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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

DOI: 10.24290/1029-3736-2025-31-2-7-29

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
В УПРАВЛЕНИИ ПОВЕДЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ*

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

Настоящая статья посвящена актуальной проблеме — социальному 
управлению поведением личности, значимая роль в которых отводится соци-
альным стереотипам, в основе которых находится реальный психологический 
феномен генерализации, обобщения, схематизации данных индивидуального 
и социального опыта. Автор анализирует происхождение слова стереотип, 
которым первоначально именовалась плоская или цилиндрическая металли-
ческая пластина, представляющая точное воспроизведение типографского 
набора, обосновывает причины его метафоризации на наши представления о 
мире, самих себе и других людях. В обыденной речи слово стереотип означает 
обобщенное, упрощенное и иногда предвзятое представление о группе людей или 
явлении, которое формируется на основе жизненного опыта или передается 
через культурную среду и различные средства информации, что подчеркивает 
его широкую распространенность на социальные процессы и явления.

В общественных науках все чаще встречается понятие “социальный сте-
реотип” — схематизированный, стандартизированный образ или представ-
ление о социальном объекте, обычно эмоционально окрашенное и обладающее 
высокой устойчивостью. В широкий научный оборот данное понятие ввел 
У. Липпман в работе “Общественное мнение”. В статье, в систематизирован-
ном и последовательном виде раскрыта концепция стереотипов У. Липпмана, 
а также дифференцированы современные исследования стереотипов, которые 
опираются на несколько разноплановых подходов. Представители первого под-
хода делают акцент на негативных аспектах стереотипов. В рамках этого 
подхода стереотип достаточно часто отождествляется с предвзятыми суж-
дениями, предрассудками и даже патологическими явлениями в общественном 
сознании. Сторонники второго подхода делают акцент на важности кон-
структивных — когнитивных свойств и аспектов стереотипов и наделяют 
последних функциональным значением.

* Начало. Продолжение в № 3 за 2025 г.
** Осипова Надежда Геннадьевна, e-mail: ngo@socio.msu.ru



8

По мнению автора, противоречивость подобных подходов основана на 
амбивалентной природе как самого стереотипа, так и процесса формирова-
ния стереотипов — стереотипизации, что последовательно обосновывается 
в материале статьи. Механизм стереотипизации основан на человеческой 
особенности, состоящей в том, что какое-либо явление подвергается пред-
варительной категоризации, после чего наблюдается непосредственно. На 
самом деле, этот механизм существенно отличается от научных схем упоря-
дочивания мира, которые выражены, например, в процессах “типизации” или 
“моделирования” — стереотипизация всегда включает в себя оценку, часто 
эмоциональную, какого-либо объекта или явления. Эта оценка, в свою очередь, 
зависит от целого ряда факторов, носит необъективный характер, и облада-
ет свойством однозначности. 

С одной стороны, стереотипы выполняют определенные социальные 
и психологические функции, помогая людям быстро ориентироваться в соци-
альном мире и экономить когнитивные ресурсы. С другой стороны, они не толь-
ко способствуют искаженному, неполному восприятию реальности, но могут 
реально влияют на индивидуальное поведение в отношении представителей 
тех или иных социальных групп, и в конечном счете, существенно обуславли-
вают социальное поведение.

Ключевые слова: стереотип, социальный стереотип, У. Липпман, стере-
отипизация, типичность, когнитивный и оценочный аспекты стереотипов, 
генерализация, автоматическая активация, культурная обусловленность.

THE ROLE OF SOCIAL STEREOTYPES 
IN THE MANAGEMENT OF PERSONALITY 
BEHAVIOR (Beginning)

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 is devoted to an urgent problem — social management of personal be-
havior, in which a signifi cant role is assigned to social stereotypes, which are based on the 
real psychological phenomenon of generalization, generalization, and schematization of 
data from individual and social experience. Th e author analyzes the origin of the word 
stereotype, which originally referred to a fl at or cylindrical metal plate representing an 
exact reproduction of a typographic set, substantiates the reasons for its metaphoriza-
tion of our ideas about the world, ourselves and other people. In everyday speech, the 
word stereotype means a generalized, simplifi ed and sometimes biased idea of a group 
of people or a phenomenon that is formed on the basis of life experience or transmitted 
through the cultural environment and various media, which emphasizes its widespread 
impact on social processes and phenomena. In social sciences, the concept of a “social 
stereotype” is increasingly common — “a schematized, standardized image or represen-
tation of a social object, usually emotionally colored and highly stable”. Th is concept 
was introduced into wide scientifi c use by W. Li ppman in his work “Public Opinion”. 
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In the article, the concept of stereotypes by W. Lippman is revealed in a systematic and 
consistent way, as well as modern research on stereotypes is diff erentiated, which is 
based on several diverse approaches. Representatives of the fi rst approach emphasize 
the negative aspects of stereotypes. Within the framework of this approach, a stereotype 
is oft en identifi ed with preconceived judgments, prejudices, and even pathological phe-
nomena in the public consciousness. Proponents of the second approach emphasize the 
importance of constructive cognitive properties and aspects of stereotypes and give the 
latter a functional meaning. 

According to the author, the inconsistency of such approaches is based on the am-
bivalent nature of both the stereotype itself and the process of stereotype formation — 
stereotyping, which is consistently justifi ed in the article. Th e mechanism of stereotyping 
is based on a human trait, which consists in the fact that a phenomenon is subject to 
preliminary categorization, aft er which it is observed directly. In fact, this mechanism 
diff ers signifi cantly from scientifi c schemes for ordering the world, which are expressed, 
for example, in the processes of “typing” or “modeling” — stereotyping always involves 
an assessment, oft en emotional, of an object or phenomenon. Th is assessment, in turn, 
depends on a number of factors, is biased, and has the property of unambiguity. On 
the one hand, stereotypes perform certain social and psychological functions, helping 
people quickly navigate the social world and save cognitive resources. On the other hand, 
they not only contribute to a distorted, incomplete perception of reality, but can actu-
ally infl uence individual behavior towards representatives of certain social groups, and 
ultimately signifi cantly determine social behavior.

Key words: stereotype, social stereotype, W. Lippman, stereotyping, typicality, 
cognitive and evaluative aspects of stereotypes, generalization, automatic activation, 
cultural conditioning.

Проблемы взаимоотношений личности и общества, связанные 
с анализом повседневной жизни и взаимодействия людей, занимают 
одно их центральных мест в системе современного социологиче-
ского знания. При этом акцент на социальной природе человека 
обусловил не только конкретную демаркацию с философскими, пси-
хологическими и социально-психологическими трактовками этого 
понятия, но и лег в основу методологии, согласно которой констру-
ируется понятие личность в социологии.

В социологии взаимоотношения общества и личности исследу-
ются гораздо шире, а в социологическом дискурсе актуализируется 
представление о необходимости анализа личности, прежде всего, 
как представителя определенной культуры, социальной общности 
и группы, как “субъекта и продукта общественных отношений”1. 
Обозначенный аспект актуализирует проблему социального управ-
ления поведением личности, которая в настоящее время является 

1 См. подробнее: Осипова Н.Г. Ренессанс личности в современной социологии: 
теоретико-методологическая рефлексия // Современная социология: ключевые 
направления и векторы развития / Под общ. ред. Н.Г. Осиповой. М., 2018. С. 10–70.
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одной из наиболее значимых, но малоизученных проблем с позиций 
социологической науки. 

Вопросы управления человеческим поведением всегда волно-
вали обществоведов, которые предлагали различные управленче-
ские стратегии, хорошо вписанные в их теоретические конструк-
ции. Однако обыденной практикой в жизни современных людей 
стало управление, целью которого является оказание скрытого на 
них воздействия для подчинения индивидуального и социального 
поведения каким-либо специфическим — экономическим, поли-
тическим и т.п. интересам. Для подобного воздействия необходи-
мы специальные механизмы, многие из которых создаются искус-
ственно, с помощью новейших, в том числе электронно-цифровых 
технологий. Но значительная их часть уже заложена в когнитив-
ных свойствах человеческого сознания, апеллирует к эмоциональ-
ной сфере человеческой психики. Это обыденные представления, 
предрассудки, мифы, и, конечно, социальные стереотипы, в осно-
ве которых “находится реальный психологический феномен ге-
нерализации, обобщения, схематизации данных своего и чужого 
опыта”2.

Слово стереотип образовано посредством сочетания двух гре-
ческих слов — “stereos” и “typos”. Первое, в переводе на русский язык, 
означает “телесный, объемный, твердый”, а второе — “отпечаток”. 
В русском языке это слово имеет два значения: 1) типографская пе-
чатная форма, рельефная копия с набора или клише; 2) прочно сло-
жившиеся, постоянный образец чего-нибудь, стандарт3.

Первоначально стереотипом называлась плоская или цилиндри-
ческая металлическая пластина, представляющая точное воспроиз-
ведение типографского набора и служащая для печатания многоти-
ражных и повторных изданий на обычных и ротационных машинах. 
Авторство термина и изобретения способа книгопечатания с помо-
щью “стереотипа” принадлежит французскому граверу, печатнику 
и изобретателю в области типографии, создателю шрифтов “нового 
стиля” Фирмену Дидо. Эти шрифты, отличавшиеся своеобразным 
рисунком, стали стандартными книжными шрифтами во Франции 
более чем на столетие и вызвали массу вариантов и подражаний. 
В 1795 г. Ф. Дидо изобрел процесс стереотипирования, который 
сначала применил к таблицам логарифмов профессора математи-

2 Шихирев П.Н. Стереотип социальный // Социологический словарь / Отв. 
ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М., 2010. С. 503.

3 Социологический энциклопедический словарь / Ред.-координатор Г.В. Оси-
пов. М., 1998. С. 345.
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ки Жана Франсуа Келле, а затем представил свои новые стерео-
типы этого издания на выставке промышленных изделий 1798 г.4 

В современном словесном обороте стереотип — это метафора, 
пришедшая из типографского дела. Основанием для метафориче-
ского переноса данного термина «на наши представления о мире, 
самих себе и других людях послужило широкое распространение 
продуктов стереотипии, ограниченное количество элементов, ком-
бинированных в “наборе”, а также их устойчивость»5.

В обыденной речи слово стереотип означает обобщенное, упро-
щенное и иногда предвзятое представление о группе людей или 
явлении, которое формируется на основе жизненного опыта или 
передается через культурную среду и различные средства инфор-
мации, что подчеркивает его социальную обусловленность, а так-
же широкую распространенность на социальные процессы и яв-
ления.

Исследования сущности феномена стереотипа, его структуры 
и функций, а также механизмов формирования стереотипов — сте-
реотипизации, носят выраженный междисциплинарный характер. 
В первую очередь, они нашли отражение в трудах филологов и со-
циолингвистов, специалистов в области социальной коммуника-
ции. Например, лингвистическое понятие стереотипа охватывает 
довольно широкий круг явлений, связанных с речевой стереотип-
ностью, а фокус внимания исследователей включает самые разно-
образные объекты данной категории. Это штампы, клише, стан-
дартные реплики, фразеологизмы, а также крылатые слова, цитаты, 
афоризмы, лозунги и т.п., называемые “языковыми и речевыми 
стереотипами”6. 

Различные ракурсы рассмотрения феномена стереотипа — по-
литический, поведенческий, мыслительный, культурный или этно-
культурный занимают, соответственно, политологов, психологов, 
культурологов, и, безусловно, социологов, поскольку более глубокое 
познание социальной сущности стереотипов, способах конструи-

4 Дидо Фирмен (Firmin Didot) 1764–1836 гг. (см.: https://impereur.blogspot.
com/2024/06/fi rmin-didot-1764-1836.html (дата обращения: 23.02.2025)).

5 Щекотихина И.Н. Стереотип: аспекты и перспективы исследования // Вест-
ник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2008. № 5 
(19). С. 69–80.

6 См. об этом: Сорокин Ю.А. Стереотип, штамп, клише: к проблеме опреде-
ления понятий // Общение: теоретические и прагматические проблемы. М., 1978. 
С. 133–138; Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого 
общения и их роль в обучении русскому языку. М., 1996; Никитина С.Е. Стереотип-
ные суждения и речевые клише как культурные барьеры // Речевые и ментальные 
стереотипы в синхронии и диахронии. М., 1995. С. 81–83.



12

рования реальности с их помощью невозможно без глубокого со-
циологического анализа.

В общественных науках чаще встречается понятие “социаль-
ный стереотип” — “схематизированный, стандартизированный 
образ или представление о социальном объекте, обычно эмоцио-
нально окрашенное и обладающее высокой устойчивостью”7. При-
нято считать, что в широкий научный оборот данное понятие ввел 
американский писатель, политический обозреватель и журналист 
Уолтер Липпман (1889–1914) в третьей части “Стереотипы” своей 
знаменитой работы “Общественное мнение”8, изданной в 1922 г. 
Следует отметить, что на эту работу ссылаются практически все 
ученые, которые, так или иначе, обращаются к анализу стереоти-
пов. Однако изложение существенной части этой объемной и мно-
гогранной работы обычно сводится к произвольно выбранным 
двум-трем абзацам. В данной связи представляется целесообраз-
ным сис тематизировать, обобщить и последовательно изложить 
основные положения концептуального подхода У. Липпмана к сте-
реотипам9.

Согласно У. Липпману, стереотипы — это свойство человеческо-
го сознания, которое способствует установлению специфической 
связи между нашим восприятием внешнего мира и реальными, объ-
ективными фактами. Эта специфическая связь также имеет субъ-
ективный характер: “…даже непосредственные свидетели события 
не способны объективно описать то, что они наблюдали. Так, судя 
по всему, очевидец привносит в описание что-то от себя, а потом 
представляет это как впечатление от описанного события. То есть 
обычно то, что выдается за объяснение события, в действительно-
сти является его видоизменением”10.

В качестве примера У. Липпман приводит отрывок из книги 
Ф. ван Лангенхове «Становление легенды: исследование, основанное 
на немецких рассказах о французских преступниках и “зверствах” 
в Бельгии». В нем описан специально разыгранный перед группой 

7 Социологический энциклопедический словарь / Ред.-координатор Г.В. Оси-
пов. М., 1998. С. 345.

8 Lippmann W. Public opinion. N.Y., 1922.
9 На русском языке существует несколько версий перевода обозначенной 

выше книги У. Липпмана, текст каждого имеет определенные отличия. Например: 
Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. Барчуновой. М., 2004; Липпман 
У. Общественное мнение / Пер. с англ. Е. Абаевой. М., 2025. Поэтому в настоящей 
статье сделан акцент на обобщении самой концепции, вычленении ее сути, что не 
всегда совпадает с дословными версиями переводов этой работы.

10 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
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зрителей инцидент, произошедший во время праздника-маскара-
да: “…вдруг дверь распахнулась, и в зал заседания ворвался клоун, 
а за ним — преследовавший его разъяренный негр с револьвером 
в руке. Они сошлись в середине зала, и началась драка. Клоун упал, 
негр наклонился над ним, выстрелил, а затем оба ринулись из зала. 
Весь инцидент длился не более двадцати секунд”11. Когда присут-
ствовавших (очевидцев) попросили немедленно написать короткое 
сообщение об увиденном, то оказалось, что четвертую часть опи-
саний признали ложными. Десять ложных описаний могут быть 
отнесены к категории сказок и легенд; двадцать четыре описания 
являются полулегендами; и только шесть примерно соответству-
ют требованиям точного свидетельства12. Таким образом, согласно 
У. Липпману, большинство из сорока опытных наблюдателей, до-
бросовестно написавших отчет об эпизоде, произошедшем у них 
на глазах, увидели не то, что произошло на самом деле. Свидетели 
события увидели собственное стереотипное представление о драке 
(курсив наш — Н.О.)13. 

Генезис формирования подобных стереотипных представле-
ний, а также их природу У. Липпман и попытался раскрыть в шести 
главах третьей части “Стереотипы”, обозначенной выше работы.

Этот ученый утверждал, что любые незначительные факты, ко-
торые мы видим, представляются нашему сознанию как “какая-то 
единая, цветная, жужжащая разношерстная масса”14, т.е. как нечто 
смутное и неопределенное. Для того чтобы человек мог эти факты 
выделять, различать и понимать, им нужно придать определенное, 
стабильное и непротиворечивое значение. Но характер этого значе-
ния зависит от того, кто его привносит. И здесь У. Липпман ссыла-
ется на сочинение Дж. Дьюи, в котором тот показывает, насколько 
могут отличаться определения металла, данные обычным человеком 
и химиком. Согласно определению дилетанта, для металла характер-
ны “гладкость, твердость, блеск, тяжесть <…> его можно ковать или 
растягивать, не боясь сломать; можно сделать более мягким путем 
нагревания и более твердым путем охлаждения; он сохраняет при-
данную ему форму; не разрушается под давлением”. В то же вре-
мя химик, вероятно, проигнорирует утилитарные и эстетические 

11 Весь этот эпизод был инсценирован и даже сфотографирован, отмечал У. 
Липпман.

12 Цит. по: Langenhove F., van. Th e growth of a legend; a study based upon the 
German accounts of francstireurs and “atrocities” in Belgium. N.Y.; L., 1916. P. 120–122. 

13 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
14 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
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свойства металла и определит его как “любой химический элемент, 
который взаимодействует с кислородом, образуя оксид”15. 

Таким образом, продолжает У.  Липпман, существует связь 
между нашим восприятием и фактами внешнего мира, но эта связь 
обычно носит странный характер. Необученный наблюдатель выч-
леняет из внешнего мира те знаки, которые он может распознать. 
Знаки являются символами идей, а идеи исполняют роль имеющей-
ся у нас в запасе системы образов. Мы не столько видим данного че-
ловека и данный закат, сколько замечаем, что данный предмет — это 
человек, а данное явление — это закат, а затем переключаем внима-
ние в основном на то, что ассоциируется в нашем сознании с этими 
предметами16. Другими словами, в этом процессе задействованы 
ассоциативные особенности мышления.

Многообразие свойств вещей, то бесконечное количество очер-
таний, которые принимает объект, обуславливают невозможность 
восприятия их свойств в ясной и определенной форме. Поэтому 
в огромном шумном многоцветий внешнего мира мы вычленяем 
то, что уже было определено нашей культурой, в качестве фикси-
рованных представлений. Мы воспринимаем предметы через сте-
реотипы нашей культуры. Стереотипные образы одалживаются 
миру искусством, — живописью, скульптурой и литературой, но 
и моральными кодексами, социальной философией и политической 
агитацией17.

Отличительный признак стереотипного образа заключается 
в том, что он начинает действовать еще до того, как включается раз-
ум. Эта форма восприятия накладывает специфический отпечаток 
на данные, которые воспринимаются нашими органами чувств еще 
до того, как эти данные достигают рассудка. Стереотип — это нечто 
незыблемое, <…> ничто так не сопротивляется образованию или 
критике, как стереотип. Он накладывает свой отпечаток на факти-
ческие данные в момент их восприятия18. 

У. Липпман выделяет две причины формирования стереотипов. 
Первую причину он усматривает в экономии усилий при распозна-
вании предметов окружающего мира, восполнение недостающей 
информации о них с помощью стереотипов. 

Современная жизнь полна пестроты и спешки, кроме всего про-
чего, очень часто люди, связанные друг с другом жизненно важными 

15 Dewey J. How we think. L., 1909. P. 133. 
16 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
17 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
18 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004.
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отношениями, отделены друг от друга значительным расстоянием, 
как отмечал ученый. И у них нет ни времени, ни возможности для 
близкого знакомства. Поэтому, усмотрев в каком-то человеке зна-
комую, свойственную определенному типу черту, мы восполняем 
отсутствующую информацию о нем с помощью стереотипов, вне-
дряемых в наше сознание: нам рассказывают о мире до того, как 
мы его видим; мы получаем представление о большинстве вещей 
до того, как непосредственно сталкиваемся с ними. Другими сло-
вами, репертуар стереотипов навязывается человеку извне, до того, 
как он увидел объект окружающего мира. Так объект маркируется 
и формируется априорное и нередко предвзятое представление о 
нем (предубеждение — в тексте У. Липпмана. Прим. — Н.О.), а сам 
репертуар последовательно и авторитетно передается из поколения 
в поколение.

Вторая причина, по которой люди так часто следуют стереоти-
пам, в то время как могли бы придерживаться и более объективного 
взгляда на вещи, связана с тем, что системы стереотипов могут слу-
жить ядром личной традиции, способом защиты положения чело-
века в обществе. “Они представляют собой упорядоченную, более 
или менее непротиворечивую картину мира. В ней удобно размести-
лись наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. 
Стереотипная картина мира может быть не полной, но это картина 
возможного мира, к которому мы приспособились. Наша система 
стереотипов — это рамка, шаблон, в котором человек чувствует себя 
уютно, как в старых, разношенных башмаках”19, — заключает ис-
следователь. Таким образом, стереотипы, модели и формулы играют 
существенную роль в построении ментального мира, к которому 
должен приспособиться формирующийся ум и на который он дол-
жен реагировать и “если бы в окружающей человека среде не было 
никакого практически осмысленного единообразия, то привычка 
принимать сложившийся ранее образ за новое впечатление вела бы 
не к экономии усилий, а только к ошибкам. Но поскольку единоо-
бразие все-таки существует, то отказ от всех стереотипов в поль-
зу абсолютно наивного подхода к опыту обеднил бы человеческую 
жизнь”20. 

Согласно У. Липпману, “репертуар фиксированных представ-
лений человека достаточно широк. В нем содержатся представле-
ния об идеальном жулике, идеальном политике, идеальном ура-
патриоте, идеальном агитаторе, идеальном враге. При этом наш 

19 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
20 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
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стереотипный мир не является обязательно таким, каким бы нам 
хотелось. Это просто такой мир, какой мы ожидаем увидеть. Если 
события соответствуют нашим ожиданиям, возникает чувство 
сходства и мы ощущаем, что мы движемся вместе с ним. Если то, на 
что мы смотрим, совпадает с тем, что мы ожидали увидеть, стерео-
тип получает дополнительное подкрепление на будущее. Например, 
человек, который заранее полагает, что японцы хитры и коварны, 
и, к своему несчастью, наталкивается на двух нечестных японцев, 
будет и впредь считать всех японцев обманщиками”21. Дело в том, 
что важнейшей особенностью стереотипов, их системы, согласно 
У. Липпману, является то, что она не нейтральна. Это не просто спо-
соб замены пышного разнообразия и беспорядочной реальности 
на упорядоченное представление о ней. Это нечто большее. Сте-
реотипы служат гарантией нашего самоуважения; проецируют во 
внешний мир осознание нами собственной значимости; защищают 
наше положение в обществе и наши права. Следовательно, стерео-
типы наполнены чувствами, которые с ними ассоциируются. Они 
бастион нашей традиции, и, укрывшись за стенами этого бастиона, 
мы можем чувствовать себя в безопасности22. 

Формирование системы социальных стереотипов, их органи-
зация и систематизация, а также интерпретация и управлением 
ими, оказывает серьезное влияние на поведение людей, отмечал 
У. Липпман. Это целенаправленный процесс: «…большинство из 
нас опиралось бы в своей жизни на довольно бессистемный и из-
меняющийся набор стереотипов, если бы сравнительно небольшие 
группы людей в каждом поколении постоянно не занимались их 
организацией, стандартизацией и доведением их до уровня логи-
ческих систем, известных под названием Законов Политической 
Экономии, Принципов Политики и пр. Ведь все то, что реально 
циркулирует в ходе истории, — это не системное и объективное 
представление <…>, а изменяющиеся имитации, реплики, поддел-
ки, аналогии и искажения этих представлений в сознании отдель-
ных людей. Так, марксизм — это не обязательно то, что написал 
Маркс в “Капитале”, а то, во что верят многочисленные воюющие 
между собой секты, члены каждой из которых считают себя един-
ственно верными его последователями. Из Нового Завета нельзя 
вывести историю христианства, а из Конституции США — поли-
тическую историю страны. Следует анализировать то, как понима-

21 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
22 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
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ется “Капитал”, как проповедуется Новый Завет и как трактуются 
проповеди, как интерпретируется и исполняется Конституция, 
поскольку существует взаимовлияние между стандартным вари-
антом интерпретации и вариантом, принятым в настоящее время, 
то именно принятые и циркулирующие в настоящее время интер-
претации влияют на поведение людей. Такая навязанная людям 
система стереотипов, как правило, является жесткой. И человек, 
в силу особенностей его мышления, обращает внимание лишь на те 
факты, которые ее поддерживают, и не замечает те факты, которые 
ей противоречат»23. 

На наш взгляд, подобный подход хорошо иллюстрирует один 
из критериев псевдонаучного исследования, выделенных в свое вре-
мя профессором физики в Университете Мэриленда (США) Р. Ли 
Парком в книге “Наука колдовства”24. Наличие этих признаков сви-
детельствует о том, что “результаты и выводы какого-либо исследо-
вания, выдаваемого за научное, или достоверное, являются сомни-
тельными. В их числе — объявление какой-либо факта истиной, без 
учета тех данных, которые свидетельствуют против него”25.

Но с позиций стереотипного мышления “то, что чужеродно, 
будет отвергнуто, а то, что отличается от традиционных представ-
лений, останется незамеченным. Мы не видим того, что наш глаз 
не привык принимать во внимание. Иногда сознательно, а чаще не-
осознанно, мы обращаем внимание только на те факты, которые 
согласуются с нашей философией”26. “Наша философия, продол-
жает У. Липпман, заключает в себе ряд более или менее система-
тизированных образов, которые служат для описания невидимого 
мира. Причем эти образы служат не только для его описания, но 
и для суждения о нем. Следовательно, стереотипы нагружены пре-
ференциями, приязнью или неприязнью, ассоциируются со страха-
ми, желаниями, влечениями, гордостью, надеждой. Объект, который 
активизирует стереотип, оценивается в связи с соответствующими 
эмоциями. За исключением тех ситуаций, когда мы сознательно от-
метаем в сторону предрассудки, мы не начинаем с того, что изучаем 
человека, а потом оцениваем его как злодея. Мы сразу же видим 
злодея”27. 

23 Липпман У. Общественномнение. М., 2004.
24 Park R.L. Voodoo science: the road from foolishness to fraud. N.Y., 2000.
25 Taverne D. Th e march of unreason. Science, democracy and the new fundamental-

ism. N.Y., 2006. P. 143.
26 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
27 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
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Известно, что если в процессе научного познания сначала до-
бываются достоверные данные, устанавливаются реальные факты, 
а затем — на основе их обобщения делается обоснованный вывод, то 
в повседневном мире ситуация иная. В этом мире первоначальным 
является суждение, которое предшествует получению соответству-
ющих данных. И это суждение уже содержит в себе вывод, кото-
рый этими данными должен быть подтвержден. Другими словами, 
данные “подгоняются” под суждение, но тем же самым его истин-
ность оказывается сомнительной. Так и У. Липпман, хотя и не явно, 
отождествляет, хотя и не полностью, стереотип с предрассудками. 
“Люди, лишенные предрассудков, люди с абсолютно нейтральным 
мировоззрением настолько немыслимы в любой достойной внима-
ния цивилизации, что никакая образовательная система не может 
быть основана на этом идеале. Предрассудок может быть выявлен, 
облагорожен и учтен. Но так как срок жизни человека ограничен, 
тот должен за отпущенное ему время получить все сведения, не-
обходимые для освоения обширной цивилизации, поэтому ему не 
обойтись без предрассудков. Качество его мышления и деятельно-
сти будет зависеть от того, являются ли эти предрассудки доброже-
лательными по отношению к другим людям и идеям, возбуждают ли 
они скорее любовь по отношению к тому, что явно воспринимается 
как благо, или ненависть по отношению к тому, что не входит в их 
представление о благе”28. 

Тем не менее, человек в состоянии контролировать процесс 
формирования стереотипов, если уменьшит ту доверчивость, с ко-
торой их использует. Одним из полезных способов уменьшить эту 
доверчивость является история. Она позволяет нам узнать, какие 
сказки, учебники, традиции, романы, пьесы, картины, фразы поро-
дили тот или иной предрассудок в сознании индивидов29.

В современной научной литературе динамично меняются раз-
личные аспекты изучения стереотипов — анализируется воздей-
ствие личностных характеристик и психологических особенностей 
на механизмы стереотипизации, выделяются основные структур-
но-динамические признаки стереотипов, а также условия и спо-
собы их возникновения и формирования. В целом современные 
исследования стереотипов опираются на несколько разноплановых 
подходов.

Представители первого подхода делают акцент на негативных 
аспектах стереотипов. В рамках этого подхода стереотип достаточно 

28 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
29 Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. 
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часто отождествляется с предвзятыми суждениями или даже с пред-
рассудками — взглядами и мнениями, основанными на неточном 
или искаженном знании, чаще всего принимаемом на веру со слов 
других людей. Например, по мнению отечественного социолога 
И.С. Кона, “стереотип — это предвзятое, то есть не основанное на 
свежей, непосредственной оценке каждого явления, а выведенное 
из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о свойствах 
людей и явлений”30. 

Польский социолог П. Штомпка относит стереотип к одной из 
разновидностей патологических явлений в общественном сознании. 
Он определяет стереотип как “упрощенный, односторонний, край-
не утрированный образ определенной группы, трактующий всех 
членов этой группы недифференцированно, независимо от их ин-
дивидуальных особенностей”31. Стереотип чаще всего формируется 
на основе каких-либо частных, единичных, случайных впечатлений, 
полученных от контактов с представителями группы; эти впечатле-
ния в дальнейшем обобщаются и без всяких на то оснований пере-
носятся на всю группу; наконец, затем они обретают обратную силу, 
их начинают использовать автоматически, без какого-либо крити-
ческого анализа, применяя к каждому очередному представителю 
данной группы. При этом исключается возможность, что кто-либо, 
принадлежащий к данной группе, может иметь отличные от стере-
отипа черты. Каждому приписываются те общие черты, которые 
вытекают из стереотипа, без каких-либо доказательств, без учета 
контрдоводов32. 

Согласно таким авторам как Д. Нахбар и К. Лауз, стереотипы 
являются составной частью массовой культуры. Они могут быть 
сформированы на основе возраста (“молодежь слушает рое-н-
рол”), пола (“все мужчины хотят от женщины только одного”), расы 
(“японцы неотличимы друг от друга”), религии (“ислам — религия 
террора”), профессии (“все адвокаты — жулики”) и национально-
сти (“все евреи — жадные”). Существуют также стереотипы гео-
графические (к примеру, “жизнь в маленьких городах безопасней, 
чем в мегаполисах”), вещевые (например, “германские машины — 
самые качественные”) и пр. Стереотипы в большинстве случаев но-
сят нейтральный характер, однако при их переносе от конкретного 
человека на группу людей (социальную, этическую, религиозную, 

30 Кон И.С. Психология предрассудка: о социально-психологических корнях 
этнических предубеждений // Новый мир. 1966. № 9. C. 187–205. 

31 Штомпка П. Социология. М., 2005. С. 316. 
32 Там же. 
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расовую и пр.), часто приобретают негативный характер. Именно 
на стереотипах основаны такие явления как расизм, сексизм, исла-
мофобия и пр.33

Представители второго подхода делают акцент на важности 
конструктивных, а именно когнитивных свойств и аспектов стере-
отипов. Они определяют стереотипы как своего рода когнитивную 
репрезентацию по отношению к определенным социальным груп-
пам или другим объектам. С позиций этого подхода, стереотипы не 
сводятся к “совокупности иллюзорных представлений или предрас-
судков”, а отражают некую объективную реальность (хотя и с неко-
торыми искажениями), формируют ее и обеспечивают ее функцио-
нирование. Стереотипы — это неотъемлемый атрибут человеческой 
деятельности, необходимый и важнейший познавательный процесс, 
сопровождающий поведение человека, как неотъемлемый признак 
человеческой психики, а стереотипные суждения и оценки — как 
накопленный общественный опыт, как повторяющиеся явления 
и свойства, зафиксированные в общественном сознании34. Стерео-
тип выступает как индикатор социальной интеграции и дифферен-
циации социальных групп, являются своеобразным регулятором 
человеческого поведения. Таким образом, социальный стереотип, 
“будучи концентрированным выражением социальной установки 
<…> он выполняет в жизнедеятельности индивида и социальной 
общности функции регуляции, интеграции и т.п.”35. “Функцио-
нальное назначение социальных стереотипов состоит в том, чтобы 
поляризовать в противоположных образах стороны социального 
противоречия, психологически мобилизовать на его разрешение 
силы участников социального процесса”36.

На наш взгляд, противоречивость подобных подходов основана 
на амбивалентной природе как самого стереотипа, так и процесса 
формирования стереотипов — стереотипизации. Как сам стерео-
тип, так и процесс стереотипизации всегда включают два аспек-
та — когнитивный (информационный) и аффективный или эмоци-
онально-оценочный. Первый упрощает людям ориентацию в мире, 

33 Цит. по: Ворожко К.Д. Стереотип как социокультурный феномен в трудах 
отечественных и зарубежных исследователей // Интерактивная наука: журнал. 
2016. № 6. С. 82–84.

34 Питерова А.Ю., Тетерина Е.А. Социальные стереотипы: особенности фор-
мирования и изучения // Наука. Общество. Государство. 2016. Т. 4. № 1. URL: http://
esj.pnzgu.ru (дата обращения: 23.02.2025).

35 Шихирев П.Н. Стереотип социальный. С. 503.
36 Там же.
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а другой — может порождать ошибки социального восприятия, ко-
торые ведут к устойчивым предрассудкам37.

Действительно, деятельность людей в различных сферах со-
циальной жизни нередко основана на социальных стереотипах — 
схематизированных, упрощённых образах того или иного явления 
действительности, помогающих им ориентироваться среди множе-
ства одобряемых обществом моделей мышления и поведения. Как 
отмечает известный американский психолог Р. Чалдини, “автомати-
ческое, стереотипное поведение, которое у людей фактически пре-
валирует, во многих случаях наиболее целесообразно, а в других — 
просто необходимо. <…> Очень часто приходится пользоваться 
стереотипами для классификации вещей в соответствии с немноги-
ми ключевыми чертами, а затем реагировать, не задумываясь, когда 
мы сталкиваемся с той или иной чертой, играющей роль спускового 
крючка”38.

На когнитивном уровне человек получает сведения об объек-
тивных явлениях действительности. Эти сведения трансформиру-
ются в стереотипные суждения в том случае, если они представлены 
“схематизированным и генерализированным содержанием”. Когни-
тивной базой стереотипов почти всегда является естественное же-
лание человека упрощать любые сложные взаимосвязи и процессы. 
Такая схематизация окружающей действительности, а нередко и ее 
искажение, являются важной отличительной чертой стереотипов. 
Именно поэтому, когда в большом потоке информации люди стал-
киваются с явлениями или ситуациями, не требующими подроб-
ного и глубокого анализа, запускается механизм стереотипизации. 
Так, использование стереотипов “предлагает кратчайший прямой 
путь через сложности современной жизни”39.

Сам механизм стереотипизации основан на человеческой осо-
бенности, состоящей в том, что какое-либо явление подвергается 
предварительной категоризации, после чего наблюдается непосред-
ственно. Иными словами, априорная оценка данного фрагмента ре-
альности предшествует эмпирическому опыту40. На самом деле, этот 
механизм существенно отличается от научных схем упорядочива-
ния мира, которые выражены, например, в процессах «типизации» 

37 Кон И.С. Психология предрассудка… C. 187–205. 
38 Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. СПб., 

2017. С. 19.
39 Чалдини Р. Психология влияния… С. 80.
40 Katz D., Braly K.W. Racial stereotypes in one hundred college students // Journal 

of Abnormal and Social Psychology. 1933. Vol. 28. P. 288–289.
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или “моделирования”, и на содержании которых целесообразно 
остановиться подробнее.

Целесообразность и упорядоченность окружающего мира (че-
тыре времени года, четыре времени суток и т.п.) в известной степе-
ни предопределяет склонность человека к систематизации и класси-
фикации, выделению типичного в различных процессах, предметах 
и явлениях. В конечном счете, человеческий опыт или отдельное 
переживание, осуществляемое специфическим, отличным от дру-
гих образом, явились основой для создания самых разных систем 
типологии. Одной из таких систем является типология личностей, 
распределение их по аналитически выделяемым типам: “…хотим мы 
того или нет, все равно пытаемся классифицировать людей, окружа-
ющих нас”41, — отмечают исследователи. Типологизация личностей 
производится посредством определенных, деперсонализированных 
и собирательных терминов, включающих характерные для данной 
личности признаки, имеющие социальное значение. Так говорят: 
“типичный лентяй”, “типичный неудачник”, “типичный лгун” и т.п. 
Это своеобразные ярлыки, которые “закрепляются за человеком 
и определяют отношение к нему”42. Однако в отличие от процесса 
стереотипизации, типологизация оперирует не механизмом упро-
щения, а наоборот, предполагает активизацию таких мыслительных 
процессов как анализ и синтез, применение логических методов (ин-
дукции и дедукции), специально для этого разработанного фактор-
ного анализа. В конечном счете, дифференциация типов, если вести 
речь о личности, стала предметом научного познания, достаточно 
быстро оформившегося в известные научные теории43.

В основе процесса моделирования лежит абстрактное представ-
ление реальности в какой-либо форме (например, в математиче-
ской, физической, символической, графической или дескриптив-
ной), предназначенное для рассмотрения определенных аспектов 
этой реальности и позволяющее получить ответы на изучаемые 
воп росы. 

Моделирование всегда предполагает принятие допущений той 
или иной степени важности. При этом существуют требования 
к моделям, которые должны удовлетворяться в процессе их по-
строения. Это:

41 Щеголев И., Людвич В. 16 типов личности: почерк и характер. Ростов н/Д., 
2010. С. 3.

42 Там же. С. 4.
43 Allport G.W. Pattern and growth in personality. New Heaven, 1961; Cattell R. 

Personality: a systematic theoretical and factual study. N.Y., 1950; Eysenck H.G. A model 
of personality. N.Y., 1981.



23

– адекватность, т.е. соответствие модели исходной реальной 
системе и учет, прежде всего, наиболее важных качеств, свя-
зей и характеристик; 

– точность, т.е. степень совпадения полученных в процессе мо-
делирования результатов с заранее установленными, желае-
мыми; 

– универсальность, т.е. применимость модели к анализу ряда 
однотипных систем в одном или нескольких режимах функ-
ционирования. Это позволяет расширить область примени-
мости модели для решения большего круга задач;

– целесообразная экономичность, т.е. точность получаемых 
результатов и общность решения задачи должны увязывать-
ся с затратами на моделирование и др.

В целом моделирование — это исключительно научный способ 
познания сложных предметов и явлений окружающего мира. При-
мером тому служат модели процесса социальной коммуникации, 
которые существенно облегчают установление сходств и различий 
между различными видами коммуникации, а также помогают про-
демонстрировать механизм различных по характеру коммуника-
тивных процессов44. 

В отличие от типологизации и моделирования, стереотипиза-
ция всегда включает в себя оценку, часто эмоциональную, какого-
либо объекта или явления. Эта оценка, в свою очередь, зависит от 
целого ряда факторов и носит необъективный характер, так как ча-
сто зависит от стереотипов тех, кто оценивает. При единичной оцен-
ке неизбежно упускаются из виду многие объективные признаки 
оцениваемого субъекта, а получившееся стереотипное суждение на-
полняется ошибочными представлениями. Кроме того, эта оценка 
обладает свойством однозначности: по поводу одного и того же объ-
екта не могут одновременно появиться два противоречащих друг 
другу суждения. “Социальные стереотипы — образы, полярные по 
знаку оценки, жестко фиксированные, не допускающие малейшего 
сомнения в его истинности, побуждающие к строго однозначному 
действию”45.

Таким образом, второй аспект стереотипа состоит в том, что 
стереотипы в большей степени выражают оценочное (позитивное 
или негативное) отношение к объекту, посредством конструирова-
ния соответствующего утверждения. Оценочная окрашенность, как 

44 См.: Осипова Н.Г. Социология массовой коммуникации: Уч. М., 2025. С. 85–
106.

45 Шихирев П.Н. Стереотип социальный. С. 503.
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одно из значимых свойств социальных стереотипов, проявляется 
главным образом в их наглядности, в реальных действиях и поступ-
ках людей. Например, стереотип негативного отношения к каким-
либо индивидам или группам приводит к напряжению между ними 
со всеми вытекающими последствиями — от оскорблений до физи-
ческого насилия. 

На наш взгляд, вполне обоснованным представляется подход, 
согласно которому социальный стереотип — стандартизированный, 
устойчивый, эмоционально насыщенный, ценностно определен-
ный образ, представление о социальном объекте. В основе соци-
ального стереотипа находится реальный психологический феномен 
гене рализации, обобщения, схематизации данных своего и чужого 
 опыта46.

Как отмечают исследователи — самая яркая и первостепенная 
особенность стереотипов — генерализация, их обобщающий харак-
тер, который, однако, сводится к упрощенному соединению какого-
либо множества явлений, черт, признаков и т.п. При этом несколько 
характеристик соединяются в один, довольно простой образ, ко-
торый представляет и выражает сущность предмета или явления. 
Так, “очень часто, принимая решение относительно кого-либо или 
чего-либо, мы не используем всю имеющую отношение к делу до-
ступную информацию. Вместо этого мы учитываем только один 
элемент целого, который кажется нам чрезвычайно важным”47. Тем 
самым люди совершают серьезные ошибки: “…нас нередко призыва-
ют верить тому, что нам говорят, или делать то, что нам предлагают. 
<…> мы используем смех других, чтобы помочь себе решить, что 
является смешным; глупость имеет место тогда, когда мы поступаем 
таким образом, слыша явно искусственный смех”48.

Еще одной яркой и четкой особенностью стереотипа является 
предвзятость, которую в свое время убедительно обосновал У. Лип-
пман. Люди априори, не познавая объект, уже имеют к нему сфор-
мированное, положительное или отрицательное отношение. Это 
отношение основано на обобщенном опыте других или личном, но 
единичном и фрагментарном опыте. Кроме того, они пребывают 
в полной уверенности, что их негативное отношение к человеку, 
группе людей или событию вызвано их отрицательными свой-
ствами или плохим поведением. При этом важным механизмом 
формирования подобной предвзятости является принцип соци-

46 Шихирев П.Н. Стереотип социальный. С. 503.
47 Чалдини Р. Психология влияния… С. 326.
48 Там же. С. 144.
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ального доказательства. Согласно этому принципу, “мы определя-
ем, что является правильным, выясняя, что считают правильным 
другие люди. Мы считаем свое поведение правильным в данной 
ситуации, если часто видим других людей, ведущих себя подобным 
образом”49.

Еще одним существенным свойством стереотипов является их 
“ригидность” — стабильность и консервативность на протяжении 
длительного времени. Стереотипы могут сохраняться даже при на-
личии опровергающей их информации. Именно поэтому люди со 
стереотипным мышлением и поведением могут успешно противо-
стоять рациональным доводам, любой информации, направленной 
на их изменение. “Коль скоро мы приняли какое-то решение в от-
ношении данных вопросов, упрямая последовательность предлагает 
нам чрезвычайно привлекательную роскошь: мы больше не должны 
упорно думать над каждой незначительной проблемой”50, — под-
черкивал Р. Чалдини.

В то же время, ученые отмечают и определенную пластичность, 
гибкость и подвижность социальных стереотипов — они подверже-
ны трансформации, хоть и медленной, под влиянием объективных 
социально-экономических и политических факторов. Например, 
гибкость стереотипов проявляется в корректировке ценностей, 
установок, мотиваций, моделей поведения в той или иной ситуа-
ции. Если человек готов воспринимать информацию, которая не 
совпадает с его стереотипными представлениями и суждениями, 
то происходит постепенная “ломка” стереотипного мышления. При 
этом многие исследователи разделяют мнение, что несмотря на то, 
что с течением времени стереотипы изменяют свое содержание, 
полностью исчезнуть не могут, так как выступают инструментами 
сознания и деятельности.

