, магистратуры и аспирантуры социо-
логического факультета Московского университета.

В 2021 г. был организован и проведен конкурс презентаций от 
деканата “Питирим Сорокин и его время”, приуроченный к между-
народной конференции “Сорокинские чтения”. 

1 Завершилась работа I Всероссийской школы студенческих научных объе-
динений. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/ news/molodezhnaya-politi-
ka/44073/

2 17 мая 2022 года прошло Совещание СНО Москвы и Московской обла-
сти. URL: http://talant.msu.ru/news/17-maya-2022-goda-pros hlo-soveshchanie-sno-
moskvy-i-moskovskoy-oblasti/
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2 декабря 2021 г. были проведены повторные выборы в прези-
диум НСО, по результатам которых пост ответственного секретаря 
занял Алихан Базаков.

В ноябре 2021 г. члены НСО приняли участие в Социологи-
ческой неделе “SocioWeek”, разработанной в коллаборации с Про-
фсоюзным комитетом социологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова и завершившейся совместными квизом “Своя 
Игра”. Мероприятия в рамках “SocioWeek” укрепили взаимное со-
трудничество двух студенческих организаций.

С 2021 г. НСО выполняет посредническую функцию между со-
циологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Все-
российским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
Был организован и проведен День открытых дверей в офисе соци-
ологической организации, а также второй и третий Всероссийские 
социологические диктанты. В 2022 г. в рамках I Школы актива “Со-
циолог” члены НСО начали диалог и взаимовыгодное сотрудниче-
ство с компанией IPSOS.

В 2022 г. члены НСО принимали активное участие в жизни Сту-
денческого научного общества МГУ, сформированного в 2020 г. Мо-
лодые ученые социологического факультета МГУ приняли участие 
в I и II Всероссийских межрегиональных школах Всероссийского 
студенческого клуба “Вернадский”, Международной летней шко-
ле СНО, конференции руководителей СНО “Вернадский”, проекте 
“ЭкоКонтинуум”, II Конгрессе молодых ученых — важных меро-
прия тиях в рамках десятилетия науки и технологий в РФ.

В конце 2022 г. была организована “Международная сетевая 
лаборатория по социологии”, реализованная в рамках грантового 
проекта СНО МГУ. В 2022 г. НСО активно начало сотрудничество 
с газетой Московского университета, в рамках которой было опу-
бликовано четыре статьи от представителей научной студенческой 
организации.

Целью упомянутой лаборатории стало объединение студентов 
социальных наук в рамках научных мероприятий НСО.

I Школа актива “Социолог” — масштабная программа, органи-
зованная вместе с представителями студенческой комиссией Про-
фсоюзного комитета социологического факультета. Целью школы 
актива является вовлечение студенческой молодежи в научную дея-
тельность. Данная школа вписывается в одну из инициатив в рамках 
десятилетия науки и технологий в РФ, “Снова в школу”. 

II Конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых 
“Socio logos”. В рамках данной конференции докладчики получили 
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возможность представить коллегам свои научные идеи, воззрения и 
исследования в рамках секций, посвященных одной из актуальных 
проблем социологии. Участие в конференции представителей из 
разных стран позволило конференции приобрести международный 
статус в 2022 г.

Интеллектуальная социологическая викторина “Своя игра” — 
традиционная социологическая викторина, организуемая совмест-
но со студенческой комиссией Профсоюзного комитета социоло-
гического факультета, которая способствует популяризации как 
теоретического, так и эмпирического социологического знания. 
В рамках студенческой сетевой лаборатории по социологии меро-
приятие расширило свой охват и позволило продолжить взаимовы-
годное сотрудничество по данному направлению с представителями 
ВЦИОМ.

II Круглый стол для студентов, аспирантов и молодых ученых 
“СоциоДискурс”. Основная цель круглого стола — обсуждение ре-
зультатов и перспектив исследований виртуальной социальной ре-
альности, социального неравенства, роли социологии в развитии 
современной России, а также обмен опытом в сфере научной и прак-
тической деятельности.

Таким образом, после институционализации НСО в конце 
2020 г. был обозначен вектор развития сообщества внутри факуль-
тета и за его пределами. Он выражается в открытости и сотрудни-
честве с другими студенческими организациями социологического 
факультета МГУ — Студенческой комиссией профсоюзного коми-
тета социологического факультета МГУ, Независимой молодежной 
редакцией. Также важнейшей задачей НСО является активное взаи-
модействие со студентами, их привлечение в научно-исследователь-
скую работу. Члены НСО регулярно предоставляют необходимую 
информацию и возможности для проявления своего научно-иссле-
довательского потенциала.

НСО регулярно информирует студентов социологического 
факультета МГУ о проведении двух важнейших для начинающих 
исследователей конференций — “Сорокинские чтения” и “Ломо-
носов”. 14 апреля 2022 г. члены НСО приняли активное участие в 
работе секции “Социология” в рамках конференции “Ломоносов” 
в роли волонтеров на подсекциях. Также многие активные члены 
НСО выступили в роли докладчиков, и одним из победителей сек-
ции “Современная социология” стала студентка-магистрант Юлия 
Сибирякова.

Была создана “Экосистема НСО”, в рамках которой активно 
функционируют информационные ресурсы Электронной библио-
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теки НСО и новостная группа “Гранты, конференции и стажировки 
для социологов”.

Научное студенческое общество ежегодно проводит подготовку 
стенда социологического факультета МГУ на Всероссийском фести-
вале NAUKA 0+. В 2021 г. основной темой стенда была “Социоматри-
ца”, в 2022 г. — “Социологическое прогнозирование — можем ли мы 
заглянуть в образ будущего”. 

Помимо вышеперечисленного, было проведено три заседания 
Научного клуба — неформального мероприятия, в рамках которого 
молодые ученые выступают со своими научными трудами, ведут 
научную дискуссию и получают конструктивную критику от своих 
коллег, профессоров и преподавателей. Данный формат научных 
выступлений способствует освоению базовых принципов академиз-
ма, который предполагает наличие следующих умений и навыков: 
“…сомневаться в устоявшихся истинах, отстаивать собственные 
взгляды, бороться с научными стереотипами”3.

30 ноября 2022 г. на социологическом факультете МГУ прошли 
выборы в президиум НСО на третий созыв 2022–2023 гг. Пост заме-
стителя председателя НСО занял куратор “Электронной библиотеки 
НСО” Екатерина Рябоконева, ответственным секретарем НСО стал 
куратор новостной группы НСО “Гранты, конференции и стажи-
ровки для социологов” Ирина Белозерова. 

Институционализация НСО способствовала выполнению всех 
необходимых функций, которые закреплены за сообществом в рам-
ках устава. На данный момент активно развивается взаимодействие 
с научными студенческими обществами других факультетов МГУ 
имени М.В. Ломоносова с целью организации научных мероприя-
тий и обмена опытом. Успешное завершение студенческой сетевой 
лаборатории по социологии легло в основу формирующегося На-
учного социологического сообщества — коммуникативного про-
странства между представителями социальных наук.

Дальнейшее развитие и расширение НСО социологического 
факультета МГУ включают проведение уже ставших традиционны-
ми, а также инновационных мероприятий, интенсивное вовлечение 
в научную деятельности большего числа студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых ученых, а также разработка и применение 
эффективных инструментов популяризации социологической 
 науки. 

3 Осипова Н.Г. Методология и методика научной работы: Уч. нагядн. пособ. 
М., 2016. С. 303.
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