Стереотип — это социально и культурно обусловленный фе-
номен, следовательно, формирование стереотипов — результат 
процессов социализации и аккультурации. В ходе этих процессов 
человек не только начинает осознавать себя членом определенной 
группы, но и принимает уже существующие социальные стереоти-
пы мышления и поведения данной группы. К этому добавляется 
принцип социального авторитета, поскольку в обществе существует 
тенденция принимать без раздумий утверждения и указания инди-
видов, которые кажутся авторитетами в данной области: “…если 
так говорит авторитетное лицо, это, должно быть верно”. Вместо 

49 Чалдини Р. Психология влияния… С. 143.
50 Там же. С. 80–81.
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того чтобы обратиться к логически обоснованной процедуре аргу-
ментированного доказательства, люди позволяют убедить себя за 
счет простого упоминания статуса “эксперта”51. Социальные сте-
реотипы, бытующие в том или ином обществе, усваиваются, при-
виваются в процессе социализации. Некоторые из них становятся 
“личностными” и регулируют индивидуальное поведение. В то же 
время человек может сам продуцировать стереотипы (автостерео-
типы), которые усваивает и передает, в ходе распространения своего 
социального опыта своему непосредственному окружению (семье, 
коллегам и т.п.). Но при этом содержание стереотипов в большой 
степени определяется культурным и историческим контекстом, го-
сподствующей идеологией и ценностями общества.

Следует отметить, что мнения исследователей относительно 
генезиса стереотипов неоднозначны. Одни считают, что стере-
отипы, бытующие в общественном сознании, общественного со-
знания создаются специально и действуют на основе какого-либо 
определенного социального запроса, который полностью зависит 
от процесса социализации и не предполагает наличия чувственных 
аспектов восприятия. Другие, наоборот, отводят большую роль чув-
ственному опыту в формировании стереотипа. Третьи, соглашаясь 
с мнением о стихийности возникновения стереотипного мышления, 
акцентируют внимание на сознательной поддержке и подпитке сте-
реотипов с помощью априорных суждений, специально внедряемых 
в массовое сознание. Такие суждения со временем проникают во все 
сферы жизни (в том числе в политику и искусство) и в итоге приоб-
ретают силу нравственного правила или даже закона52.

С одной стороны, стереотипы выполняют определенные соци-
альные и психологические функции, помогая людям быстро ориен-
тироваться в социальном мире и экономить когнитивные ресурсы. 
С другой стороны, подобное упрощение приводит к искаженному, 
неполному восприятию реальности, сводя ее к набору легко вос-
принимаемых характеристик, которые приписываются всем членам 
определенной группы без учета их личных качеств и особенностей. 
Стереотипам присуща автоматическая активация, которая может 
происходить спонтанно, без участия сознания и критической оцен-
ки, что и становится основой для ошибок социального восприятия, 
предубеждений и дискриминации. Этот автоматизм делает стерео-
типы особенно устойчивыми и трудно поддающимися изменению. 
Люди часто не осознают, что их суждения основаны на стереотипах, 

51 Чалдини Р. Психология влияния… С. 81.
52 Мельник Г.С. Mass Media: психологические процессы и эффекты. СПб., 1996. 
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и могут рационализировать свои предвзятые мнения, находя им 
логические объяснения.

К сожалению, стереотипы проявляются не только на уровне 
суждений и оценок, но могут влиять или реально влияют на инди-
видуальное поведение в отношении представителей тех или иных 
социальных групп, а в конечном счете, существенно обуславливают 
такое социальное поведение, которое принимает нежелательные для 
общества формы.
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ПРОТЕСТНЫЙ СТИЛЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ МАНИПУЛЯТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

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

Настоящая статья посвящена осмыслению особенностей манипулятив-
ного воздействия на современную молодежь со стороны различных субъектов 
общественной жизнедеятельности, апробирующих на ней самый разнообраз-
ный спектр политических, социально-психологических и социальных техноло-
гий. Различные субъекты социального манипулирования (отдельные личности, 
их группы в виде антисистем, олигархические структуры, политические пар-
тии и движения, а также общественные объединения и НКО, тоталитарные 
религиозные секты и деструктивные культы, спецслужбы иностранных госу-
дарств и международные организации) на протяжении веков воспринимали 
молодежь как средство-ресурс для достижения своих корыстных политических 
целей.

Результатом такого рода манипулятивного воздействия явились различ-
ного рода “молодежные бунты”, “молодежные”, “сексуальные”, “субкультурные”, 
“контркультурные”, “бархатные”, “цветные” революции и государственные 
перевороты.

Для успешного запуска механизма социального манипулирования молоде-
жью манипуляторами первоначального создавался своеобразный “культ моло-
дежи” (“духовная педократия” — в терминологии С.Н. Сыромятникова и С.Н. 
Булгакова). Затем, они прививали молодежи протестный стиль поведения, 
используя данную технологию для направления энергии молодых людей про-
тив систем традиционных духовно-нравственных ценностей, традиционных 
религиозных, социальных, политических систем, традиционных институтов 
социализации и отношений, тем самым нанося непоправимый вред процессу 
духовного и социального развития молодых людей. 

Ключевые слова: молодежь, антисистема, социальное манипулирование, 
массовое сознание, объект манипуляций, протест, протестный стиль.

* Елишев Сергей Олегович, e-mail: elishev@list.ru
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PROTEST STYLE AS A SOCIAL TECHNOLOGY FOR 
MANIPULATIVE MANAGEMENT OF THE MASS 
CONSCIOUSNESS OF MODERN YOUTH

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 understanding the features of manipulative infl uence on 
modern youth by various subjects of social life, testing the most diverse range of political, 
socio-psychological and social technologies on it. Various subjects of social manipulation 
(individuals, their groups in the form of anti-systems, oligarchic structures, politic al par-
ties and movements, as well as public associations and NGOs, totalitarian religious sects 
and destructive cults, special services of foreign states and international organizations) 
for centuries perceived young people as a resource to achieve their selfi sh political goals.

Th e result of this kind of manipulative infl uence was various kinds of “youth ri-
ots”, “youth”, “sexual”, “subcultural”, “countercultural”, “velvet”, “color” revolutions and 
coups d’état.

To successfully launch the mechanism of social manipulation of youth by the ma-
nipulators of the original, a kind of “cult of youth” was created (“spiritual pedocracy” — 
in the terminology of S.N. Syromyatnikov and S.N. Bulgakov). Th en, they instilled in 
young people a protest style of behavior, using this technology to direct the energy of 
young people against the systems of traditional spiritual and moral values, traditional 
religious, social, political systems, traditional institutions of socialization and relations, 
thereby causing irreparable harm to the process of spiritual and social development of 
young people.

Key words: youth, anti-system, social manipulation, mass consciousness, object of 
manipulation, protest, protest style.

Одним из знаковых направлений современных социально-по-
литических исследований является изучение феномена и практики 
социального манипулирования различными социальными груп-
пами и слоями населения с целью скрытого управления их мыш-
лением и поведением, вопреки имеющимся у них интересам. Для 
социальных манипуляторов, которыми могут выступать различные 
субъекты общественной жизнедеятельности, характерен упор на 
наиболее слабозащищённые и социально уязвимые слои населе-
ния, хотя потенциальной их жертвой могут стать практически все. 
Однако самым привлекательным объектом для манипулятивного 
воздействия в силу ее возрастных, психофизиологических и соци-
альных особенностей, являлась и является молодежь, как особая 
социально-демографическая группа в составе населения.

Именно молодежь, как одна из самых слабозащищенных и уяз-
вимых категорий населения, в силу отсутствия у нее соответствую-
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щих знаний, опыта, присущих более старшим поколениям, эконо-
мической независимости, незрелости мышления, переживаемых 
молодыми людьми внутренних конфликтов и кризисов идентич-
ности, неудовлетворенности своим местом в обществе, стремления 
к самоутверждению во чтобы то ни стало (а значит, неизбежные 
в силу этого конфликты-противоречия с более старшими поколе-
ниями), давно уже стала весьма удобным и привлекательным объ-
ектом для различного рода манипуляций, а также апробаций на ней 
политических, социально-психологических технологий и экспери-
ментов.

Яркими примерами практического воплощения подобного рода 
социальных опытов и инженерии XX–XXI столетий, являются “мо-
лодежные бунты”, “молодежная”, “сексуальная”, “бархатные”, “цвет-
ные” революции, возникновение и жизнедеятельность различного 
рода молодежных субкультур и контркультур, религиозных сект 
и культов, в частности Нью Эйдж (Новой эры, Нового века).

Социальное манипулирование молодежью является весьма рас-
пространённой практикой в жизни человеческих обществ, особенно 
в периоды многочисленных социальных потрясений, сопровожда-
емых кризисом традиционных социальных институтов и устояв-
шихся ценностей. Социальным манипулированием молодежью как 
на Западе, так и в России (в имперский, советский и современный 
периоды ее истории) занимались и продолжают заниматься различ-
ные субъекты общественной жизнедеятельности, апробируя на ней 
самый разнообразный спектр политических, социально-психологи-
ческих и социальных технологий.

Субъектами социального манипулирования молодежью яв-
ляются отдельные личности, их группы в виде антисистем1, оли-
гархические структуры, политические партии и движения, а также 
общественные объединения и НКО, тоталитарные религиозные сек-
ты и деструктивные культы, спецслужбы иностранных государств 

1 Антисистема, термин введенный в научный оборот термин Л.Н. Гумиле-
вым, — религиозно-идеологическая система с отрицательным (или негативным) 
миросозерцанием, способствующая сокращению жизни этноса, распаду общества, 
разложению и упрощению культуры. Антисистема — это системная целостность 
людей, негативно относящихся к своей Родине, ненавидящих свою собственную на-
цию, ее ценности и культуру, историю, традиционные религиозные, политические 
и социальные системы. 

Адепты антисистемы, в процентном соотношении представляющие собой 
ничтожное меньшинство в том или ином обществе, стремятся уничтожить посред-
ством революций, государственных переворотов или реформ столь ненавистный 
им миропорядок и традицию, подчинив и поработив себе изначально несогласное 
с ними большинство того или иного общества.



33

и международные организации. Все эти субъекты активно манипу-
лировали молодыми людьми в различные исторические периоды, 
в разных странах мира для достижения конкретных политических 
целей, в том числе для организации бунтов, народных волнений, 
государственных переворотов и революций (в том числе “цветных”) 
с участием молодежи. 

Молодежная среда и, в частности, студенческая среда являют-
ся важным людским ресурсом для процесса осуществления любых 
революций или же разновидностей государственных переворотов, 
служат питательным элементом любой революции и объектом раз-
личного рода воздействия и пропаганды со стороны “антисистем”. 
Именно на волне молодежного протеста, как правило, и разыгрыва-
ются революционные спектакли.

Отсюда же, по мнению профессора Московской Духовной 
Акаде мии М.М. Дунаева, проистекают и определённого рода иллю-
зии о “бунтарском, революционном настрое в молодежной среде”2, 
фактически являющиеся следствием проявления “глупости и пере-
избытка возрастной энергии, требующей выплеска — куда и с ка-
кой целью все равно”3 (как говорил А.П. Чехов, “студенты бунтуют, 
чтобы барышням нравиться”4), чем, собственно говоря, различного 
рода закулисные манипуляторы и пользуются и о “чем сама моло-
дежь не догадывается по возрастному недомыслию”5.

Молодые люди также “весьма подвержены соблазну конфор-
мизма, который они не сознают и принимают именно за собствен-
ную оригинальность. Молодой человек, чтобы утвердить себя, на-
чинает бессознательно подражать — но не старшим, а таким же, 
как он сам, и псевдооригинальность единичных случаев создает 
в массе унылое однообразие и заурядную банальность”6, когда все 
начинают ходить в специально разодранных джинсах, в татуиров-
ках или с многочисленными пирсингами — в ушах, носу, на языке 
и т.п. Таким образом, “сам якобы бунтарский дух молодежи есть 
проявление все того же конформизма, ей свойственного”7, — заклю-
чал М.М. Дунаев.

Невежество, тщеславие, самоуверенность молодежи, часто во-
площаемые в категоричных суждениях и “черно-белом” видении 

2 Дунаев М.М. Преступление перед будущим. М., 2007. С. 5.
3 Дунаев М.М. Преступление перед будущим. С. 5.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же. С. 6. 
7 Там же. 
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мира, на полную катушку используются социоинженерами и по-
литтехнологами для осуществления манипулятивных действий в ее 
отношении. Задействовав лесть и, играя на этих свойствах, мани-
пуляторы добиваются от молодежи нужных им действий, восприя-
тия и мышления. Различные молодежные субкультуры, контркуль-
туры, формальные или неформальные объединения, группы или 
отдельные личности, при определённом воздействии на них СМИ 
и коммуникаций, а также применении самых простых технологий 
(вроде флэшмобов, концертов и подобного рода акций), становят-
ся полностью подконтрольными организаторам различных соци-
альных и политических проектов, в том числе и “революционных” 
(с целью привода к власти своих ставленников). Примером тому 
служит версия событий во Франции в 1968 г., получивших название 
“студенческой революции”.

В 1968 г. американские и связанные с ними спецслужбы других 
государств провели во Франции операцию по организации очеред-
ной “современной” революции с целью свержения неподконтроль-
ного англосаксонским элитам французского президента Шарля де 
Голля. Причины этого были вполне прозрачны. Шарль де Голль, как 
истинный национальный лидер и герой Франции, последовательно 
проводил политику, направленную на обретение Францией всей 
полноты государственного суверенитета. Он наладил дружеские 
отношения с Советским Союзом, добился выхода Франции из блока 
НАТО, т.е. способствовал осуществлению Францией курса неза-
висимой внешней политики и обретения дипломатического суве-
ренитета. В 1967 г., он чуть было не обрушил всю англосаксонскую 
систему мировой экономической гегемонии, заставив англосаксов 
поменять имеющиеся у Франции долларовые запасы на золото. 
Естественно, англосаксонские элиты и спецслужбы, этого ему про-
стить не смогли и запустили реализацию очередного революцион-
ного спектакля, движущей силой которого выступили французские 
студенты8.

Многих французских и иностранных журналистов и наблю-
дателей, не имеющих представления о технологиях осуществления 
англосаксами экспорта революций, в буквальном смысле этого 
слова, поражали те лозунги, под которыми французские студенты 
вышли свергать Шарля де Голля. Но и студенты сами не понимали 
и не могли связно объяснить, чего они хотят. Они скандировали ло-
зунги и несли транспаранты: “Запрещается запрещать!”, “Забудь все, 

8 См.: Гонсалес-Мата Л.М. Невидимые властители: записки агента. М., 1983. 
С. 36–44.
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чему тебя учили — начни мечтать!”, “Анархия — это я”, “Распахните 
окна ваших сердец!”, “Нет экзаменам!”, “Всё хорошо: дважды два 
уже не четыре”, “Оргазм — здесь и сейчас!”, “Всё — и немедленно!”, 
“Границы — это репрессии”, “Освобождение человека должно быть 
тотальным, либо его не будет совсем”, “Вы устарели, профессора!”, 
“Революцию не делают в галстуках”, “Старый крот истории наконец 
вылез — в Сорбонне (телеграмма от доктора Маркса)”, “Универ-
ситеты — студентам, заводы — рабочим, радио — журналистам, 
власть — всем!” и другие9.

Следует отметить, что французским студентам доставляло удо-
вольствие участвовать в подобного рода многолюдных, уличных 
“действах”, об истинных организаторах которых они не имели ника-
кого представления. В данном контексте, весьма ценным историче-
ским источником являются воспоминания-свидетельства бывшего 
сотрудника Главного управления безопасности Испании Л.М. Гон-
салес-Мата, который принимал активное участие, под контролем 
сотрудников ЦРУ США, в организации студенческих выступлений 
и беспорядков в мае 1968 г. во Франции с целью свержения прези-
дента Ш. де Голля10. 

При помощи ЦРУ и иных, связанных с ними спецслужб, не-
санкционированные акции быстро выродились в массовые и хо-
рошо организованные беспорядки, а молодые французы прило-
жили все силы, не понимая, что творят, и кто ими руководит, к 
свержению и отставке своего национального лидера. Ситуация во 
Франции оказалась полностью дестабилизирована, что сказалось 
на результатах апрельского референдума 1969 г. после которого 
де Голль ушёл в отставку11. Как только Шарль де Голль ушел в от-
ставку, молодежный бунт завершился, но и французская молодежь 
осталась ни с чем.

Безусловно обозначенные события были обусловлены и объ-
ективными факторами, в том числе и социально-экономического 
порядка. Однако важно подчеркнуть, что среди многочисленных 
исследователей событий мая 1968 г. во Франции, до сих пор не суще-
ствует единого мнения по поводу причин этих событий. “Их неожи-
данность <...> спонтанно-эмоциональный характер движения, от-
сутствие у него единой и определённой системы базисных мотивов 

9 См.: Замостьянов А. 1968: “Всё — и немедленно!”. Тот год определил развитие 
цивилизаций на несколько десятилетий вперед // Военное обозрение. 14.02.2013. 
URL: https://topwar.ru/82297-sekty-kak-ugroza-nacionalnoy-bezopasnosti-rossii.html 
(дата обращения: 15.05.2018).

10 См.: Гонсалес-Мата Л.М. Невидимые властители… С. 36–44.
11 См.: Там же. С. 43.
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и целей”12, трактуемые некоторыми из них, «как своего рода “цепь 
случайностей”, механическое соединение различных, никак не свя-
занных между собой групповых движений и интересов»13, косвенно 
подтверждали доводы немногочисленных свидетелей из числа быв-
ших сотрудников спецслужб о рукотворном характере этой “симу-
ляции революции” по Э. Морену, — «воспроизведения ситуации 
революционного восстания, объективно выполняющего функцию 
(своеобразного социального — С.Е.) эксперимента “проигрывания“ 
этой ситуации, но еще не ее действительной реализации»14.

При осуществлении манипулятивного воздействия на моло-
дежь все манипуляторы используют единый механизм, который за-
пускают с помощью как общих, так и специфических для каждого 
субъекта ресурсов, средств и методов. 

На первом этапе идет работа над сознанием молодых людей 
для того, чтобы направить его в критическое, по отношению к тра-
диционным социальным ценностям и институтам русло, а также 
создать определённый “идейно-нравственный вакуум”. Происходит 
моральное разложение молодых людей, “обработка” их сознания 
посредством внедрения в него элементов контркультуры с целью 
последующего управления поведением в нежелательном для обще-
ства русле.

На втором этапе этот “вакуум” заполняется желательными для 
субъекта манипулятивного воздействия социальными мифами, 
стандартами, стереотипами мышления, необходимыми для эффек-
тивного управления их последующим поведением. То есть, проис-
ходит своеобразное “идейное разоружение” молодого поколения, 
внедрение в него чуждых национальным традициям и менталитету 
ценностей, норм поведения и идеологии. В обрабатываемую мани-
пуляторами молодежную среду вбрасываются лозунги, привлека-
тельные именно для молодого поколения, а также простые и ясные, 
отвечающие чаяниям молодежи цели, одновременно предполагаю-
щие радикальные способы их достижения.

Молодые люди утрачивают критическое мышление, связь с ре-
альностью, а протестный стиль поведения становится для многих 
из них смыслом и целью жизни.

На третьем этапе проводится целенаправленная работа по ак-
тивизации закрепленных (как правило, асоциальных) стандартов 
и стереотипов и, их реализации на практике, в различных акциях 

12 См.: Франция глазами французских социологов. М., 1990. С. 144.
13 См.: Там же.
14 См.: Там же. С. 145.
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антисистемного порядка. Иными словами, запускаются политиче-
ские проекты по организации массовых протестных выступлений 
молодежи, вплоть до ее активного участия в экспортных “револю-
ционных сценариях”. 

Как справедливо, например, отмечал И.А. Ильин, анализиро-
вавший деятельность различных политических партий по отно-
шению к молодому поколению, а также программные документы 
большевистской партии, Комсомола, Коммунистического интер-
национала молодежи: “Ни одна политическая партия не может за-
воевать молодежь, не обладая определенным энтузиазмом, силой 
воли и активностью”15. Механизмом “завоевания молодежи” служит 
показ определенного идеала, “будь он даже мнимым или совершен-
но иллюзорным”16. Однако «каким бы кривым и ложным ни был 
идеал, при умелых уговорах всегда найдутся юные сердца, которые 
будут открыты для этого идеала и воспламенятся им. И коммуни-
сты прекрасно умеют внушить молодежи нечто об “эксплуатации”, 
“угнетении”, “освобождении”, “братстве” и “справедливости”; обо 
всех этих вещах, которыми всегда легко увлечь юное сердце, и тем 
легче, чем строже и авторитарней данная семья и особенно отцов-
ская власть. <…> Без силы воли и активности не найти признания 
у молодежи»17.

На взгляд И.А. Ильина, большевики умело использовали опре-
деленные свойства молодежи, оказывая на нее манипулятивное воз-
действие для достижения своих целей: «…коммунисты строят свои 
расчеты на этой безрассудной импульсивности молодых. Они увле-
кают молодежь не столько своей “просветительской”, т.е. разлагаю-
щей, подрывной и отвергающей пропагандой, сколько агитацией, то 
есть демагогическим призывом к “равноправному”, категоричному 
поступку. Коммунисты прекрасно умеют внушить завлеченному 
и возбужденному агитацией человеку убеждение, что он сам “зре-
лый вождь”. И тем самым завоевывают молодежь»18. 

Для успешного осуществления социального манипулирования 
молодежью манипуляторы активно создают и продвигают своео-
бразный культ молодежи, используя для достижения своих целей 
протестный стиль как социальную технологию манипулятивного 
управления массовым сознанием молодежи.

15 Ильин И.А. Большевистская политика мирового господства // Ильин И.А. 
Собрание сочинений: В 10 т. Т. 8. М., 1998. С. 156. 

16 Там же. 
17 Ильин И.А. Большевистская политика мирового господства. С. 157. 
18 Там же.
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Например, в имперский период российской истории в анти-
системной и антинациональной среде российской интеллигенции, 
благодаря деятельности представителей социалистического и ради-
кального либерального лагерей, сформировался самый настоящий 
культ молодежи, который С.Н. Булгаков, вслед за С.Н. Сыромятни-
ковым, именовал “духовной педократией” (т.е. “правлением детей”). 
Учащаяся российская молодежь, “благодаря молодости с ее физио-
логией и психологией, недостатку жизненного опыта и научных зна-
ний, заменяемому пылкостью и самоуверенностью, благодаря при-
вилегированности социального положения, не доходящей, однако, 
до буржуазной замкнутости западного студенчества”19, в восприя-
тии российской интеллигенции становится своеобразным воплоще-
нием героического максимализма, как полная противоположность 
в христианстве старчеству и подвижничеству. 

Духовная болезнь русской интеллигенции, на взгляд С.Н. Бул-
гакова, закономерно привела к тому, что идеалом для российского 
интеллигента становится не христианский святой-подвижник, а об-
раз “революционного студента”, перед которым тот находится в сво-
еобразной “духовной зависимости”, заискивает и мнению которого 
всячески потакает20. Причиной этого данный ученый, в частности, 
считал “привычное равнодушие и, что гораздо хуже, молчаливое 
или даже открытое одобрение, с которым у нас смотрят, как наша 
молодежь без знаний, без опыта, но с зарядом интеллигентского 
героизма берется за серьезные, опасные по своим последствиям 
социальные опыты и, конечно, этой своей деятельностью только 
усиливает реакцию”21. При этом, от внимания научной обществен-
ности ускользает факт “весьма низкого возрастного состава групп 
с наиболее максималистскими действиями и программами”22. Таким 
образом, «“Студент” стало нарицательным именем интеллигента 
в дни революции»23, а идеалом для подражания интеллигентного 
молодого человека, по мнению А.С. Изгоева, становился “профес-
сиональный революционер, года два живущий тревожной, боевой 
жизнью и затем погибающий на эшафоте”24.

19 Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Сборник статей о русской 
интеллигенции. М., 1909. С. 43. 

20 См.: Там же. С. 44.
21 Там же.
22 Там же.
23 Там же.
24 Изгоев А.С. Об интеллигентной молодежи // Вехи. Сборник статей о русской 

интеллигенции. М., 1909. С. 120.
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Похожую оценку подобного отношения к молодежи со сто-
роны русской интеллигенции давал Ф.М. Достоевский, отмечая 
общий тон, на его взгляд, псевдолиберальной прессы, состоящий: 
«…в сплошной похвале молодежи, во всем и во всяком случае, 
и в грубых нападках на всех тех, которые при случае позволят себе 
отнестись даже и к молодежи критически. Прием этот основан на 
смешном предположении, что молодежь настолько еще не доросла 
и так любит лесть, что не разберет и примет все за чистую монету. 
И вправду, достигли того, что уже очень многие из молодежи (мы 
твердо верим, что далеко не все) действительно полюбили грубую 
похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, 
кто не потакает им сплошь и на всяком шагу, особенно в иных слу-
чаях. Впрочем, тут пока еще вред всего только временный; с опытом 
и с возрастом и взгляды молодежи изменятся. Но есть и другая сто-
рона лжи, которая влечет уже непосредственный и вещественный 
вред. Эта другая сторона приема “защиты нашей молодежи пред 
обществом и перед правительством” состоит в простом отрицании 
факта, иногда самом грубом и нахальном; нет, дескать, факта, не 
было его и быть не могло; кто говорит, что он был, значит, клевещет 
на молодежь, значит, враг нашей молодежи!»25.

Такое необоснованное “возвеличивание” и культивирование 
молодежи, позволяло, по мнению Ф.М. Достоевского, различным 
“хитрым мошенникам” использовать молодежь в нужных для себя 
целях, оказывая манипулятивное воздействие на нее. 

Об упомянутом культе молодежи (духовной педократии), фак-
тически говорил и основоположник русского классического либе-
рализма Б.Н. Чичерин, который призывал к защите традиционных 
ценностей русского народа от нападок радикальных либералов. Он 
отмечал искусственное и своеобразное противопоставление моло-
дежи сторонникам традиционных ценностей российского обще-
ства, характерное для радикально-либерального и революционного 
дискурса, а также манипулятивные технологии, которые в целях 
пропаганды используются радикальными либералами. В частно-
сти, этот мыслитель писал о том, что слово “консерватор”, благо-
даря активной пропаганде, навешиванию “ярлыков”, применению 
манипулятивных технологий радикальными либералами, приоб-
рело в общественном сознании негативную смысловую нагрузку. 
В силу чего “малейший оттенок консерватизма немедленно ставит 
человека в разряд отсталых, отпетых людей и делает его предметом 

25 Достоевский Ф.М. Дневники писателя: В 2 т. Т. 1. М., 2011. С. 192.
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насмешек, брани и клеветы. Консерваторам, старикам, противопо-
лагается молодежь”26.

Хотя, как отмечал Б.Н. Чичерин, под молодежью радикальные 
либералы понимают не собственно говоря молодежь, как потенци-
ал, надежду нации и ее активную часть, “а молодежь как нарица-
тельное имя”27, поскольку “в ее ряды с жадностью вступают и стар-
цы, украшенные сединами”28. Это нарицательное имя “молодежь” 
по мнению Б.Н. Чичерина применяется, в отношении тех, кто: “в 
мыслях, но в особенности на словах окончательно разделались со 
старым”; “вечно кипит и негодует неизвестно часто зачем”; “ратует 
во имя свободы и не терпит чужого мнения”; “выезжает на фразах, 
не давая себе труда изучить и понять существующее”; “выкинул из 
своих понятий категории действительного и возможного и остались 
при одних лишь безграничных требованиях и ничем не сдержанных 
увлечениях”29. Конечно, это сама “бедная молодежь”, которую, впро-
чем, уже “успели сбить с толку”, убеждая в том, что “все старое — 
дурно, все новое — хорошо”30. 

Б.Н. Чичерин также отмечал как негативное явление чрезмер-
ную вовлеченность учащейся молодежи в политику, что плохо ска-
зывалось на ее социализации и социально-политическом развитии. 
Социальный портрет российской молодежи определялся им, исходя 
их определенных свойств, присущих молодости, влияния социаль-
ной среды, посредством выделения следующих ее характеристик: 
поверхностности суждений и упрощенного понимания сути раз-
личного рода идей и явлений, радикализма воззрений, стремления 
к самоутверждению, самоуверенности, некритичного мышления, 
принятии на веру громких фраз, предрасположенности к манипу-
лятивному воздействию: “…молодежь не сама себя создает, а созда-
ется теми условиями, в которых ее воспитывает семья и в которые 
ставит ее общество; она обладает притом некоторыми свойствами, 
присущими юному возрасту везде и во все времена: склонностью 
увлекаться общими идеями, радикализмом воззрений, самоуве-
ренностью и потребностью проявлять свою самостоятельность”31. 

26 Чичерин Б.Н. Что такое охранительные начала? // Наше время. 1862. 22 фев-
раля. № 39. 

27 Там же.
28 Там же.
29 Там же.
30 Там же. 
31 Чичерин Б.Н. Мысли о современном положении России. URL: http://dug-

ward.ru/library/gosipravo/chicherin_miysli_o_sovremennom.html (дата обращения: 
05.09.2017).
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“В молодежи слабо развита критика, а потому суждения ее по отно-
шению к людям часто бывают ошибочны, поверхностны; молодые 
люди склонны принимать громкие фразы за глубокие истины, на-
пускной пафос за глубину чувства; в оценке людей они далеко не так 
чутки, как принято думать: они не всегда умеют отличить истинное 
чувство доброжелательства от показного”32.

Среди зарубежных исследователей, о формировании и продви-
жении культа молодежи, на фоне генезиса и становления массовых 
обществ в западном мире, сопряженного с утратой ими нравствен-
ности, с тревогой писал и испанский философ Х. Ортега-и-Гассет33. 
Если кто-то из молодежи, отмечал мыслитель, заговорил о “новой 
морали”, — “значит, замыслил новую пакость и ищет контрабандных 
путей”34. Падение нравственности, на взгляд Х. Ортега-и-Гассета, 
закономерно привело не только к формированию массовых по-
требительских и паразитических настроений, но и к отвращению к 
долгу, нарушению принципа единства прав и обязанностей, к укло-
нениям от исполнения возложенных функций, а также возникно-
вению, в результате манипулятивного воздействия, своеобразного 
культа молодежи. Так, этот ученый писал: «…отвращением к долгу 
отчасти объясняется и полусмешной полупостыдный феномен на-
шего времени — культ молодежи как таковой. Все от мала до велика 
подались в “молодые”, прослышав, что у молодых больше прав, чем 
обязанностей, поскольку последнее можно отложить в долгий ящик 
и приберечь для зрелости»35.

Согласно Х. Ортега-и-Гассету, молодежь “настолько одурма-
нили”, что “она и впрямь сочла это своим заслуженным правом, за 
которым должны последовать и все прочие заслуженные права”36. 
В результате “молодостью стали шантажировать”, что вполне право-
мерно для “эпохи всеобщего шантажа”, дополняемого “угрозой на-
силия и угрозой глумления”37, заключал исследователь. 

С идеями Х. Ортега-и-Гассета в определенной степени был со-
лидарен и К. Мангейм — один из основоположников культуро-
логического направления социологии молодежи, создавший соб-
ственную оригинальную и полноценную теорию молодежи. Этот 
исследователь, пытаясь ответить на вопрос о значении и положе-

32 Там же.
33 См.: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2007. С. 178.
34 Там же.
35 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. С. 179–180.
36 Там же. С. 180.
37 См.: Там же.
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нии молодежи в современном обществе, также обращал внима-
ние на долгое время преобладавшую и ошибочную точку зрения 
о “прогрессивной” природе молодежи38. По мнению К. Мангейма, 
«Современные методы образования, впервые в последние десяти-
летия признавшие права молодежи и ее истинные потребности, 
достаточно разумны, но все же ограничены и односторонни, так 
как преувеличивают значение потребностей молодежи, не уделяя 
должного внимания нуждам общества <...> “Век ребенка” про-
возгласил, что каждый период жизни самостоятелен и имеет свои 
права, и тем самым оставил без внимания очень важные факторы, 
обеспечивающие взаимодействие между возрастными группами 
и обществом»39.

Публицист С.Н. Паркинсон, размышляя о появлении в странах 
Запада такого рода культа молодежи, в частности, отмечал тревожа-
щий его факт, что современная ему западная молодежь “перестала 
подражать героям старшего поколения, даже космонавтам, и пред-
почитает следовать примеру своих собственных героев, эстрадных 
певцов и наркоманов”40, а некоторая ее часть явно не желает ста-
новиться полноправными членами западных обществ. Этот иссле-
дователь в эмоциональных выражениях описывал умонастроения, 
господствующие, благодаря этому культу, в научных и обществен-
ных кругах и общественно-политическом дискурсе: “Нынче модно 
считаться с мнением молодежи, советоваться с теми, чья карьера 
едва началась. Не дай бог, кто-нибудь подумает, что мы суровы 
и деспотичны!”41. 

Исследователь молодежных субкультур и контркультур Т. Роз-
зак высказывает схожее мнение. В установившихся в странах За-
пада обществах потребления и изобилия, по мнению Т. Роззака, 
родители фактически перестали заниматься воспитанием детей, 
одновременно способствуя установлению своеобразного культа мо-
лодежи: «Изобилие предоставило родителям возможность откупаться 
и от докучающих им детей. Если детишкам можно дать “свою комнату”, 
то почему нельзя дать им машину, деньги, культуру? Теория доктора 
Спока о воспитании ребенка со снисходительностью санкционировала 
вседозволенность, а раздутые зарплаты сделали возможной щедрость. 
Результатом стало уникально избалованное поколение детишек бэ-
би-бума, выросших, свято веря, что каждый рисунок пальцами, при-

38 См.: Манхейм К. Избранное: диагноз нашего времени. М., 2010. С. 573.
39 Манхейм К. Избранное: диагноз нашего времени. С. 570–571.
40 Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. М., 1989. С. 293.
41 Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. С. 293.
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несенный из детского сада, вызывает всеобщий восторг, а любая про-
блема старшеклассника должна становиться головной болью для всей 
семьи. Юнцы при карманных деньгах скоро сделались коммерчески 
привлекательными. Сперва молодежная культура была сугубо товар-
ной: одежда, пластинки, фильмы, косметика. Тинейджера открыли как 
рынок, и это резко стимулировало самоанализ у юных, известных сво-
ей зацикленностью на самокопании. Роковое начало — те, кто начинал 
бунтовать без причины, скоро могли найти себе более чем достаточно 
оправданий»42.

Естественно, что в этих условиях, как считает Т. Роззак, возник-
ший в США культ молодежи негативным образом отразился на про-
цессе ее социализации, породив у молодежи паразитическое и по-
требительское отношение ко всему, а также сделав ее оторванной от 
реального мира и неподготовленной ко взрослой, “зрелой” жизни: 
«В детстве нынешних студентов брали на руки, когда они закатывали 
истерику. Их детсадовские рисунки мамаши прикнопливали на стены 
в гостиной, всячески поощряя расцветающий талант… Они позна-
комились со школьной системой, пусть во многих отношениях и да-
вящей, как все они, эти школьные системы, но которая с самой Вто-
рой мировой войны гордилась открытием “прогрессивных классов”, 
в которых учили “творчеству” и “самовыражению”. Эти годы видели 
бурный расцвет всяких липовых курсов, где всерьез учили потакать 
“проблемам становления” подростков. Это схоластическое сюсюка-
нье непринужденно смешивалось с коммерческими усилиями создать 
тотальную подростковую субкультуру, основанную исключительно на 
веселье и развлечениях (а на чем же еще может быть основана подрост-
ковая субкультура?). Из юности сделали не начало зрелости, а отдель-
ный статус в своем собственном праве, неопределенное положение, ко-
торое есть не что иное, как продление детства, и без того проходящего 
под знаком распущенности»43.

Как подчеркивал Т. Роззак, «Поколение сегодняш них студентов 
выросло в атмосфере уникальной вседозволенности, характерной 
для послевоенных лет. Милое вольнодумство доктора Спока (де-
лайте поблажки, приучая проситься на горшок, не паникуйте, узнав 
о мастурбации, избегайте суровой дисциплины) явилось скорее от-
ражением, чем причиной новой (и мудрой) концепции правильных 
взаимоотношений родителей и детей, преобладающей у среднего 
класса. Общество потребления со своим избытком свободного 
времени попросту не нуждалось в вышколенных, ответственных 

42 Рошак Т. Истоки контркультуры. М., 2014. С. 21. 
43 Рошак Т. Истоки контркультуры. С. 86.
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молодых рабочих — трудоустроиться удавалось лишь малой части 
выпускников школ, не имеющих профессии. Поэтому средний класс 
мог себе позволить продлить беззаботност ь и безалаберность дет-
ства; так и поступали, не требуя от ребенка до колледжа овладевать 
какими-нибудь полезными навыками. Вуз стал загородным клу-
бом, а членские взносы платила семья. Таким образом, молодежь 
“портили”, подводя к убеждению, что жизнь состоит в основном из 
свободы и удовольствий»44.

При продвижении и после оформления культа молодёжи ма-
нипуляторы внушают в сознание молодых людей идею о так назы-
ваемом “конфликте поколений” — конфликте “отцов и детей”, где 
молодые люди, протестуя против “отживших свое”, “устаревших”, 
“не прогрессивных” реалий окружающей их действительности, ак-
тивно вовлекаются в различного рода антисистемную деятельность 
для низвержения и разрушения традиционных устоев жизнедея-
тельности общества, его традиционных ценностных, религиозных, 
политических, социальных, семейных систем и институтов.

В сознание молодых людей представителями радикально-либе-
рального и социалистического лагерей внушалась мысль, что моло-
дежь всегда является значимым субъектом общественной жизнеде-
ятельности, носителем “прогрессивных” воззрений, образа и стилей 
жизни, “барометром революции” (по словам Л.Д. Троцкого). При 
этом энергию молодежи умело задействуют и используют в своих 
интересах “гении”-организаторы революционных событий, как, 
впрочем, и “проходимцы”-заказчики: для смены неугодных режи-
мов и приводу к власти своих ставленников. 

Так, например, в 1905 г. В.И. Ленин в своем письме А.А. Богдано-
ву и С.И. Гусеву, советовал своим “товарищам” по “революционной 
борьбе” использовать молодежь как ресурс для разжигания пожара 
революции по максимуму. Так он писал: «Нужны молодые силы. 
В России людей тьма, надо только шире и смелее, смелее и шире, еще 
раз шире и еще раз смелее вербовать молодежь, не боясь ее. Время 
военное. Молодежь решит исход всей борьбы, и студенческая, и еще 
больше рабочая молодежь. <...> Основывайте из молодежи сотни 
кружков впередовцев и поощряйте их работать во-всю. Расширяйте 
комитет втрое приемом молодежи, создавайте пяток или десяток 
подкомитетов, “кооптируйте” всякого и каждого честного и энер-
гичного человека. <...> Надо с отчаянной быстротой объединять 
и пускать в ход всех революционно-инициативных людей. Не бой-

44 Рошак Т. Истоки контркультуры. С. 84–85.



45

тесь их неподготовленности, не дрожите по поводу их неопытности 
и неразвитости»45. 

Однако, сама молодежь, несмотря на всю свою активность 
в осуществлении различных революционных сценариев, по своей 
сути, является не субъектом происходящего революционного про-
цесса, а исключительно объектом манипуляций и средством дости-
жения нужных целей со стороны “режиссеров”-организаторов этих 
“революций”.

В рамках операций прикрытия своей деструктивной деятель-
ности, многие представители радикально-либерального и социали-
стического лагерей, создавали псевдонаучные концепции о якобы 
имевших место, перманентных, глобальных, естественных и объ-
ективно неизбежных межпоколенческих конфликтах, конфлик-
тах “отцов и детей”, тем самым камуфлируя свою деструктивную 
деятельность и участие в масштабных манипуляциях молодежью. 
Особенно отличились в этом представители психоаналитического 
направления, фрейдомарксизма и неомарксизма, в значительной 
степени преувеличивавших и абсолютизировавших его роль при 
осмыслении причин возникновения молодежных субкультур, кон-
тркультур и “молодежных бунтов” 60-х гг. XX в.: А. Адлер, В. Райх, К. 
Хорни, Г. Маркузе, Л. Фойер, Ж. Манделя и другие авторы46. 

При этом истоки такого рода установок четко просматрива-
ются в трудах З. Фрейда, который, например, в своей статье “Се-
мейный роман невротиков”, в частности, писал: “…отделение под-
растающего индивида от авторитета родителей — один из самых 
необходимых, но и самых болезненных результатов развития. Со-
вершенно необходимо, чтобы это отделение произошло, и можно 
предположить, что каждый нормально сформировавшийся человек 
в известной мере осуществил его”47. По мнению З. Фрейда, “на этом 
антагонизме двух поколений”48, “вообще основывается обществен-
ный прогресс”49. 

45 Ленин В.И. Письмо А.А. Богданову и С.И. Гусе // Ленин В.И. Полн. Собр. 
соч.: В 55 т. Т. 9. М., 1967. С. 247.

46 См.: Адлер А. Понять природу человека. СПб., 1997; Маркузе Г. Эрос и циви-
лизация. Киев, 1995; Mendel G. La crise de generations. Etude sociopsychoanalytique. P., 
1969; Райх В. Сексуальная революция. СПб.; М., 1997; Feuer L.S. Th e confl ict of genera-
tions: the character and signifi cance of student movements. N.Y.; L., 1969; Фромм Э. За-
бытый язык. Введение в науку понимания снов, сказок и мифов. М., 2010; Хорни К. 
Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. СПб., 2013.

47 Фрейд З. Семейный роман невротиков: Сб. СПб., 2009. С. 5. 
48 Фрейд З. Семейный роман невротиков. С. 5. 
49 Фрейд З. Семейный роман невротиков. С. 5. 
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В свою очередь Л. Фойер в своей работе “Конфликт поколений” 
стремился доказать, что “конфликт поколений” является тем фак-
тором общественной жизнедеятельности, который стал ведущим 
мотивом и универсальной движущей силой всей человеческой исто-
рии, обусловленный самой природой человека50.

О неизбежности и “естественности” конфликта поколений, пи-
сал и В. Райх, видный представитель западного фрейдомарксизма, 
негативно воспринимавший институт традиционной семьи и при-
зывавший к его ликвидации. По его мнению, тот, кто не осозна-
ет негативную роль традиционной семьи и традиционного уклада 
жизнедеятельности общества, тот “не поймет ни различия между 
больным и здоровым, ни страх человека перед удовольствием, ни 
патологической природы конфликта ребенка с родителями, ни убо-
жества брака”51. “Привязанность к родителям — как сексуальная, 
так и авторитарная (подчинение авторитету отца) — затрудняет шаг 
в сексуальную и социальную реальность в период полового созрева-
ния, если не делает этот шаг полностью невозможным”52.

В. Райх, активно пропагандировал и  внедрял в  сознание 
молодeжи и общества установки о необходимости осуществления 
так называемой “сексуальной революции”, фактически направлен-
ной на подрыв традиционных ценностей и основ жизнедеятельно-
сти любого социума. Считая себя своеобразным “правозащитни-
ком”, отстаивающим “права детей и подростков на естественную 
любовь”53, он считал, что ядром человеческого “счастья в жизни яв-
ляется счастье, вызванное сексуальным удовлетворением”54. В. Райх 
стремился связать различные положения марксизма с психоанали-
тической концепцией З. Фрейда, доведя пансексуализм, присущий 
концепции З. Фрейда, до абсурда (или до его зримого логического 
завершения). В частности, отмечая необходимость формирования 
новой “революционной морали”, он писал: «Капиталистическая 
классовая мораль выступает против сексуальности, порождая тем 
самым противоречия и бедствия. Революци он ное движение сни-
мает эти противоречия, выступая поначалу с идеологических по-
зиций за удовлетворение половых потребностей, а затем закрепляя 
эту свою позицию с помощью законодательства и переустройства 
сексуальной жизни. Следовательно, капитализм совпадает с обще-

50 См.: Feuer L.S. Th e confl ict of generations… P. 12–13.
51 Райх В. Открытие Органа. Функция оргазма. М., 2016. С. 89.
52 Райх В. Сексуальная революция. СПб.; М., 1997. С. 119. 
53 Там же. С. 7.
54 Там же. С. 22.
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ственным сексуальным угнетением, с одной стороны, в то время как 
“революционная мораль” — с удовлетворением половых потреб-
ностей, с другой»55. 

В. Райх в целом негативно оценивал деятельность института 
традиционной семьи (именуемой им “принудительной семьей”), 
как своеобразной “фабрики авторитарных идеологий и консер-
вативных структур”56 и  “оплота того общественного строя”57, 
который защищают консерваторы. Согласно Р. Райху, “благодаря 
сохранению патриархальной семьи”58: во-первых, “консервирует-
ся и сексуальное угнетение с его последствиями — сексуальными 
нарушениями, неврозами, душевными заболеваниями, половыми 
преступлениями”59; во-вторых, запускается процесс порожде-
ния “подданных, боящихся власти и испытывающих страх перед 
жизнью”60, тем самым создается “возможность господства кучки 
властителей над массами”61.

Характеристика семьи, на его взгляд, является своеобразным 
“критерием оценки общего характера того или иного строя”62, 
а “сексуальные проблемы молодежи являются, в принципе, проб-
лемами чисто общественного свойства и <...> они только начина-
ются с выдвижением требования о воздержании”63. В результате 
отношение молодежи к господствующему порядку коррелируется 
с ее отношением к семье. Консервативная молодежь в целом, “при-
вержена семье и выступает за ее сохранение, революционно же 
настроенная молодежь отрицательно относится к семье, склонна 
поддержать ее разрушение и в более или менее полном объеме ос-
вобождается из семейного сообщества”64. Таким образом, В. Райх, 
как один из основоположников фрейдомарксизма на Западе, пропа-
гандируя свои воззрения среди молодежи и предлагая реализовать 
на практике масштабный социальный эксперимент — “сексуальную 
революцию”, тем самым оказывал манипулятивное воздействие на 
молодежь, и, подрывая морально-нравственные устои общества, 
способствовал не социализации, а деградации молодежи. 

55 Там же. С. 23.
56 Райх В. Сексуальная революция. С. 113.
57 Там же. С. 121.
58 Там же.
59 Там же.
60 Там же.
61 Там же.
62 Там же. С. 122.
63 Там же. С. 123.
64 Там же. С. 113.
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Похожей точки зрения на конфликт поколений придержи-
вался и Г. Маркузе, считающий, что конфликт поколений — есть 
“естественный закон, коренящийся в антропологической струк-
туре человеческих потребностей и оказывающий революционное 
воздействие на общество”65. Этот исследователь подвергал критике 
существующую на Западе модель олигархического капитализма, 
а также выделял негативные черты, характерные для современных 
западных социальных систем, — тотальное отчуждение и манипу-
лируемость, потребительство, одномерность и технократичность, 
а  также констатировал утрату пролетариатом революционного 
потенциала. При этом субъектом социально-политической дея-
тельности, с помощью которого можно было бы преодолеть обо-
значенные тенденции, по мнению Г. Маркузе, являлась молодежь. 
Так, “отказ ученых, математиков, техников, индустриальных психо-
логов и исследователей общественного мнения от сотрудничества 
с системой”66, найдя поддержку в протестной молодежной среде, мо-
жет способствовать прогрессивному выходу из затяжного кризиса 
капиталистической системы, способствуя превращению “человече-
ского тела в инструмент не столько труда, сколько удовольствия”67. 

Романтизируя и культивируя революционную роль молодежи 
в дальнейшем прогрессивном развитии западных обществ, сопря-
женном с избавлением от репрессивной сублимации естественной 
и здоровой сексуальности в социуме, Г. Маркузе говорил о моло-
дежном протесте против стандартов общества потребления, как 
своеобразной “биологической необходимости”68, находящей свое 
выражение в политической плоскости и “создании альтернатив-
ного образа жизни”69. По его мнению, молодежь по своей природе 
находится «на переднем крае борьбы за Эрос против Смерти и про-
тив цивилизации, которая стремится укоротить “окольный путь к 
смерти” путем контроля над средствами поддержания жизни. Но 
в управляемом обществе биологическая необходимость не обяза-
тельно переходит в действие: организация требует контрорганиза-
ции. Сегодня борьба за жизнь, борьба за Эрос — это политическая 
борьба»70.

65 Маркузе Г. Очерк об освобождении. М., 1970. С. 33.
66 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995. С. 308.
67 Там же. С. 297.
68 Там же. С. 309. 
69 См.: Маркузе Г. Критическая теория общества: Избранные работы по фило-

софии и социальной практике. М., 2011. С. 360.
70 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. С. 309.
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В этом контексте становится понятной популярность трудов 
Г. Маркузе среди представителей молодежных субкультур и кон-
тркультур, а также участников “молодежных бунтов” 1960-х гг. Иде-
ализируя и возводя в абсолют роль молодежи в прогрессивном раз-
витии общества, Г. Маркузе приложил немало усилий к созданию 
культа молодежи в современном мире, а также закреплению в ее 
сознании установки на протестный стиль поведения. Одновременно 
он активно клеймил своих противников, оспаривающих этот тезис, 
фактически навешивая на них ярлык своеобразных “ретроградов”: 
“…противниками новой молодежи, живущей отказом и бунтом, 
выступают представители старого порядка, которые, защищая его 
существование, одновременно защищают разрушение, безумное 
потребление, загрязнение и, значит, приносят в жертву сам порядок. 
Сюда относятся представители организованного труда, но, конечно, 
лишь в той степени, в какой причастность к капиталистическому 
преуспеванию зависит от непрерывной защиты установившейся 
социальной системы”71.

В силу этого не вызывает удивления тот факт, что Т. Роззак, 
отнес, например, фрейдомарксизм Г. Маркузе, наряду с “новой ле-
вацкой социологией Миллса <...> гештальт-терапевтическим анар-
хизмом Пола Гудмена, апокалипсическим мистицизмом Нормана 
Брауна, дзен-буддистской психотерапией Алана Уоттса и <...> ок-
культным нарциссизмом Тимоти Лири”72, к идеологическим источ-
никам американской молодежной контркультуры, сформировав-
шейся в результате целенаправленной и преемственной пропаганды 
идей ряда западных интеллектуалов — представителей движения 
“новых левых”, психоаналитического направления и оккультных 
течений.

Деятельность манипуляторов и их пособников в отношении 
молодежи часто была напрямую направлена на уничтожение тра-
диционных основ существования общества и дестабилизацию об-
становки внутри страны. Внедряя в сознание молодежи различного 
рода социальные мифы, радикальные лозунги и призывы, стили, 
стереотипы и образцы поведения, они буквально подталкивают мо-
лодых людей к низвержению всех нравственных условий жизнеде-
ятельности общества, традиционных социальных институтов, всех 
нравственных принципов. Например, представители контркульту-
ры хиппи, призывали своих единомышленников следовать таким 
“жизненным принципам”:

71 Там же. С. 305.
72 Рошак Т. Истоки контркультуры. С. 122.
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«Насилуй монахинь, издевайся над профессорами, не слушай 
родителей, сожги свои деньги; ты ведь знаешь, что жизнь есть сон, 
и все наши учреждения — это сфабрикованные людьми иллюзии, 
которые срабатывают, потому что ты принимаешь сон за реаль-
ность. Сокруши семью, нацию, церковь, город, хозяйство; преврати 
жизнь в искусство. В театр души и театр будущего; только револю-
ционер — подлинный художник. Что нам нужно, так это поколение 
людей юродивых, безумных, иррациональных, сексуальных, сер-
дитых, безбожных, ребячливых и невменяемых — людей, которые 
сжигают призывные повестки, университетские и всякие прочие 
дипломы, людей, которые говорят: “Идите к чертям с вашими целя-
ми!”, — людей, которые соблазняют молодежь музыкой, марихуаной, 
и “кислотой”, людей, которые пересматривают понятие нормально-
го, порывают с игрой в статус — роли — чины — потребление, лю-
дей, которым нечего терять, кроме своей плоти. Белая американская 
молодежь имеет больше общего с ограбленными индейцами, чем со 
своими родителями. Сожгите родительский дом дотла, и это сделает 
вас свободными!»73

Общими, характерными чертами молодежных контркультур на 
Западе, по мнению Т. Роззака, являлись, “кроме внешней сенсаци-
онности новой формы протеста <...> демонстративное презрение к 
традиционным устоям, непременно связанное с наркотиками и сек-
сом, дисгармоничный новый стиль в одежде и музыке, обилие не-
пристойностей в речи и странный альтернативный стиль жизни”74. 
В рамках этой “альтернативной” жизни все отвергалось или “стави-
лось под сомнение: семья, работа, образование, понятие жизненного 
успеха, воспитание детей, отношения мужчины и женщины, поло-
вая жизнь, урбанизация территорий, наука, технология, прогресс”75. 
Сомнению также подвергалось “значение богатства, значение люб-
ви, смысл жизни <...> Даже технология, гордость доминирующей 
культуры, подверглась переоценке и переделке”76.

По мнению целого ряда авторитетных исследователей, ана-
лизировавших происхождение и сущность феноменов “молодеж-
ных бунтов”, “сексуальной”, “субкультурной”, “контркультурных” 
революций, все они носят рукотворный, искусственный характер, 
являясь по факту разновидностью масштабных социальных экс-

73 Цит. по: Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. М., 
1980. С. 56.

74 Рошак Т. Истоки контркультуры. С. 15 
75 Там же. С. 30.
76 Там же.
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периментов по управлению обществами и формированию нового, 
асоциального, протестного типа мышления. 

Например, по мнению П.А. Сорокина, представители психоа-
налитического направления приложили всевозможные усилия для 
уничтожения традиционных устоев американского общества, спо-
собствуя осуществлению “сексуальной революции” и, тем самым, 
негативным образом повлияв на процесс социализации и развития 
молодежи. Отмечая тот факт, что “большая часть современной за-
падной литературы стала насквозь фрейдистской”77, в результате 
чего она в значительной степени «сосредоточена на грязных описа-
ниях генитальных, анальных, оральных, кожных, гомосексуальных 
и кровосмесительных “любовей” <...> погружена в литературный 
психоанализ различных комплексов — кастрации, Эдипа, Танато-
са, Нарцисса, а также других форм патологии»78, с тем “чтобы воз-
буждать угасающую потенцию читателей и тем самым увеличивать 
продажу этих печатных секс-тоников”79, П.А. Сорокин, крайне кри-
тично оценивал деятельность сторонников психоаналитического 
направления, фрейдомарксистов, неомаркистов, связанных с ними 
“псевдосексологов, псевдопсихологов и псевдовоспитателей детей 
и молодежи”80, фактически манипулирующих сознанием амери-
канской молодежи, американского общества и западных обществ 
в целом. 

П.А. Сорокин считал, что основу психоаналитических концеп-
ций составляют совершенно ложные посылы, которые необосно-
ванно абсолютизируются и продвигаются представителями данных 
идеологических течений и направлений общественной мысли. «Ни-
кто еще не доказал, что обычные дети и молодые люди испытывают 
эдипов или какой-либо другой фрейдистский “комплекс” — Нар-
цисса, Танатоса, “зависти из-за пениса”, “страха кастрации”, и т.д. 
Этими фантастическими выдумками Фрейд совершенно исказил 
смысл греческих мифов и суть человеческой натуры. Подобные 
комплексы наблюдаются только у детей и молодых людей, уже де-
морализованных неверным воспитанием, а у преобладающего боль-
шинства молодых людей, и особенно у гармонично воспитанных, 
этих комплексов нет. На этих идеологиях лежит значительная доля 
ответственности за внушение доверчивым массам самих понятий 
об этих комплексах, за отравление разума и подсказанные жертвам 

77 Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. М., 2006. С. 32.
78 Там же.
79 Там же. С. 32.
80 Там же. С. 129.
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действия»81, а также “за совершенно порочное представление о че-
ловеческом существе как о своего рода либидном мешке, полном 
всевозможных сексуальных извращений, кровосмесительных и гу-
бительных комплексов”82. 

Результатом “сексуальной революции” на Западе, являющей-
ся в значительной степени, на взгляд П.А. Сорокина, следствием 
целенаправленной деятельности упомянутых представителей и их 
сторонников, явилась дисфункция базовых институтов социализа-
ции молодежи, ценностный и культурный кризис, проникновение 
“сексуальной одержимости”83 во все сферы жизнедеятельности 
общества. Как отмечал П.А. Сорокин: “Мы все больше и больше 
оказываемся в мире фрейдовских человекоподобных, одолеваемых 
сексуальными побуждениями и губительными садистскими и мазо-
хистскими инстинктами”84.

“Как нация, — писал П.А. Сорокин, — мы становимся все более 
и более психоневротичными. Эта чрезмерная популярность фрей-
дизма служит самым убедительным доказательством сексуализации 
американских психосоциальных дисциплин. Трудно представить 
более ущербную теорию, чем сексуальные фантасмагории Фрейда, 
которые вряд ли имели бы серьезные шансы у так называемых уче-
ных, если бы современные психология, психиатрия, социология, об-
разование и антропология не были в некотором смысле поражены 
возрастающей одержимостью сексом”85. 

Сексуальной озабоченностью и  одержимостью, по мнению 
П.А. Сорокина, были заражены такие сферы американской и за-
падной культуры, как: литература, музыка, живопись, театр, кино, 
средства массовой информации, политика, реклама, этика, религия 
и другие86, что особенно актуально в настоящее время.

П.А. Сорокин подчеркивал: «Если нам удастся избежать воздей-
ствия непристойной литературы, то мы можем попасть под возбужда-
ющее действие хриплого пения, или новой психологии и социологии, 
или учения фрейдизированных псевдорелигий, или радио и телеви-
зионных развлечений. Со всех сторон нас окружает надвигающий-
ся вал секса, заполняющий каждую часть нашей культуры, каждый 
уголок нашей общественной жизни. <…> Неудивительно, что наша 

81 Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. С. 130–131.
82 Там же. С. 131.
83 Там же. С. 54.
84 Там же. С. 45.
85 Там же. С. 47.
86 Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. С. 18.



53

молодежь позволяет себе добрачные отношения, также как их роди-
тели часто позволяют себе внебрачные связи. Все больше молодых 
людей и взрослых, родившихся в таком пронизанном эротикой окру-
жении и зачастую выросших без дисциплины противодействующих 
моральных императивов, говорящих “ты должен” и “ты не должен”, 
идут по пути наименьшего сопротивления и удовлетворяют свои ни-
чем не сдерживаемые побуждения, когда бы и где бы ни подвернулась 
возможность»87.

Пропаганда разврата, сексуальной раскрепощенности, разнуз-
данности и вседозволенности, осуществляемая идеологами “сек-
суальной революции” и иными субъектами общественной жизни, 
закономерно приводит к “сексуальной анархии”, деградации лично-
сти, института семьи, иных базовых социальных институтов, “раз-
витию психоневрозов и функциональных психозов”88, девиантным 
и делинквентным формам поведения, и в конечном итоге — “раз-
рухе в головах”.

“Особенно велика путаница, — отмечает П.А. Сорокин, — в моз-
гах и действиях молодого поколения, рожденного и воспитанного 
в этой почти анархической атмосфере, а особенно у детей сексуально 
и морально распущенных родителей. Высокий уровень преступности 
среди подростков, потрясающая развращенность, бессмысленность 
и жестокость некоторых их поступков являются лишь неизбежным 
следствием той культурной неразберихи, в которой они родились 
и воспитывались”89. “Если это умопомрачение будет продолжаться 
и дальше, то преступность, разврат и другие духовные и моральные 
болезни, а также социальная напряженность и конфликты будут рас-
пространяться и дальше как среди молодежи, так и среди взрослых, 
а результатом явится полная анархия”90. 

Таким образом, “сексуальная революция”, в  представлении 
П.А. Сорокина, фактически являет собой разновидность социаль-
ного эксперимента глобального масштаба, в осуществлении которо-
го задействованы самые разные субъекты и институты. Объектом 
данного эксперимента и манипулятивного воздействия, осущест-
вляемого по ходу его, по факту выступают различные человеческие 
общества, социальные группы (в том числе молодежь) и индивиды. 

К похожим выводам, по поводу рукотворного характера про-
исхождения молодежных контркультур и “молодежных бунтов” 

87 Там же. С. 54–55.
88 Там же. С. 65.
89 Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. С. 115. 
90 Там же. С. 116.
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60-х гг. XX в., фактически приходит и С.Н. Паркинсон, который, от-
вечая на вопрос: “Почему такое движение растет и ширится? и кто 
способствует его распространению”, — в частности писал:

“Столкнувшись лицом к лицу с бунтующей молодежью, мы долж-
ны бы спросить себя, каким комплексом вины, какими слабостями 
страдает старшее поколение. У него всегда в запасе средства подавить 
или по крайней мере сдержать этот бунт. Что может быть проще? 
Первое оружие, и самое могущественное, не обращать на бунтарей 
никакого внимания. Если бы телевизионные и радиокомментаторы 
сговорились со всеми журналистами — соглашение взрослых людей 
со взрослыми людьми — не освещать молодежные демонстрации по 
какому бы то ни было поводу, движение бы застопорилось. Второе 
оружие, в поддержку первого, — это сила насмешки. Третье — про-
никновение в ряды бунтарей и работа изнутри. Есть еще и другие сред-
ства, более суровые. Если они не используются, то только потому, что 
старшие чувствуют себя уязвимыми и виноватыми. Мы спрашиваем 
друг друга, кто виноват, не следовало ли нам посоветоваться с моло-
дежью, не передать ли власть тем, кто помоложе, не предоставить ли 
им право голоса с восемнадцати, шестнадцати или с десяти лет. И нет 
нужды удивляться, что движение это растет и ширится; все ясно: мы 
сами содействуем этому”91. “Движение протеста среди молодежи, — на 
взгляд С.Н. Паркинсона, — культивируется и поощряется теми, кто 
уже (сам — Прим. С.Е.) немолод”92.

В этом контексте, не меньший интерес вызывает версия-гипотеза 
о происхождения молодежных культур и контркультур в западном 
мире (высказанная бывшим сотрудником британской разведки Д. 
Колеманом), как о результате социальной инженерии, многочис-
ленных социальных проектов и экспериментов по управлению и кон-
тролю над человеческими обществами и массовым сознанием, осу-
ществленных целой сетью западноевропейских научных институтов 
и центров (прежде всего, Тавистокским институтом человеческих 
отношений и Стэнфордским исследовательским центром), актив-
но финансируемых олигархатом и правительствами ряда западных 
стран93. 

Иными словами, речь шла о манипулятивном воздействии уже 
не на межличностном, групповом или общенациональном уровне, 
а на уровне глобальном. То есть молодежные субкультуры и кон-

91 Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. С. 297. 
92 Там же.
93 См.: Колеман Д. Комитет 300. М., 2011.
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тркультуры, по данным Д. Колемана, являлись результатом непо-
средственной деятельности самых разных субъектов общественной 
жизни, направленной на конструирование ими полностью подкон-
трольной им социальной реальности. 

Ярким примером такого социального эксперимента по про-
движению контркультурных ценностей и установок в молодежной 
среде, рок-музыки и рок-культуры, в котором принимали самое ак-
тивное участие Тавистокский институт человеческих отношений, 
Стэнфордский исследовательский центр, британские и американ-
ские спецслужбы, подконтрольные олигархам СМИ, вся индустрия 
шоу-бизнеса и потребления, является проект по продвижению по-
пулярной на Западе группы “Битлз” — социальный эксперимент по 
внедрению в сознание американской (и иной) молодежи элементов 
массовой культуры и искусственному конструированию молодеж-
ных контркультур, предполагающих “новые типы” и образцы по-
ведения молодых людей.

Именно они, на взгляд Д. Колемана, искусственным образом 
планировали и осуществляли молодежную контркультурную рево-
люцию, “сексуальную революцию”, организовывали “молодежные 
бунты”, создавали суб- и рок-культуры, популяризировали и спо-
собствовали распространению среди молодежи наркотиков, поро-
дили феномен “битломании”. 

Первоначально на концертах “Битлз” активно и бесплатно раз-
давались различные наркотики, прежде всего, марихуана и ЛСД. 
Впоследствии, когда молодые люди “подсели” на них, бесплатные 
раздачи прекратились; на их беде стали делать деньги, уже продавая 
им наркотические средства. Многочисленные колонии представите-
лей молодежных субкультур и контркультур стали своеобразными 
центрами и основными рынками сбыта и распространения нарко-
тических веществ (марихуаны, гашиша и ЛСД). При этом правоох-
ранительные органы и спецслужбы делали вид, что ровным счетом 
ничего не происходит; а в СМИ употребление наркотиков скрыто 
рекламировалось в формате “обсуждения” проблемы наркомании, 
вызывая эффект “привыкания”. В результате этого, наркотики де-
лали из потенциально социально активной молодежи зависимую 
и полностью подконтрольную организаторам этого большого экс-
перимента социальной инженерии и спецслужбам группу населе-
ния. Следует особо подчеркнуть, что наркоманская среда является 
постоянным, удобным и подконтрольным поставщиком информа-
ции для правоохранительных органов и спецслужб, а также под-
контрольной и легко управляемой группой населения, пригодной 
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для различных манипуляций (например, на выборах, организации 
различного рода политических акций) и экспериментов. Кроме того, 
она является важным источником дохода для дельцов наркобизнеса, 
в котором были задействованы не только криминальные, но и госу-
дарственные и коммерческие структуры.

Аналогичным образом раскручивались впоследствии и другие 
проекты (например, “Ролинг Стоунз”). По достижении нужного ре-
зультата, прошествии определённого времени, соответствующей 
команде, эти проекты лишались поддержки и внимания СМИ и, 
быстро сворачивались. 

Таким образом, точка зрения Д. Колемана и его сторонников на 
истоки происхождения контркультурных феноменов, “молодеж-
ных бунтов” и “сексуальной революции”, на наш взгляд, несмотря 
на то что вряд ли найдет документальное подтверждение, тем не 
менее имеет право на существование, дальнейшую научную инсти-
туционализацию и изучение. На наш взгляд, она является не только 
вполне вероятной, но и в известной степени обоснованной, многое 
объясняющей. Кроме того, именно в контексте изучения манипу-
лятивного воздействия на современную молодежь, она, безусловно, 
заслуживает самого пристального внимания. 

При этом вполне естественно, что информация, озвученная 
Д. Колеманом, его версия об истоках происхождения молодежных 
контркультур, вызвала крайне негативную реакцию со стороны не 
только упомянутых им представителей научно-исследовательских 
центров и ученых, но и со стороны “битломанов” — фанатов и по-
клонников группы “Битлз”. Данная реакция была вполне прогнози-
руема: кто захочет признаваться, что он был участником или стал 
объектом масштабного проекта социальной инженерии и манипу-
лятивного воздействия на массовое сознание? Между тем, в продви-
жении и реализации данного эксперимента не было задействовано 
ничего такого, что не стало бы обычной практикой в современной 
действительности. 

К тому же надо учитывать тот факт, что в условиях происходив-
шего в XX в. в это время в странах Запада окончательного оформ-
ления модели олигархического капитализма, правящие олигар-
хические круги были напрямую заинтересованы в установлении 
полномасштабного контроля за различными социальными слоями 
и сферами общественной жизнедеятельности. Для этого они актив-
но финансировали специальные научные проекты, в рамках кото-
рых осуществлялись разработки технологий скрытого управления 
обществом и манипулирования общественным сознанием. Перед 
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задействованными в этих проектах учеными были поставлены чет-
кие задачи: взять под полный контроль западную молодежь, тем 
самым — предотвратить ее увлечение коммунистическими идеями 
и успешно использовать для осуществления в ходе холодной войны 
антикоммунистической пропаганды. При этом бьющая чрез край 
энергия западной молодежи была направлена в нужное для олигар-
хата русло: уводя молодых людей из политики, они способствова-
ли “выпуску пара” в различных субкультурных, контркультурных 
экспериментах, “сексуальной революции”, “молодежных бунтах” 
и иных подконтрольных олигархам проектах и процессах. 

Исходя из этого, ответ на известный вопрос римских юристов: 
“Кому выгодно?” — при осмыслении причин появления молодеж-
ных субкультур и контркультур, “молодежных бунтов” и “сексу-
альной революции”, роста молодежного радикализма, экстремизма, 
различных форм девиантного и делинквентного поведения в стра-
нах Запада напрашивается сам собой в очень близком контексте, 
а то и будет полностью созвучным, с версией, изложенный Д. Коле-
маном и его сторонниками, об искусственном происхождении этих 
явлений.

Естественно, что действия субъектов, осуществляющих такого 
рода эксперименты социальной инженерии над американской и за-
падной молодежью, как уже было отмечено, были направлены не 
только на “выпуск пара” и поиск наиболее эффективных механиз-
мов и технологий социального управления, но также и на сохране-
ние их позиций и системы олигархического капитализма. Как верно 
отметили Дж. Хиз и Э. Поттер, несмотря на то что “между предста-
вителями контркультуры и защитниками старого американского 
протестантского истеблишмента”94 имел место явный культурный 
конфликт, в то же время “между контркультурными идеями, вдох-
новлявшими бунт 1960-х, и идеологическими потребностями ка-
питалистической системы просто-напросто никогда не возникало 
никаких трений”95.

Возникновение молодежных контркультур, на взгляд этих ав-
торов, следует рассматривать как своеобразный “псевдобунт, серию 
драматических жестов, не приводящих к каким-либо политическим 
или экономическим последствиям, которые, к тому же, отвлекают 
внимание граждан от важных задач построения более справедливого 
общества. Другими словами, это всего лишь бунт, служащий средством 

94 Хиз Дж., Поттер Э. Бунт на продажу. М., 2007. С. 15.
95 Хиз Дж., Поттер Э. Бунт на продажу. С. 15.
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развлечения для самих бунтарей. В худшем случае контркультурный 
бунт активно способствует современным бедам, подрывая или дис-
кредитируя социальные нормы и институты, реально выполняющие 
значимые функции”96.

С мнением данных авторов солидаризируется и такой западный 
исследователь как С.М. Липсет, подчеркивавший тот факт, что кон-
тркультурные и антисистемные проявления со стороны молодых 
людей были характерны в большей степени для представителей “от-
носительно привилегированных классов”, находящих поддержку и у 
более старших представителей этих слоев населения, в то время как 
представители непривилегированных слоев населения, в том числе 
и молодые люди, к ним принадлежащие, активно становились на 
защиту базовых социальных институтов и институтов социализа-
ции97. 

Таким образом, можно констатировать, что протестный стиль по-
ведения, который демонстрируют молодые люди в процессе успеш-
ного манипулятивного воздействия на них, имеет рукотворный 
и искусственный характер. Стили, мода, элементы контркультуры 
(например, джинсы, часто потертые и дырявые, ставшие повседнев-
ной одеждой для представителей различных слоев общества и выс-
шего света, мини-юбки, оккультная литература и литература “но-
вых левых”) были интегрированы в систему западных потребления 
этих обществ, принося баснословные барыши их производителям. 
Средства массовой информации и пропаганды целенаправленно 
осуществляли раскрутку различных рок-групп (“Битлз”, “Ролинг 
Стоунз” и др.), исключительно популярных в контркультурной мо-
лодежной среде, пропаганду ценностей (фактически же, асоциаль-
ных ценностей) контркультур, сексуальной вседозволенности и рас-
крепощенности. В настоящее время они также продолжают этим 
заниматься, однако целевой аудиторией их является уже не только 
западная, но и молодежь других стран и регионов. Именно такого 
рода молодые люди, протестующие против всего и вся, активно ис-
пользуются манипуляторами для запуска, например, различного 
рода “цветных революций” и государственных переворотов, ста-
новясь костяком “революционных толп” — движущих сил этих де-
структивных процессов.

Политтехнологи, “революционные” журналисты, блоггеры при 
запуске такого рода процессов, активно создают “образ врага” из 

96 Там же. С. 85.
97 См.: Липсет М. Политический человек: социальные основания политики. 

М., 2016. С. 537–538.
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представителей действующей власти, с которыми невозможны ни-
какой диалог или компромисс и для которого в сложившейся ситу-
ации предусмотрен только один путь, — отказ от власти. Создавая 
водораздел между “нашими”, — революционерами (которыми быть 
становилось “модно”, “круто” и “престижно”) и “не нашими”, они 
всячески подчеркивали неизбежность победы “революции”. Раз-
личные уличные акции они превращают в своеобразный “празд-
ник”, “уличный карнавал” для молодежи, умело воздействуя на ее 
неокрепшее сознание посредством различных каналов: образов, 
музыки, особого языка, лозунгов, текстов, цвета, света, пластики, 
декораций. 

Искусственно конструируя процесс массообразования, полит-
технологи и режиссеры того или иного революционного спектакля 
стремятся превратить образующиеся уличные толпы в организо-
ванную силу и инструмент для достижения поставленных целей, 
придавая их действиям узаконенный статус. Как заметил М.В. Ре-
мизов: «…революционные технологии — это механизмы придания 
“целеустремленной” толпе статуса народа. Специфика бархатных 
революций в том, что этот статус не завоевывается “революцион-
ной массой”, а приходит к ней извне. Именно внешний центр вла-
сти — не столько по дипломатическим, сколько по каналам мировых 
СМИ, — гарантирует статус митингующих в качестве авангарда на-
рода, вышедшего на смену истории, чтобы сменить режим. Внешнее 
признание важно для любого революционного режима, но в одном 
случае оно только следует за фактом взятия власти, а в другом — 
логически предшествует ему»98. 

При помощи различных политтехнологий, молодежь, как не-
обходимый мобилизационный ресурс для создания революци-
онной массы, часто организуется в  форме сетевых сообществ 
и неформальных молодежных движений, по команде-призыву, вы-
плескивающихся на улицы. Главная задача для политтехнологов 
и организаторов революционных спектаклей — вовремя парали-
зовать государственные и проправительственные структуры и, не 
допустить поддержки свергаемого правительства со стороны по-
тенциально поддерживающих его слоев населения (ведь революци-
онная толпа в процентном соотношении к населению страны пред-
ставляет собой подавляющее меньшинство). В случае если же что-то 
пойдет не по сценарию, молодежь используют, как “пушечное мясо” 

98 Ремизов М.В. Неоколониальная революция: осмысление вызова // Агент-
ство Политических Новостей. URL: http://www.apn.ru/publications/article1237.htm 
(дата обращения: 16.06.2016).
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и “жертву кровавого режима”, откладывая само свержение режима 
“до следующего раза”. 

Привыкнув принимать участие в “тусовке”, безобидных флэш-
мобах, различных молодежных акциях, молодой человек не пони-
мает, конечно же, будет отрицать, что его фактически уже давно 
используют их организаторы, часто в понятных только им целях. 
Поэтому, получив соответствующие СМС-сообщения или сообще-
ния в социальных сетях, многие из них пойдут, не задумываясь 
и не осознавая сути происходящего, принимать участие в новых 
акциях, которые могут принять характер мероприятий, вроде “ак-
ций” на “Чистых прудах” и “Болотной площади”. Именно такого 
рода технологии часто и используются для организации “цветных” 
и “твиттерных” революций. Как видно, ничего принципиально но-
вого, со времен операции по свержению Шарля де Голля в резуль-
тате студенческих волнений 1968 г., за исключением технических 
средств и методов, социоинженерами и спецслужбами изобретено 
не было.

В настоящее время, в условиях тотальной интернет и гадже-
то-зависимостей современной молодежи применение такого рода 
манипулятивных технологий, является значимой угрозой нацио-
нальной безопасности любого государства и, прежде всего, России. 
Изучение подобного рода негативной практики в жизнедеятель-
ности современного российского общества, в этом ключе, на наш 
взгляд, становится весьма актуальным и перспективным направле-
нием социологических исследований. Их цель — минимизировать 
деструктивные последствия манипулятивного влияния, вырабо-
тать эффективные механизмы противодействия им, пресекать по-
добного рода деструктивное воздействие на процесс социализа-
ции, воспитания и социальное развитие современной российской 
молодежи, а также разработать систему контрпропагандистских 
действий. 

Как справедливо отметил В.В. Путин, “Россия исчерпала свой 
лимит на политические и социально-экономические потрясения, 
катаклизмы, радикальные преобразования. Только фанатики или 
глубоко равнодушные, безразличные к России, к народу полити-
ческие силы в состоянии призывать к очередной революции. Под 
какими бы лозунгами — коммунистическими, национально-па-
триотическими или радикально-либеральными — ни разверну-
лась бы очередная крутая ломка всего и вся, государство и народ ее 
не выдержат. Терпение и способность нации к выживанию, равно 
как и к созиданию, находятся на пределе истощения. Общество 
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просто рухнет — экономически, политически, психологически 
и морально”99. 
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Статья посвящена историческим истокам русофобии в Европе, которая 
начала формироваться в XV веке. В статье рассматривается сложность про-
цессов зарождения русофобских настроений, выявляются их корни в долгосроч-
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Th e article is devoted to the historical origins of Russophobia in Europe, which 
began to form in the 15th century. Th e article examines the complexity of the processes 
of the emergence of Russophobic sentiments, reveals their roots in long-term historical 
contacts between Russia and Western Europe, changes in the political and religious 
spheres. Th e article reveals the specifi cs of Russophobia, which was formed in diff erent 
Western countries. Aft er the Mongol invasion and the period of the Horde yoke, Russia 
lost its ties with Western Europe, which during the “rediscovery” Russia has contrib-
uted to the formation of negative stereotypes about Russians. In addition, attention 
is focused on the consequences of political events such as the Union of Kreva and the 
relationship between Moscow and Lithuania (and later Poland), which deepened the 
gap between Russia and Western Europe. Th e complex dynastic and religious policies 
of Lithuania and Poland led to additional confl icts with Russia, which shaped the 
views of Western authors on Russia through the prism of the existential Russian-Polish 
confrontation. With the arrival of European travelers to Russia, negative myths about 
Russians began to arise, such as rudeness, drunkenness and the “slave nature” of the 
people. Th ese myths were oft en based on the foreigners’ superfi cial perception of Rus-
sian culture and customs. 
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Рождение всякого исторического явления — процесс долгий 
и противоречивый, потому что в ходе самого процесса рождения 
возникают различные варианты развития этого явления, возмож-
ные пути и направления дальнейшего его становления. Столь же 
сложный и  противоречивый путь прошло то явление, которое 
позднее назвали русофобией. Многочисленные исторические ис-
точники свидетельствуют, что к XVIII в. в сознании значительного 
числа европейских жителей уже сложился определенный — отри-
цательный — образ России, и любая попытка не то что разрушить 
или поколебать этот образ, но просто произнести или написать о 



66

России какие-то хорошие слова вызывали у многих европейских 
слушателей, читателей и собеседников, в России, конечно, не бывав-
ших, в лучшем случае, недоверие, а в худшем — страх перед Россией, 
перерастающий в ненависть. Но также известно, что первый яркий 
всплеск русофобии, даже не всплеск, а настоящий взрыв русофоб-
ских настроений в Европе пришелся на середину — вторую поло-
вину XVI в. Впрочем, началось все намного, примерно на столетие, 
раньше.

* * *
Практически с момента своего возникновения, т.е. в конце IX — 

начале X в. Русская земля или Русь, как именовали свое государство 
люди, жившие в нем в те времена, была включена в самый широкий 
круг международных отношений. Известия о русских князьях, куп-
цах, о тех или иных событиях, происходящих на Руси, можно найти 
в многочисленных византийских, западноевропейских и арабских 
источниках того исторического периода. Так было и позднее: пра-
вители различных стран Запада и Востока в той или иной степени 
были включены в решение проблем на территории Русской земли, 
как, к примеру, польский король Болеслав решительно включил-
ся в конфликт детей Владимира Святославича в начале XI в., или 
как венгерский король Андрей и польский князь Лешко вмешались 
в политические перипетии Галицко-Волынской земли в первой по-
ловине XIII в. В свою очередь, русские князья принимали активное 
участие в политической жизни Западной Европы, Византийской 
империи и степных народов, прежде всего, половцев. С X в. из-
вестны многие дальние походы русов во главе с князьями Олегом, 
Игорем и Святославом, потом, в XI–XIII вв. — дружин различных 
русских князей в разные регионы Европы, иногда очень далекие 
от собственно русских земель. Так, в первой половине — середине 
XIII в. галицко-волынский князь Даниил Романович воевал в Вен-
грии, Чехии, Германии, Польше, Прибалтике. Тесными в XI–XIII вв. 
были и династические связи князей Рюриковичей с европейскими, 
византийскими и степными правителями. Эти и многие иные — 
экономические, торговые, культурные, религиозные и т. п. контакты 
и взаимовлияния свидетельствуют, что Русская земля в X–XIII вв. 
была одной из составных и важных частей всего европейско-азиат-
ского мира того времени.

Все изменило монгольское нашествие в середине XIII в. и после-
довавшее за ним ордынское иго над русскими землями, продолжав-
шееся до конца XV в. Трагические последствия ордынского ига были 
разнообразны, отметим лишь некоторые. Одно из них: изменения 
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в политической области, ведь русские князья потеряли политиче-
скую самостоятельность, ибо верховными правителями считались 
ордынские ханы, которых с тех пор и до конца XV в. на Руси на-
зывали “царями”. В результате ордынского владычества произо-
шла геополитическая катастрофа: русский мир оказался разорван 
на две части — Юго-Западную и Северо-Восточную Русь, — связи 
между которыми с каждым годом становились все тоньше и тонь-
ше. Земли Юго-Западная Руси (Полоцкая, Минская, Смоленская, 
Галицко-Волынская, Киевская, Черниговская, Новгород-Северская 
и др.) все больше ориентировалиась на Запад и, в конце концов, 
уже в XIV в. оказалась под властью Литвы, Польши и, частично, 
Венгрии. И только Северо-Восточная и Северо-Западная Русь (Вла-
димирская, Тверская, Московская, Рязанская, Новгородская и др. 
земли) еще сохраняли экономический и политический потенциал 
для борьбы за восстановление независимости и нового объедине-
ния русских земель.

В эти же годы, пытаясь воспользоваться бедственным положе-
нием Руси, усилили давление на ее границы и западные державы. 
Их агрессивные действия всячески поддерживала Римско-католи-
ческая церковь, которая надеялась подчинить русские княжества 
своему духовно-политическому влиянию. На северо-западе русским 
князьям удалось отразить несколько попыток католических орде-
нов подчинить русские земли, и сохранить тем самым надежду на 
возрождение независимости Руси. Но галицко-волынский князь 
Даниил Романович был посвящен католическим епископом в ко-
ролевский сан, однако никакой военной от западных стран не до-
ждался, и был вынужден склонить голову перед монголами. А при 
потомках Даниила Романовича земли его княжества окончательно 
потеряли самостоятельность.

Результатом монгольского нашествия стал и новый раскол еди-
ной Русской митрополии. Уже в середине XIII в. началось соперни-
чество галицких и владимирских князей за контроль над Русской 
митрополией. В 1303 г. галицкий князь Юрий Львович, внук Дании-
ла Романовича Галицкого, смог уговорить константинопольского па-
триарха Афанасия и императора Андроника II Палеолога Старшего 
возвести Галицкую епископскую кафедру в степень митрополии под 
руководством митрополита Галицкого Нифонта (ум. 1307). С этого 
времени Киевская митрополия (хотя и располагавшаяся теперь не 
в Киеве, а во Владимире Залесском) именовалась митрополией Ве-
ликой Руси, а Галицкая — митрополией Малой Руси. Именно отсюда 
берут начало впоследствии знаменитые историко-географические 
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и политические наименования — Великая Русь (Россия) и Малая 
Русь (Малороссия). 

Все эти события, произошедшие в  Русской земле, привели 
к тому, что в Западной Европе постепенно стали забывать о сво-
бодной и независимой Руси, существовавшей когда-то на Востоке 
В XIV–XV вв. Русь для западноевропейцев — это всего лишь неко-
торая часть Великого княжества Литовского, самого крупного в тот 
исторический период восточноевропейского государства, стеной 
вставшего между странами Западной Европы и северо-восточными 
русскими землями.

В данном случае, необходимо иметь в виду, что Литовское кня-
жество с самого начала, с XIII в., складывалось как литовско-рус-
ское государство1. Даже первым политическим центром Литовского 
государства стал русский город Полоцкой земли — Новогородок 
(ныне г. Новогрудок в Гродненской области Белоруссии). Великое 
княжество Литовское не попало под ордынское иго, и это стало 
важнейшей причиной быстрого возвышения Литовского государ-
ства. Подчинение русских княжеств литовским князьям не носило 
характера откровенного завоевания. Конечно, были военные кон-
фликты, но эпизодические и небольшие. В то же время ряд кня-
жеств Западной и Южной Руси подчинились литовским князьям 
без сопротивления. Западнорусские княжества видели в литовских 
князьях союзников по борьбе с немецкими рыцарями и ордынски-
ми завоевателями. А южнорусские земли, подчинившись Литве, 
просто спасались от тягот ордынского владычества, не желая вы-
плачивать тяжелейшую дань. Впрочем, литовские князья все-таки 
платили дань Орде, получая от ордынских ханов ярлыки-пожало-
вания на русские земли Великого княжества Литовского, причем 
выдача ярлыков происходила вплоть до образования Речи Поспо-
литой в 1569 г., когда южные земли Великого княжества Литовского 
окажутся в составе Польского королевства2. 

1 См. История России: В 4 т. Т. 1. Генезис и эволюция русской государствен-
ности (до конца XVII века): Коллект. монограф. / Под ред. Н.А. Омельченко; отв. 
ред. С.В. Перевезенцев. М., 2018. С. 321–360.

2 См.: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и издан-
ные Археографическою комиссиею. Т. 1. СПб., 1846. № 4. С. 21; Акты, относящиеся 
к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комис-
сиею. Т. 2. СПб., 1848. № 5. С. 4–5; Беспалов Р.А. Литовско-ордынские отношения 
1419–1429 годов и первая попытка образования Крымского ханства // Материалы 
по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Вып. 5. Севастополь; 
Тюмень, 2013. С. 30–52; Шабульдо Ф.М. К итогам изучения синеводской проблемы // 
История и современность. 2013. № 1. С. 80–83; Оболенский М.А. Ярлык хана Золотой 
Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392–1393 года. Казань, 1850. С. 51; 
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В XIII–XIV вв. бόльшая часть населения Литовского княжества 
состояла из русских православных людей. Русские князья играли 
серьезную роль в управлении Литовским государством. На Руси ли-
товцев также не считали чужестранцами. Русские уезжали в Литву, 
литовцы — в русские княжества. Официальным языком княжества 
был русский язык в его западнорусском варианте. Традиционными 
были связи, в том числе семейные, между литовскими и русскими 
князьями. Наконец, литовские князья поначалу придерживались 
политики веротерпимости. Земли Литовского княжества в церков-
ном отношении подчинялись духовной власти киевского митропо-
лита. Поэтому православное население русских земель, вошедших 
в состав Великого княжества Литовского, могло свободно исповедо-
вать свою веру. Отразилась эта ситуация и в официальном названии 
государства, которое к концу ХIV в. стало именоваться Великим 
княжеством Литовским и Русским, а с 1430-х гг., после присоедине-
ния жемайтов — Великим княжеством Литовским, Русским и Же-
майтийским. 

Усилиями литовских князей Гедимина, Ольгерда, Ягайло и Ви-
товта, к концу XIV — началу XV в. Великое княжество Литовское 
достигло наивысшей силы и могущества. Территория княжества 
к середине XV в. простиралась от Черного до Балтийского морей. 
Помимо новой столицы Вильно важными политическими и торго-
выми центрами были города Гродно, Киев, Полоцк, Пинск, Брянск, 
Берестье и др. (большинство из них ранее были столицами русских 
земель). Но уже в XIV в. Литва подчинила русские земли до Днепра, 
повела наступление на Смоленск и княжества по верховьям Оки 
(“верховские княжества”), а также на земли Пскова и Новгорода, 
и стала серьезным соперником Московского княжества в борьбе за 
главенство в русских землях.

Однако объединению всех русских земель под властью литов-
ских князей помешали два важных обстоятельства. Во-первых, ли-
товские князья долго не могли определиться с выбором религии. 
Многие из них долгое время оставались язычниками, некоторые 
приняли православие, другие стали католиками, а были и те, кто ме-
нял веру неоднократно. Но в годы правления князя Ягайло в 1385 г. 
на съезде польских и литовских представителей в замке Крево было 
принято соглашение о династическом союзе между Польским коро-

Радлов В.В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга // Записки Восточного отделения 
Императорского Российского археологического общества. Т. 3. Вып. 1–2. СПб., 
1888. С. 6; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950. 
С. 323–324, 362; Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. С. 153.
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левством и Великим княжеством Литовским, так называемая “Крев-
ская уния”. Польско-литовская уния предусматривала брак великого 
князя Ягайло с юной наследницей польского престола королевой 
Ядвигой и провозглашение Ягайло королем обоих государств, в ве-
дении которого находились все иностранные сношения и оборона. 
Ягайло принял католичество с именем Владислава и на люблин-
ском сейме был избран польским королем под именем Владислава 
II Ягелло, оставаясь одновременно великим князем литовским. Го-
сударственной религией Великого княжества Литовского было объ-
явлено католичество. Но внутреннее управление обоих государств 
оставалось раздельным: каждое из государств могло иметь своих 
должностных лиц, отдельные войска и особую казну.

И вновь уступка католической церкви и западным католиче-
ским властителям сыграло роковую роль в истории восточноев-
ропейского государства. Прежде всего, приняв католичество в ка-
честве государственной религии, Ягайло лишил своих потомков 
возможности подчинить себе все православные русские земли, 
включая северо-западные и северо-восточные: православные жи-
тели русского Северо-Запада и Северо-Востока не собирались идти 
под власть короля-католика. Больше того, религиозный конфликт 
разразился в самой Литве, начались протесты как самих литовцев-
язычников, так и православных жителей русских областей. Осталь-
ное население осуждало попытки Ягайло ввести в Литве польские 
порядки и обычаи. Протесты против унии со стороны литовцев вы-
нудили Ягайло в 1392 г. передать власть в Литве своему двоюродно-
му брату Витовту, в 1401 г. ему же был передан титул великого кня-
зя Литовского. Ягайло сохранил за собой лишь формальный титул 
“верховного князя Литвы”. Именно при Витовте, осуществлявшего 
более взвешенную религиозную политику и, одновременно, стре-
мившегося освободить русские области, входящие в состав Литвы, 
от церковного влияния московского митрополита, и добивавшего-
ся учреждения отдельной Киевской митрополии, Великое княже-
ство Литовское достигло своеобразного пика своего могущества. 
В 1429 г. Витовт готовился принять королевский титул, что означало 
превращение Великого княжества Литовского в самостоятельное 
королевство, но незадолго до проведения коронации в 1430 г. скон-
чался. После его смерти в Литве началась междоусобная война за 
великокняжеский престол между новыми претендентами. С 1440 г. 
его занимали потомки Ягайло, одновременно они же являлись и ко-
ролями Польши (династия Ягеллонов). И постепенно литовские 
земли подпадали под все большее польское влияние, в них вводи-
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лись польские порядки, а Литва, все больше теряла признаки са-
мостоятельного государства, пока в 1569 г. не стало частью единой 
Речи Посполитой.

Вторым обстоятельством, помешавшим Литве объединить под 
своей властью все русские земли, стал подъем в XIV–XV вв. северо-
восточных русских княжеств, которые начали борьбу за создание 
независимого единого Русского православного государства, объеди-
няя вокруг Москвы иные русские земли. Именно в XV столетии, осо-
бенно во второй его половине, набравшее мощь Великое княжество 
Московское, ведомое русскими православными князьями, вновь вы-
шло на международную арену как самостоятельная политическая 
сила и предъявила свои права на все русские земли, когда-то входив-
шие в состав независимой Русской земли. Эти претензии отразились 
в новом официальном титуле великого князя Московского Ивана III 
Васильевича, который он принял после 1485 г. — “государь всея Руси”. 
Современные специалисты отмечают, что именно в годы правления 
Иване III доминантой внешней политики стала сформулированная 
в летописях и дипломатических документах доктрина “Киевского 
наследства” — идея преемственности Московской Руси от Киевской 
Руси через посредничество Владимиро-Суздальской Руси3. 

А это означало, что Иван III поставил перед собой и своими 
потомками величайшую геополитическую задачу: восстановление 
государственного единства Русского мира, т.е., борьбу за окончатель-
ное воссоединение всех земель Древней Руси под властью москов-
ского государя, борьбу за выход на Балтику и борьбу с угрожавшими 
стране осколками Орды. Эти задачи оставались неизменными на 
протяжении нескольких столетий и были полностью решены толь-
ко к концу XVIII в. Однако реализацию этих задач начал уже сам 
Иван III Васильевич: в 1487–1494 и 1500–1503 гг., в ходе двух войн 
с Великим княжеством Литовским десятки русских городов, вклю-
чая Вязьму, Чернигов и Новгород-Северский, были присоединены 
к Русскому государству. Но претензии московского великого князя 
были гораздо более серьезными. В 1503 г. посланнику венгерского 
и чешского короля Владислава, пожелавшего выступить посредни-
ком в переговорах Москвы и Вильны, было жестко сказано: “Ино 
ведомо гораздо самим королем, Владиславу и Александ ру4, что они 

3  См. История России: В 4 т. Т. 1. Генезис и эволюция русской государствен-
ности (до конца XVII века): коллективная монография. С. 263.

4 Венгерский и чешский король Владислав II Ягеллон (1456–1516) и польский 
король и великий князь Литовский Александр Казимирович Ягеллон (1461–1506) 
были родными братьями, сыновьями польского короля и великого князя Литов-
ского Казимира IV Ягеллончика (1427–1492).
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вотчичи Полского королевства да Литовския земли от своих пред-
ков, а Русская земля от наших предков, из старины, наша отчина”5. 
По убеждению Ивана III Васильевича, те русские земли, которые на-
ходятся во владении литовского великого князя и польского короля 
Александра Казимировича, были “переуступлены” ему “по-свойски” 
(Александр был женат на Елене Ивановне, дочери Ивана III), однако 
польско-литовский правитель не соблюдает подписанные догово-
ренности и поэтому московский великий князь, как “государь всея 
Руси”, имеет полное право вернуть свои “переуступленные” отчины: 
“А коли есмя имали докончанье с своим зятем, с великим князем 
Александром, и мы были тогды те свои отчины переступили, свой-
ства деля; а коли нам зять наш князь велики Александр ни в чем не 
учал правити, и нам, уповая на Бога, о чем своя вотчина оставливати 
и за нее не стояти? И короли бы Владислав и Александр положили 
на своем разуме, гораздо ли то чинят, что за нашу ж отчину, а не за 
свою, хотят с нами валчити? И коли короли похотят с нами за то 
валчити, и мы, уповая на Бога, хотим за свою отчину стояти, как нам 
Бог поможет: у нас Бог помощник и наша правда”6. При этом в титу-
ле Александра Казимировича указывалось лишь то, что он “король 
Польский и великий князь Литовский”, т.е. с русской стороны не при-
знавалось его право именоваться “великим князем Русским”. 

Дело отца продолжил и его наследник, великий князь Москов-
ский Василий III Иванович, не только сохранивший отцовские за-
воевания, но и возвративший в 1514 г. в свои владения Смоленск. 
Более того, в дипломатической переписке с польско-литовскими 
правителями и на переговорах с их послами и сам великий князь, 
и его бояре постоянно подчеркивали, что Василий III носит титул 
“государь всея Руси”, т.е. его отчиной является вся Русская земля. 
В частности, в 1517 г., во время очередных переговоров в Москве 
с поляками при посредничестве посла Священной Римской импе-
рии С. Герберштейна, послам польского короля и великого князя 
Литовского Сигизмунда I было открыто заявлено: отчиной Васи-
лия III являются не только земли, вошедшие в состав Русского го-
сударства в ходе предшествующих русско-литовских войск, но все 
русские земли: “Которые городы государя нашего отчина от праро-
дителей его, Киев, Полтеск, Витебск и иные городы государя нашего 
отчину Жигимонт король держит за собою неправдою, и он бы тех 
городов государю нашему поступился”7. 

5 Сборник РИО. Т. 35. СПб., 1882. № 73. С. 358.
6 Там же.
7 Сборник РИО. Т. 35. СПб., 1882. № 85. С. 509.



73

Тогда же в письменных источниках впервые появляется новое 
именование Руси — “Росия”, пришедшее из Византии. Подобное 
именование сохранялось и в XVI веке. Например, царь Иван IV Ва-
сильевич называл свое государство “Росийским царствием”8. По-
добным образом именовали Русскую державу и в начале XVII в. — 
“Росийское великое государьство”. Наряду с  этим сохранялось 
и прежнее название — “Русия”, “Руская земля”. Написание слова 
“Россия” с двумя буквами “с” утверждается уже в XVII веке9.

Однако в Западной Европе собственно “Русью” продолжали 
считать те русские земли, которые находились в составе Великого 
княжества Литовского и Польского королевства. Государство Ивана 
III оказалось для европейцев terra incognito и потому пугающим…

* * *
Впервые после длительного перерыва Русь вне пределов Вели-

кого княжества Литовского упоминается в дневниковых записях 
бургундского рыцаря Гильбера де Ланноа (1386–1462), известных 
под названием “Путешествия и посольства”. Истинный католик, 
неоднократно защищавший Христову веру в сражениях, Гильбер 
де Ланноа в 1413 г. приехал в Пруссию для участия в походе Тев-
тонского ордена на Великое княжество Литовское. Однако поход 
не состоялся и тогда он отправился в путешествие в русские земли, 
посетил Новгород Великий и Псков. Второй раз, уже в 1421 г., он 
в качестве посла герцога Бургундского, французского и английского 
королей, проезжал через западнорусские земли Галиции и Подо-
лии. Бургундский рыцарь оказался внимательным наблюдателем, 
отметившим многие своеобразные черты духовной, политической 
и бытовой жизни русских жителей. В мемуарах Гильбера де Ланноа 
впервые в западноевропейских источниках встречается разделе-
ние русских земель на три части: Великую Русь, т.е. северо-запад-
ные и северо-восточные русские земли, подчиняющиеся велико-
му князю Московскому (“Нет у них другого короля и господина, 
кроме короля Московского, государя Великой Руси, которого они, 
когда хотят, имеют [своим] господином, когда не хотят, не имеют”10), 
Верхнюю и Нижнюю Русь, т.е. западные, юго-западные и южные рус-
ские земли, оказавшиеся в составе Великого княжества Литовско-

8 См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подг. текста Я.С. Лу-
рье, Ю.Д. Рыкова. М., 1981. С. 12.

9 См. об этом: Клосс Б.М. О происхождении названия “Россия”. М., 2012.
10 Великая Русь рыцаря де Ланноа. Первое Западное описание Руси // Родина. 

2003. № 12. С. 78.
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го. Так он описывает свое путешествие по бывшим юго-западным 
русским княжествам: “Оттуда я отправился в один город на Руси 
по названию Бельск к герцогине Мазовецкой, которая оказала мне 
честь и прислала мне разного рода жизненные припасы; и была 
она сестрой польского короля. Я пересек Нижнюю Русь и прибыл 
к герцогу Витовту, великому князю и королю Литвы, коего я нашел 
в Каменце на Руси... из Лемберга, проехав Верхнюю Русь, я приехал 
в Подолию в другой Каменец”11. Примечательно, что Гильбер де Лан-
ноа подчеркивает одну из важнейших черт, объединяющих русский 
народ всех трех видов Руси — православную веру: “Держатся они, 
а равно все другие русские на Руси, которая весьма велика, христи-
анского закона по их вере, такой же, как у греков ”12.

Впервые в рассказах западноевропейца звучит нравственное 
и цивилизационное превосходство, причем одно он высказывает 
прямо, а другое остается лишь замечанием. В записях Гильбера де 
Ланноа сохранилось упоминание о странном обряде, как будто бы 
существующем в Новгороде Великом: “В их городе есть рынок, где 
они продают и покупают своих женщин, поступая по их закону, 
мы же, истинные христиане, не посмели бы этого делать никогда 
в жизни”13. Однако описываемый Гильбером де Ланноа так называ-
емый “их закон” неизвестен русским средневековым источникам, 
и очень сложно понять, что бургундский путешественник имеет 
в виду. Еще в XIX в. П.С. Савельев, первый публикатор воспомина-
ний Гильбера де Ланноа о посещении Новгорода на русском языке, 
эту запись назвал “сказкой”, основанием которой, «был, вероятно, 
обычай давать калым за жену, непонятый рыцарем; или же он при-
нял в буквальном смысле выражения “купец и товар”, употребля-
емый в народе, когда говорится о женихе и невесте. Может быть, 
впрочем, что в Новгороде и существовал обычай — в известный 
день, на публичных сборищах, подмечать невест, сохранившийся 
доселе в некоторых местах России»14. Далее П.С. Савельев ирониче-
ски комментирует удивительную черту западноевропейских наблю-
дателей всегда видеть в русских людях нечто “варварское”: “Совре-
менные нам европейские путешественники описывают же продажу 
невест, происходящую будто бы в Духов День здесь в Петербурге, 

11 Там же. С. 79.
12 Там же. С. 77.
13 Великая Русь рыцаря де Ланноа… С. 78.
14 Савельев П.С. Очерк путешествия в прибалтийские страны, Великий Нов-

город и Псков, совершенного рыцарем Гильбертом де-Ланноа в 1412–1414 гг. // Гео-
графические известия, выдаваемые от Императорского Русского географического 
общества. СПб., 1850. С. 31.
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в нашем Летнем саду!”15. В самом деле, ведь и бургундский рыцарь 
сопровождает описание этого “закона” комментарием: “Мы же, ис-
тинные христиане, не посмели бы этого делать никогда в жизни”16.

Второе замечание касается русского обычая бить челом, кото-
рый де Ланноа трактует по-своему: “Прибыли два посольства, одно 
из Новгорода Великого, другое из королевства Пскова, которые, це-
луя землю, выложили перед его [Витовта] столом много чудесных 
подарков”17. Уверенные утверждения о низкопоклонстве русских 
людей перед литовскими властями, основанные на собственных 
представлениях без погружения в культуру и традиции, становятся 
общим местом для большинства иностранных авторов, которые 
писали о России.

Впрочем, воспоминания Гильбера де Ланноа, включая его опи-
сания Руси, остались неизвестными современникам, ведь впервые 
их опубликовали на французском языке только в 1840 г.18 Зато ши-
рокое распространение получила книга венецианского дипломата 
Амброджо Контарини (1429–1499) “Путешествие в Персию”, впер-
вые опубликованная в 1487 г. на итальянском языке19 и затем выдер-
жавшая множество переизданий на разных языках. Именно благо-
даря выходу этой книги жители Западной Европы впервые узнали 
о России, ее природе и ландшафтах, познакомились с некоторыми 
русскими обычаями, традициями, бытом и нравами как двора ве-
ликого князя Московского Ивана III Васильевича, так и обычных 
русских людей. Традиционно для западноевропейского путеше-
ственника XV в. Амброджо Контарини использует по отношению к 
русским землям деление на Нижнюю и Верхнюю Русь/Россию: «На 
территории, которую Контарини определяет как “Нижнюю Рос-
сию” (Rossia Bassa), он указывает два населенных пункта — Луцк 
и Житомир, но в дальнейшем изложении исключает отсюда Киев. 

15 Там же.
16 Великая Русь рыцаря де Ланноа. Первое Западное описание Руси // Родина. 

2003. № 12. С. 78.
17 Там же. С. 79.
18 Voyages et ambassades de Messire Guillebert de Lannoy. 1399–1450. Mons, 1840.
19 Viaggio del clarissimo messer Ambrogio Contareno nella Persia, mandate pro 

ambasciatore dalla Illustrissima Signoria di Vinetia, allo illustre signore Usuncassan, re 
di Persia. Venetia, 1487. Первый перевод на русский язык был опубликован в 1836 г.: 
Путешествие Амвросия Контарини, посла светлейшей Венецианской республики 
к знаменитому персидскому государю Узун-Гасану, совершенное в 1475 г. // Библи-
отека иностранных писателей о России. Т. 1. СПб., 1836. 

В данной статье используется следующее издание: Барбаро и Контарини о Рос-
сии: К истории итало-русских связей в XV в. / Вступ. статьи, подгот. текста, пер. 
и коммент. Е.Ч. Скржинской. Л., 1971. С. 210–247.
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“Нижняя Россия” противопоставляется “Верхней России” (Rossia 
Alta), которая соответствует примерно северо-восточной Руси, Мо-
сковскому государству. Когда Контарини специально рассказывает 
о Москве, он не употребляет названия “Rossia Alta”, а об Иване III 
говорит как о великом князе “Великой Белой России”, il duca Zuane, 
signor della gran Rossia Bianca»20. Важный факт: Контарини нигде не 
называет Русское государство “Московией” (словом Moscovia Кон-
тарини именует только город Москву), а использует слово “Россия”: 
“Et quando piacque a Dio, intrammo nel paese della Rossia” / “Наконец, 
когда это было угодно Богу, мы вступили на землю России”21. 

В сочинении Контарини западноевропейские читатели впервые 
столкнулись с теми негативными характеристиками русского на-
рода, которые в дальнейшем стали общераспространенными: “Во-
обще это народ грубый… Они величайшие пьяницы и весьма этим 
похваляются, презирая непьющих… Утром они стоят на базарах 
примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть и пить; 
после этого времени уже невозможно привлечь их к какому-либо 
делу”22. Фактически личная неприязнь Контарини (его не хотели 
выпускать из России, пока тот не рассчитается с долгами) породила 
три наиболее распространенных русофобских мифа — о грубости, 
пьянстве и лени. Таким образом, уже первая книга с описанием 
России, ставшая доступной западноевропейским читателям, сразу 
стала формировать в их сознании противоречивый, а то и отрица-
тельный образ русских людей и Русской земли.

Со второй половины XV в. в московских землях появляется все 
больше западноевропейцев, по большей части итальянцев и нем-
цев, которые оказываются здесь с дипломатическими поручениями 
или же нанимаются на русскую службу. К примеру, начиная с Арис-
тотеля Фиораванти, возведшего Успенский собор в Московском 
Кремле, в России появляются итальянские архитекторы, во мно-
жестве получившие в русском толковании одно и то же прозвище 
“Фрязин”, т.е. искаженное “франк”, старорусское название выходцев 
из Южной Европы, в основном итальянцев. Возникают и различные 
сочинения о России. Но в начале XVI в. одной из самых популярных 
в Западной Европе книгой с рассказом о России стало сочинение 
автора, который в московских землях не бывал ни разу: “Трактат 
о двух Сарматиях”, написанный придворным врачом и астрологом 

20 Скржинская Е.Ч. Комментарий к тексту и переводу Контарини // Барбаро 
и Контарини о России. М., 1971. С. 235.

21 Барбаро и Контарини о России. С. 201, 225.
22 Барбаро и Контарини о России. С. 228–229.
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польского короля Сигизмунда I Старого, историком и географом 
Матвеем Меховским (1457–1523) и впервые опубликованный на ла-
тыни в 1517 г.23 В этом трактате Матвей Меховский один из первых 
дает четкое географическое разделение русских земель на “Россию”, 
входящую в состав Великого княжества Литовского: “Ограниче-
на Руссия — с юга Сарматскими горами и рекой Тирасом, которую 
жители называют Днестром; с востока — Танаисом и Меотидами 
с Таврическим островом; с севера — Литвой, с запада — Польшей”24, 
и “Московию”, под которой понималось единое централизованное 
Русское государство, объединившееся под скипетром великих кня-
зей Московских. Меховский признавал, что “Московию” и “Россию” 
населяет один и тот же народ с одним языком и одной верой: “У Сар-
матских гор живет народ русский… вера русская, следующая гре-
ческому обряду, более распространена и охватывает всю Руссию”; 
“В Новгороде, Пскове, Полоцке, Смоленске и затем к югу за Киев 
живут все русские, говорят по-русски или по-славянски, держатся 
греческого обряда и подчиняются патриарху константинопольско-
му”; В Московии — одна речь и один язык, именно русский или сла-
вянский… Они придерживаются одной веры и религии по образцу 
греческой”25.

Но в данном случае Меховский движется в русле уже сугубо 
польско-литовских интересов, связанных с символическим отде-
лением “Московии” от “России” для того, чтобы пресечь попытки 
Великого княжества Московского объединить все русские земли 
от Львова до Чернигова и от Полоцка до Киева под своей властью. 
Иначе говоря, это был ответ польских и литовских властей на пре-
тензии московских князей на владение всеми русскими землями: не-
кая никому не известная “Московия” не имеет никаких прав владеть 
“Россией”. Этот тезис активно распространялся польско-литовской 
пропагандой, и с рубежа XV–XVI вв. во многом под польско-литов-
ским влиянием в европейском лексиконе и общественном сознании 
понятия “Московия” и “Россия” разделились. 

По той же причине польские власти никак не хотели признавать 
принятого в 1547 г. русскими государями царского, т.е. император-
ского титула. Стоит напомнить, что в Средние века титул — это не 

23 Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis. Craco-
viae, 1517. На русском языке в полном объеме опубликован в 1936 г.: Матвей Ме-
ховский. Трактат о двух Сарматиях / Введ., изд. подлинника, перевод, коммент. С.А. 
Аннинского. М.; Л.: 1936. 

24 Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. С. 95.
25 Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. С. 95–96, 109, 116.



78

просто почетное прозвание дворянина или государя, но понятие, 
которое определяет место человека в обществе, свидетельствует 
о его владельческих правах. Титулы государей определяют их ста-
тус в международных отношениях, обозначают границы террито-
рий, которыми этот государь владеет, наконец, являются “главной 
формой декларации претензий государства на определенное место 
в мире”26. Поэтому принижение титула означало оскорбление го-
сударя, которому этот титул принадлежал, превышение титула — 
оскорбление соседних государей, данный титул не признающих. 

Польско-литовские правители уже с конца XV в. отказывались 
именовать московских великих князей “государями всея Руси”, под-
черкивая, что это именно они владеют Русью, т.е. западными, юго-
западными и южными русскими землями, “князь московский” же 
не имеет права называть себя “русским” правителем, а свое государ-
ство Русью. Так, современник русского царя Ивана IV Васильевича 
польский король Сигизмунд II Август (1520–1572) даже во время 
мирных переговоров в ходе Ливонской войны упорно запрещал 
своим послам именовать Ивана IV “царем”, но только “великим го-
сударем и князем”, что в итоге приводило к срыву переговоров, по-
тому что русская дипломатия и сам Иван Васильевич воспринимали 
подобную титулатуру как оскорбление русского царя и Русского 
царства27.

В результате столь больших усилий по распространению “ан-
тимосковских”, фактически антирусских настроений, Польша уже 
в первой половине XVI в. превратилась в один из главных антирус-
ских центров в Европе.

Одновременно в Западной Европе, прежде всего в Священной 
Римской империи созревает совершенно иной план — план вовле-
чения “Московии” в союзные отношения. В Москву зачастили по-
слы, русские послы принимаются в европейских странах. В 1514 г. 
в Москве побывал имперский посол Георг Шнитценпаумер с целью 
заключения антипольского союза между Великим княжеством Мос-
ковским и Священной Римской империей. Власти империи были 
настолько заинтересованы в этом союзе, что в грамоте, который 
привез великому князю Московскому Василию III имперский по-
сол, московский государь, возможно в пику польским протестам, 

26 Филюшкин А.И. Василий III. М., 2010. С. 51.
27 См.: Инструкция польского короля Сигизмунда II Августа королевскому се-

кретарю Антонию Шеме, отправленному послом в Данию / Фатальна и губительна 
Откровения врагов Московии / Перевод И. И. Полосина. Публикация А.И. Филюш-
кина // Родина. № 12. 2004. С. 51–52.
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был уже титулован как “Kayzer und Herscher alter Reussen”, т.е. “Им-
ператор и Государь всея России”28. Кроме того, в договоре, заклю-
ченном в том же 1514 г., Василий III был назван “Божиею милостию 
цесарь”29. А ведь Василий Иванович официально даже не носил ти-
тула “царя”. 

“Императором” Василий Иванович был назван и в первом из-
дании знаменитых “Записок о Московии” не менее знаменитого 
Сигизмунда Герберштейна (1486–1566)30. Герберштейн побывал 
в России дважды: в 1517 г. как посол императора Максимилиана 
и в 1526 г. как посол австрийского эрцгерцога Фердинанда. В обоих 
случаях Герберштейн выступал посредником на русско-литовских 
переговорах, но помимо этого его задачей было склонить москов-
ского государя к антитурецкому союзу. Именно поэтому имперские 
власти вновь стремились польстить Василию III. Однако и в 1517 г., 
и в 1526 г. Василий Иванович категорически отказался от имперско-
го предложения. 

Но в первом издании книги Герберштейна, как уже говорилось, 
титулование русского великого князя “императором” осталось. 
И это в Западной Европе восприняли крайне негативно, в первую 

28 РГАДА. Ф. 32. Оп. 3. №4. Л. 1
29 См.: Памятники дипломатических сношений c империею Римскою. Т. I. 

С 1488 по 1594. СПб., 1851. Стб. 1503–1508.
30 Herberstein S. Rerum Moscoviticarum commentarii. 1549. Наиболее полное 

латинское издание — третье, вышедшее в 1556 г.: Herberstein S. Rerum Moscoviti-
carum commentarii. Basiliae, 1556. В 1550 г. появился итальянский перевод “За-
писок”. В 1557 г., в Вене вышел в свет авторизованный перевод “Записок” на не-
мецкий язык: Herberstein S. Moscovia der Hauptstat in Reissen. Wien, 1557. Первый 
перевод на русский язык был выполнен в 1748 г. К. Кондратовичем, но остался 
неопубликованным. Только в 1832 г. в журнале “Воспоминания на 1832 год” по-
явился русский перевод “Записок”, сделанный Федором Фавицким: Московские 
записки Сигисмунда барона Герберштейна, Нейперга и Гиттенгага // Руссов С.В. 
Замечания на книгу под названием “Московские записки” барона Герберштейна // 
Воспоминания на 1832 год, издаваемые С. [В.] Руссовым. СПб., 1832. Кн. II. С. 19–47; 
Кн. III. С. 32–51; Кн. IV. С. 3–18; Кн. V. С. 3–15, Кн. VI. С. 3–36, Кн. VII. С. 33–63; Кн. 
VIII. С. 3–32; Кн. IX. С. 3–64; Кн. Х. 3–87; Кн. XI. С. 3–88; Кн. XII. С. 3–67. Наиболее 
точным и единственным комментированным дореволюционным изданием книги 
Герберштейна на русском языке стал перевод А.И. Малеина, вышедший в 1908 г.: 
Записки о московитских делах, составленные Сигизмундом, вольным бароном 
в Герберштейне, Нейперге и Гюттенгаге // Герберштейн С. Записки о московит-
ских делах. Павел Иовий. Новокомский. Книга о московитском посольстве / Введ., 
пер. и прим. А.И. Малеина. СПб., 1908. В 1988 г. перевод Малеина, исправленный 
и значительно расширенный А. В. Назаренко, был выпущен в издательстве МГУ: 
Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. с нем. А.И. Малеина и А.В. Назаренко. 
Вст. ст. А.Л. Хорошкевич. Под ред. В.Л. Янина. М., 1988. В 2008 г. это издание было 
повторено: Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии: В 2 т. / Редкол.: А.Л. Хо-
рошкевич (отв. ред.) и др. М., 2008.
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очередь потому, что в 1547 г. Иван IV уже принял царский титул, 
и из красивой фразы в одном-двух документах титулование русско-
го государя “царем=императором” стало политическим фактом, к 
которому европейские страны должны были теперь выразить свое 
официальное отношение. Поэтому уже начиная со второго латин-
ского издания “Записок” 1551 г. и во всех последующих изданиях 
своей книги на разных языках Герберштейн, пытаясь оправдаться 
перед общественным мнением Центральной Европы в преувели-
чении титула Василия III и чтобы снять с себя часть вины за при-
менение этого титула в издании 1549 г., исправил все фрагменты 
книги, связанные с титулом русского государя. Более того, сделал 
большую вставку с разъяснением, почему русского государя нельзя 
титуловать “императором”. Кстати говоря, особенно резко именова-
ние русского правителя “императором” в первом издании книги Гер-
берштейна восприняли, естественно, в Польше и Великом княже-
стве Литовском, что отразилось и на самом авторе книги — в 1552 г. 
польский сейм, на который Герберштейн прибыл в качестве посла, 
встретил его крайне недружелюбно. 

Под влиянием поляков Герберштейн внес в свой первоначаль-
ный текст и другие важные исправления, в частности, как отмечают 
специалисты, «если в первых разделах автор правильно именует 
описанную им страну “Руссией” и вопреки польско-литовской кон-
цепции настаивает на единстве Руси вне зависимости от политиче-
ской принадлежности ее частей в XVI в., то в более поздних допол-
нениях, равно как и в заголовке, он принимает термин, восходящий 
к польской традиции — Московия»31. 

Впрочем, в своих “Записках о Московии” Сигизмунд Гербер-
штейн показал себя очень внимательным наблюдателем за русской 
жизнью, неслучайно его “Записки” до сих пор считаются одним из 
важнейших источников по русской истории XVI столетия. Книга 
С. Герберштейна оказала огромное влияние на становление и раз-
витие взглядов на Россию. западноевропейских правителей, исто-
риков, публицистов, политиков и т. д. Многие фрагменты “Записок 
о Московии” и современные Герберштейну, и более поздние авторы 
вставляли в собственные сочинения о России, иногда с указанием 
источника, а в большинстве случаев без всяких ссылок.

Однако нельзя утверждать, что Герберштейн в полной мере по-
нял и принял все особенности русской жизни. Так, одним из самых 

31 Хорошкевич А.Л. Сигизмунд Герберштейн и его “Записки о Московии” // 
Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. с нем. А.И. Малеина и А.В. Назаренко. 
Вст. ст. А.Л. Хорошкевич. Под ред. В.Л. Янина. М., 1988. С. 45.
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ярких примеров стереотипного восприятия России, возникшего под 
влиянием С. Герберштейна, стало его утверждение о “рабской при-
роде” русского народа. Говоря об отношении русских подданных к 
своему государю, Герберштейн прямо написал: “Все они называют 
себя chlopi, т.е. рабами государя”32. И затем это утверждение пре-
вратилось в “общее место”, переходя из одного сочинения о России 
в другое. В самом деле, отечественные исследователи отмечают, что 
именование себя “холопами” и “рабами” при обращении к государю 
вошло в практику в конце XV в., в годы правления великого кня-
зя Московского и всея Руси Ивана III Васильевича: так именовали 
себя послы в Крым по отношению к Ивану III, а внутри страны эта 
форма обращения зафиксирована в начале XVI в.33 Но ни Гербер-
штейн и никто из последующих авторов не поняли, что подобное 
отношение российских подданных к своему государю определялось 
не “рабской натурой”, а стремлением православных жителей России 
в полной мере соответствовать библейским установлениям, соглас-
но которым царь, дарованный людям Господом Богом, владеет всем 
в своем царстве и свободно распоряжается имуществом своих под-
данных; обладает полной властью; предводительствует воинству; 
является единственным судьей; жители царства — рабы царя (1 Цар. 
8:10–17), но при этом царь — защитник народа; ответчик за народ 
перед Богом; помазанник Божий (1 Цар. 9:15) и хранитель истинной 
веры (3 Цар. 11:38). Интересно, что в 1575–1576 гг., когда Иван IV 
Васильевич посадил на московский престол касимовского царевича 
Симеона Бекбулатовича с титулом великого князя всея Руси, то сам 
царь, назвавшись князем Московским и выехав из Кремля, писал 
Симеону верноподаннические челобитные с соответствующими 
обращениями: “Государю великому князю Симеону Бекбулатови-
чу всея Руси, Иванец Васильев с своими детишками, с Иванцом да 
с Федорцом, челом бьет”. Герберштейн же, находясь в плену своих 
представлений о “рабской природе” русского человека, даже заба-
ву русских молодых людей — кулачные бои “стенка на стенку” по 
праздникам, — посчитал “родом состязаний” установленным для 
того, “чтобы юноши привыкали переносить побои и терпеть какие 
угодно удары”34. В результате авторитет Герберштейна заметно по-
влиял на то, что большое число фактов, оценок, суждений и пред-
положений, в том числе скороспелых и откровенно ошибочных, 

32 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 2008. Т.1. С. 239.
33 См. : Лурье Я.С. Рассказ о боярине И.Д. Всеволожском в Медоварцевском ле-

тописце // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1977. М., 1977. С. 10.
34 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 2008. Т. 1. С. 253.
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высказанных в “Записках”, в скором времени стали основой устой-
чивого комплекса стереотипов о России, существующего в обще-
ственном сознании “коллективного Запада” на протяжении послед-
них пятисот с лишним лет.

На фоне постоянных попыток включить Великое княжество 
Московское в сферу европейских интересов свой план выдвинул 
и римский престол, авторитет которого заметно пошатнулся в связи 
с охватившей всю Европу Реформацией. Смысл этого плана сво-
дился к обращению “московитов” в католическую веру. Предпо-
лагалось, что, приняв католичество и выступив вместе с иными ка-
толическими государями против Османской империи, “Московия” 
получит право быть включенной в “семью цивилизованных наро-
дов”. В частности, именно в этом нидерландский п исатель Альберто 
Кампензе (1490–1542) уверял папу римского Климента VII в своем 
“Письме о делах Московии”, составленном в 1523 или 1524 г.35 До-
полнительным аргументом в пользу обращения “московитов”, ко-
торых он уже не считал “русскими”, в “истинную” католическую 
веру, по убеждению Кампензе, является то, что “нынешний Великий 
Князь Василий не только не отвергает соединения церквей, но всеми 
мерами ищет оного”36. В этом случае Кампензе сознательно искажал 
факты, так как Василий III категорически отвергал любые попытки 
римских послов обратить Россию в католичество и вел переговоры 
только о политическом союзе. Интересно, что, как и многие иные 
европейские авторы, предлагавшие различные “цивилизаторские” 
проекты в отношении “Московии”, сам Альберто Кампензе в России 
не бывал, но основывался на рассказах отца, брата и других торго-
вавших с Россией купцов и на некоторых письменных источниках. 

Совершенно иначе в  середине XVI  в. относились к России 
и русским английские путешественники, побывавшие в русских 
землях и составившие об этом свои путевые заметки: Х. Уиллоуби, 
К. Адамс, Т. Соутэм, Дж. Спарк, Р. Ченслер и др.37 Прежде всего, 

35 Первая публикация состоялась в 1543 г.: Lettera d’Alberto Campense. Venezia, 
1543. На русском языке опубликована в 1836 г.: Письмо Альберта Кампензе к Папе 
Клименту VII о делах Московии / Перевод В.И. Cеменова // Библиотека иностран-
ных писателей о России. Т. 1. Рзд. III. СПб., 1836. 

36 Письмо Альберта Кампензе к Папе Клименту VII о делах Московии // Би-
блиотека иностранных писателей о России. Т. 1. Рзд. III. СПб., 1836. С. 37.

37 Впервые опубликованы в: Th e principal navigations, voyages, traffi  ques and 
discoveries of the English nation: made by sea or ouer-land to the remote and farthest 
distant quarters of the earth, at any time within the compasse of these 1600 years. Vol. 1–3. 
L., 1598–1600. На русском языке впервые была частично опубликована в 1814 г., 
а в полном объеме в 1937 г.: Английские путешественники в Московском государ-
стве в XVI в. М., 1937.
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англичане воспринимали новые для них российские земли с прак-
тической точки зрения — насколько возможны и выгодны могут 
быть торговые отношения с Россией. Кроме того, английские купцы 
и мореплаватели рассматривали Россию как объект возможного 
колониального подчинения, не случайно в их дневниках и воспоми-
наниях столь подробно описываются различные пути проникнове-
ния вглубь российских просторов. Наконец, не стоит забывать и тот 
факт, что в середине XVI в. Англия, только что осуществившая цер-
ковную реформу и утвердившая англиканскую форму христианской 
религии, оказалась в Европе в таком положении религиозно-поли-
тического изгоя, как и Россия, остававшаяся верной православию. 
Итогом всех этих трех факторов стало возникновение тесных торго-
вых и политических связей России и Англии. Так, уже в 1551 г. была 
основана английская торговая Московская компания (англ. Muscovy 
Company), просуществовавшая до 1698 г., обладавшая монополи-
ей на оптовую торговлю с Россией, имевшая патент от английской 
короны и льготные грамоты от русских государей, причем первую 
такую грамоту выдал царь Иван IV Васильевич в 1555 г. В отличие 
от представителей других стран, англичане совершенно спокойно 
восприняли принятие русскими государями титула “царь”, имено-
вали русских государей “императорами” в своих сочинениях, более 
того именно Англия, в 1555 г. первой официально признала право 
русский правителей на обладание царским титулом38. Наконец, ан-
гличане, как и многие иностранные наблюдатели, удивлявшиеся 
и не понимавшие многих русских обычаев и традиций, до поры до 
времени не акцентировали внимание на этих русских “странностях”, 
а просто фиксировали их.

Впрочем, говоря о постепенном формировании в сознании ев-
ропейцев отрицательных стереотипных представления о России 
в первой половине XVI в., не стоит забывать об одном очень важном 
факторе формирования этих стереотипов — о принципиальной за-
крытости самой России от Европы. Главная причина “закрытости” 
России от других европейских стран заключалась в жестком рели-
гиозном противостоянии католической и протестантской Европы 
и православной России. Стоит напомнить, что в XVI–XVII вв. вся 
христианская Европа жила в ожидании близкого “конца света”, что 
стало причиной жесточайших религиозных войн в самой Западной 
Европе. В таком же ожидании “скончания мира” пребывала и Рос-
сия. При этом российские власти, как, впрочем, и все православные 

38 Ченслор Р. Книга о великом и могущественном царе России // Английские 
путешественники в Московском государстве в XVI в. С. 47.
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российские жители, были уверены в том, что католическая и тем бо-
лее протестантская Европа уже духовно “погибла”, а, значит, нельзя 
допускать эту “погибель” в пределы Российского государства. Имен-
но поэтому русским подданным было запрещено покидать пределы 
страны, а иностранцам въезжать в Россию без особого разрешения. 
Русским запрещалось поддерживать с иностранцами какие-то близ-
кие отношения, вести с ними разговоры на религиозные темы: “А 
приказал государь изговорити так: “Велел тебе, папежю римскому, 
свое государево здоровье сказати, а о твоем спросити. А будет ста-
нут говорити о вере и ему сказатися, что грамоте не умеет, ратной 
человек, да взяв лук стреляти”. Так и учинил перед папою: убил под 
колпану трожды”39. Иностранцы же, приезжавшие в России, оказы-
вались под бдительным надзором и до особых распоряжений царя 
не имели право даже выходить за пределы того двора, в котором их 
поселили. 

Но если “закрытая” Россия не собиралась осуществлять ду-
ховную экспансию на Запад, то жители западноевропейских стран, 
также воспринимая население России как “схизматиков” и “не-
христей”, наоборот, всячески стремились “просветить” их светом 
“истинной верой”, даже если для этого потребуется использовать 
военную силу.
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Статья посвящена концепции социологии власти профессора Захарова 
Николая Александровича (1883–1937) изложенной им в исследовании “Система 
русской государственной власти” (1912).

Н.А. Захаров отстаивал за государством право самобытности, непо-
хожести, оригинальности. В его глазах именно индивидуальные особенности 
государства порождают политическую независимость и жизненную силу этих 
государств. Из этого положения, для него вытекала необходимость изучать 
государственный строй государств в связи с историей. Особенности формиро-
вания русской системы власти он видел во влиянии византийской идеи власти 
императора, идеи религиозного автократизма и в частноправовом характере 
власти великих князей из рода Рюриковичей, смотревших на свои владения, как 
на свою неотчуждаемую вотчину, переходящую по наследству в их роде. Вли-
яние западнических идей сменилось государственными реформами 1905–1906 
годов, которые Н.А. Захаров воспринимал одновременно и выправлением не-
которых перегибов абсолютизма, и установлением порядка, который восста-
навливал традиционные начала русской власти.
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N.A. Zakharov defended the state’s right to uniqueness, dissimilarity, and origi-
nality. In his eyes, it is the individual characteristics of the state that generate political 
independence and the vitality of these states. From this position, for him, there followed 
the need to study the state system of states in connection with history. He saw the pecu-
liarities of the formation of the Russian system of power in the infl uence of the Byzantine 
idea of   the power of the emperor, the idea of   religious autocracy, and the private law 
nature of the power of the great princes from the Rurik dynasty, who viewed their pos-
sessions as their inalienable patrimony, passed on by inheritance in their family. Th e 
infl uence of Westernizing ideas was replaced by state reforms of 1905-1906, which N.A. 
Zakharov perceived it as both a correction of some of the excesses of absolutism and 
the establishment of an order that restored the traditional principles of Russian power.

Key words: autocracy, supreme power, state system, state, emperor, Russian em-
pire, autocracy, system, reform, private law character, tsar.

К теме власти в дореволюционной русской социологической 
литературе обращались не часто, тем интереснее представляются 
сочинения, целиком посвященные этой теме. А также и сами уче-
ные, их написавшие.

Научный путь
До недавнего времени об авторе капитального исследования 

“Система русской государственной власти” Захарове Николае Алек-
сандровиче (1883–1937) было известно очень не много. Но усилия-
ми историка А.Н. Ткачева1, его биография стала более изученной. 

Родился будущий государствовед 29 июня 1883 г. в имении 
Александровско-Дубровском Нижне-Волжского края, в дворянской 
семье2. 

Высшее образование он получил в  Императорском Санкт-
Петербургском университете. Параллельно окончил в 1904 г., Им-
ператорский Санкт-Петербургский археологический институт, где 
изучал археологию. По дореволюционной традиции впоследствии 
получил возможность изучать обществоведческие дисциплины 
в европейских университетах, в частности в Гейдельбергском уни-
верситете, в Германии.

1 Ткачев Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории и международных отношений, Кубанский государственный 
университет. См.: Историк в переломную эпоху (страницы биографии профессора 
Н.А. Захарова) // Новое прошлое. 2020. № 2. С. 152–163; и другие его публикации.

2 Был делегатом от дворянства Области Войска Донского на VII (1911), VIII, 
IX, X и XI съездах Уполномоченных Дворянских Обществ. Выступал о школе и на-
циональном воспитании. Баллотировался в члены Совета Объединенных дво-
рянских обществ. Состоял выборщиком в IV Государственную Думу от Области 
Войска Донского.
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По возвращении из этой командировки, сдал магистерские эк-
замены в Императорском Новороссийском университете, где стал 
учеником выдающегося юриста-международника и специалиста 
в русском государственном праве, профессора Петра Евгеньевича 
Казанского (1866–1947). 

В 1910-е гг. Н.А. Захаров преподавал в Восточной практиче-
ской академии в Петербурге. Этим учебным заведением управляли 
Учебный отдел Министерства торговли и промышленности и Со-
вет Императорского общества востоковедения. Целью Академии 
было, как было написано в специальной книге, посвященной ее де-
ятельности: “…подготовлять лиц в практическом знании восточных 
языков и стран для административной, консульской и торгово-про-
мышленной службы и деятельности на наших восточных окраинах 
и в сопредельных с ними странах”3.

Занимался Н.А. Захаров и  переводами юридических сочи-
нений4.

Во время Первой Мировой войны Н.А. Захаров, возможно, слу-
жил на турецком фронте, в военной администрации завоеванных 
территорий или в какой-то иной сфере в прифронтовой полосе. 
Предисловие к его феноменальной по эрудиции книге “Курс общего 
международного права”, вышедшей в Петрограде, в 1917 г., было на-
писано (как об этом помечено в конце предисловия к исследованию) 
во взятой императорскими русскими войсками турецкой крепости 
Эрзурум5. 

Вероятно, его как хорошего специалиста в области восточной 
политики России6, использовали наши имперские власти. В 1917 г., 
как известно, планировалась десантная операция по захвату Кон-
стантинополя и проливов.

После революции, в 1920 г., Н.А. Захарова получил назначение 
быть заведующим кафедрой политических отношений в новоот-
крытый Кубанский университет7. Тогда он назывался Кубанским 

3 Практическая Восточная академия. Петроград, 1915. С. 1. В отчете Академии 
отмечена поездка в 1910 г. в Персию некоего Захарова.

4 Энсон, Уильям (1843–1914). Английский парламент, его конституционные 
законы и обычаи (см.: William Anson, Вилльям Энсон, проф. Оксфордского ун-та; 
Пер. с англ., с примеч. [и предисл.] Н.А. Захарова. СПб., 1908. XXIV, 346, IX с.; Энсон 
У. Английская корона, ее конституционные законы и обычаи / Вилльям Энсон, 
Wiliam Anson…).

5 Захаров Н.А. Курс общего международного права. Пг., 1917. С. X.
6 О чем свидетельствуют его информативная работа “Наше стремление к Бос-

фору и Дарданеллам и противодействие ему западноевропейских держав” (Пг., 
1916).

7 ГАКК, ф. Р-365, оп. 1, д. 941, л. 12.
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институтом народного образования, в дальнейшем институт не-
однократно менял свое название8. 

Конечно, заниматься политическими темами ученый уже не 
мог и с середины 1920-х гг. переквалифицировался в археолога9. Но 
и в этом качестве продолжить научную деятельность ученому не 
давали. В 1930 г. его арестовывают в первый раз, якобы за контрре-
волюционную деятельность10, но в 1931 г. выпускают. Н.А. Захаров 
меняет место жительства и место работы. Переезжает в Ленинград 
и становится заведующим кафедрой в Ленинградском институте 
пищевой промышленности (в середине 1930-х гг.). 

20 июля 1937 г. его снова арестовывают во время одного из при-
ездов в Краснодар. На этот раз его обвинили в участии в контрре-
волюционной белогвардейской казачьей организации и подрыв-
ной работе в пищевой промышленности (заражении бактериями 
консервов для РККА). Приговорен комиссией НКВД 15 февраля 
1938 г. к высшей мере наказания, и 4 марта 1938 г. был расстрелян11. 
В 1989 г. полностью реабилитирован.

Социология и историософия русской власти
Свое главное исследование “Система российской государ-

ственной власти”, значение которого в развитии русской государ-
ственной философии, еще не оценено в полной мере, Н.А. Захаров 
выпустил в 1912 г. в Новочеркасске. В нем он выступал против схе-
матической теории Монтескье о разделении властей на три ветви 
и бездумном следовании либеральным правовым учениям Запад-
ной Европы. Н.А. Захаров выделил четыре власти, образующие 
высшую государственную власть: судебную власть, законодатель-
ную власть, административную власть и самодержавную власть, 
и построил на их основе целостную идеологическую систему рос-
сийского правления.

Книга “Система русской государственной власти”, написанная 
Н.А. Захаровым, уникальна не только потому, что написал ее мо-

8 С 1924 г. — Кубанский высший педагогический институт. С 1931 г. институт 
был переименован в Кубанский агрономический педагогический институт. В 1933 г. 
переименован в Краснодарский государственный педагогический и учительский 
институт им. 15-летия ВЛКСМ.

9 Первые шаги систематического изучения Кубанских городищ и Керченская 
археологическая конференция 1926 г. Краснодар, 1927; Краснодарское городище: 
Общий обзор обследования и  работ на нем. Ростов н/Д., 1928; Захаров Н.А. 
Главнейшие моменты в истории Боспора // Труды Кубанского педагогического 
института. Т. I (IV). Краснодар, 1930.

10 АУФСБКК, № П58528, л. 7.
11 АУФСБКК, № П58528, п. 11-15. 
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лодой и очень талантливый юрист, но и потому, что она исследует 
самобытность идеи самодержавной власти, всячески игнорировав-
шейся тогдашним российским либеральным правоведением. “Труд-
но установить, — удивлялся в своей книге Н.А. Захаров, — в силу 
каких условий происходит это нежелание скроить перчатку юриди-
ческих концепций по русской руке, вероятнее всего, в силу психо-
логических условий поклонений перед внешней стороной Запада, 
полнейшего обособления науки права от реальной жизни и пассив-
ности нашей натуры, но во всяком случае как с кафедры, так и в ли-
тературе мы все время слышим о правовом строе Запада и весьма 
мало — об общих началах нашего государственного строя… Прежде 
чем изучать мировые идеи, надо ознакомиться с своими местными, 
а это игнорируется нашими юристами”12.

Западная односторонность юридических определений в рус-
ской правовой литературе, приводила к отсутствию поиска самосто-
ятельного пути развития в политико-юридических науках России, 
порождая слепое следование воззрениям западных теорий. Н.А. 
Захаров призывал к изучению прежде всего национальных идей, 
рожденных исторической жизнью нашего Отечества, а не шаблон-
ному стремлению перестроить все и вся по заранее готовым схемах 
европейских конституций. 

Русский государствовед вовсе не предлагал разбить науку о го-
сударстве на национальные этнографические подразделы. Он лишь 
говорил об абсурдности построения науки о государстве только на 
изложении тех основ, на которых строились западноевропейские 
государства. Общее понятие о государстве, возможно разработать 
основываясь на учении обо всех видах существующих и существо-
вавших ранее государственных устройствах. Если же рассуждать 
только на западноевропейском опыте, то мы получим лишь теорию 
некоего правового государства, которую как считал Н.А. Захаров 
невозможно подвести под общее определение.

Как юрист, Н.А. Захаров отстаивал за государством право само-
бытности, непохожести, оригинальности. В его глазах именно инди-
видуальные особенности государства порождают политическую не-
зависимость и жизненную силу этих государств, тогда как общества, 
построенные по либеральным трафаретам, как и посредственные 
личности, носят на себе печать безжизненности, искусственности, 
а значит цивилизационной слабости и неустойчивости. Из этого по-

12 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Новочеркасск, 1912. 
С. 6.
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ложения, для него вытекала необходимость изучать государствен-
ный строй государств в связи с историей нации в целом.

Особенности формирования русской системы власти он видел 
во влиянии византийской идеи власти императора, идеи религи-
озного автократизма, глубоко воспринятой русскими книжника-
ми и летописцами, и в частноправовом характере власти великих 
князей из рода Рюриковичей, смотревших на свои владения, как 
на свою неотчуждаемую вотчину, переходящую по наследству 
в их роде. 

Современник Н.А. Захарова, крупный исследователь древне-
русской власти, профессор М.В. Шахматов (1888–1943), соглашаясь 
с таким подходом, утверждал, что «блюдя землю Русскую, князья 
сознавали, что они блюдут свое отечество. При этом замечательно, 
что тогда слова отчество и отчина (“вотчина”) употреблялись порою 
как синонимы, то есть отечеством князя была та земля, которая ему 
принадлежала»13.

В России, по Н.А. Захарову, не было того феодального строя, 
установившегося в Европе, который сформировал враждебные 
классы, породил борьбу королевской власти с феодальной аристо-
кратией14. Счастливое разрастание рода Рюрика, не дало боярской 
знати стать реальной силой, могущей противодействовать собира-
нию единой власти. Борьба на Руси за власть всегда была противо-
борством между родственниками. На Руси не было создано крупное 
землевладение, находящееся не в руках дома Рюрика, разросшаяся 
династия Рюриковичей “окняжило” землю, на Западе же произо-
шло “обаристокративание”, попадание земли в руки знатных родов. 
Феодализм на Западе породил борьбу королей с аристократией, а за-
тем после поражения последних, общее с остатками аристократии 
порабощение народа. 

Таким образом, зарождение и развитие власти на Руси и на За-
паде глубоко отличалось различными поземельными отношения-
ми, феодальными на Западе и частноправовыми у нас. Московский 
князь, а затем и царь смотрели на наследованную и приобретенную 
землю, как на свою личную собственность, которую они передают 
по наследству своим сыновьям, они видели в Руси свою “отчину”, 
землю, переданную им во владение их отцами. 

13 Шахматов М.В. История древнерусских политических идей. М., 2023. 
С. 455.

14  См.: Корф С.А. Заметка об отношениях древнерусского летописца к мо-
нархическому принципу // Журнал Министерства народного просвещения. 1909. 
Июль. С. 64. Начиная с XII в. в летописную работу вносится идейный элемент для 
сознательной пропаганды монархического начала.
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Формированию большого Московского государства способ-
ствовали и две другие причины: концентрация земель в руках Мо-
сковской линии Рюриковичей, а затем вымирание этой линии по-
сле царя Феодора Иоанновича. Вторая причина позволила новой 
династии владеть московской “отчиной”, вследствие занятия мо-
сковского престола и отказаться от поддерживавшейся всеми рю-
риковичами удельной системы, каждый из которых выделял своим 
сыновьям уделы во владение. Романовы окончательно превратили 
вотчину Рюриковичей в Московское царство, а князя-вотчинника 
в государя, но власть московских царей сохранила свою родовую 
частноправовую черту. Романовы также смотрели на Московское 
государство как на свою личную собственность. 

По мнению, Н.А. Захарова: “Такой характер властвования на-
лагал особую печать на развитие понятия о существе нашей Вер-
ховной власти. Эта частноправность вошла в плоть и кровь русского 
государства, несмотря ни на потрясения смутного времени, ни на 
все изменения императорского периода”15.

Владение землей в Московском государстве разделялось на вот-
чинное владение (наследуемое во владетельном роде) и на помест-
ное (не наследуемое), и зависело от службы государю. За верную 
службу землю дарили либо во временное, либо в наследственное 
пользование, не исполнение государевой службы, немилость вы-
зывало отобрание дарованного. Таковое владение землей высшего 
слоя государства сильно разнилось от западного феодального вла-
дения.

“На Западе, — пишет Захаров Н.А., — родовая аристократия 
развивалась при конкуренции с королевской властью на террито-
риях, охраняемых вассалами, подданными сюзерена. У нас подобие 
этой аристократии — удельные князья, потомство общего с царству-
ющим государством родоначальника, — потеряли всякое значение 
под твердой рукой московского государя. На Западе высший слой 
общества составила родовая аристократия, которая в некоторых ме-
стах, потеряв возможность противостоять воле возвысившегося над 
всеми феодала-короля, создала корпоративные законодательные 
собрания, ограничивающие власть государя. У нас же весь высший 
класс состоял из лиц, непосредственно избранных царем, и эконо-
мически зависел от государя, который имел неограниченное право 
отбирать земли у тех, кто неправильно или неисправно нес свои 
обязанности. Если на Западе феодал был неограниченный господин 
своих земель, то русский служилый человек был государственный 

15 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 16.
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работник, которому государь давал за его труды право вечной, на-
следственной или пожизненной аренды”16.

Эта система начала разрушаться только при Екатерине II, осво-
бодившей дворян от обязательной службы, с какого момента в го-
сударственную систему было введено структурное противоречие, 
одни сословия продолжали нести сословные обязанности, другие 
же — получали право не служить. 

Такое понимание развития государства, определяло и свое-
образное отношение Н.А. Захарова к капитальному противосто-
янию славянофилов и западников (и их последователей), в споре 
которых он определял следующую коллизию. “Оба эти направле-
ния, — утверждал он, — взаимно развиваясь и противореча друг 
другу, носили в себе, в своих идеях и своем развитии, коренную 
ошибку: — одно стремилось возделывать чуждые растения на не 
подготовленной историческим ходом жизни для них почве, а другое 
не представляло себе ясно того растения, которое должно было дать 
на русской ниве обильную жатву. Западники, увлекаясь внешним 
блеском европейской культуры, видели ее пышные плоды, но весьма 
небрежно исследовали ту почву, на которую они собирались ее пере-
садить; славянофилы ревностно изучили почву, но весьма смутно 
отдавали себе отчет о тех растениях, которые возможно было пло-
дотворно культивировать на ней. Под влиянием этих идей, все еще 
взаимно оппозиционных и плохо ассимилирующихся друг с другом, 
вся политическая жизнь XIX века идет нервным темпом”17.

Н.А. Захаров писал о теоретической односторонности боль-
шинства современных ему сочинений о государстве. Готовые теоре-
тические схемы часто сравниваются со сложившимися исторически 
институтами власти и действующими законами страны. Такое рас-
смотрение государственной власти почти неизбежно приводило к 
“критике существующего строя”. Он предлагал развести учение о 
государстве и изучение исторически сложившего строя каждого 
отдельного государства в разные дисциплины.

С его точки зрения настоящий государствовед должен быть 
“беспристрастным созерцателем” исторических событий, под 
воздействием которых сформировались власть и  государство. 
Н.А.Захаров находил определенную “робость” и “пассивность” в из-
ложении основ отечественной государственной власти в русской 
литературе. Многие исследователи упрощали себе задачу и просто 
пытались сравнивать исторически сложившиеся русские государ-

16 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 20–21.
17 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 67–68.
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ственные институты с некими отвлеченными политическими тео-
риями, что приводило их к весьма субъективным и бездоказатель-
ным выводам.

Н.А. Захаров был категорически против бездумного копирова-
ния западных теорий, не замечающих никакого индивидуального 
развития каждого национального государства и власти. “Не сле-
дует забывать, — утверждал ученый, — …что в науках социологи-
ческих и политических метод синтеза даст нам более возможности 
установить общие понятия, а поэтому, вместо того чтобы прини-
мать, как святыню, концепции юридических понятий, составлен-
ных иностранными учеными на основании сделанных ими выводов 
из окружающей их обстановки, созданной под влиянием внешней 
и внутренней исторической и бытовой жизни, и насильно натяги-
вать эту перчатку иноземного определения на руку русской действи-
тельности только для того, чтобы втиснуть ее в эту готовую, может 
быть, мастерски, но для чужой руки приготовленную форму, было 
бы более рациональным для русской науки и полезным для русского 
общества, если бы русские учения в таких восприятиях проанали-
зировали теоретические учения иностранного юриста, делающего 
свой вклад в мировую науку, с точки зрения жизни, условий и при-
менимости к государству, величайшему на земном шаре”18.

Ученый не разделял слепого следования за распространенны-
ми в науке готовыми теориями в приложении их к конкретным 
национальным государствам и властям. В частности, выведенная 
Монтескье, из системы английского государственного строя, теория 
разделения властей, кажется ему не работающей при приложении к 
русской государственной системе. Н.А. Захаров призывал исследо-
вать институты власти в связи с их историческим развитием, счи-
тая, что любое государство имеет индивидуальные особенности, 
которые тем более оригинальны, чем развиваются более независимо 
и самостоятельно.

Как мыслитель-консерватор, Н.А. Захаров, был убежден, что 
власть нельзя изучать в отрыве от истории и что “жизнь с большим 
трудом может быть отклонена от своих естественных путей, не-
смотря даже на многочисленные осуждения русскими своих наци-
ональных начал… не идеализируя того или иного периода русской 
истории, следует учесть характер русской государственной власти 
в зависимости от тех влияний, под которыми она росла с древней-
ших известных нам времен”19.

18 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 5–6.
19 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 11–12.
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Соединение частноправового характера русской власти с визан-
тийским православным автократизмом сформировало националь-
ное своеобразие исторического самодержавия и самого государ-
ственного строя России. А владение землей одним правящим родом 
Рюрика, способствовало ограничению формирования автономной 
аристократии, противостоящей князьям Рюриковичам. Это сильно 
отличало развитие России от западной Европы, где поземельный 
слой собственников играл существенную роль в ограничении вла-
сти королей. На Руси даже социальная борьба выливалась в само-
званство на основе царистской психологии, когда претенденты на 
власть прикрывались царским именем. Это было и в Смутное время, 
и во времена разинщины, и во времена пугачевщины.

Русские князья смотрели на Русскую землю, как на свою родо-
вую собственность, как на вотчину, передававшуюся по наследству 
в одном роде.

Укреплению государства способствовало, вымирание прямых 
потомков московской линии Рюриковичей и концентрации всех 
приобретаемых земель в руках единовластных московских Госуда-
рей.

“Государственный характер, начиная с царствования Ивана III, 
вторгается в отношения между князем-вотчинником и его вотчи-
ной и постепенно содействует обращению вотчины в государство, 
а князя-вотчинника в государя”20. 

Земельное владение, как право владения, было глубоко связано 
с обязанностью службы государю. Владели землей, только те, кто 
служил государю. 

Вся деятельность последних представителей Рюрикова дома на 
русском престоле, и в особенности царя Иоанна Грозного, в защите 
своей власти, сводилась к противостоянию вотчинному владению 
бывших удельных князей, к введению однообразия в поземельные 
отношения между вотчинным и помещичьим землевладением. Они 
желали связать право землевладения с обязанностью государствен-
ной службы у всех землевладельцев, что титулованной знати, что 
обычного дворянства.

Земские соборы и местное самоуправление в сочетании с зем-
левладением, связанным с государевой службой, сыграло благотвор-
ную роль и в Смутное время. Земство смогло в отсутствии Государя 
восстановить царство, в 1613 г., не ограничивая его власть, а являясь 
земской помощью в трудную годину для государства и власти.

20 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 16.
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Разница развития русского государства и западноевропейских 
государств видится, Н.А. Захарову и в формировании высшего слоя. 
На Западе, это родовая аристократия, развивавшаяся в конкурен-
ции с королевской властью, и создавала корпоративные собрания, 
ограничивающие власть монархов. В русских исторических реалиях, 
“весь высший класс, — писал Н.А. Захаров, — состоял из лиц, непо-
средственно избранных царем, и экономически зависел от государя, 
который имел неограниченное право отбирать земли у тех, кто не-
правильно или неисправно нес свои обязанности. Если на Западе 
феодал был неограниченный господин своих земель, то русский слу-
жилый человек был государственный работник, которому государь 
давал за его труды право вечной, наследственной или пожизненной 
аренды”21.

Учёный вообще, считал, что именно поземельные отношения, 
формируют власть, в России — власть самодержавную. Служилое 
сословие было близко к крестьянскому сословию, как правило не 
владело большими земельными угодьями и не было похоже на за-
падноевропейских феодалов. Такой феномен как однодворцы, про-
межуточное сословие между дворянами и крестьянами, некоторые 
из которых носили даже княжеские титулы, но работали на земле 
как крестьяне, показывает, что служба царю часто значила больше, 
чем родовые титулы. Если род переставал служить, то постепенно 
становился крестьянским.

Новая династия Романовых, происходившая из служилых лю-
дей, по мнению Н.А. Захарова, постепенно заменила частноправо-
вой взгляд на государственный, “огосударствило” личность царя 
и заменило дело государево на государственное дело. Самодержавие 
личное стало самодержавием государственным.

Понимание власти Петра I и сами его реформы Н.А. Захаров 
достаточно сильно критикует. Прежде всего, за его смешивание 
само державия с абсолютизмом, под воздействием западных фило-
софских идей. Только с его правления исследователь, говорит о вве-
дение в России некоторых феодальных начал, изменяющее прежний 
смысл сословных прав и обязанностей.

С его точки зрения начиная с времен Петра I «падает прежнее 
бессословное понятие службы, появляется класс благородного шля-
хетства, земли закрепляются за ним, создаются некоторые права, 
основанные на феодальных принципах, например, указом об едино-
наследии; наконец, прикрепление крестьян, имевшее до этого вре-
мени общегосударственное значение, превратилось в личное “под-

21 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 21.
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данство” шляхетства, каковой термин и усвояется официальными 
актами XVIII века»22.

Столетие, прошедшее с отмены обязательной дворянской служ-
бы до освобождения крестьян от крепостной зависимости, сфор-
мировалось особое положение дворянства, ставшее смотреть на 
свою роль в государстве западными глазами. Землей с крестьянами, 
дворянин владел не в силу своей обязанности служить, а на правах 
привилегированного сословия.

По Н.А. Захарову этот пережиток был исправлен Высочайшим 
указом 5 октября 1906 г.23, которым “всем Российским подданным 
предоставлены одинаковые в отношении государственной службы 
права подобно тому, как в старые времена служилый класс попол-
нялся людьми различного происхождения”24. 

В современной ему исторической действительности, начала XX 
столетия, Н.А. Захаров, находил в верховной власти в Российской 
империи, черты двойственности. Сочетание византийско-русского 
наследства и идей европейского абсолютизма, порождало двоякое 
восприятие подданными Всероссийского Императора его госу-
дарственной власти. Как писал Н.А. Захаров: “Положение монарха 
в государстве определяется точнее и вернее не буквой писаного за-
кона, но суммой приписываемых ему народным сознанием прав 
и обязанностей”25. А потому одни продолжали видеть в русском 
монархе, по преимуществу, все того же самодержавного московско-
го царя, а другие под воздействием западных идей, желали облечь 
его в формы европейского конституционного главы государства.

В своем исследовании, Н.А. Захаров, задавался целью прими-
рить эти два взгляда, установив некий единый и правильный взгляд 
на путь развития русской государственности, устроенной на тех 
национальных особенностях, которые исторически характерны для 
русского общества.

Он считал, что увлечения западными теориями “задержали 
правильное развитие страны”, которая базировалась всегда на по-
нимании народных нужд и руководстве ими верховной властью. 
Н.А. Захаров находил в это отличительную психологическую черту 
русского самодержавия. 

“Абсолютная западная монархия, — как утверждал исследова-
тель, — есть монархия эгоизма, классовых интересов и их защит-

22 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 25.
23 Именной Высочайший Указ 5 октября 1906 г. // Собрание Указов. 1906. 

№ 1700.
24 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 28–29.
25 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. С. 51.
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ница. Монархия в той форме, как она вылилась в России, по своей 
идее есть монархия альтруизма без различия интересов классов 
и сословий”26. 

Здесь он ссылался и на западных мыслителей. В частности на 
таких как Алексис де Токвиль, который писал о русской власти сле-
дующее: “Действительно, было бы очень неправильно полагать, что 
огромная власть царя основывается только на принуждении. В ос-
новном он основывался на симпатиях и симпатиях русских. Ибо 
принцип суверенитета народа лежит в основе всех правительств, 
что бы о них ни говорили, и воплощается в менее свободных ин-
ститутах. Русское дворянство переняло принципы и, прежде всего, 
пороки Европы, но народ был лишен контакта с нашим Западом 
и новым духом, который его одушевлял. Он видел в лице импера-
торе не только законного принца, но и посланника от Бога и даже 
почти Бога”27.

Реформы 1905–1906 гг. Н.А. Захаров, рассматривает совершен-
но под другим углом зрения, нежели это принято со времен совет-
ской историографии. Н.А. Захаров воспринимает их как стремление 
согласовать старые принципы власти с “усовершенствованными 
проявлениями деятельности власти” и как приведение в порядок 
государственной системы Российской империи. Сами реформы он 
не считает вынужденными, проведенными под воздействием рево-
люции и оппозиции, а “исторической необходимостью примирения 
создавшихся жизнью обоих культурных течений — русско-нацио-
нального и западно-философского, на основах старых принципов 
власти, но в новых формах ее осуществления”. 

Таким образом, государственные реформы 1905–1906  гг., 
Н.А. Захаров воспринимал, с одной стороны, выправлением неко-
торых перегибов абсолютизма, а с другой стороны, установлением 
порядка, который восстанавливает традиционные начала русской 
власти. 
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В настоящее время демографическая ситуация в России кризисная и ха-
рактеризуется крайне низкой рождаемостью, высокой смертностью, ста-
рением населения и уменьшением числа граждан трудоспособного возраста. 
Одной из главных стратегий выхода из демографического кризиса является 
повышение рождаемости. Для реализации этой стратегии требуется целый 
комплекс мер политического, экономического, правового, социального, научно-
го, медицинского характера. Вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ) являются эффективными методами лечения бесплодия и не только 
решают проблему конкретной семьи, но и могут помочь в решения демогра-
фических проблем. Конечно, роль ВРТ в большей степени определяется их со-
циальной значимостью т.к. доля родов после преодоления бесплодия с помощью 
ВРТ в общем числе родов в России составляет 2,9% (2022) и данные технологии 
не приводят к значительному росту рождаемости, но эта доля постоянно 
увеличивается (в 2000 г. она составляла 0,07%) и в условиях все большего рас-
пространения поздних браков и постарения рождаемости эта технология 
в будущем может оказаться все более востребованной и способствовать по-
вышению рождаемости. Автор делает вывод, что наряду с другими мерами, 
ВРТ могут быть включены в число социально-политических мер реагирования 
на демографический кризис. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, де-
мографический кризис, рождаемость, бесплодие, ЭКО, ИКСИ, беременность, 
роды.

* Новосёлова Елена Николаевна, e-mail: alena_n_@mail.ru, nauka@socio.msu.
ru



104

ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 
IN THE SITUATION OF DEMOGRAPHIC 
CRISIS IN RUSSIA
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Th e demographic situation in Russia is critical and is characterized by an extremely 
low birth rate, high mortality, aging population and a decrease in the number of work-
ing-age citizens. One of the main strategies for overcoming the demographic crisis is to 
increase the birth rate. To implement this strategy, a whole range of political, economic, 
legal, social, scientifi c and medical measures is required. Assisted reproductive technolo-
gies (ART) are eff ective methods of treating infertility and not only solve the problem of 
a specifi c family, but can also help solve demographic problems. Th e author realizes that 
the share of births aft er overcoming infertility with the help of ART in the total number of 
births in Russia is 2,9% (2022) and these technologies do not lead to a signifi cant increase 
in the birth rate, but this share is constantly increasing (in 2000 it was 0,07%) and in the 
context of an increasing prevalence of late marriages and aging birth rates, this technology 
may be increasingly in demand in the future and contribute to an increase in the birth 
rate. Th e author concludes that, along with other measures, ART can be included in the 
socio-political measures of response to the demographic crisis.

Key words: assisted reproductive technologies, demographic crisis, birth rate, in-
fertility, IVF, ICSI, pregnancy, childbirth.

Демографическая ситуация в современной России вызывает се-
рьезную обеспокоенность. По итогам I полугодия 2024 г. естествен-
ная убыль населения России усилилась в 1,8 раза по сравнению с тем 
же периодом 2023 г., миграционный прирост снизился. Численность 
пожилых людей растет, и на данный момент число людей в возрасте 
65 лет и старше практически сравнялось с численностью детей млад-
ше 15 лет, составив, соответственно — 17,1% и 17,2% населения Рос-
сии. Наблюдается тенденция к снижению рождаемости — суммарная 
рождаемость (СКР) остается на уровне 1,4 ребенка на женщину (ди-
намику СКР в Российской Федерации с 1990 по 2023 г. можно просле-
дить по данным табл. 1), т.е. на треть ниже уровня, необходимого для 
простого воспроизводства населения. Ситуация усугубляется сокра-
щением численности женщин репродуктивного возраста1, которое 
будет продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, вплоть 

1 См., об этом: Демографические итоги I полугодия 2024 года в  России 
(часть I) // Демоскоп Weekly. 2024. 17 сент. — 30 сент. № 1043–1044. URL: https://
www.demoscope.ru/weekly/2024/01043/barom03.php



105

до 2046 г.2 Таким образом, демографических проблем, характерных 
на данный момент для всего развитого мира, в России много, и они 
не имеют простых решений. Для выхода из демографического пике 
необходим целый комплекс мер, направленных на повышение рож-
даемости и увеличение продолжительности жизни.

Таблица 1
Динамика суммарного коэффициента рождаемости (СКР) 

в Российской Федерации (1990–2023 гг.)

Годы 1990 1995 1999 2000 2005 2010 2015 2020 2022 2023

СКР 1,89 1,34 1,16 1,2 1,29 1,57 1,76 1,47 1,42 1,41

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
https://rosstat.gov.ru/folder/12781#

Основным источником демографических проблем России явля-
ется длительное сохранение рождаемости на уровнях ниже просто-
го воспроизводства населения, т.е. кризис рождаемости, у которо-
го множество причин, включая: изменение социальных ценностей 
и приоритетов, повышение уровня образования, изменения статус-
но-ролевой позиции женщины в обществе, стрессы в экономике, 
ухудшение репродуктивного здоровья и т.д. Все названные причины 
важны, но если говорить конкретно об ухудшении репродуктив-
ного здоровья, причины, которая является основным интересом 
в данной статье, то на настоящий момент, это ухудшение достигло 
уровня, способного ограничить рождаемость в обществе и влиять 
на демографические показатели3. 

Оценка уровня бесплодия — важный, но очень сложный вопрос. 
По данным ООН проблема затрагивает, 17,5% взрослого населения 
планеты4. Анализ данных из 195 стран за период с 1990 г. по 2017 г. 
показал, что глобальное бремя бесплодия в среднем увеличивается 

2 Голикова: число женщин репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 
года // Сетевое издание Ведомости. 2024.04.07. URL: https://www.vedomosti.ru/soci-
ety/news/2024/07/04/1047969-snizhatsya-do-2046-goda

3 См., например: Савина А.А., Землянова Е.В., Фейгинова С.И. Потери потенци-
альных рождений в г. Москве за счет женского и мужского бесплодия // Здоровье 
мегаполиса. 2022. № 3; Jalilova G.A., Ismailova F.M., Shorustamova M.M. Социальное 
значение женского бесплодие // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. 2024. 
N 3; Дадаева Т.М., Баранова В.В. Вспомогательные репродуктивные технологии 
в репродуктивном поведении городской молодежи (опыт пилотажного исследова-
ния) // Регионология. 2019. № 1 (106).

4 1 in 6 people globally aff ected by infertility: WHO // Официальный сайт ООН. 
URL: https://www.who.int/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-aff ected-by-
infertility
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на 0,37% в год для женщин и на 0,29% для мужчин5. Но здесь, следует 
уточнить, что именно понимается под бесплодием — в соответствии 
с определением ВОЗ это — заболевание репродуктивной системы, 
которое выражается в невозможности забеременеть в течение 12 ме-
сяцев и более при регулярных попытках зачать ребенка, т.е. речь идет 
о сексуально активной паре год не использующей методы контра-
цепции6. 

Если говорить конкретно о России, то статистические данные, 
к сожалению, размыты и не отражают полной картины. Офици-
альные цифры, основанные на доле женщин, не имеющих детей к 
моменту выхода из репродуктивного возраста, колеблются от 7–8% 
(данные о женщинах, рожденных в 1970-х) до 15% (прогнозируе-
мых) для поколения 1980-х гг.7 Но эти цифры крайне примерны, 
если экстраполировать их на проблему бесплодия, т.к., во-первых, 
сложно оценить какая бездетность растет: добровольная или вы-
нужденная, во-вторых, проигнорированы репродуктивные про-
блемы мужского населения страны, а неспособность к зачатию за-
трагивает как мужчин, так и женщин. В 20–30% случаев причиной 
бесплодия является только мужской фактор. Еще у 20–30% супру-
жеских пар мужское бесплодие сочетается с женским. Таким обра-
зом, в общей сложности, мужской фактор является причиной бес-
плодия примерно в 50% случаев8. Кроме того, распространенность 
мужского бесплодия растет, по некоторым данным 2000–2018 гг. 
прирост составил 114%9. В-третьих, вышеописанный способ учета 
(по числу окончательно бездетных) не учитывает тот факт, что жен-
щины, имеющие приемных детей также включены в эту статистику 
независимо от состояния их репродуктивного здоровья. 

5 Цит. по: Тимченко Д.Д. Возраст и женское бесплодие: обзор отечественных 
и зарубежных исследований // Современная зарубежная психология. 2024. Т. 13. 
№ 2. C. 73–82.

6 Москалева А.А. Эффект от включения вспомогательных репродуктивных 
технологий в программу государственного медицинского страхования в России // 
Население и экономика. 2024. № 4 (4). С. 19–42; Ширшов В.Н. Современное состо-
яние проблемы мужского бесплодия: обзор клинических рекомендаций европей-
ской ассоциации урологов // Клиническая практика. 2016. № 1 (25).

7 Соболевская О.В. Откладывание материнства повышает риск бездетности // 
IQMEDIA. URL: https://iq.hse.ru/news/177666949.html

8 Agarwal A., Mulgund A., Hamada A., Chyatte M.R. A unique view on male infer-
tility around the globe // Reproductive Biology and Endocrinology. 2015. N 3 (Цит. по: 
Лебедев Г.С., Голубев Н.А., Шадеркин И.А., и др. Мужское бесплодие в Российской 
Федерации: статистические данные за 2000–2018 годы // Экспериментальная и кли-
ническая урология. 2019. № 4).

9 Лебедев Г.С., Голубев Н.А., Шадеркин И.А., и др. Мужское бесплодие в Россий-
ской Федерации: статистические данные за 2000–2018 годы. С. 4–12.
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Статистические данные, основанные на установленном диа-
гнозе — бесплодие, тоже занижают оценки, так как “во-первых, к 
врачу обращаются не все граждане с соответствующей проблемой, 
а во-вторых, для постановки соответствующего диагноза требуется 
длительное время наблюдаться у врача”10.

Оценки бесплодия в выборочных обследованиях признают-
ся экспертами заниженными, поскольку тема бесплодия является 
крайне сенситивной11. По мнению О.Г. Исуповой “бесплодие в Рос-
сии в настоящее время является социально стигматизирующим 
состоянием, а это означает, что цифры относительно его распро-
страненности, получаемые из репрезентативных массовых опро-
сов населения в целом, могут не отражать реального состояния дел, 
поскольку значительная часть респондентов будут скрывать от ин-
тервьюеров свое состояние”12. Несмотря на существование научных 
представлений о причинах бесплодия, в обыденном представлении 
в нем по-прежнему «винят» в первую очередь женщин, для которых 
оно становится социальным бременем, особенно в пронаталист-
ских сообществах13. Бесплодные женщины подвергаются давлению 
родственников (направленным на сохранение продолжения рода), 
страдают от отсутствие социальной поддержки, социальной стиг-
матизации14, замалчивают свое состояние, страдают от негативной 
самооценки15. При этом бесплодные женщины не представляют со-
бой целостную группу, их восприятие своего состояние, совладание 
с ним и подходы к поиску путей выхода из сложившейся ситуации 
отличаются, в частности женщины с образованием ниже среднего 
реже обращаются за помощью по лечению бесплодия, чем женщины 
с высшим образованием16.

10 Москалева А.А. Эффект от включения вспомогательных репродуктивных 
технологий… С. 23.

11 Исупова О.Г. Бесплодие и репродуктивные технологии в России: особенно-
сти развития и потенциальные возможности влияния на население. Рождаемость 
и планирование семьи в России // Рождаемость и планирование семьи в России: 
история и перспективы. Сб. ст. М., 2011. С. 152–173.

12 Цит. по: Дадаева Т.М., Баранова В.В. Вспомогательные репродуктивные тех-
нологии в репродуктивном поведении городской молодежи (опыт пилотажного 
исследования).

13 Тимченко Д.Д. Возраст и женское бесплодие… C. 74.
14 Jansen N.A., Saint Onge J.M. An internet forum analysis of stigma power percep-

tions among women seeking fertility treatment in the United States // Social Science & 
Medicine. 2015. Vol. 147. Dec. P. 184–189.

15 Тювина Н.А., Николаевская А.О. Бесплодие и психические расстройства у 
женщин. Сообщение 2 // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020. № 1.

16 Тлиашинова И.А., Мингазов Р.Н. Глобальные социальные вызовы в пробле-
мах бесплодия // Менеджер здравоохранения. 2022. № 3. 
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Но даже с учетом того, что многие инфертильные женщины не 
особенно распространяются об этом, выборочные обследования 
демонстрируют высокое число женщин, которые заявляют о том, 
что имеют ограничения здоровья, которые могут не позволить им 
забеременеть естественным способом в будущем — 17% (связанные 
с репродуктивным здоровьем), 10% (не связанные с репродуктив-
ным здоровьем). Оценка женщинами своей способности забереме-
неть в будущем естественным способом с разбивкой на возрастные 
группы представлена в табл. 2. Схожие данные дает и всероссийское 
социологическое исследование “Демографическое самочувствие 
России” (2019–2020 гг.) — “только 60,4% женщин и 70,4% мужчин 
считают, что с точки зрения здоровья им ничто не мешает иметь 
детей”17. 

Таблица 2
Самооценка женщинами своей способности к зачатию 

естественным путем (по возрастным группам)
Ответ на вопрос: “У Вас есть какие-либо ограничения здоровья, которые мо-
гут не позволить Вам забеременеть естественным способом в будущем?”, в %

Варианты 
ответов

Да, есть ограни-
чения, связанные 

с репродуктивным 
здоровьем

Да, но ограниче-
ния не связанны 

с репродуктивным 
здоровье

Нет
Затруд-
няюсь 

ответить

Не хочу 
отвечать

Женщины 
в целом 17 10 58 13 2

18–24 года 9 4 63 20 4

25–34 года 14 10 60 15 1

35–45 лет 23 12 53 11 1

Источник: Репродуктивное здоровье: мужской и женский взгляд // ВЦИОМ. 20 
апреля 2023. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reproduk-
tivnoe-zdorove-muzhskoi-i-zhenskii-vzgljad

Следует учитывать, что значительная часть населения (около 
75%18) никогда не обращалась к специалистам по репродуктивному 
здоровью, что не позволяет получить точную картину распростра-

17 Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Вспомогательные репродуктивные тех-
нологии глазами россиян // Вестник Российской академии наук. 2021. Т. 91. № 9. 
С. 879–888.

18 Репродуктивное здоровье: уверены, но не проверяли… // ВЦИОМ. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reproduktivnoe-zdorove-
uvereny-no-ne-proveryali
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ненности бесплодия. То, что население не всегда задумывается о 
состоянии своего репродуктивного здоровья косвенно подтверж-
дается также тем фактом, что по данным вышеупомянутого иссле-
дования “Демографическое самочувствие России” доля заявивших 
о проблемах с репродуктивной функцией выше среди состоящих 
в браке, что скорее всего связано с тем, что в паре проблема про-
сто-напросто актуализируется, а до этого люди не задумываются 
об этом19, так как бесплодие не приводит к ограничению физиче-
ской активности, не влияет на продолжительность жизни и не вы-
зывает болевого синдрома и в целом никак не мешает жить ровно 
до того момента, пока человек не задумывается о том, чтобы за-
вести ребенка/детей. Рожают же детей в России, несмотря на не-
которую тенденцию к сингл-материнству и “рождению ребенка 
для себя” чаще все в браке, как естественным путям, так и с помо-
щью вспомогательных репродуктивных технологий. Пары, живу-
щие в зарегистрированном браке или устойчивом сожительстве, 
чаще использовали ВРТ — 12,9%, чем холостые — 1,7%, разведен-
ные — 1,4%20. Учитывая тот факт, что возраст вступления в брак 
растет, соответственно проблема позже актуализируется и с ней 
сложнее справится, так как возраст является главным фактором 
успешности лечения бесплодия и влияет на вероятность насту-
пление беременности, ее течение и снижает вероятность успеха 
в  программах суррогатного материнства и  донации спермато-
зоидов21. 

Даже основываясь на приблизительных данных об уровне 
бесплодия в России приведенных выше можно сделать вывод, что 
оно является важной медико-социальной проблемой, которая не 
только оказывает крайне негативное влияние на психологическое 
и социальное благополучие семейных пар, но и наносит ущерб 
и без того неблагоприятной демографической ситуации в нашей 
стране. Увеличение доступа к технологиям лечения бесплодия мо-
жет способствовать повышению уровня рождаемости, даже с уче-
том того, что проблема низкой фертильности является лишь од-
ним из аспектов более масштабной демографической проблемы 
и “выходящей за рамки исключительно медицинских и репродук-

19 Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Вспомогательные репродуктивные техноло-
гии глазами россиян. С. 879–888.

20 Дадаева Т.М., Баранова В.В. Вспомогательные репродуктивные технологии...
21 Востриков В.В., Бельницкая О.А., Кравцова Е.С., Белов В.М. К вопросу фор-

мирования баз данных в диагностике и лечении бесплодия // Бюллетень медицин-
ской науки. 2021. № 2 (22).
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тивных аспектов, затрагивая глубинные социально-культурные 
процессы”22. 

Одно из ключевых понятий данной работы — вспомогатель-
ные репродуктивные технологии (ВРТ), поэтому необходимо дать 
определение данному термину. Вспомогательные репродуктивные 
технологии (ВРТ) — это группа медицинских технологий, методов 
лечения и процедур, направленных на достижение беременности, 
при которых отдельные или все этапы зачатия осуществляются вне 
организма in vitro23.

Исследований о влиянии расширения доступа к технологиям 
лечения бесплодия не много, но большинство из них приходят к 
выводу, что существует значимая положительная связь между ко-
личеством процедур ВРТ и суммарным коэффициентом рождаемо-
сти24, хотя есть и работы утверждающие, что скорее, доступность, 
например страховые мандаты на лечение бесплодия, приводят не 
столько к увеличению рождаемости, сколько к смещению календаря 
рождений и откладыванию материнства25. 

По данным выборочных исследований, увеличение рождаемо-
сти за счет использования ВРТ составляет в большинстве стран не 
более 5%. В России доля родов после преодоления бесплодия с по-
мощью ВРТ в общем числе родов — 2,9% на 2022 г., конечно это 
не слишком высокие цифры и данные технологии не приводят к 
значительному росту рождаемости, но их не зря называются вспо-
могательными — они выполняют важнейшую социальную роль — 
помогают людям которые по тем или иным причинам не могут само-
стоятельно завести ребенка. Кроме того, цифры растут (см. табл. 3), 
а в условиях все большего распространения поздних браков и по-
старения рождаемости эта технология в будущем может оказаться 
все более востребованной и способствовать повышению рождае-
мости. Поэтому “все большее число стран включает искусственные 
методы репродукции в пул социально-политических мер реагиро-

22 Милехин А. Репродуктивные технологии: демографические вызовы и эти-
ческие императивы // РОМИР URL: https://romir.ru/press/reproduktivnye-tehnologii-
demografi cheskie-vyzovy-i-eticheskie-imperativy

23 См. например: Москалева А.А. Эффект от включения вспомогательных ре-
продуктивных технологий... С. 19–42.

24 Kocourkova J., Burcin B., Kucera T. Demographic relevancy of increased use of 
assisted reproduction in European countries // Reproductive Health. 2014. N 11. P. 37; 
Васильева Т.С., Перегонцева Н.В. Показатели рождаемости и новые репродуктив-
ные технологии в практике здравоохранения на муниципальном уровне // Вестник 
Смоленской государственной медицинской академии. 2016. № 15. С. 36−39.

25 Machado M.P., Sanz-de-Galdeano A. Coverage of infertility treatment and fertility 
outcomes // SERIEs. 2015. Vol. 6. P. 407–439.
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вания на демографический кризис”26. Данный шаг рационален не 
только с демографической, но и с экономической точки зрения, так 
как исследования показывают, что инвестиций во вспомогательные 
репродуктивные технологии имеют положительный экономический 
эффект за счет увеличения объема трудовых ресурсов, что способно 
привести к увеличению темпов экономического развития и увели-
чения объемом ВВП27, масштабы этого “бонуса” зависят от уровня 
продуктивности труда в стране, уровня доходов, налоговой полити-
ки, а также политики государства в сфере здравоохранения28.

Таблица 3
Доля родов после преодоления бесплодия с помощью ВРТ 

в общем числе родов в России, в %

 Годы 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Доля в общем 
числе родов 0,07 0,04 0,1 0,17 0,22 0,3 0,36 0,39 0,47 0,57 0,65

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Доля в общем 
числе родов 0,77 0,77 1,03 1,3 1,6 1,7 2,3 2,4 2,4 2.7 2,9

Источник: построено по данным отчетов национального регистра ВРТ за 2000–
2022 гг. (https://www.rahr.ru/registr_otchet.php).

Изменения гендерных ролей в современном обществе, рас-
ширение возможностей самореализации в экономической, обра-
зовательной, политических сферах привело к тому, что рождение 
ребенка из неотъемлемого аспекта развития женщины становится 
индивидуальным выбором. По данным ВЦИОМ за последние три 
десятилетия взгляд российского общества на приоритеты женщин 
сильно изменился и если 1990 г. более половины россиян считали, 
что семья для женщины важнее работы, то в 2024 — 26%. Сегод-
ня фокус сместился в пользу равенства приоритетов для женщин 
и семьи, и работы — 53% (1990 г. — 35%). За эти годы в 3,5 раза 

26 Тимченко Д.Д. Возраст и женское бесплодие... C. 74.
27 Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Тищенко Д.Г. Фармакоэкономический анализ 

отдаленных последствий более широкого использования экстракорпорального 
оплодотворения в лечении бесплодия на региональном и федеральном уровнях 
с позиции общества в целом в Российской Федерации // Фармакоэкономика: теория 
и практика. 2017. Т. 5. № 1. С. 39.

28 Fragoulakis V., Maniadakis N. Estimating the long-term eff ects of in vitro fertiliza-
tion in Greece: an analysis based on a lifetime-investment model // ClinicoEconomics and 
Outcomes Research. 2013. 20 June. Vol. 5. P. 247–255.
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(с 4 до 14%) выросло число тех, кто считает, что работа становится 
для женщин важнее семьи. Молодежь чаще говорит о том, что для 
современных женщин важнее работа, а не семья — 27%, это в три 
раза больше в сравнении со старшей когортой — 9%29. 

Данные изменения никак не отменяют, а скорее даже усиливают 
тот факт, что рождения ребенка является одним из центральных со-
бытий в жизни женщины, своеобразной инициацией, позволяющей 
ей достичь статуса зрелости, установить свою социальную иден-
тичность, закрепить связь с партнером. 79% россиян уверены, что 
каждая женщина должна стать матерью и жизнь женщины полно-
ценна, если у нее есть дети30, в рейтинге составляющих “женского 
счастья” россиянки ставят на первое место именно материнство/
наличие детей31. 

Одним из главных аспектов репродуктивного выбора, о кото-
ром говорилось выше, современных российских семей состоит в ре-
гулировании календаря рождений, что чаще всего приводит к от-
кладыванию рождений и постарению рождаемости. Хотя на словах 
россияне не поддерживают мировые тренды на откладывание роди-
тельства, по их мнению, первого ребенка лучше родить до 25 лет — 
и женщинам (62%) и мужчинам (57%), возраст рождения перво-
го ребенка так или иначе растет, хотя и остается одним из самых 
низких среди развитых стран. Постарение рождаемости приводит 
к эффекту накопления всевозможных факторов риска бесплодия, 
увеличению числа негативно влияющих на фертильность причин, 
повышению риски неблагоприятных акушерских и перинатальных 
исходов32.

По мнению экспертов тенденция к более позднему родитель-
ству приведет к росту популярности ВРТ, в том числе услуг криосох-
ранения ооцитов и спермы до того момента, когда потенциальные 
родители “встанут на ноги, самореализуются”. Но большинство рос-
сиянок пока не готовы воспринимать ЭКО как инструмент плани-
рования семьи и считают его последним и единственным шансом, 

29 Современная женщина: между работой и семьей // ВЦИОМ. 2024.07.03. 
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/sovremennaja-zhensh-
china-mezhdu-rabotoi-i-semei

30 Семья и дети: установки и реалии // ВЦИОМ. 2021.02.01. URL: https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-ustanovki-i-realii

31 Женское счастье: российская версия // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/ana-
lytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhenskoe-schaste-rossiiskaja-versija

32 Калинина Е.А., Сыркашева А.Г., Долгушина Н.В. “Отсроченное материн-
ство”: современные возможности сохранения репродуктивного потенциала // Аку-
шерство и гинекология. 2019. № 1. С. 56–61.
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крайней мерой. В научной литературе, по крайней мере русскоя-
зычной, ЭКО рассматривается как эффективный метод лечения 
бесплодия, а криоконсервация ооцитов и эмбрионов подвергать 
анализу чаще всего как метод защиты и сохранения репродуктив-
ной функции, например, при противоопухолевом лечении, а не как 
“потоковый” метод при откладывании материнства. 

Возвращаясь к теме необходимости рождения хотя бы одного 
ребенка, чтобы ощутить себя “полноценной женщиной” следует 
подчеркнуть, что женщины, столкнувшихся с проблемой бесплодия 
(в независимости от их возраста) достоверно чаще воспринимают 
рождение ребенка как необходимое условие своей женской реали-
зации — 49% женщин, прибегнувших к ВРТ, против 24% женщин 
забеременевших самостоятельно33. Женщины, столкнувшиеся с ре-
продуктивными трудностями, чувствуют себя “не такой как все”, 
“бракованной”, а отвечая на вопрос о том зачем им ребенок 82% 
отвечают: “У всех есть, и мне нужен ребенок”34. Каждая неудача 
и “пустой тест” вызывает у таких женщин срывы, слезы, отчаяние 
и мысли “за что мне все это?”35. В бесплодном браке женщины под-
вержены депрессии, испытывают чувство вины, нуждаются пони-
мании и принятии. 

На данном этапе женщинам крайне важна психологическая 
поддержка, которую они, в основном, находят в кругу семьи и в вир-
туальных сообществах женщин, находящихся в аналогичной ситуа-
ции. Просветительская работа в этой области ведется недостаточно 
эффективно — женщины сталкиваются с запугиванием негативной 
информацией про ВРТ. Женщины встречаются со страшилками, 
которые во многом раздувают журналисты низкопробных изда-
ний и соцсети, а также врачи смежных специальностей, которые не 
в курсе нюансов процедуры и запугивают пациенток (маммолог ра-
ком, терапевт больными детьми) и у женщин нередко формируется 
мнение, что это не шанс, а приговор. Женщины сталкиваются также 
с непринятием метода, разговорами о том, что метод противоесте-
ственен и “на все воля Божья”, если беременность не наступает зна-
чит, так и должно быть. По данным ВЦИОМ на 2023 г. среди тех, кто 

33 Мошкивская В.А. Сравнительный анализ субъективного восприятия себя 
в роли будущего родителя среди семейных пар с различным репродуктивным анам-
незом // Вестник Мининского университета. 2021. № 4 (37).

34 Гарданова Ж.Р., Есаулов В.И., Ильгов В.И. и др. Тревожные расстройства у 
женщин старшего репродуктивного возраста в программе вспомогательных ре-
продуктивных технологий (эко, ИКСИ) // Наука, техника и образование. 2017. № 11 
(41).

35 Сайт проекта “Планируем вместе”. URL: https://planiruemvmeste.ru/
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не допускает использование ВРТ: 12% женщин и 5% мужчин говорят 
о его дороговизне, 11% и 6% мужчин и женщин соответственно о 
том, что лучше взять ребенка из детдома, 10% и 5% о Воле Божьей 
и “задумке природы”, 10% и 4% о последствиях для здоровья ребен-
ка, 4% женщин и 7% мужчин — о том, что религия не позволяет. 
Интересен тот факт, что что мнение трети мужчин и женщин можно 
охарактеризовать знаменитой фразой — “не читал, но осуждаю”, 
они сами не знают почему они против, но тем не менее против36.

Конечно, основания для беспокойства есть, беременность после 
ВРТ чаще, чем при естественном зачатии, протекает неблагополуч-
но, такая беременность акушерами расценивается как беременность 
повышенного риска, требующая соответствующего индивидуально-
го ведения беременной. Однако вопрос о том, что здесь первично — 
метод зачатия или фактор фертильности и состояния здоровья ро-
дителей, так как возраст родителей, прибегающих к технологии ВРТ 
как правило выше и их состояние здоровье хуже и это, как правило, 
касается не только репродуктивной сферы. 

Пугает женщин и будущее детей, так как бытует мнение, что 
дети, зачатые “в пробирке”, обладают более низкими показателями 
здоровья. Неонатологи уже с первых минут после рождения “ре-
бенка из пробирки” указывают на необходимость повышенного 
внимания к нему. И здесь, как и в случае беременности, замешано 
огромное количество факторов. Бесплодие, это все же заболевание, 
и это состояние может влиять на внутриутробное развитие эмбри-
она и плода и последующее состояние потомства. Очень значимым 
фактором является возраст родителей, который ассоциированных 
с высоким риском нарушения здоровья потомства вне зависимости 
от способа его зачатия. Женщины старшего возраста имеют более 
высокий риск рождения детей как с хромосомными аномалиями, 
так и с пороками нехромосомной природы37. Подробнее с вероятно-
стью возникновения различных пороков развития в зависимости от 
возраста матери можно ознакомиться в табл. 4. Позднее отцовство 
также связано с повышенными рисками здоровья детей: моноген-
ных нарушений, выкидышей и мертворождений, новорожденных 

36 Отношение к женскому и мужскому здоровью и вспомогательным репро-
дуктивным технологиям. Презентация результатов опроса, проведенного в рамках 
социального проекта «Неделя женского здоровья “Гедеон Рихтер”» // ВЦИОМ. URL: 
https://wciom.ru/fi leadmin/user_upload/presentations/2023/2023-04-20_K.Rodin_Re-
produktivnoe_zdorove_compressed.pdf

37 Демикова Н.С., Подольная М.А., Лапина А.С. Возраст матери как фактор 
риска врожденных пороков развития // Российский вестник перинатологии и пе-
диатрии. 2020. № 2.
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детей низкого веса и др.38 Нельзя отрицать возможность отрица-
тельного влияние ВРТ, но на настоящий момент определить доми-
нирующее влияние патологи, сопутствующей беременности или 
методов и средств ВРТ крайне сложно39. 

Таблица 4
Частота хромосомных болезней и пороков развития нехромосомной 

природы в зависимости от возраста матери (на 1000 рождений)

Возраст матери, годы
Частота ‰

Хромосомные болезни Пороки развития 
нехромосомной природы

Моложе 20 лет 0,52 4,56

20–34 0,90 3,96

35–39 4,19 4,64

40–44 13,34 5,34

45 и старше 23,32 7,98

Всего 1,52 4,09

Источник. Построено по данным: Демикова Н.С., Подольная М.А., Лапина А.С. 
Возраст матери как фактор риска врожденных пороков развития // Российский 
вестник перинатологии и педиатрии. 2020. № 2.

Так или иначе очень важна работа в области уменьшения ко-
личества предрассудков, в том числе религиозных при принятии 
индивидуальных репродуктивных решений. Безусловно “ищущий 
да обрящет, а дорогу осилит идущий” и люди найдут информацию 
и разберутся в ней, но ситуация недостаточной осведомленности 
(даже временная) ведет к нарастанию тревожности, выступает ис-
точником стресса и напряжения, приводит к нарушению психиче-
ского здоровья и ухудшению физических и психических показате-
лей качества жизни, и оттягиванию лечения. 

38 Sharma R., Agarwal A., Rohra V.K. et al. Eff ects of increased paternal age on sperm 
quality, reproductive outcome and associated epigenetic risks to off spring // Reproductive 
Biology and Endocrinology. Vol. 13. N 1; Shah P. Paternal factors and low birthweight, 
preterm, and small for gestational age births: a systematic review // American Journal 
of Obstetrics & Gynecology. 2010. Vol. 202. N 2. P. 103–123; Toriello H.V., Meck J.M. 
Statement on guidance for genetic counseling in advanced paternal age // Genetics IN 
Medicine. 2008. Vol. 10. N 6. P. 457–460.

39 Эверт Л.С., Галонский В.Г., Теппер Е.А. и др. Исходы беременности и со-
стояние здоровья детей, рожденных после применения вспомогательных репро-
дуктивных технологий // Сибирский журнал клинической и экспериментальной 
медицины. 2013. № 1. 
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Недостаток просветительской работы демонстрирует исследо-
вание ВЦИОМ, согласно которому 85% женщин репродуктивного 
возраста в России уверены в своей способности иметь детей, при 
этом большинство из них никогда не обращались по поводу своего 
репродуктивного здоровья к врачу40. Это же исследование гово-
рит о низкой осведомленности населения России о возможности 
проведения процедуры ЭКО по ОМС — 33% знают об этом41. По-
сещение женщиной ЖК не гарантирует предоставления инфор-
мации, между тем финансовые проблемы стоят на первом месте 
среди причин прекращения лечения бесплодия (26,8%) по данным 
большинства исследований42, на форумах объединяющих женщин 
и мужчин с проблемами бесплодия, можно встретить следующие 
комментарии: “Мы сами не потянем ЭКО”, “Ехать в Москву в цен-
тры репродукции для нас дорого”. Таким образом, “несмотря на 
государственное и юридическое регулирование этого процесса, 
главным критерием, обеспечивающим возможности использова-
ния методов ВРТ, становится социально-экономический статус”43. 
Стоит также сказать о региональном неравенстве. О наличии в их 
регионе центров планирования, и клиник, которые занимаются 
лечением бесплодия по данным ВЦИОМ44 заявляют 39% россиян, 
а финансовые расходы, в том числе на проезд из дальних районов 
в купе с доступностью медицинской помощи и эмоциональным 
стрессом влияют на комплаентность к восстановлению репродук-
тивного здоровья. 

Несмотря на то, что ЭКО использую уже более 40 лет проблемы 
отсутствия имплантации и вынашивания беременности после ЭКО, 
продолжают широко обсуждаться и служат темой многих научных 
работ. Эффективность ВРТ в России достаточно высока: в 2022 г. 
в программе ЭКО беременность наступала в расчете на цикл 26,4%, 

40 Отношение населения к проблеме сохранения репродуктивного здоровья 
и восприятие ЭКО // ВЦИОМ. 2020. URL: https://profi .wciom.ru/fi leadmin/image/
page/open_projects/reprod/prez.pdf

41 Там же. 
42 Прокопов А.Ю., Османов Э.М., Маньяков Р.Р. Причины низкой комплаентно-

сти к обследованию и лечению бесплодия среди женщин // Вятский медицинский 
вестник. 2020. № 1 (65).

43 Богомягкова Е.С., Ломоносова М.В. Вспомогательные репродуктивные тех-
нологии: к вопросу о новых формах социального неравенства // Журнал социоло-
гии и социальной антропологии. 2017. № 3. С. 193. 

44 Отношение населения к проблеме сохранения репродуктивного здоровья 
и восприятие ЭКО // ВЦИОМ. 2020. URL: https://profi .wciom.ru/fi leadmin/image/
page/open_projects/reprod/prez.pdf



117

на пункцию — 28,2%, на перенос эмбрионов — 33,0%45. В табл. 5 
представлена частота наступление беременностей в циклах ЭКО 
и ИКСИ, конечно методов ВРТ больше, но в рамках данной статьи 
не ставилось задачи описать их все, хотя каждый их них имеет свои 
особенности. В таблице было принято решение остановиться на 
двух наиболее популярных — 2022 г. доля ЭКО в российских цен-
трах составила 20,1% от всех циклов ВРТ, доля ИКСИ — 28,1%46.

Таблица 5
Частота наступления беременности в циклах ВРТ и ИКСИ

ЭКО ИКСИ

ЧНБ, % 2022 2021 2020 2019 2018 2022 2021 2020 2019 2018

на цикл 26,4 28,6 28,9 32,3 32,9 25,6 29,3 29,1 29 31,8

на пункцию 28,2 29,9 30 33,3 34,4 26,5 30,3 29,8 29,9 33

на перенос 33 34,8 34,8 38,5 37,4 32,8 35,2 35,1 35,4 36,1

Но это только наступление беременности, которую еще надо 
выносить — частота невынашивания беременности после перено-
са эмбрионов по данным разных авторов варьирует от 18,5 до 32%. 
Исход беременности даже у молодых пациенток с хорошим овари-
альным резервом и имеющих эмбрионы высшего качества спрогно-
зировать крайне сложно. При этом женщины считают, что ЭКО это 
беременность с гарантией и идя в первый протокол ЭКО женщины 
уверены, что все получится с первого раза. Получается далеко не 
всегда. 

Показатели частоты наступления беременности за 2022 г. по 
основным программам ВРТ несколько ниже по сравнению с 2021 г. 
Это является логичным следствием увеличения доли переноса одно-
го эмбриона. “Доля переноса одного эмбриона во всех программах 
ВРТ составила порядка 75%, что является важнейшим фактором 
в снижении рисков многоплодия и повышении шансов на дости-
жение главной цели лечения бесплодия — рождения здорового до-
ношенного ребенка”47. 

Возвращаясь к вопросу о необходимости психологического 
консультирования женщин, столкнувшихся с бесплодием, отметим, 

45 Регистр ВРТ. Отчет за 2022 год // Российская ассоциация репродукции че-
ловека. URL: https://www.rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrVRT_2022.pdf

46 Там же. 
47 Регистр ВРТ. Отчет за 2022 год. С. 33.
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что женщины, пережившие отрицательный опыт в программе ЭКО, 
психоэмоционально дезориентированы, нередко демонстрируют 
наличие тревожных и депрессивных реакций, что является показа-
нием для психологического консультирования. Совместная работа 
репродуктолога и репродуктивного психолога могла бы давать жен-
щинам больше шансов на успешную попытку ЭКО ведь взаимосвязь 
психоэмоционального состояния женщины с результативностью 
и эффективностью лечения бесплодия неоднократно доказывалась. 
Такой тандем мог бы не только дать шанс на счастливое материн-
ство большему числу женщин, но и, возможно, сэкономить государ-
ственные деньги снизив количество протоколов ЭКО.

Главная причина современных негативных демографических 
изменений — снижение рождаемости. Действенно влиять на эти 
тенденции с помощью единственной, даже самой эффективной 
меры невозможно. Несмотря на то, что вспомогательные репродук-
тивные технологии вносят небольшой вклад в общее число рожде-
ний, они никак не отменяют традиционный способ зачатия, а лишь 
дополняют его и помогают семейным парам, ориентированным на 
родительство, но столкнувшимся с проблемой бесплодия реализо-
вать свои намерения по рождению ребенка/детей. В этой связи ВРТ 
могут быть частью демографической политики, помочь несколько 
нивелировать общественные последствия инфертильности и суб-
фертильности и расширить репродуктивные возможности демо-
графического развития. 
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ЗДОРОВЬЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

А.В. Лядова, канд. социол. наук, доц. кафедры современной социологии со-
циологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, 
стр. 33, г. Москва, Российская Федерация, 119234*

В статье анализируются основные подходы и особенности определе-
ния здоровья как социального феномена. Автор отмечает, что несмотря на 
устойчивый дискурс о здоровье как социальном феномене, наиболее распро-
страненным обоснование выступает его определение через характеристику 
социальных факторов влияния. Тем не менее, необходимо принимать во внима-
ние и другие значимые характеристики. В этой связи в работе предлагается 
анализ здоровья социального феномена через таких значимых аспектов, как: 
1) здоровье есть продукт общественного развития, а определение здоровья 
отражает особенности мировоззрения и уровня развития обществ на каж-
дом из исторических этапов; 2) здоровье как социальный феномен отлича-
ет динамичность, что обусловлено его взаимосвязью с жизнедеятельности 
индивида, группы, общества в целом; 3) сущность здоровья как социального 
феномена проявляется в его оценке как социально значимого индикатора раз-
вития общества, группы, личности; 4) здоровье, выступая частью социальной 
реальности, представляет социальный конструкт; 5) анализируя на основе 
указанных сущностных признаков социального процесса конструирование со-
циального феномена здоровья, можно определить его как целенаправленную 
деятельность.

Ключевые слова: здоровье; социальный феномен здоровья; характеристи-
ки здоровья как социального феномена; социальное конструирование здоровья.

HEALTH AS A SOCIAL PHENOMENON

Liadova Anna V., PhD in Sociology, Associate Professor, Department of Con-
temporary Sociology, Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State University, 
Leninskiye Gory, 1-33, Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: annaslm@
mail.ru

Th e article analyzes the main approaches and features of defi ning health as a 
social phenomenon. Th e author notes that despite the stable discourse on health as a 
social phenomenon, the most common justifi cation is its defi nition through the charac-
teristics of social factors of infl uence. However, it is necessary to take into account other 
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signifi cant characteristics. In this regard, the work proposes an analysis of health as a 
social phenomenon through such signifi cant aspects as: 1) health is a product of social 
development, and the defi nition of health refl ects the features of the worldview and the 
level of development of societies at each of the historical stages; 2) health as a social phe-
nomenon is distinguished by dynamism, which is due to its relationship with the life of 
an individual, group, society as a whole; 3) the essence of health as a social phenomenon 
is manifested in its assessment as a socially signifi cant indicator of the development of 
society, group, individual; 4) health, acting as a part of social reality, is a social construct; 
5) analyzing the construction of the social phenomenon of health on the basis of these 
essential features of the social process, we can defi ne it as a purposeful activity.

 Key words: health; social phenomenon of health; characteristics of health as a 
social phenomenon; social construction of health.

Здоровье является важнейшей компонентой человеческого 
бытия, представляет его интегральный показатель. В этой связи 
проблематика здоровья выступает одной из популярных тем как 
повседневного, так и научного общения. Изучение здоровья и бо-
лезни сегодня относится к одному из активно развивающихся на-
правлений и в социологических исследованиях, что подтверждается 
институционализацией как в российском, так и в зарубежном поле, 
специальных отраслей социологического знания — социологии здо-
ровья и медицины, в рамках которых разрабатываются актуальные 
для современных обществ проблемы, вызванные состоянием обще-
ственного, популяционного, группового, индивидуального здоро-
вья, функционирования систем здравоохранения, социального не-
равенства в отношении здоровья и т.п. 

В этой связи в рамках научного дискурса сложилось устойчи-
вое понимание здоровья как социального феномена. Тем не менее, 
его категоризация в указанном контексте рассматривается в рамках 
анализа социальной обусловленности. На наш взгляд, определение 
здоровья как социального феномена требует комплексного подхода, 
с учетом не только социальных факторов влияния, но и определения 
его социальной значимости и влияния на развитие и функциониро-
вание государства и общества. 

В этой связи в данной работе проведен обзор релевантных пу-
бликаций и подходов к изучению здоровья, и на основе их сравни-
тельного анализа и систематизации выявлены основные характери-
стики здоровья как социального феномена. 

Во-первых, здоровье есть продукт общественного развития. 
Сравнительно-исторический анализ восприятия здоровья обще-
ством и в контексте научных изысканий ученых разных периодов 
демонстрирует, что на протяжении эпох в зависимости от времени, 
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уровня познания и развития самого социального организма меня-
лось содержание понятия “здоровье”, а также понимание факторов, 
его обуславливающих. Так, в античную эпоху концепт здоровья 
разрабатывался под влиянием гуманистической древнегреческой 
философии и искусства, поэтому его сущность была обусловлена 
представлениями о телесности, гармонии и красоте1. Эпоха средних 
веков вносит свое понимание в проблематику здоровья под влияни-
ем господствующей в тот период религиозной парадигмы. В Новое 
время, под влиянием идей просветителей и развития гуманистиче-
ского мировоззрения получает развитие понимание здоровья в ак-
сиологическом аспекте. “Здоровье — это драгоценность, и притом 
единственная, ради которой стоит не только не жалеть времени, 
сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей 
самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой 
и унизительной”, — пишет в своих “Опытах” французский философ 
Мишель Монтень2. С промышленным переворотом и становлением 
индустриального общества происходит переосмысление значимо-
сти здоровья в развитии государства, что обусловлено возрастанием 
роли производительных сил и их влиянием на политическую и эко-
номическую системы. Здоровье становится необходимым условием 
эффективного экономического развития индустриального обще-
ства, а также его ресурсом. 

Наряду с указанным, важным аспектом в понимании здоро-
вья как продукта общественного развития является то, что 
выявленные изменения в его восприятии отражают особенности 
мировоззрения и уровня развития обществ на каждом из исто-
рических этапов. Так, в эпоху античности необходимым условием 
сохранения и поддержания здоровья как гармоничного состояния 
являлось поддержание телесного и духовного баланса, а ключевыми 
принципами выступали принципы соразмерности, субъектности, 
рациональности, что закреплялось в таких практиках, как умерен-
ное питание, регулярные физические упражнения, соблюдение пра-
вил личной гигиены, саморазвитие3. Например, по словам древне-
греческого историка Плутарха, известный философ Сократ учил, 
что “дурные люди живут ради того, чтобы есть и пить, а хорошие 

1 См.: Гиппократ. Избранные труды. М., 1936. 
2 Монтень М. Опыты // Монтень М. Избранные произведения: В 3-х т. T. 2. 

М., 1992. Гл. XXXVII.
3 См.: Гиппократ. Об искусстве. Этика и общая медицина. СПб., 2001. С. 89–

104; Изуткин Д.А. Изучение вопросов здоровья и болезни в медицине Древней 
Греции // Медицинский альманах. 2009. № 2 (7). С. 34–37; Лисицын Ю.П. История 
медицины. М., 2019. 
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пьют и едят, чтобы жить”4. В средние века, в условиях приоритета 
религиозной парадигмы здоровье рассматривалось, прежде всего, 
как индикатор уровня душевной чистоты, христианской правед-
ности и соответствия человеческой жизни основным постулатам 
веры5. Поэтому для средневекового человека болезнь была карой за 
грехи и нарушение обетов, а также испытанием в обмен на внезем-
ную благодать. Однако недуги одолевали и праведников, поэтому 
формируется определенная амбивалентность в средневековом дис-
курсе о проблемах здоровья: с одной стороны, это расплата за грехи, 
с другой, это испытание, даруемое свыше в земной жизни. Это об-
условило формирование и развитие практик ухода и лечения болез-
ней, в частности, в Византии, Западной Европе, а также России, при 
монастырях, которые в рассматриваемый период можно считать 
первыми лечебницами (авт. — отсюда и название “богодельник”)6. 
Кстати, один из древнейших монашеских орденов Орден Святого 
Лазаря Иерусалимского был как раз основан в Палестине в 1098 г. 
с целью обеспечения должного ухода, а также предоставления при-
юта рыцарям, пострадавшим в ходе крестовых походов или зараз-
ившихся проказой7. От названия этого ордена произошло и меди-
цинское понятие “лазарет”. 

В эпоху Возрождения и последующий за ней период Нового вре-
мени, когда, с одной стороны, происходит трансформация миро-
воззрения в направлении человекоцентричности и гуманизма, а с 
другой, представления о здоровье и его проблемах освобождаются 
от церковного догмата и под влиянием становления медицинской 
науки приобретают доказательный формат, меняется понимание 
факторов и методов, воздействующих на состояние здоровья. В этот 
период приоритетным становится опытное познание на основе 
принципа рационализации человеческой телесности, вследствие 
чего утверждается представление о нормативной телесности как 
продукте целенаправленного культивирования, а не природной 
данности, что неизбежно вызвало новые практики самоконтроля, 
самодисциплины и самоограничения в соответствии с институци-

4 Плутарх. Как юноше слушать поэтические произведения // Памятники 
поздней античной научно-художественной литературы. М., 1964. С. 21–22. 

5 Боккаччо Д. Декамерон. М., 2006; Гуревич М.Я. Средневековый мир: культура 
безмолвствующего большинства. СПб., 1999; Гофф Ж., ле. Цивилизация Средневе-
кового Запада. М., 1992; Изуткин Д.А. Эпидемии в эпоху Классического Средневе-
ковья в Европе // Медицинский альманах. 2018. № 6 (57). С. 34–37.

6 См.: Симонян Р.З. История медицины: с древнейших времен до современ-
ности. Чебоксары, 2020. С. 78. 

7 Marcombe D. Leper Knights. Martlesham, 2003. 
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ональными социальными и культурными стандартами. Преобла-
дание естественнонаучного подхода в восприятии здоровья нашло 
отражение в активном развитии больничного дела. Как отмечают 
зарубежные исследователи Дж. Хилли и М. Макки, хотя до XVII в. 
больничные учреждения существовали, тем не менее они скорее 
функционировали как изоляторы, представляя больше места для 
смерти, нежели для жизни, сосредоточие заразы и безумия8. С эпо-
хой же Нового времени бывшие богадельни превращаются в насто-
ящие лечебные учреждения, в которых стали применять медицин-
ские методы, включая антисептические и хирургические способы 
преодоления недугов. Примером может служить история Париж-
ской клиники Сальпетриер, медицинского комплекса Шарите в Бер-
лине. В результате, как отмечает французский социолог М. Фуко, 
здоровье становится объектом биополитики9. 

В последующий период формирования и активного развития 
индустриального общества, под влиянием которого усиливается 
восприятие здоровья как общественно значимой компоненты10, 
вследствие чего уже в конце XIX в., начинает формироваться госу-
дарственная система социального страхования, в частности, в Гер-
мании, в Англии, а потом и в России11, принимаются законы, на-
правленные на охрану (хотя и в ограниченном формате) здоровья 
рабочих на предприятиях, улучшение условий их труда, а также на 
оказание им социальной поддержки в ситуации ухудшения здоро-
вья под влиянием вредного производства, что ведет к конструиро-

8 Реформа больниц в новой Европе. М., 2002. С. 18–19.
9 Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Колледж де 

Франс в 1978–1979 учебном году. СПб., 2010. С. 89.
10 Ramazzini B. De Morbis Artifi cium Diatriba (Diseases of Workers) // American 

Journal of Public Health. 2001. Sept. Vol. 91 (9). Р. 1380–1382; Ломоносов М.В. Избран-
ные философские произведения. М., 1950. С. 598–614; Virchow R. Mittheilungen. 
Mittheilungen Über die in Oberschlesien Herrschende Typhus-Epidemie. In German. 
Berlin, 1848. S. 27.

11 Gesetz, betreff end die Kranken versicherung der Arbeiter // Deutsches Reichsge-
setzblatt Band 1883. N 9. S. 73–104; Чистяков И. Страхование рабочих в России. 
Опыт истории страхования рабочих, в связи с некоторыми другими мерами их 
обеспечения. М., 1912; Маркузон Ф.Д. Статистика социального страхования. М., 
1925; Хаконова И.Б. Больничные кассы в структуре страхования рабочих по зако-
ну Российской империи “Об обеспечении рабочих на случай болезни” // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: фило-
софия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. 
№ 1 (113); Чикалова И.Р. У истоков социальной политики государств Западной 
Европы // Журнал исследований социальной политики. Саратов. 2006. Т. 4. № 4. 
С. 501–524; Гайдар Е. Богатые и бедные. История пенсий // Вестник Европы. 2003. 
№ 10. 
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ванию уровня общественного здоровья посредством институцио-
нального воздействия. 

Со второй половины XX в., вследствие экзистенционального 
кризиса, охватившего мир в период Второй мировой войны, вос-
приятие здоровья трансформируется в контексте его понимания 
как высшего блага, что находит закрепление в положениях Устава 
основанной в 1946 г. Всемирной организации здравоохранения, со-
гласно которым жизнь и здоровье каждого человека провозглаша-
ются важнейшими ценностями, а “обладание наивысшим дости-
жимым уровнем здоровья устанавливается как одно из основных 
прав всякого человека без различия расы, религии, политических 
убеждений, экономического или социального положения”12. 

В условиях же расцвета общества потребления13, благодаря 
активной коммодификации сферы здоровья14, ценностное пони-
мание здоровья заменяется на его восприятие как коммерческого 
продукта15. 

Во-вторых, здоровье как социальный феномен отличает 
динамичность, что обусловлено его взаимосвязью с жизнедея-
тельности индивида, группы, общества в целом16. Рассматривая 
динамику здоровья на социетальном уровне в контексте развития 
социума или сравнивая статусы здоровья представителей разных 
социальных групп, очевидно, что оно не является одинаковым. 
В этой связи в научном дискурсе используются специальные тер-
мины, которые отражают эти особенности и изменения. Напри-
мер, для характеристики здоровья всего общества введено понятие 
“общественное здоровье”, в качестве индикаторов которого исполь-
зуются такие показатели, как “ожидаемая продолжительность жиз-

12 Устав Всемирной Организации Здравоохранения. URL: http://www.who.int/
governance/eb/who_constitution_ru.pdf (дата обращения: 02.12.2024).

13 Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006; Ильин В.И. Общество потре-
бления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. Социология. 
Этнология. 2005. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-potrebleniya-
teoreticheskaya-model-i-rossiyskaya-realnost (дата обращения: 15.11.2024).

14 Pellegrino E.D. Th e commodifi cation of medical and health care: the moral con-
sequences of a paradigm shift  from a professional to a market ethic // Journal of Medical 
Philosophy. 1999. June. N 24 (3). P. 243–266. DOI: 10.1076/jmep.24.3.243.2523. PMID: 
10472814; Лядова А.В. Трансформация института семьи в современном обществе 
в аспекте коммодификации репродуктивного здоровья // Семейно-детный образ 
жизни в социологическом измерении: Материалы вебинара 29 ноября 2018 г., Мо-
сква, МГУ имени М.В. Ломоносова, социологический факультет. М., 2018. С. 98–101.

15 Marmot M.G., Smith G.D., Stansfi eld S., et al. Health inequalities among British 
civil servants: the Whitehall II Study // Lancet. 1991. N 337. Р. 1387–1393.

16 Матрос Л.Г. Социальные аспекты и проблема здоровья. М., 1992.
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ни”, “смертность населения”, “заболеваемость населения”, “инвалид-
ность населения” и др.17 При этом, оценивая социальную динамику 
общественного здоровья, Ю.П. Лисицын вводит такое понятие, как 
“потенциал общественного здоровья”, который ученый определяет, 
как “меру здоровья людей, накопленного обществом, и его резервов, 
создаваемых активным, здоровым образом жизни”18. 

В-третьих, сущность здоровья как социального феномена 
проявляется в его оценке как социально значимого индикатора 
развития общества, группы, личности. Как известно, для оцен-
ки эффективного общественного развития и функционирования 
государства в контексте его деятельности на достижение благосо-
стояния населения в научном дискурсе используются различные 
индексы: Индекс лучшей жизни (Better Life Index), Индекс процве-
тания (Legatum Prosperity Index), Всемирный индекс счастья (World 
Happiness Index), Индекс качества жизни (Th e Quality of Life Index), 
Глобальный Индекс благополучия (Global Well-Being Index) и др.19 
Анализ индикаторов, которые учитываются при их расчете, позво-
ляет сделать вывод, что все они включают показатели, связанные 
с состоянием здоровья населения, что свидетельствует о социальной 
важности здоровья как необходимого условия в определении благо-
получия и качества жизни индивида и общества. 

Еще один пример, подтверждающий данный вывод, связан 
с разработкой проблемы социального неравенства в отношении 
здоровья. В 2000-х гг. в контексте исследований обусловленности 
здоровья на основе расчета социально-экономических перемен-
ных (прежде всего, уровня дохода) в научный дискурс был введен 
особый термин — “социальный градиент здоровья”, используемый 
для описания феномена, при котором люди, находящиеся в менее 
благоприятном социально-экономическом положении, имеют худ-
шее здоровье (и более короткую жизнь), чем те, чей уровень дохода 
выше20. Социальный градиент описывает градуированную наблю-
даемую связь между социально-экономическим статусом инди-
вида и состоянием его здоровья, которая обуславливает прямую 
корреляцию между высокой заболеваемостью, ранней смертностью 

17 Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. Общественное здоровье и здравоохранение. 
М., 2011. С. 116.

18 Там же. С. 117.
19 Овсянникова Т.Ю., Преображенская М.Н. Индексный подход к оценке каче-

ства жизни населения и уровня развития урбанизированных территорий // Вест-
ник Томского государственного университета. Экономика. 2014. № 1 (25). С. 30–46. 

20 Marmot M. Social determinants of health inequalities // Lancet. 2005. Vol. 365. 
March 19. P. 1099. 
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и уровнем дохода, а также образования и профессиональным ста-
тусом. Как отмечают эксперты, социальный градиент наблюдается 
в странах с разным уровнем доходов и экономического развития, 
что указывает на глобальный разрыв в уровне здоровья населения 
и проявлением социального неравенства21. Кроме того, рассматри-
вая данный феномен, исследователи отмечают комплексную приро-
ду этого явления. Не только уровень дохода и положение в обществе 
обуславливают низкий уровень здоровья. Скорее, они, представляя 
первопричину, увеличивают риски здоровья, которые в свою оче-
редь провоцируют различные заболевания и ухудшение состояния. 
Так, не имея возможности купить экологически чистые продукты 
питания из-за их высокой стоимости, люди с низким доходом вы-
нуждены употреблять некачественные продукты питания, прово-
цирующие заболевания сердечно-сосудистой системы, что, в свою 
очередь, вызывает ограничение социальной активности индивида, 
и, как следствие, оказывает негативное воздействие на всю социаль-
ную систему.

В-четвертых, здоровье, выступая частью социальной реаль-
ности, представляет социальный конструкт. Конструирование 
здоровья как социального феномена представляет процесс, который 
включает формирование социального знания о самом феномене 
здоровья, его проблемах, факторах, оказывающих на него благопри-
ятное или, наоборот, негативное, воздействие, а также практик по 
его сохранению и улучшению. 

Согласно теории социального конструирования, социальное 
знание является:

– социально и культурно детерминированным, что предпола-
гает его взаимосвязь с конкретной средой22; 

– также оно является разделенным с другими и социально рас-
пределено23, что отражает его опосредованность как соци-
альными отношениями, так и социальной структурой24; 

– наряду с  указанными особенностями, важным выступает 
и  тот факт, что, знание есть “сердцевина фундаментальной 
диа лектики общества”, так как, по мнению авторов, “оно 
програм мирует каналы, по которым в  процессе экстерна-

21 Brønnum-Hansen H., Andersen O., Kjøller M., Rasmussen N. Social gradient in 
life expectancy and health expectancy in Denmark. Sozial- und Präventivmedizin. 2004. 
Vol. 49. Iss. 1. P. 36–41.

22 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 
социологии знания. М., 1995. С. 6.

23 Там же. С. 32.
24 Там же. С. 15.
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лизации создается объективный мир; оно объективирует 
этот мир с помощью языка и основанного на нем когнитив-
ного аппарата, то есть оно упорядочивает мир в  объекты, 
которые должны восприниматься в  качестве реальности, 
а затем оно опять интернализируется как объективно суще-
ствующая истина в ходе социализации”25. В этой связи, “зна-
ние об обществе является… реализацией в двойном смысле 
слова  — в  смысле понимания объективированной социаль-
ной реальности и  в  смысле непрерывного созидания этой 
реальности”26. 

Используя данные идеи основоположников социологии знания 
к анализу социального конструирования здоровья, можно выделить 
два значимых аспекта в формировании социального знания о рас-
сматриваемом феномене. 

Во-первых, с одной стороны, представления индивида о здоро-
вье основаны на субъективном опыте, его переживании состояний 
болезней или иных проблем здоровья. С другой, этот опыт может 
быть опосредован знаниями значимых других, входящих в зону 
релевантности повседневного мира этого индивида. Так, родители 
формируют у ребенка представления о здоровье в контексте чисто-
ты, приучая его к базовым практикам заботы о здоровье, связанным 
с личной гигиеной. Однако знания самих родителей о чистоте опос-
редованы культурой, социальными условиями их жизнедеятель-
ности, что формирует определенную специфику в их восприятии. 
В этой связи в современном обществе, как указывает З. Бауман27, 
специфика социальных представлений о здоровье заключается в их 
размытости и “текучести”, так как в жизни, организованной вокруг 
потребления, нет норм, все сравнивается относительно чего, что 
в данный момент является предметом обсуждения, а завтра — уже 
нет, поэтому и здоровье более не связано с понятием какого-то со-
ответствия нормам. В силу этого исследователь предлагает заме-
нить понятие здоровья на концепт физической подготовленности, 
более подходящему для нашего времени: «…состояние “физиче-
ской подготовленности”, напротив, никоим образом не является 
“устойчивым”; оно по природе не может быть разобрано и описано 
с какой–либо точностью. Хотя его часто принимают за ответ на во-
прос: “Как ты себя сегодня чувствуешь?” (если я в порядке, я, веро-
ятно, отвечу: “Прекрасно”) — его реальная проверка всегда лежит 

25 Там же. С. 46.
26 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности… С. 46. 
27 Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 
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в будущем: “подготовленность” означает обладание гибким, вынос-
ливым и подвижным телом, готовым жить еще не испытанными 
и непредсказуемыми ощущениями. Если здоровье относится к типу 
состояния “не больше и не меньше”, физическая подготовленность 
постоянно остается открытой в сторону “больше”: оно относится 
не к какому–то конкретному стандарту физических способностей, 
а к их (предпочтительно неограниченному) потенциалу развития. 
“Физическая подготовленность” означает готовность принимать 
необычное, неиспытанное, экстраординарное и прежде всего новое 
и удивляющее. Человек почти всегда может сказать, что, если здо-
ровье касается “соответствия норме”, физическая подготовленность 
относится к способности нарушать нормы и оставлять уже достиг-
нутые стандарты позади»28. В условиях индивидуализации жизни 
и плюрализма смыслов, что порождается множественностью дис-
курсов, образ здоровья приобретает весьма расплывчатое представ-
ление в современном социуме, а практики по его поддержанию не 
всегда в своем результате приводят к его сохранению и улучшению. 
В качестве примера чего З. Бауман приводит практики питания. Как 
отмечает автор, «…понятия “здоровой диеты” изменяются быстрее, 
чем требуется для последовательного прохождения курса рекомен-
дованной диеты. Объявляется, что считавшееся здоровым или без-
опасным питание имеет опасные долговременные эффекты еще до 
того, как мы успеем полностью насладиться его полезным влиянием. 
Обнаруживается, что лечение и профилактика, фокусирующиеся 
на одном типе болезни, в других отношениях патогенны; еще более 
интенсивные медицинские вмешательства требуются для лечения 
“ятрогенных” заболеваний — недомоганий, вызванными предыду-
щим лечением. Почти каждое лечение сопряжено с риском, и для ле-
чения следствий этого риска требуется дополнительное лечение»29. 

Второй важный аспект в осмыслении социального конструиро-
вания здоровья заключается в том, что здоровье, как и болезнь, есть 
продукт общества и его культуры, что предполагает необходимость 
определения социально значимых факторов и механизмов, посред-
ством которых происходит его формирование. 

Согласно определению английских исследователей М. Уайтхед 
и Дж. Дальгрена, детерминанты здоровья представляют совокуп-
ность факторов, формирующих среду человека на разных уровнях30. 

28 Бауман З. Текучая современность. С. 45.
29 Там же.
30 Dahlgren G., Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in 

health. Stockholm, 1991.
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Анализ научной литературы показывает, что при классификации 
детерминантов здоровья используются различные критерии. Так, 
наиболее распространенным является деление факторов, обуслав-
ливающих здоровье, в зависимости от природы их возникновения 
на эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) факторы31. Под 
эндогенными факторами следует понимать “состояния, порож-
даемые внутренним развитием самого организма”, т.е. имеющие 
биологическую природу32. Это половозрастные и расовые харак-
теристики, антропометрические данные, наследственные черты 
людей. К экзогенным относят факторы внешней среды, под кото-
рыми подразумеваются как социальные, так и экологические детер-
минанты. 

Данные виды факторов здоровья также могут быть разделе-
ны в зависимости от степени управляемости33. Если эндогенные 
факторы имеют объективный характер, то экзогенные, “оказывая 
прямое воздействие на общественное здоровье, формируются под 
влиянием и в процессе жизнедеятельности людей, поэтому являют-
ся социально конструируемыми”34. 

В отечественном дискурсе ряд исследователей предлагает раз-
личать факторы на: 1) биологические (телосложение, наследствен-
ность и т.п.); 2) социально-экономические (уровень дохода, качество 
питания, условия жизни, труда и отдыха); 3) экологические (степень 
загрязнения окружающей среды, особенности климата); 4) средовые 
(психологические факторы, политическая ситуация); 5) состояние 
системы здравоохранения35.

Также в зависимости от степени их воздействия детерминанты 
здоровья разделяют на факторы здоровья и факторы риска36. Со-
гласно определению Всемирной организации здравоохранения, под 

31 Осипова Н.Г. Социальное конструирование общественного здоровья // 
Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2016. 
№ 22 (4). С. 124. 

32 Демография: Уч. для вузов / Под ред. Н.А. Волгина, Л.Л. Рыбаковского. М., 
2005. 

33 Короленко А.В. Факторы общественного здоровья: опыт социологического 
исследования (на материалах Вологодской области) // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. № 1 (49). 
С. 89–102.

34 Осипова Н.Г. Указ. соч. С. 124.
35 Римашевская Н.М., Мигранова Л.А., Молчанова Е.В. Факторы, влияющие 

на состояние здоровья населения России // Народонаселение. 2011. № 1 (51). С. 38.
36 Kannel W., Dawber T., Kagan A., Revotskie N., Stokes J. Factors of risk in the devel-

opment of coronary heart disease — six-year follow-up experience // III Annals of Internal 
Medicine. 1961. № 55 (1). Р. 33–50.
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понятием риска здоровью подразумеваются факторы, повышающие 
вероятность неблагоприятных последствий для здоровья37. К ним 
относятся биологические, химические, физические, психические 
и социальные условия38. 

По мнению канадского исследователя Д. Оффорда, факторы 
негативного влияния на здоровье можно разделить на три группы, 
в зависимости от степени их воздействия на здоровье и управляемо-
сти: неизменные или “фиксированные”, переменные и причинные39. 
В рамках данной модели каждый из вышеуказанных факторов риска 
может быть отнесен к одной из групп. Например, возраст зачастую 
рассматривается как объективный, независимый, эндогенный фак-
тор, обусловленный биологической природой. Однако в зависимо-
сти от влияния других факторов, например, социальных, экономи-
ческих или экологических, возраст, отражающий процесс старения, 
может стать как причиной возникновения угрозы здоровью, так и, 
наоборот, не оказывать значительного воздействия на его состоя-
ние, выступая как переменный маркер40. Следовательно, как от-
мечает автор, факторы риска могут иметь различный уровень воз-
действия, поэтому их влияние отличается по странам и социальным 
группам41. 

Согласно классификации, разработанной экспертами Всемир-
ной организации здравоохранения, на состояние здоровья оказы-
вают влияние четыре группы факторов: 1) генетические (наслед-
ственные); 2) образ жизни; 3) доступность медицинских услуг; 
4) состояние окружающей среды42. 

Наряду с указанными важная роль отводится психологическим 
факторам. В современном обществе, характеризуемом как общество 
нестабильности и риска, проблема психологического здоровья при-
обретает особую актуальность. По мнению отечественного иссле-
дователя Г.С. Никифорова, можно выделить следующие факторы, 

37 Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major 
risks // WHO. 2015. P. 5.

38 Yassi A., Kjellstrom T., Kok T. de, Guidotti T. Basic environmental health. N.Y., 
2001.

39 Off ord D.R. Conduct disorder: risk factors and prevention // Prevention of mental 
disorders, alcohol and other drug use / Ed. by D. Shaff er, I. Philips, N.B. Enzer. Rockville, 
1989. Р. 273–397.

40 Off ord D.R., Kraemer H. Risk factors and prevention // Evidence-Based Mental 
Health. 2000. N 3. P. 70–71. 

41 Ibid. Р. 71.
42 Solar O., Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants 

of health. Geneva, 2007.
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оказывающие влияние на состояние здоровья: независимые, пере-
дающие и мотиваторы43. К первой группе относятся предраспола-
гающие, когнитивные, факторы социальной среды и демографиче-
ские переменные44. Вторая группа включает факторы, связанные со 
специфичным поведением, возникающим под влиянием стресса45. 
В третью группу входят стрессоры и существование в болезни, ко-
торые, по мнению исследователя, обуславливают особенности про-
цесса адаптации организма в условиях стрессовых ситуаций46.

Рассматривая конструирование здоровья как процесс взаимо-
действия человека и его среды обитания, важно указать на связан-
ность всех факторов, участвующих в этом процессе. Так, отношение 
индивида к своему здоровью является не только отражением его 
субъективного восприятия, но и формируется под влиянием мо-
делей поведения и установок референтных ему групп, например, 
семьи, друзей. 

В тоже время в зависимости от конкретных условий жизне-
деятельности, это воздействие будет различным. Так, в государствах 
с рыночной моделью системы здравоохранения усиливается значи-
мость уровня дохода, так как в ситуации коммерциализации меди-
цинских услуг возможности индивида в отношении удовлетворения 
его потребностей в сфере здоровья будут напрямую определяться 
его материальным достатком. С другой стороны, при наличии эко-
номических ресурсов здоровье человека может иметь низкий статус 
из-за деструктивного воздействия культурных паттернов, закре-
пляющих в его габитусе соответствующие “нездоровые” установки. 
Например, популяризация посредством медиа табакокурения в се-
редине прошлого столетия, когда транслируемые в рекламе образы 
курильщиков и сигарет, вписанные в определенный социальный 
контекст (т.е. “никотиновый маркетинг”), активно романтизирова-
лись, привела к значительному распространению данной вредной 
привычки среди населения разных стран мира, и, как результат, ро-
сту болезней органов дыхания и кровеносной системы47. 

43 Психология здоровья: новое научное направление / Под ред. Г.С. Никифо-
рова. СПб., 2003. С. 31.

44 Там же. С. 31–35.
45 Там же. С. 36.
46 Там же. С. 37.
47 DiFranza J.R., Wellman R.J., Sargent J.D., Weitzman M., Hipple B.J., Winickoff  J.P. 

Tobacco promotion and the initiation of tobacco use: assessing the evidence for causali-
ty // Pediatrics. 2006. N 117. P. 1237–1248; Slater S.J., Chaloupka F., Wakefi eld M., Johnston 
L.D., O’Malley P. Th e impact of cigarette marketing practices on youth smoking uptake // 
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 2007. N 161. P. 440–445.
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Также следует указать и на динамичность в степени влияния 
рассматриваемых факторов. Так, по результатам проведенных 
в конце прошлого столетия исследованиям отечественный ученый 
Ю.П. Лисицын пришел к выводу, что наибольшее значение имеет 
образ жизни (50–57%), примерно одинаково влияют внешняя среда 
и наследственность (20–25% и 15–20%, соответственно), а от уровня 
и эффективности функционирования системы здравоохранения 
здоровье зависит в наименьшей степени — на 10–15%48. Схожее со-
отношение указанных групп факторов было установлено и по дан-
ным зарубежных исследователей49. Однако анализ пандемии новой 
коронавирусной инфекции Ковид-19 продемонстрировал, что по 
сравнению с предыдущим периодом в данной ситуации в приори-
тете по значимости влияния оказались такие факторы, как: уровень 
доступности ресурсов для сохранения своего здоровья, включая до-
ступ к медицинским услугам, уровень информирования населения о 
рисках нового заболевания, возможностях защиты и профилактики 
здоровья, степень социального доверия, уровень социальной соли-
дарности, степень цифровой социализации, включающей уровень 
цифровой грамотности, уровень санитарной грамотности населе-
ния, национально-культурные особенности, оказывающие влияние 
на степень комплаентности индивида, включая восприятие профи-
лактических мер, в частности, вакцинирование.

В этой связи следует указать, что в условиях современного об-
щества значимую роль играет новый фактор — медиа, особенно, 
цифровые, которые выступают не только как каналы артикуляции 
информации о здоровье, но и как инструменты ее конструирования. 
Так, одним из популярных каналов коммуникации по вопросам здо-
ровья в современном медиапространстве выступают блоги50. 

48 Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Уч. М., 2010. 
С. 39–40. 

49 Donkin A., Goldblatt P., Allen J. Global action on social determinants of health // 
British Medical Journal. 2017. N 3. 

50 Груздева М.А. Инструменты формирования самосохранительных прак-
тик населения: социальные сети и блогосфера // Социальное пространство. 2017. 
№ 4 (11). С. 1–11; Keogh A., Chadwick B. Health food blogger: friend or foe? // British 
Dental Journal. 2019. Vol. 227. P. 1051–1057. URL: https://doi.org/10.1038/s41415-019-
1052-6; Нагуглить диагноз: как россияне лечатся в интернете. URL: https://trends.
rbc.ru/trends/social/6346bc2a9a79478123a3c6f0 (дата обращения: 01.12.2024); Hamm 
M., Chisholm A., Shulhan J. Social media use among patients and caregivers: a scoping 
review // British Medical Journal. 2013. P. 002819. DOI:10.1136/bmjopen-2013-002819; 
Gupta P., Khan A., Kumar A. Social media use by patients in health care: a scoping re-
view // International Journal of Healthcare Management. 2022. Vol. 15. N 2. Р. 121–131. 
DOI: 10.1080/20479700.2020.1860563; Moorhead S., Hazlett D., Harrison L., Carroll J., 
Irwin A., Hoving C. A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefi ts, 
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Принимая во внимание социальную специфику конструиро-
вания здоровья как социального феномена, наряду с выявленными 
характеристиками, на наш взгляд, обоснованно применение для его 
анализа такой категории как “социальный процесс”. Данное понятие 
является одним из важнейших для анализа социальных изменений 
в ходе взаимодействия социальных групп. В социологии выделяют 
два подхода к определению социального процесса. Как указывает 
Н.Г. Осипова, в рамках первого подхода под социальным процес-
сом понимают “совокупность целенаправленных и повторяющих-
ся действий, совершаемых для достижения определенного резуль-
тата и состояния”; в рамках второго подхода социальный процесс 
представляет “движение, изменение, становление или развитие”, 
а его изучение направлено на анализ таких его характеристик, как 
динамика, стадиальность, направленность, последовательность51. 
Также различают формы социальных процессов: а) социальное из-
менение — это “переход социального объекта или субъекта в тече-
ние определенного времени из одного состояния в другое, любая 
модификация в социальной организации общества”52; б) социаль-
ное развитие — это “целенаправленный процесс, в ходе которого 
происходят существенные количественные и качественные изме-
нения в социальной сфере общественной жизни или отдельных ее 
компонентов”53; в) социальный цикл — это особая форма социаль-
ных изменений, которой “присущ специфический ритм колебаний, 
повторений общественных состояний”54.

and limitations of social media for health communication // Journal of Medical Internet 
Research. 2013. Vol. 23. N 15(4); Zeadally S. et al. Smart healthcare: Challenges and poten-
tial solutions using internet of things (IoT) and big data analytics // PSU research review. 
2020. Vol. 4. N 2. P. 149–168; Холмогорова А.Б., Лепешева С.О. Участие в фитнес-бло-
гах и неудовлетворенность своим телом у девушек // VII Всероссийская научно-
практическая конференция по психологии развития (чтения памяти ЛФ Обуховой) 
“Возможности и риски цифровой среды”. Сб/ мат-в конф. М., 2019. С. 365; De Regt 
A., Montecchi M., Ferguson S. A false image of health: how fake news and pseudo facts 
spread in the health and beauty industry // Journal of Product and Brand Management. 
2019. N 12. URL: https://doi.org/10.1108/JPBM-12-2018-2180; Kim S. Content analysis of 
cancer blog posts // Journal of Medical Library Association. 2009. Vol. 97(4). P. 260–266. 
DOI: 10.3163/1536-5050.97.4.009; Andersson Y. Blogs and the art of dying: blogging with, 
and about, severe cancer in late modern Swedish society // Omega-journal of Death and 
Dying. 2019. Vol. 79. P. 394–413; Baik S., Klonoff  E., Barnes L., Schiaffi  no M., Wells K. Map-
ping the online social network of cancer bloggers // Journal of Health Psychology. 2021 
Vol. 26 (11). P. 2062–2068. DOI: 10.1177/1359105319888269.

51 Осипова Н.Г. Современная социологическая теория. М., 2020. С. 327–328.
52 Там же. С. 329–330.
53 Там же. С. 330.
54 Там же. С. 346.
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В-пятых, анализируя на основе указанных сущностных при-
знаков социального процесса конструирование социального фе-
номена здоровья, можно определить его как целенаправленную 
деятельность. 

Как любая деятельность, конструирование социального фено-
мена здоровья включает ряд структурных компонентов.

А. Цель: конструирование социального феномена здоровья 
направлено на формирование культуры здоровьесбережения, соз-
дание благоприятных для здоровья индивида, группы, личности, 
общества условий, а также предупреждение развития событий и ри-
сков, которые могут иметь негативное воздействие.

Б. Объект: объектом, на который направлен рассматриваемый 
процесс, является здоровье; однако следует обратить внимание, что 
здоровье в абстрактном определении выступает как общий (родовой) 
объект, при реализации же конкретных подходов по его констру-
ированию важно учитывать в отношении чьего здоровья они на-
правлены, а также на какие виды здоровья, поэтому целесообразно 
различать видовые объекты: 

– по принадлежности — общественное здоровье, здоровье на-
селения, популяционное здоровье, здоровье отдельных со-
циально-демографических групп, индивидуальное здоровье; 

– по видам — физическое здоровье, психическое здоровье, со-
циальное здоровье, личностное здоровье, профессиональное 
здоровье, духовное здоровье, информационное здоровье, 
цифровое здоровье.

В. Субъекты: конструирование социального феномена здоро-
вья включает достаточно широкий круг субъектов, что позволяет 
разделить их по уровням влияния:

– социетальный уровень — общество;
– институциональный уровень — государство, семья, культура, 

СМИ, система здравоохранения, система образования;
– групповой уровень  — референтные группы, “домашняя” 

группа (семья и друзья);
– индивидуальный уровень — индивид.
Г. Потребности: конструирование социального феномена здо-

ровья как деятельность направлено на удовлетворение различных 
потребностей, включая:

– экзистенциональные потребности (обеспечение безопас-
ности, питанием, жильем и др.);

– потребность в  сохранении здоровья как основы жизнедея-
тельности;
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– потребность в поддержании здоровья населения как условия 
достижения общественного благополучия;

– потребность в улучшении здоровья для обеспечения качества 
жизни;

– духовные потребности (например, в  личностном развитии 
для повышения своего личностного здоровья) и др.

Д. Мотивы: в основе конструирования здоровья как деятель-
ности лежат различные мотивы, например, к достижению благопо-
лучия и комфорта, преодоления болезни, к самосохранению, само-
совершенствованию, самореализации, улучшению качества жизни. 

Рассматривая мотивы, связанные с конструированием здоро-
вья, их необходимо разделять на социально значимые (полезные 
для других) и личные (ориентированные на достижение индивиду-
ального интереса).

При этом следует понимать, что они могут пересекаться и в со-
вокупности формировать мотивацию к определенным действиям 
в отношении здоровья. 

Также важно учитывать, что мотивы динамичны и обусловлены 
как уровнем состояния здоровья, так и возможностями для их реа-
лизации, особенно на индивидуальном уровне.

Е. Методы и средства: конструирование социального фено-
мена здоровья представляет собой комплексный социальный про-
цесс, в котором участвуют субъекты различного уровня, поэтому 
используемые ими методы и средства для достижения цели и кон-
кретных результатов, будут иметь свою специфику. Так, на уровне 
общества используются такие методы и подходы, как санитарное 
просвещение; разработка стандартов качества здоровья; создание 
пространства для реализации потребностей здоровья (создание 
центров здоровья, оздоровления и т.п., рекреационных зон). 

Следует отметить, что в современном научном дискурсе все 
чаще для более широкого обозначения методов и средств констру-
ирования здоровья применяется понятие “здоровьесберегающие 
технологии”. Хотя чаще всего данный термин трактуется в кон-
тексте педагогического подхода, на наш взгляд, его определение 
в отношении конструирования социального феномена здоровья 
предполагает его более широкую интерпретацию, прежде всего, как 
социальных технологий. Согласно исследованиям О.В. Гавриленко, 
социальные технологии рассматриваются как: а) систему знаний о 
законах и закономерностях развития и управления социальными 
институтами (в рамках эпистемологического подхода), б) деятель-
ность социолога-практика в сфере управления (в рамках деятель-
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ностного подхода), в) средство социальных преобразований (в рам-
ках инструментального подхода), г) инновационный метод оценки 
и использования социальных объектов (в рамках утилитаристского 
подхода)55. 

Опираясь на данные подходы, здоровьесберегающие техноло-
гии можно определить как совокупность инновационных методов 
и средств, основанных на системе знаний о здоровье как социаль-
ном феномене и применяемых для его конструирования с целью 
формирования культуры здоровьесбережения, создания благопри-
ятных для здоровья индивида, группы, личности, общества условий, 
а также предупреждение развития событий и рисков, которые могут 
иметь негативное воздействие.

Т.В. Бонкало и О.Б. Полякова выделяют следующие основные 
функции здоровьесберегающих технологий:

1) диагностическая: заключается в мониторинге здоровья;
2) интегративная: объединяет народный опыт, различные на-

учные концепции и системы воспитания, направляя их по пути со-
хранения здоровья подрастающего поколения;

3) информативно-коммуникативная: обеспечивает трансля-
цию опыта ведения здорового образа жизни, преемственность тра-
диций, ценностных ориентаций, формирующих бережное отноше-
ние к индивидуальному здоровью, ценности каждой человеческой 
жизни;

4) рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествую-
щего личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, 
что позволяет соизмерить реально достигнутые результаты с пер-
спективами;

5) формирующая: осуществляется на основе биологических 
и социальных закономерностей становления личности (в основе 
формирования личности лежат наследственные качества, предопре-
деляющие индивидуальные физические и психические свойства)56.

На наш взгляд, данную классификацию можно дополнить, вы-
делив такие функции, как: управленческую, систематизирующую, 
нормативную.

С учетом включенных в них методов и средств здоровьесбере-
гающие технологии можно разделить на традиционные и иннова-

55 Гавриленко О.В. Социальные технологии как исследовательское поле и ин-
струмент социальных преобразований // Вестник Московского университета. Се-
рия 18. Социология и политология. 2019. Т. 25. № 4. С. 80.

56 Бонкало Т.И., Полякова О.Б. Здоровьесберегающие технологии в учебной 
и профессиональной деятельности: Уч. М., 2023.
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ционные (основанные на современных подходах и методах, включая 
цифровые).

С учетом направленности, особенностей сферы применения 
и конкретных задач, для решения которых здоровьесберегающие 
технологии используются, их можно разделить на следующие типы:

– медико-гигиенические;
– профилактические;
– превентивные;
– физкультурно-оздоровительные;
– сберегающие;
– лечебные;
– мотивирующие;
– образовательные и др., 
Ж. Результат: рассматривая данный компонент, следует раз-

делять общий и конкретный результаты; если первый соотносится 
с целью конструирования, то второй предполагает оценку дости-
жения конкретных показателей здоровья; например, при оценке 
результатов конструирования общественного здоровья таким ин-
дикатором может выступать динамика по отдельным видам заболе-
ваний; если брать в пример индивидуальный уровень здоровья, то 
результатом действий может быть снижение массы тела, если меры 
были направлены на преодоление проблемы ожирения;

Также любая деятельность подразумевает определенные этапы, 
связанные с планирование, исполнением, контролем и оценкой по-
лученного результата. В этой связи конструирование здоровья как 
деятельности по управлению здоровьем включает такие этапы, 
как:

– 1 этап — выявление проблемы здоровья;
– 2 этап — определение цели (конкретных показателей);
– 3 этап — разработка стратегии ее достижения;
– 4 этап — реализация;
– 5 этап — мониторинг процесса реализации;
– 6 этап — корректировка методов, средств;
– 7 этап — оценка эффективности. 
Данный формат, в первую очередь, ориентирован на управление 

общественным здоровьем через институциональные механизмы.
Если же мы рассматриваем конструирование здоровья на инди-

видуальном уровне, то оно, по сути, подразумевает формирование 
здоровьесберегающего поведения индивида, поэтому включает та-
кие обязательные компоненты, как: когнитивный (знания о про-
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блемах здоровья и способах их нивелирования), мотивационно-
ценностный, эмоционально-волевой, деятельностный. 

Таким образом, в рамках проведенного анализа выявлены ос-
новные характеристика здоровья как социального феномена, кото-
рые включают осознание его социальной детерминированности, 
значимости и конструируемости, что позволяет обосновать приори-
тет социологического подхода к его исследованию и социального 
подхода к его управлению. 
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ЦЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР 
ДВОЙСТВЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

О.В. Гавриленко, канд. социол. наук, зав. кафедрой социальных техноло-
гий социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские 
горы, 1, стр. 33, г. Москва, Российская Федерация, 119234*

Специфику национальной деловой культуры определяют исторический 
контекст ее становления, доминирующая в обществе система ценностей, 
менталитет граждан, особенности управленческой культуры и организаци-
онного поведения. Если выделять факторы становления российской деловой 
культуры, то наиболее важными из них являются факторы религиозный, гео-
графический, природно-климатический. Также самобытность и своеобразие 
российской культуре придает многонациональный состав страны, длительные 
традиции мирного сосуществования людей разных религиозных и этнических 
групп, а также особый менталитет россиян с характерной двойственностью 
так называемого “русского характера” (воинственность — миролюбие, трудо-
любие — лень, боязнь перемен — революционный настрой, единство и желание 
жить в мире со всеми — изоляция и недоверие к “чужим”, коллективизм — ин-
дивидуализм, осторожность — желание рискнуть, рациональность — ирра-
циональность и др.). 

Двойственность можно рассматривать как яркую характеристику 
современной российской деловой культуры, успешно сочетающей в себе не-
сочетаемое — “Восток” и “Запад”, реформы и возврат к социокультурным 
“корням”, коллективизм и индивидуализм, маскулинность и феминность, 
полиактивность и моноактивность, ориентацию на сохранение традиций 
и современность, “этику сообщества” и “этику автономии” и т.п. Сегодня 
двойственность усиливается сменой поколений работников, так как всё бо-
лее активную роль на рынке труда начинает играть молодежь, привносящая 
в рабочие процессы и управление свой взгляд на мир, свои трудовые установки 
и систему ценностей. Ценности персонала определяют как общую картину 
мира, так организационную и деловую культуру. В связи с этим в статье 
особое внимание уделено выявлению влияния ценностей работников разных 
возрастов на их организационное поведение и российскую деловую культуру 
в целом.

* Гавриленко Ольга Владимировна, e-mail: ol.gavrilenko2014@yandex.ru
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STAFF VALUES AS A FACTOR OF DUALITY 
IN MODERN RUSSIAN BUSINESS CULTURE

Gavrilenko Olga V., Doctor of Sociology, Associate Professor, Head of Social 
Technologies department, Faculty of sociology, Lomonosov Moscow State Univer-
sity, Moscow, Russian Federation, e-mail: ol.gavrilenko2014@yandex.ru

Th e specifi city of national business culture is determined by the historical context 
of its formation, the dominant value system in society, the mentality of residents, the fea-
tures of managerial culture and organizational behavior. If we highlight the factors of the 
development of Russian business culture, then the most important of them are religious, 
geographical, natural and climatic factors. Also the identity and uniqueness of Russian 
culture are defi ned by the country’s multinational composition, long traditions of peace-
ful coexistence of people of diff erent religious and ethnic groups, as well as the special 
mentality of Russians with the characteristic duality of the so-called “Russian character” 
(militancy — peace, hard work — laziness, fear of change — revolutionary mood, unity 
and desire to live in peace with all — isolation and mistrust of “strangers”, collectivity — 
individualism, caution — the desire to risk, rationality — irrationality etc.).

Duality can be considered as a striking characteristic of modern Russian busi-
ness culture, successfully combining in itself incongruous — “East” and “West”, reforms 
and return to socio-cultural “roots”, collectivism and individualism, masculinity and 
femininity, polyactivity and monoactivity, orientation to preservation of traditions and 
modernity, “community ethics” and “autonomy ethics” etc. Today, the duality is rein-
forced by the change of generations of workers, as young people are beginning to play an 
increasingly active role in the labor market, bringing their own view of the world, their 
work attitudes and value systems into the work processes and management. Th e values 
of staff  defi ne both the overall picture of the world and organizational and business 
culture. In this regard, the article pays special attention to the identifi cation of the infl u-
ence of values of workers of diff erent ages on their organizational behavior and Russian 
business culture in general.

Key words: business culture, Russian business culture, organizational culture, 
duality of Russian business culture, J. Haidt’s theory of moral foundations.

Исторический и  социокультурный контекст придает свое-
образие деловой и управленческой культуре. Анализ специфики 
российской бизнес культуры, типичных практик управления, ор-
ганизационной культуры и организационного поведения позво-
ляет констатировать противоречивость и двойственность деловой 
культуры в России. Двойственность связана, прежде всего, с тем, 
что Россия — евразийская страна, которая занимает пограничное 
положение между Европой и Азией, Западом и Востоком. “Несмотря 
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на промежуточное положение России между западной и восточной 
цивилизациями, она чуть ближе к восточной по доминирующим 
ценностям и ряду параметров межкультурных различий (хотя иде-
ологически мы чаще слышим о необходимости заимствования за-
падных ценностей)”1. Генезис российской деловой культуры и спец-
ифика периодов ее становления (дореволюционный, советский, 
современный) также оказали воздействие на выраженную двой-
ственность и противоречивость2.

При выявлении специфики национальной деловой культуры 
важно отталкиваться от доминирующей в обществе системы цен-
ностей, специфики национального менталитета и паттернов по-
ведения, принятых в стране, так как всё это формирует ценности 
и трудовые установки персонала. Национальная культура опреде-
ляет специфику деловой культуры, которая в свою очередь оказы-
вает влияние как на управленческую, так и на организационную, 
в том числе, бытовую культуру. “Ядром деловой культуры является 
система ценностей: подразумеваемых (менталитет) и явно выража-
емых (совместные ценности), тесно связанных с паттернами (стере-
отипами поведения). Перечень российских совместных ценностей 
весьма стабилен, ведущую роль в нем играют семейные ценности, 
а культурная трансформация происходит не за счет появления но-
вых, а за счет смены рангов (значимости) уже существующих цен-
ностей. Формировать корпоративную культуру в разрез ценностям 
национальной деловой культуры — значит обречь фирму на провал 
в долгосрочной перспективе”3. В то же врем я нельзя не учитывать 
специфику вида деятельности организации, ее “возраст” (органи-
зации с “советским прошлым” имеют свои особенности), включен-
ность в международную кооперацию и т.п. Иногда довольно сложно 
вычленить национальную специфику при анализе культуры органи-
зации, особенно если это, например, сфера информационных техно-
логий, где местная специфика не важна, или в компании доминиру-
ет “молодой” персонал, более ориентированный на универсальные 
управленческие и организационные практики.

Современную российскую деловую культуру и ее специфику 
невозможно понять без исторического контекста, без анализа ее 

1 Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху: социаль-
ные технологии и управленческие практики. Монография. М., 2025. С. 199.

2 См. подробнее: Гавриленко О.В. Современная российская деловая культура: 
“особый” путь развития или заимствование “чужих” управленческих практик? // 
Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2024. 
Т. 30. № 2. С. 157–177.

3 Зябриков В.В. Систематизация ценностей деловой культуры России // Кре-
ативная экономика, 2015. № 9. С. 1201.
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генезиса. «Наше изучение российской деловой культуры за доста-
точно длительный исторический период позволяет констатировать 
ее оригинальность, самобытность, непохожесть и в то же время не-
которую схожесть как с западными, так и с восточными бизнес-
культурами (“двойственность”, “сочетание несочетаемого” или, как 
выражается Р. Льюис (1999), “шизоидность” можно рассматривать 
как яркую и определяющую черту российской культуры)»4.

Многие исследователи российского предпринимательства 
и российской деловой культуры выделяют в качестве факторов, 
оказавших наибольшее влияние на формирование деловой культу-
ры, факторы географический, природно-климатический, религи-
озный, а также специфику национального менталитета5. Огромная 
территория России способствовала становлению централизован-
ной системы управления, жесткая иерархически-бюрократическая 
модель власти на протяжении длительного исторического периода 
выступала гарантом целостности территории, стабильности обще-
ства, препятствовала центробежным тенденциям. В России на про-
тяжении длительного периода времени формировалась и закрепи-
лась высокая дистанция власти (высокая степень недопустимого 
неравенства), что сегодня считается одной из наиболее ярких черт 
российской бизнес-культуры (по 100-балльной шкале Г. Хофштеде 
дистанция власти в России превышает 90 пунктов)6. Как заметил ан-
глийский культуролог Р. Льюис, на русский характер и систему цен-
ностей оказали влияние не только высокая дистанция власти и авто-
ритарно-патерналистский стиль правления, но также “два главных 
фактора формирования русских ценностей и коренных убеждений 
остаются постоянными при любом правлении — необъятные про-
сторы России и неизменная суровость ее климата”7. Климатический 
фактор сильно сказался на русских крестьянах, “которые по тради-
ции вынуждены практически бездействовать большую часть года, 
а затем в оставшийся короткий период лихорадочно работать до 
изнеможения — пахать, сеять и собирать урожай”8. 

4 Гавриленко О.В. “Двойственность” как характеристика российской деловой 
культуры // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 69.

5 См.: Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху…; 
Шихирев П.Н. Введение в российскую деловую культуру. М., 2000; Смирнов Г.Н. Рос-
сийская деловая культура. М., 2010; Льюис Р. Деловые культуры в международном 
бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. М., 1999.

6 Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Культура как фактор общественного прогрес-
са. М., 2009.

7 Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 
взаимопониманию. М., 1999. С. 316.

8 Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе… С. 317.
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Большая территория страны, суровый климат и постоянные 
военные конфликты порождали чувство уязвимости, фатализм, же-
лание отгородиться от внешнего мира, но держаться вместе с теми, 
кого можно считать “своими” и к кому есть доверие. Многолетняя 
привычка “выживать всем миром”, оказывая помощь ближнему, 
разделять трудности, делать все сообща неизбежно способствовало 
формированию ценности коллективизма. “Огромные расстояния, 
полное отсутствие коммуникаций между населенными пунктами 
в течение большей части года объективно обусловливали ощущение 
абсолютной заброшенности, постоянного присутствия опасности, 
которую невозможно предвидеть… Стремление объединиться, что-
бы вместе противостоять трудностям и бедам, воспитывало чув-
ство коллективизма. Без объединения в семьи, группы, общины 
и т.п. противостоять бедам, да и просто выжить было практически 
невозможно”9.

Но нельзя сказать, что коллективизм был ценностью для аб-
солютного большинства населения даже в прежние времена, что 
уж говорить про современное состояние и последствия активно-
го внедрения с начала 1990-х гг. “западной” идеологии и ценности 
индивидуализма. «Исследователи российской национальной и де-
ловой культуры, выделяя типичные для россиян ценности, цен-
ность коллективизма называют чаще всего, опираясь на религи-
озные корни культуры (соборность, общинность, взаимопомощь, 
забота о слабом и т.п.). Но в то же время, принимая во внимание 
огромную территорию страны, этнический, религиозный факторы, 
нельзя говорить, что коллективизм был характерен россиянам “во-
обще”. Например, жителям северных территорий России, несмотря 
на сложные климатические условия жизни, способствующие фор-
мированию сплоченности и коллективизма, более свойственны обо-
собленность, опора на самого себя и упование на Бога (особенности 
сурового северного мореплавания содействуют большей религиоз-
ности), индивидуализм, свободолюбие»10. 

Религиозный фактор всегда в России рассматривался как клю-
чевой, определяющий как социальные отношения, так и специфи-
ку хозяйственной деятельности, причем, учитывая многоконфес-
сиональность страны, можно отметить сильное воздействие на 
хозяйственную этику православия, и, например, ислама. Причем 
и православная, и исламская модели экономического поведения 

9 Мясоедов С.П., Колесникова И.В., Борисова Л.Г. Российская деловая культура: 
воздействие на модель управления. М., 2010. С. 18.

10 Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху… С. 37.
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подразумевали безусловный приоритет этических принципов над 
выгодой, прибыль не должна достигаться любыми средствами. Как 
отмечал О.Н. Платонов, в качестве базовых ценностей, определя-
ющих ведение хозяйственной деятельности в России, можно от-
метить преобладание моральных и нематериальных форм стиму-
лирования над материальными, отношение к хозяйствованию как 
к духовно-нравственному явлению, замкнутость и самодостаточ-
ность системы хозяйствования, способность к самоограничению, 
восприятие труда как добродетели, собственности как функции 
труда, а не капитала11.

При описании менталитета и национального характера россиян 
важно отметить, что российской культуре “всегда была свойствен-
ная двойственность, что определяет и бинарность русского характе-
ра: воинственность — миролюбие, трудолюбие — лень, боязнь пере-
мен — революционный настрой, единство и желание жить в мире 
со всеми — изоляция и недоверие, коллективизм — индивидуализм, 
рациональность — иррациональность и др.”12 Также для русского 
человека не характерна линейность времени, структурированность 
и ритмичность рабочего процесса, свойственные, например, нем-
цам. Характерной чертой российской деловой культуры является 
скорее “авральность”, привычка работать рывками, мобилизоваться, 
“свернуть горы” к какой-то дате. Возможно, корни такой нелюбви к 
ритмичной работе скрыты в уже упомянутом природно-климатиче-
ском факторе: холодная зима — бездействие, замирание, снижение 
активности; весна, лето, осень — активная работа (пашем, сеем, уби-
раем). Очень часто в современных российских организациях можно 
наблюдать работу в режиме авральности — падение производи-
тельности в спокойных условиях и резкая мобилизация, всплеск 
креативности в экстремальных, кризисных условиях. «Российские 
менеджеры великолепны в “тушении пожаров”. Это их сильная сто-
рона. В авральной ситуации, когда нужно срочно решить проблемы, 
люди не теряют времени на раздумья, детальное планирование, рас-
смотрение вариантов… Оборотная сторона медали… отсутствие 
долгосрочного планирования, меньше продуманности решений, нет 
детализации заданий, много импульсивного риска и т.п.»13.

Российский экономист Е.Г. Ясин при анализе процесса эконо-
мической модернизации и выявления ее особенностей в России вы-

11 Платонов О.Н. Экономика русской цивилизации. М., 2008.
12 Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху… С. 47.
13 Мясоедов С.П., Колесникова И.В., Борисова Л.Г. Российская деловая культу-

ра… С. 20.
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делил ряд ценностей, которые во многом определили специфику 
экономики и народного хозяйства страны. К ним он относил при-
оритет духовного над материальным, коллективизм (групповая ра-
бота, артели), жертвенность (готовность поступаться личным ради 
общественного блага), соборность (общинность, патернализм), 
особое отношение к труду и успеху (труд как процесс, отсутствие 
ориентации на результат), восприятие работы как удовольствия (не 
ради прибыли, а ради удовлетворения потребности в творчестве, 
“радость мастера”), склонность к масштабным делам (нежелание 
все просчитывать и экономить, широкие жесты, бесшабашность, 
небрежность), нестяжательство (богатство — грех, лучше отдать 
нуждающимся, чем продать и заработать), справедливость (обо-
стренное чувство правды, важность жить по совести), эмоциональ-
ность (порыв души, интуиция, а не рациональный расчет)14.

Двойственность российской деловой культуры проявляется 
через самые разные параметры кросс-культурных различий. “Так, 
организационной культуре российских компаний одновременно 
свойственен коллективизм и индивидуализм, маскулинность и фе-
минность, ориентация на задачу и на человека, моноактивность 
и полиактивность, полихронно-синхронная организация рабочего 
времени, долгосрочность и краткосрочность ориентации, сочетание 
централизации и децентрализации, ориентация на индивидуальные 
достижения и на предписанный статус”15.

Двойственность является следствием специфики ценностей 
российских сотрудников, “мозаичности” ценностной структуры 
и некоторого раскола российского общества. “Двойственность до-
минирующих ценностей российской деловой культуры во многом 
является отражением не только сложных исторических процессов, 
но и поляризации самого общества. Нельзя рассматривать систему 
ценностей россиян как некий монолит, она имеет сложную много-
уровневую структуру”16. Более того, необходимо говорить о про-
должающемся процессе кристаллизации ценностей, о поляризации 
современного российского общества, например, по таким основани-
ям, как национальность, возраст, уровень материального благопо-
лучия, территория проживания, образование, профессия, религия 
и др. Результаты последних исследований ценностной структуры 

14 Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы эконо-
мики. 2003. № 4.

15 Гавриленко О.В. Современная российская деловая культура: “особый” путь 
развития или заимствование “чужих” управленческих практик? С. 173.

16 Гавриленко О.В. “Двойственность” как характеристика российской деловой 
культуры. С. 69.
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российского общества, несмотря на указанные факторы поляриза-
ции, свидетельствуют о том, что в качестве доминирующих ценно-
стей и жизненных ориентаций респонденты чаще всего выделяют 
ценности выживания, семьи, справедливости, патриотизма и др.17 
По данным ВЦИОМ среди всех возрастных групп в 2024 г. топ цен-
ностных ориентаций выглядит так — “народный рейтинг возгла-
вила человеческая жизнь — на максимальную оценку ее важность 
оценили 84% наших сограждан. На одной оси ценностной системы 
координат оказались: справедливость (74%), человеческое достоин-
ство (73%), крепкая семья (72%), а также взаимопомощь и взаимоу-
важение (71%)”18. Тема справедливости вообще является достаточно 
болезненной для россиян, особенно после распада СССР и резкого 
материального расслоения, что до сих пор воспринимается как по-
тенциальный источник социальной напряженности. “Материаль-
ное неравенство, различие в положении, занимаемом на работе, 
как 25 лет назад, так и сегодня являются потенциальными факто-
рами социальной напряженности. Так, подавляющее большинство 
опрошенных считают, что в нашем обществе есть неприязнь между 
богатыми и бедными (86% в 2016 г., 81% в 1991 г.). О противоречи-
ях руководителей и рядовых служащих в наше время говорят 74%, 
ранее — 80%, 73% сегодня придерживаются того же мнения относи-
тельно предпринимателей и наемных работников”19. 

После вступления в силу Указа № 809 Президента РФ о тра-
диционных духовно-нравственных ценностях стали проводиться 
достаточно интересные исследования ценностной структуры рос-
сийского общества. Результаты исследования М.Ю. Шевякова, А.В. 
Михайленко, В.В. Ковалевской, проведенного в форме серии глу-
бинных интервью и фокус-групп, довольно ярко демонстрируют на-
личие в российском обществе мировоззренческого раскола и “более, 
чем одной” ценностно-нормативной системы20. Так, раскол можно 

17 Михайленко А.В., Устинова О.А., Дударева А.Е. Ценности глазами экспер-
тов // Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания стратегического раз-
вития России в условиях глобальных вызовов: Коллект. науч. монограф. / Под ред. 
В.А. Фадеева, Т.А. Вархотова. М., 2023. С. 131.

18 Исследование ВЦИОМ (06.06.2024) “Семья в системе ценностей росси-
ян”. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-v-sisteme-
cennostei-rossijan (дата обращения: 29.01.2025).

19 Исследование ВЦИОМ (15.11.2016) “Вместе или порознь? Социальные 
противоречия в современной России”. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/vmeste-ili-porozn-coczialnye-protivorechiya-v-sovremennoj-rossii 
(дата обращения: 27.01.2025).

20 Подробнее см.: Шевяков М.Ю., Михайленко А.В., Ковалевская В.В. Глубин-
ные ценности жителей России глазами социолога (мировоззренческие разломы) // 
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представить в виде следующих дихотомий: россиянам свойственен 
скорее идеализм, нежели утилитаризм (важность поступать в соот-
ветствии с “должным”), доминирование альтруизма над эгоизмом 
(что подтверждается данными опроса ВЦИОМ 2024 г. — “филосо-
фия гедонизма близка каждому пятому: жить в свое удовольствие 
намерены 19%, что почти вдвое меньше, чем желающих приносить 
пользу своей стране (vs. 34%). То есть, альтруистические устремле-
ния в российском обществе выражены сильнее”21), милосердия (ко-
торое связывается еще и с темой справедливости) над жесткостью, 
“настоящего” над “показным” (так, любовь к Родине важнее патри-
отизма, патриотизм часто воспринимается как нечто формально-
отчетное)22. Респонденты проявили некоторое равнодушие к ценно-
стям свободы и прав человека (за исключением молодой аудитории), 
информанты показали крайне болезненную реакцию на различные 
попытки “переписать” историю и необходимость реагирования на 
новые исторические факты и др. “Подводя итог, можно сказать, что 
в российском обществе центростремительные силы пока доминиру-
ют над центробежными. В обществе заметны различные трактовки 
некоторых основных ценностей, однако эти трактовки часто нахо-
дятся в состоянии диалога, уживаются в рамках одного, индивиду-
ального сознания. При этом большинство ценностей переживаются 
как общее состояние и разделяется большинством, если не всеми 
участниками глубинных интервью и фокус-групп”23. 

При этом семейные ценности стабильно занимают приоритет-
ное место в системе ценностей российских респондентов, в том чис-
ле, молодых. Так, согласно исследованию ВЦИОМ в 2022 г. “в струк-
туре ценностных ориентаций российской молодежи первое место 
занимают ценности семейные: по 97% назвали важными здоровье 
членов семьи и безопасность семьи, 96% — отношения в семье; 
95% — материальное положение семьи. Далее следует группа цен-
ностей, характеризующих условия по месту проживания: инфра-
структура в месте проживания (94%) и возможности для дости-
жения поставленных целей (94%), экологическая ситуация (90%). 
Экономическая ситуация в стране важна для 89%, полноценный 

Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания стратегического развития 
России в условиях глобальных вызовов: коллективная научная монография / Под 
ред. В.А. Фадеева, Т.А. Вархотова. М., 2023.

21  Исследование ВЦИОМ (06.06.2024) “Семья в системе ценностей росси-
ян”. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-v-sisteme-
cennostei-rossijan (дата обращения: 29.01.2025).

22 Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху… С. 141.
23 Шевяков М.Ю., Михайленко А.В., Ковалевская В.В. Глубинные ценности жи-

телей России глазами социолога (мировоззренческие разломы). С. 161.
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досуг — 83%”24. При этом материальное благополучие и жизнь без 
особых потрясений возглавляет список жизненных целей молоде-
жи. “Топ-3 жизненных ориентиров российской молодежи на сегод-
няшний день — это высокий уровень благополучия (58%); жить спо-
койно, работая и заботясь о семье (54%) и возможность приносить 
пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной 
и политической жизни (26%)”25. Среди всех возрастных групп по 
данным ВЦИОМ за 2024 г. крепкая семья входит в “топ-3 ключевых 
целей, к которым сегодня стремятся россияне. При этом лидирует 
в жизненных стремлениях забота о ментальном здоровье, в част-
ности обретение гармонии и душевного равновесия (47%). Около 
трети опрошенных стремятся быть полезными обществу, стране 
(34%) и создать крепкую семью (32%). Последняя цель больше всего 
откликается молодежи 18–35 лет — 49%”26.

Возвращаясь к анализу деловой культуры, следует отметить, что 
в научной литературе в качестве “специфических” черт российской 
деловой культуры также часто называют “маятниковость” развития 
страны (например, реформы — контрреформы, крен в сторону За-
пада — возврат “к корням”), что способствует авральности и нерит-
мичности рабочих процессов, иррациональность управления (при-
нятие решений на основе опыта либо “чуйки”), противоречивость 
“русского характера” (от покорности к бунту, от воинственности к 
милосердию и состраданию), зависимость бизнеса от власти (нельзя 
успешно вести бизнес, не выстроив отношения с властью), правовой 
нигилизм (строгость закона компенсируется необязательностью его 
исполнения), патернализм (руководство методами “строгого отца”) 
и др.27 Но чаще всего, как мы уже отмечали выше, исследователи 
делают акцент на двойственности (одновременно проявление кол-
лективизма и индивидуализма, сочетание маскулинности и фемин-
ности культуры, ориентация на цель и на человека, принятие как 
“западных”, так и консервативных традиционных ценностей). 

Наибольшую изменчивость за последние несколько лет де-
монстрирует параметр “индивидуализм — коллективизм”, кото-

24 Исследование ВЦИОМ (14.12.2022) “Ценности молодежи”. URL: https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi (дата обраще-
ния: 29.01.2025).

25 Там же.
26 Исследование ВЦИОМ (06.06.2024) “Семья в системе ценностей росси-

ян”. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-v-sisteme-
cennostei-rossijan (дата обращения: 29.01.2025).

27 См. например : Мясоедов С.П., Колесникова И.В., Борисова Л.Г. Российская 
деловая культура…; Прохоров А.П. Русская модель управления. М., 2002; Смирнов 
Г.Н. Российская деловая культура: Уч. пособ. М., 2010.
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рый является одним из наиболее часто используемых для анализа 
кросс-культурных различий, более того, это тот параметр, который 
лучше всего демонстрирует разницу между “западными” и “вос-
точными” культурами (а российская деловая культура не может 
быть однозначно отнесена к западной или восточной, сочетая чер-
ты обеих при сохранении собственного “лица”). Коллективистские 
культуры свойственны обществам “иерархическим”, где его члены 
встроены в сложную сеть отношений, опутаны связями взаимных 
обязательств, понимают свое место в иерархии, ставят общее выше 
личного. Индивидуалистские же культуры “не предполагают пере-
несения ответственности на государство, власть, организацию за 
то, что происходит с индивидом, это опора на самого себя, отстаи-
вание своих границ и личных интересов, выстраивание индивиду-
альной жизненной траектории, достижение личностно-значимых 
результатов”28. Коллективизм и сплоченность в России проявляют-
ся, прежде всего, в период кризисов и перед внешними угрозами, 
также можно констатировать коллективистские корни российской 
культуры (это связано и с религией, и с длительным советским исто-
рическим периодом), но последние исследования всё больше фик-
сируют крен в сторону индивидуализма, меритократии, стремления 
полагаться на себя и использовать все возможности для карьерного 
роста, особенно если речь идет о молодежи, жителях мегаполисов, 
работниках транснациональных компаний и др.

Говоря о возможностях изменения своего социального положе-
ния посредством использования социальных лифтов, в 2023 г. рос-
сияне выделяли три основных социальных лифта. «В наши дни топ-
3 наиболее “рабочих” социальных лифтов в представлениях россиян 
выглядит следующим образом: спорт (88%, + 5 п.п. к 2020 г.), на-
ука и образование (84%, +7 п.п. к 2020 г.), военная служба (83%). 
Эти лифты россияне считают “работающими” в течение последних 
пяти лет. Их лидерство, по-видимому, определяется не только куль-
турно-историческими особенностями российского общества, но 
и понятными, прозрачными механизмами “подъема”, социальной 
мобильности. Это либо конкуренция и объективные достижения, 
как в спорте, либо продолжительность обучения, признанные за-
слуги, как в науке, либо четкая иерархия, как в армии»29. На оценку 
значимости тех или иных социальных лифтов влияют разные фак-

28 Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху… С. 153.
29 Исследование ВЦИОМ (18.12.2023) “Социальные лифты в России: вам на-

верх?”. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnye-lift y-v-
rossii-vam-naverkh (дата обращения: 27.01.2025).
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торы — возраст (молодежь в большей степени верит в возможность 
достичь высокого социального статуса за счет своих усилий и та-
лантов при помощи социальных лифтов)30, уровень образования 
(чем выше уровень образования, тем меньше веры в возможности 
социальных лифтов), уровень доходов (люди с более высоким до-
ходом больше уверены в себе и возможности социальных лифтов), 
уровень урбанизации (жители крупных городов гораздо меньше 
верят с социальные лифты, нежели остальные россияне). 

Для того чтобы лучше понять причины двойственности рос-
сийской деловой культуры, обратимся к теории моральных осно-
ваний Дж. Хайдта и исследованиям, проведенным на основе этой 
теории31. Моральные основания, по Хайдту, это основания для мо-
ральной оценки событий и поступков, “моральное решение прини-
мается преимущественно на основе автоматической, интуитивной, 
эмоциональной оценки (moral intuition), тогда как последующие мо-
ральные рассуждения служат в основном для рационального обо-
снования уже принятого решения”32. Моральная сфера базируется 
на пяти моральных основаниях, образующих две категории — этика 
сообщества и этика автономии. «Этика сообщества включает нормы 
и ценности, поощряющие преданность своей группе (моральное 
основание “лояльность”), уважение ее традиций и лидеров (“уваже-
ние”), почитание религиозных и национальных святынь (“чистота/
святость”). Этика автономии включает нормы и ценности, ориенти-
рованные на защиту благополучия (моральное основание “забота”) 

30 В то же время результаты исследования ВЦИОМ 2022 г. показывают такую 
картину: “В меньшей степени значимыми для молодых россиян оказались цен-
ности личностного развития: перспективы продвижения по карьерной лестнице 
звучат в ответах 81%, социальный статус — 72%, творческая самореализация — 
71%. Нижние строки списка ценностных ориентиров заняли ценности социаль-
ные — участие в общественной и политической жизни (52%) и участие в волон-
терской и добровольческой деятельности, помощь другим людям (49%)” (см.: 
Исследование ВЦИОМ (14.12.2022) “Ценности молодежи”. URL: https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi (дата обращения: 
27.01.2025).

31 См.: Haidt J. Th e moral emotions // Handbook of aff ective sciences. Oxford, 2003. 
P. 852–870; Graham J., Haidt J., Nosek B.A. Liberals and conservatives rely on diff erent sets 
of moral foundations // Journal of Personality and Social Psychology. 2009. Vol. 96 (5). 
P. 1029–1046; Сычев О.А., Белоусов К.И. Связь этики автономии и этики сообщества 
с представлениями россиян о Родине // Сибирский психологический журнал. 2021. 
№ 80. С. 107–127; Сычев О.А., Нестик Т.А. Моральные основания стыда и гордости 
за свою страну // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Пси-
хология и педагогика. 2022. Т. 19. № 3. С. 528–549.

32 Сычев О.А., Протасова И.Н., Белоусов К.И. Диагностика моральных осно-
ваний: апробация русскоязычной версии опросника MFQ // Российский психоло-
гический журнал. 2018. Т. 15. № 3. С. 91.
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и прав личности (“справедливость”)»33. Хайдт утверждает, что для 
лиц с либеральными убеждениями этика сообщества не имеет столь 
важного значения, как этика автономии. Для людей с консерватив-
ными взглядами моральные основания этики сообщества (лояль-
ность, уважение, святость) столь же важны, как моральные основа-
ния этики автономии (забота и справедливость). 

Теория моральных оснований вполне может быть применена 
для анализа установок и ценностных представлений россиян. Так, 
российские ученые О.А. Сычев, К.И. Белоусов, опираясь на теорию 
моральных оснований Дж. Хайдта, выдвинули гипотезу о том, что 
этика сообщества и этика автономии, в том числе, проявляются 
в представлениях россиян о Родине (например, в представлениях о 
патриотизме). “Результаты исследований на российских выборках 
свидетельствуют о том, что высокая оценка этики автономии со-
четается с озабоченностью вопросами бедности и справедливости 
оплаты труда, демократии и свободы слова. В то же время люди, 
разделяющие нормы этики сообщества, в большей мере одобряют 
стремление к поддержанию патриотизма и единства в обществе, 
они поддерживают рост затрат на оборону, будучи обеспокоены 
возможными действиями внешних или внутренних врагов, выше 
оценивают роль религии в жизни общества”34. 

Очень показательной является разница в восприятии традици-
онных духовно-нравственных ценностей (коллективизма, патри-
отизма, преемственности поколений, созидательного труда и др.) 
россиянами старшего поколения и молодежью. Так, если не уходить 
далеко от теории Дж. Хайдта, можно эту разницу проиллюстри-
ровать результатами исследования факторов гордости и стыда за 
страну О.А. Сычева и Т.А. Нестика35. Для выявления моральных 
оснований для гордости и стыда за свою страну российским ре-
спондентам были предложены типы причин для гордости и стыда. 
В результате исследования было выделено четыре фактора — «пер-
вый фактор включает поводы для гордости, отражающие события 
и достижения, имеющие мировое значение … этот фактор мож-
но назвать “гордость за вклад в историю человечества”»36. Второй 

33 Сычев О.А., Белоусов К.И. Связь этики автономии и этики сообщества 
с представлениями россиян о Родине // Сибирский психологический журнал. 2021. 
№ 80. С. 108.

34 Сычев О.А., Белоусов К.И. Связь этики автономии и этики сообщества 
с представлениями россиян о Родине. С. 108.

35 Сычев О.А., Нестик Т.А. Моральные основания стыда и гордости за свою 
страну.

36 Сычев О.А., Нестик Т.А. Моральные основания стыда и гордости за свою 
страну. С. 533.
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фактор связан с недавними достижениями России — “возвращение 
Крыма в состав РФ, рост экономики и политическая стабильность 
при В.В. Путине, кроме того, сюда вошли факты, не связанные с со-
временностью — моральные качества русского человека, подвиж-
нические подвиги русских святых и т.п. Третий фактор включает 
гордость за советское прошлое”37. К четвертому фактору относится 
«нравственный авторитет русской интеллигенции; перестройка, на-
чало рыночных реформ и дух русской вольницы, свободолюбие. 
Эти три повода для гордости объединяют, по-видимому, ценности 
свободы и преобразования общества, что согласуется с характер-
ным для русской интеллигенции оппозиционным и реформатор-
ским настроем… Этот фактор можно обозначить как “гордость за 
реформы и свободолюбие”»38. Далее авторами были предложены 
четыре фактора стыда за страну: “стыд за русских людей и власть”, 
“стыд за национальное высокомерие”, “стыд за разрушение совет-
ской страны”, “стыд за притеснение религии”39. 

Были выделены по итогам исследования два противоположных 
профиля — “традиционалистский” и “индивидуалистический”. Для 
“традиционалистов” более важны моральные основания лояльно-
сти, уважения (чаще это люди зрелого возраста), именно предста-
вители данного профиля чаще испытывают гордость за свою страну 
и практически не находят причин для стыда. У “индивидуалистов” 
же (в этом профиле доминирует молодежь) на первом месте свобо-
да, а лояльности и уважению отдается незначительный приоритет.

“Наиболее ярко отличается группа с индивидуалистическим 
профилем моральных оснований, демонстрирующая весьма низкие 
оценки по трем первым факторам гордости (за достижения миро-
вого значения, за недавние успехи страны и за советское прошлое). 
Иными словами, они не нашли в предложенном им списке ничего, 
вызывающего у них выраженную гордость за страну, кроме умерен-
ной гордости по четвертому фактору (гордость реформами и сво-
бодолюбием). Для них характерны также максимальные оценки по 
второму фактору стыда (за национальное высокомерие) при низких 
оценках по третьему и четвертому факторам стыда (стыд за разру-
шение советской страны и за притеснение религии). Стыд за русских 
людей и власть, а также за национальное высокомерие являются у 

37 Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху… С. 133.
38 Сычев О.А., Нестик Т.А. Моральные основания стыда и гордости за свою 

страну. С. 535.
39 Сычев О.А., Нестик Т.А. Моральные основания стыда и гордости за свою 

страну. С. 536.
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этих людей доминирующим переживанием, связанным со страной, 
он значительно превосходит чувство гордости”40. Такие результаты 
дают основания для тревоги и могут рассматриваться как следствие 
внедрявшейся в стране после распада СССР либеральной идеологии 
и “прозападных” ценностей. 

При выявлении специфики национальной деловой культуры 
полезно проводить сравнительные исследования с другими страна-
ми, так отличительные черты становятся более “видимы”. На основе 
данных, полученных по методике Ш. Шварца в рамках Европей-
ского социального исследования, российскими исследователями 
В.С. Магуном и М.Г. Рудневым был проведен анализ базовых цен-
ностей россиян и их сравнение с ценностями жителей 24 европей-
ских стран. “По результатам попарных межстрановых сравнений … 
для россиянина, в сравнении с жителями других стран, характерна 
более высокая осторожность (или даже страх) и потребность в за-
щите со стороны сильного государства, у него слабее выражены 
потребности в новизне, творчестве, свободе и самостоятельности 
и ему менее свойственна склонность к риску и стремление к веселью 
и удовольствиям… В отношении же значимости другой группы цен-
ностей средний россиянин более своеобразен и, как правило, похож 
на представителей лишь небольшого числа рассматриваемых стран. 
Речь идет о его сильном стремлении к богатству и власти, а также к 
личному успеху и социальному признанию. Сильная ориентация на 
личное самоутверждение оставляет в сознании этого человека мень-
ше, чем у представителей других стран, места для заботы о равен-
стве и справедливости в стране и мире, для толерантности, заботы 
о природе и окружающей среде и даже для беспокойства и заботы о 
тех, кто его непосредственно окружают”41 

При переходе же с уровня страны на уровень анализа личности 
возникает немного иная картина при описании среднего россияни-
на и его системы ценностей. Для большинства россиян свойствен-
но доминирование “ценности самоутверждения” по Ш. Шварцу 
(власть и достижения) — «сильное стремление к личному успеху 
и богатству не сочетается в сознании россиян со столь же выра-
женной смелостью, готовностью действовать по-новому, идти на 
риск и принимать самостоятельные решения. Ценности строятся 
по “принципу удовольствия”: высокие притязания без готовности 

40 Сычев О.А., Нестик Т.А. Моральные основания стыда и гордости за свою 
страну. С. 540.

41 Магун В.С., Руднев М.Г. Базовые ценности россиян в европейском контек-
сте // Общественные науки и современность. 2010. № 3. С. 16.
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к значительным личным усилиям и рискам»42. Исследователи объ-
ясняют различия между страновыми и индивидуальными сред-
ними наличием двух групп факторов: “…одна из них относится к 
таким свойствам стран (например, к особенностям их экономики 
или культуры), которые универсально и примерно в равной степени 
сказываются на ценностях каждого их жителя. Другая же группа 
факторов связана с межстрановыми различиями состава населения 
по социально-демографическим или социально-профессиональным 
параметрам, влияющим на базовые ценности (например, с тем, что 
в какой-то стране население старше, чем в России, или воспитыва-
лось более образованными родителями)”43.

Российский социолог В.С. Магун продолжил изучение базовых 
ценностей россиян по методологии Ш. Шварца, взяв пятнадцати-
летний интервал с 2006 по 2021 г. для того, чтобы выявить динамику 
изменений44. «Автор в качестве гипотезы выдвигал влияние на из-
менение системы ценностей россиян за этот период ряда факторов, 
таких как развитие демократических и рыночных институтов, сти-
мулировавших активность, индивидуальную самореализацию (тем 
более, что в выборку исследования входило большое число предста-
вителей молодого поколения, сформировавшего свою систему цен-
ностей уже в “новой” России, и не заставшего СССР); рост матери-
ального благополучия; “неоконсервативный поворот” и фактически 
отказ от идеологии либерализма; пандемия COVID-19»45. Если пред-
ставить результаты регрессионного анализа В.С. Магуна кратко, 
то можно отметить, что “за пятнадцать лет среди россиян заметно 
выросла значимость активного индивидуализма (риска-новизны, 
гедонизма и самостоятельности) и снизилась приверженность цен-
ностям пассивной социальности — безопасности и конформности. 
Значимость ценностей эгоистического индивидуализма — дости-
жения и власти-богатства снизилась, а приверженность двум цен-
ностям альтруистической социальности изменилась разнонаправ-
ленно: ценность благожелательности (заботы о близких) стала для 
россиян более значимой, а ценность универсализма, связанная с за-
ботой о дальних, — менее важной”46. 

42 Магун В.С., Руднев М.Г. Базовые ценности россиян в европейском контек-
сте… С. 16.

43 Магун В.С., Руднев М.Г. Базовые ценности россиян в европейском контек-
сте. C. 10.

44 Магун В.С. Эволюция базовых ценностей российского населения, 2006–
2021 годы // Социологические исследования. 2023. № 12. С. 44–58.

45 Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху… С. 174.
46 Магун В.С. Эволюция базовых ценностей российского населения, 2006–

2021 годы. С. 44.
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Рассматривая ценностную структуру российского общества 
и фиксируя различного рода “расколы”, нельзя забывать о том, что 
современному человеку довольно сложно достичь баланса между 
вызовами современности (высокая скорость внедрения новых тех-
нологий, социодемографические изменения, цифровизация и др.) 
и  сохранением приверженности традиционным ценностям. По 
данным ВЦИОМ конца 2023 г. “наши сограждане в большинстве 
случаев предпочтут следовать традиционным духовным принци-
пам, даже если они противоречат современной реальности — 65% 
(2020 г. — 63%). Выбирают путь современности 25%, каждый чет-
вертый (-5 п.п. к 2020 г.)”47. Различия в предпочтении традицион-
ных и современных ценностей во многом объясняются возрастом 
респондентов. «Дилемма “традиционного-современного” обнажа-
ет поколенческий конфликт. Молодежь до 25 лет чаще выбирает 
сторону современности (53% против того, чтобы всегда следовать 
традиционным духовным принципам), 25-34-летние находятся в ус-
ловной переходной фазе между традициями и современностью (49% 
предпочтут следовать традиционным духовным принципам, 40% 
нет). После 35 лет доминирует мнение о приоритете традицион-
ного над современным (35–44 лет — 63%, 45–59 лет — 74%, старше 
60 лет — 72%). Такие различия могут объясняться, во-первых, тем, 
что молодежь обычно активнее вовлечена в современные техно-
логии, более подвержена влиянию глобализации и космополитич-
ности. Они выросли в эпоху активного развития Интернета и соци-
альных изменений, что делает их более гибкими к принятию новых 
идей. Во-вторых, люди старше 35 лет, когда уже есть своя семья, 
дети, часто стремятся сохранять устоявшиеся нормы и ценности, 
которые ими воспринимаются как более стабильные и надежные»48. 

Двойственность современной российской деловой культуры 
сегодня в большой степени связана с поколенческим разрывом, со-
вместной работой персонала разных поколений, между которыми 
наблюдается всё более выраженная разница и в трудовых установ-
ках, и в ценностных ориентациях. Новое цифровое поколение (зу-
меры), которое активно выходит на рынок труда, их отношение к 
труду вызывает все больше нареканий со стороны работодателей 
и непонимания со стороны коллег старшего возраста. Работа для 
зумеров стоит далеко не на первом месте, «многие представители 

47  Исследование ВЦИОМ (22.12.2023) “Традиции в эпоху перемен”. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tradicii-v-ehpokhu-peremen 
(дата обращения: 30.01.2025).

48 Там же.
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данного цифрового поколения фактически являются сторонниками 
тренда NEET (not in employment, education, or training, что означает 
“не работают, не учатся, не проходят профессиональную подготов-
ку”). Причин для такого отношения к жизни и работе множество, 
например, достаточное количество ресурсов для жизни (затянутый 
период взросления и создание родителями “тепличных условий”), 
слабое ментальное здоровье и гиперчувствительность к малей-
шим трудностям, снижение качества образования и разочарование 
в учебе»49. 

Молодые сотрудники предъявляют свои требования к работе, 
рабочим процессам и рабочему окружению, ожидая от работодателя 
большей гибкости, готовности пойти навстречу, учета приоритетов 
и притязаний нового поколения работников. Зумеры в меньшей сте-
пени зациклены на материальной стороне вопроса, для них важнее 
ощущение собственной значимости, возможности для самореализа-
ции и участия в интересных проектах. Молодые сотрудники в мень-
шей степени проявляют лояльность к своей организации, спокойно 
относятся к смене работы в случае, если их что-то перестает устраи-
вать. При этом само руководство не вызывают у них такого пиетета, 
как у старшего поколения, руководителю уважение подчиненных 
надо заслужить не формальной должностью, а реальными дости-
жениями и профессионализмом. Таким образом, по мере “омоло-
жения” персонала вполне вероятно проявление тренда на снижение 
традиционно высокого для России показателя дистанции власти, на 
усиление меритократии, индивидуализма, долгосрочности ориента-
ции. Именно молодежь, по данным ВЦИОМ, отличается большим 
горизонтом планирования, нежели старшее поколение — “планы на 
жизнь, по собственным оценкам, строит абсолютное большинство 
молодых людей в возрасте 18-35 лет — 85%… Чаще других молоде-
жи свойственны как краткосрочный, так и средне- и долгосрочный 
горизонты планирования: на месяц (19% vs. 12% среди остальных), 
на год (31% vs. 24%) и на пять лет вперед (16% vs. 10%)”50.

Можно подытожить, что «российская деловая культура, даже 
частично впитывая и усваивая “чужие” ценности и социальные 
практики, несмотря на влияние глобальных трендов, все равно 
сохраняет свою национальную идентичность, самобытность, не-
похожесть на западные и восточные культуры, свою уникальную 

49 Гавриленко О.В. Российская деловая культура в цифровую эпоху… С. 186.
50 Исследование ВЦИОМ (26.06.2024) “Квартира, автомобиль и бизнес”. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kvartira-avtomobil-i-biznes 
(дата обращения: 03.02.2025).
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“двойственность”»51. Двойственность также усиливается по колен-
ческим разрывом, ценностные ориентации старшего поколения со-
трудников (этика сообщества и традиционалистский профиль по 
  модели Дж. Хайдта, а также коллективизм, круговая порука, высо-
кая дистанция власти, преданность компании) всё меньше находят 
поддержку у молодежи, активно выходящей на рынок труда (эти-
ка автономии и индивидуалистический профиль, индивидуализм, 
комфорт, ориентация на личные достижения и др.). 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
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М.В. Юрасова, канд. социол. наук, доц. кафедры экономической социо-
логии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, Ленинские горы, 1, стр. 33, г. Москва, Российская Федерация, 119234*

В статье рассматриваются организационные и управленческие аспекты 
проведения эмпирических исследований. Как правило, в научной литерату-
ре больший акцент ставится на содержательном и смысловом достижении 
исследовательской цели. Управление исследовательским проектом часто не 
освещается или перечисляются отдельные процедуры. А роль руководителя 
и менеджера поля не различают. Важность управления исследовательским про-
ектом отдельно не выделяется. Большое внимание сегодня уделяется управле-
нию проектом, где рассматривается менеджмент практически любых видов 
работ, которым приходится руководствоваться реализующей его группе. По-
этому важно обобщить имеющиеся данные и показать специфику управления 
полем. Отмечается, что российские исследовательские компании и отдельные 
исследователи избирательно относятся к существующим международным 
стандартам по управлению. Дополнительно, приводятся данные исследова-
ния параметров и оценки исполнителями своих заказчиков. В статье рассма-
тривается алгоритм и управление проектом проведения исследовательского 
(социологического, социального, маркетингового) проекта. Рассматриваются 
рекомендации по менеджменту поля, опубликованные в основополагающих рос-
сийских (советских) книгах, а также приводятся положение национальных 
и международных стандартов ГОСТ Р ИСО — 20252:2014 (ISO 20252:2012) 
и ISO 20252:2019. На основе практических разработок приводятся типовые 
этапы проекта и требования к их реализации, критерии оценки качества 
отдельных видов работ и всего проекта в целом. Приведенный алгоритм ме-
неджмента исследовательского проекта включает подготовку и подписание 
программы (цели, задачи, методы), исследовательского инструментария и его 
пилотажа, построение выборки, подготовку исполнителей, способов обработ-
ки, проведение самого исследования, оценки качества поля, подготовки от-
четной документации, финансовый и временной (тайм) менеджмент и общий 
анализ качества проекта.

* Юрасова Мария Владимировна, e-mail: polevik-m@rambler.ru
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MANAGERIAL ASPECTS AND ORGANIZATIONAL 
DESIGN OF AN EMPIRICAL SOCIOLOGICAL STUDY

Yurasova Maria V., PhD in Sociology, Associate Professor of the Department 
of Economic Sociology and Management, Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow 
State University, Leninsky Gory, 1-33, Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: 
polevik-m@rambler.ru

Th e article deals with organisational and managerial aspects of conducting empiri-
cal research. As a rule, the scientifi c literature places more emphasis on the substantive 
and semantic achievement of the research goal. Th e management of a research project 
is oft en not covered or separate procedures are listed. And the role of the fi eld supervisor 
and manager is not distinguished. Th e importance of research project management is 
not separately emphasised. A great deal of attention is nowadays paid to project man-
agement, where the management of almost any type of work that has to be managed 
by the team realising it is considered. Th erefore, it is important to summarise the avail-
able data and show the specifi cs of fi eld management. It is noted that Russian research 
companies and individual researchers are selective about the existing international 
standards on management. Additionally, the data of parameter research and evalu-
ation by performers of their customers are given. Th e article considers the algorithm 
and project management of a research (sociological, social, marketing) project. Th e 
recommendations on fi eld management published in the fundamental Russian (Soviet) 
books are considered, as well as the provisions of national and international standards 
GOST R ISO — 20252:2014 (ISO 20252:2012) and ISO 20252:2019 are given. On the 
basis of practical developments, typical stages of the project and requirements for their 
implementation, criteria for assessing the quality of individual types of work and the 
whole project are given. Th e given algorithm of research project management includes 
preparation and signing of the programme (goals, objectives, methods), research tools 
and its pretest, sample construction, preparation of executors, processing methods, con-
ducting the research itself, fi eld quality assessment, preparation of reporting documenta-
tion, fi nancial and time (time) management and general quality analysis of the project.

Key words: Field management, research project, algorithm, sequence of actions, 
project leader and participants, validation, pretest, research quality, audit.

Введение
Современный специалист в области эмпирических социологи-

ческих исследований должен сочетать владение несколькими ком-
петенциями: собственно методологией и методикой проведения 
исследования, а также умением управлять исследовательским про-
ектом. Если первая компетенция рассматривается как основная и к 
ней готовят на социологических направлениях, то вторая, собствен-
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но, управление проектом исследования, рассматривается либо как 
отдельная дисциплина, либо как одна тема в рамках курса по прове-
дению исследований. И тот и другой подход не закрепляют четкого 
алгоритма администрирования социологического исследования. 

В последнее время активно внедряется обучение по управлению 
проектами. Это не значит, что раньше управленческим проектам не 
уделялось внимание: практически во всех базовых учебниках рас-
сматриваются этапы управления исследованиями, даются рекомен-
дации по проведению исследования. Но это дается лишь как малая 
часть работы и представлена в основном в разделе Приложения. По 
опыту реализации полного цикла социологического исследования, 
можно сказать, что сам менеджмент исследования бывает более тру-
дозатратным, чем содержательная работа от разработки программы 
до презентации отчета. И эта важная составляющая исследования 
должна быть тщательно подготовлена. Специалисту необходимо по-
нимание всего цикла работ по подготовке, согласованию, реализа-
ции, проверке, презентации, обеспечения обратной связи и оценке 
качества исследования. Именно эти виды работ и рассматриваются 
в статье.

Целью данной работы является систематизация имеющихся ре-
комендаций, требований стандарта и опыта организации исследо-
вания и выделения ключевых особенностей ведения исследователь-
ского проекта. Основное назначение исследования — актуализация 
знаний по ведению (управлению, менеджменту) социологических 
исследований (социальных обследований).

В тексте приведены обзоры рекомендаций, содержащиеся в ав-
торитетных изданиях, написанных еще во времена СССР (новое — 
как хорошо забытое старое), современных публикациях и стан-
дартах. 

Стоит отметить, что чаще, в современной литературе, легче 
обнаружить рекомендации по проведению маркетинговых иссле-
дований, управлению проектами в целом, где исследовательские 
проекты рассматриваются только как отдельные элементы), оценки 
качества проведенных исследований.

Например, в управлении качеством производственным проек-
том рассматривается, так называемая, “петля качества”, где резуль-
таты исследования — это первая часть любого проекта. От качества 
исследования зависят процессы проектирования и НИОКР, пла-
нирования и разработки процессов, закупок, производства (пре-
доставления услуг), проверки (оценки), упаковки, складирования, 
хранения, реализации и распределения, доставки, эксплуатации, 
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обслуживания потребителей, послепродажной деятельности (по-
лучение обратной связи, исправление дефектов и др.) и утилиза-
ция. И описание любого жизненного цикла процесса сопровождает 
правило десятикратных затрат, которое гласит: затраты на произ-
водство некачественной продукции или обнаружение брака деся-
тикратно возрастают при переходе от стадии исследования (марке-
тинга) к проектированию, от проектирования к производству и от 
стадии производства (создания услуги) к стадии реализации нека-
чественной продукции (производству некачественных услуг). Если 
проведение исследования будет стоить тысячу рублей, то исправ-
ление ошибки, недочета или недостатка на этапе проектирования 
будет стоить 10 тысяч рублей (например, провести дополнитель-
ные измерения, разработать/переработать новую документацию, 
обучить специалистов). На этапе производства исправление данной 
ошибки будет стоить уже 100 тысяч рублей (например, перевыпуск 
продукции, дополнительное обучение, переналадка производства/
оказания услуги, использование дополнительных ресурсов и др.). 
А после продажи продукции/услуги это уже обойдется в миллион 
рублей (отзыв партии продукции, испорченная репутация при ока-
зании услуги и др.). Таким образом, требуется не исправлять брак 
и ошибки, а не допускать их. То есть качественное планирование 
и учет всевозможных рисков.

Требования к качеству исследований велико, чаще эти требо-
вания предъявляются к качеству содержания. Реже обсуждаются 
ошибки или просчеты администрирования самого исследования, 
хотя оценивают качество исследования, в большей степени, по кри-
териям менеджмента процессов. 

Многократно выявлялись случаи нарушения выборки (смеще-
ния или сокращения) из-за изменения сроков исследования, под-
делки анкет, некорректных расчетов, низкой квалификации испол-
нителей. Или хорошо разработанное содержательное исследование 
упиралось в ограниченность ресурсов (временных, финансовых, че-
ловеческих, информационных, технологических и др.). Чтобы этого 
избежать и необходим четко просчитанный по ресурсам алгоритм 
проведения исследования. 

Для современного специалиста в области проведения иссле-
дований социологических, маркетинговых, общественного мне-
ния и др. стоит сложная задача совместить собственно професси-
ональные знания с умениями и навыками в области организации 
и управления проектной деятельности. Под проектом будем пони-
мать “результат целенаправленного и заранее проработанного (за-
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планированного) изменения (преобразования) конкретной систе-
мы (организации, предприятия, бизнес-процесса, инфраструктуры 
и проч.) от исходного до желаемого, как правило, связанный с затра-
тами определенного количества ресурсов — человеческих, времен-
ных, финансовых и проч.; проектная деятельность — это совокуп-
ность подходов, методов, инструментов и научного знания, которая 
подразумевает исследовательско-аналитические, конструктивно-
творческие и конкретно-управленческие процессы, позволяющие 
достичь такого результата”1. Но нас будет интересовать управление 
проектом социологического исследования.

Обозначим два определения, данных в международном стан-
дарте ГОСТ Р ИСО 21500-2023 “Управление проектами, програм-
мами и портфелями проектов. Контекст и основные понятия”, 
действующем в России: “…проект (project) — это временное уси-
лие для достижения одной или нескольких определенных целей” 
и “управление проектом (project management) — это скоордини-
рованная деятельность по руководству и контролю за достиже-
нием согласованных целей”2. Выделяют пять стадий реализации 
проекта: инициирование, планирование, контроль, исполнение, 
завершение. 

По проектной деятельности предлагается множество ресурсов, 
содержащих рекомендации по их реализации. Например, коллек-
тивная работа Института управления проектами (PMI) − PMBOK 
(англ. Project Management Body Of Knowledge, PMBOK), представ-
ляющая совокупность знаний по управлению проектами, использу-
ется в качестве основного справочного материала, руководства для 
программ по профессиональному развитию, в котором определены 
место, роль и структура методов и средств управления проектами 
и их вклад в вопросы общего управления. На сегодняшний день 
это наиболее популярное руководство по управлению проектами3. 
Помимо стандарта от PMI, включающий элементы Agile, существу-
ют и другие стандарты, такие как PRINCE2, IPMA ICB, P2M, “ПМ 
Стандарт” и др.

1 Шагеева Г.Р. Проектная деятельность. Организация деятельности в проектной 
экономике. Уч.-метод. пособ. М., 2023. URL: https://izd-mn.com/PDF/17MNNPU23.
pdf

2 ГОСТ Р ИСО 21500-2023 Национальный стандарт Российской Федерации 
“Управление проектами, программами и портфелями проектов. Контекст и основ-
ные понятия” (Project, programme and portfolio management. Context and concepts). 

3 История развития методов управления проектами в России и за рубежом // 
GANT. 01.03.2017. ULR: https://gantbpm.ru/istoriya-razvitiya-upravleniya-proektami/ 
(дата обращения: 07.12.2022).
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Таблица 1
 Принципы управления проектами PMBOK4

Принцип Пояснение

Ответственное 
управление

Уважение к ресурсам и ответственное отношение к воз-
действию проекта на рынок, экологию и общество, 
с учетом этических стандартов и ценностей

Коллаборация 
в команде

Стимулирование продуктивного взаимодействия внут-
ри команды, четкое распределение ролей и ответствен-
ностей

Вовлечение заинтере-
сованных сторон

Активное сотрудничество с участниками проекта, 
включая клиентов и стейкхолдеров, нацеленное на 
создание общих ценностей

Фокус на ценности Основной приоритет — создание ценности на всех 
этапах проекта с возможностью ее количественной 
и качественной оценки

Системное мышление Глубокое понимание структуры и взаимосвязей эле-
ментов проекта

Лидерство Проявление лидерских качеств на всех этапах управле-
ния проектом, мотивация и вдохновение команды

Адаптация Применение гибких подходов в управлении, интегра-
ция элементов Agile для повышения эффективности

Обеспечение качества Применение строгих процедур для гарантии высокого 
качества результатов, включая итерационное тестиро-
вание

Итоговые показатели 
качества продукта

Оценка продукта на соответствие потребностям ауди-
тории и заказчиков

Работа в сложных 
условиях

Способность к прогнозированию и преодолению труд-
ностей, стратегическое планирование и управление 
рисками

Управление возмож-
ностями и угрозами

Минимизация рисков и использование возможностей 
для развития проекта

Адаптивность 
и устойчивость

Гибкое реагирование на изменения и поддержание 
стабильности в условиях неопределенности

Управление измене-
ниями

Адаптация управленческих методик в ответ на изме-
няющиеся условия проекта и эффективное управление 
рисками

4 Стандарт управления проектом и Руководство к своду знаний по управле-
нию проектом (Руководство PMBOK). Чикаго, 2022. ULR: https://fs2.inspider.ru/fi le
/2022/07/04/57735e4327e56cde13d02692b322a736.pdf (дата обращения: 18.12.2022).
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В последнем, седьмом издании PMBOK5, представлены клю-
чевые универсальные принципы управления проектами, которые 
могут быть применены в любой модели проекта.

PMBoK, как свод технологий определяет пять основных этапов 
жизненного цикла проекта, каждый из которых включает специфи-
ческие процессы, подробно разъясненные в руководстве:

Таблица 2
 Этапы жизненного цикла проекта PMBOK6

Инициация На этом начальном этапе: постановка целей, подготовка 
программы, инструментария, построение выборки и про-
ведение начальных исследований (пилотаж), создающих 
фундамент для запуска и последующего развития проекта

Планирование Детализация и разработка планов достижения цели.
Сроки, исполнители, непрерывный контроль, финансы и др. 
Это непрерывный процесс, сопровождающий проект на 
всех его этапах. Изменения в планах могут потребоваться 
в любой момент из-за непредвиденных обстоятельств. Есть 
аналогия с бизнес-планом

Исполнение Реализация проекта и управление его ресурсами, такими 
как персонал, технологии и материалы. Набор и развитие 
команды, обеспечение требуемой компетентности, закуп-
ки (например, субподряд или сопутствующие материалы) 
и управление проектом 

Мониторинг 
и контроль

Выполняются параллельно на всех стадиях реализации про-
екта и включают постоянную проверку соответствия уста-
новленным методикам, планам, срокам, бюджету и качеству

Завершение Оформление финальных отчетов, передача результата за-
казчику, оформление итоговой документации, закрепление 
авторских прав (если это не было определено в самом нача-
ле проекта или части проекта), сроков хранения первичной 
документации и роспуск команды проекта 

С 2014 г. в России действует стан дарт ГОСТ Р ИСО 20252-2014 
“Исследование рынка, общественного мнения и социальных про-
блем. Словарь и сервисные требования”, “обеспечивая системати-
ческое осуществление элементов процесса такого исследования на 
уровне, отвечающем самым современным требованиям, позволяя 

5 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide). 
2021.01.08. L., 2021. P. 13.

6 Стандарт управления проектом и Руководство к своду знаний по управле-
нию проектом (Руководство PMBOK).
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верифицировать полученные результаты”7. Как указано в самом 
стандарте: “Данный стандарт применяет принципы менеджмента 
качества к деятельности провайдеров маркетинговых и социаль-
ных исследований и устанавливает международные требования к 
уровню исследований и порядку предоставления услуг, при этом 
органично сочетает в себе требования различных стандартов, су-
ществующих в данной отрасли”8. ISO 20252 охватывает все стадии 
исследования от начального контакта между заказчиком (клиентом) 
и исполнителем до предоставления конечных результатов клиенту, 
включает необходимые рекомендации, определяющие последова-
тельность и прозрачность методов реализации исследования, спо-
собствуют повышению доверия к результатам исследований, а так-
же организациям, проводившим исследования. Всего вышло три 
версии международного стандарта ISO 20252 в 2006, 2012 и 2019 гг. 
В России действует стандарт ГОСТ Р ИСО 20252-2014 на основе ISO 
20252:2012. 

Рассмотрим структуру международного стандарта ISO 20252 
и книги, по которым обучались социологи в России.

Таблица 3
Структура ГОСТ Р ИСО 20252:20149 

Область применения

Термины и определения Дано 69 определений социологических требований

Требования к системе 
менеджмента процесса 
исследования рынка, 
общественного мнения 
и социальных проблем

Организация и ответственность
(включая обязанности руководства 3.1.2) 
Конфиденциальность исследования
Требования к документации
Требования к документации
Привлечение субподрядчиков/аутсорсинг
 3.6 Анализ результативности системы менеджмента 
процесса исследования рынка, общественного мнения 
и социальных проблем

Управление операци-
онными элементами, 
связанными с проведе-
нием исследования

Принятие решений по заявкам, связанным с проведе-
нием исследования
График мероприятий проекта
Мероприятия по поддержке и кооперации с клиентами

7 ГОСТ Р ИСО 20252-2014 “Исследование рынка, общественного мнения и со-
циальных проблем. словарь и сервисные требования”. URL: https://protect.gost.ru/
document.aspx?control=7&id=187088

8 Там же.
9 ГОСТ Р ИСО 20252-2014 “Исследование рынка, общественного мнения 

и социальных проблем. словарь и сервисные требования”.
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Анкетные вопросники и организованные планы 
обсуждений Управление процессом, связанным с фор-
мированием выборок и обработкой данных
Мониторинг выполнения мероприятий исследования
Документы, материалы и продукты исследования рын-
ка, общественного мнения и социальных проб лем
Предоставление материалов по результатам исследо-
вания
 Записи, связанные с исследованием

Сбор данных Общие положения
Организация работы, набор и подготовка исполните-
лей полевого обследования
Проведение сбора в полевых условиях
Валидация работы исполнителей при проведении 
количественного исследования (включая методы)
Сбор качественных данных
Сбор данных при самостоятельном выполнении за-
дания респондентом
Сбор данных методом наблюдения
Сбор данных из вторичных источников
Записи по сбору данных

Управление данными 
и их обработка

 Общие сведения
Ввод данных на бумажных носителях
Точность баз данных, не требующих ручного ввода
Кодирование
Редактирование данных
Управление файлами данных
Анализ данных
Передача электронных данных
Архивирование, сохранность и безопасность данных

Формирование отчет-
ности по проектам, 
свя занным с иссле до -
ванием рынка, общест-
венного мнения и со-
циальных проблем

Общие положения
Количественное исследование
Качественное исследование
Исследование посредством наблюдения

Стандарт носит рекомендательный характер. Как видно из со-
держания статей стандарта, помимо области применения и ключе-
вых определений расписаны рекомендации к реализации проекта 
социологического или маркетингового исследования и оценке ка-
чества итогового результата.

В 2019 г. вышла обновленная версия международного стандарта 
ISO 20252:2019, соответствующей редакции национального стандар-
та 2019 г. в Российской Федерации нет. Использование рекоменда-
ций этого стандарта распространяется на международные исследо-
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вания и российские компании, включенные в них. На территории 
России, по-прежнему, действующей версией является ГОСТ Р ИСО 
20252:2014. Требования технических и тендерных заданий по про-
ведению исследований ссылается именно на эту версию.

Посмотрим, какие изменения есть в версии 2019 г. В новой вер-
сии даны определения уже 109 основным терминам, включая тер-
минологию, связанную с электронными исследованиями10. В Раз-
деле 4 “Основные требования к проведению исследований рынка, 
общественного мнения и социальных исследований” содержатся 
следующие подразделы: 

Основные положения (включая подразделы: Заявление о при-
менимости, Конфиденциальность; Документация и управление за-
писями; Персонал и ответственность организации; Информацион-
ная безопасность и риски; Субподряд; Планирование, реализация 
и отчетность по проектам и исследовательской работе; Системы 
менеджмента качества; Внутренний аудит). Обязанности персонала 
и инфраструктуры. Информационная безопасность. Субподрядные 
услуги. Планирование, выполнение и отчетность по проектам и ис-
следовательским работам. Анализ и совершенствование управле-
ния. Внутренние аудиты. Правовые требования.

А также имеются Приложения, которые содержат основные 
требования и относятся к выборке (принципов построения, рас-
чета и дизайна, проверки, вероятностные, невероятностные и сме-
шанные выборки, панели респондентов, ротация панели, конфи-
денциальность, рекрутинг и методы рекрутинга, верификация, 
идентификация, вознаграждение, поддержка), реализации полевых 
работ (набор интервьюеров, базовая подготовка, обучение и атте-
стация, инструктажи по разным видам исследований качественных, 
количественных, с использованием информационных технологий, 
рекрутинг респондентов и проверка как самих респондентов, так 
и качества рекрутинга, требования к модератору, записям, провер-
ке данных, мониторинг контроля качества, отчетность), наблюде-
ние (методология, требования к отчетности), цифровая аналити-
ка и веб-анализ (требования и защита респондентов, мониторинг 
устройств и др.), самозаполнение (включая валидацию, контроль 
самозаполнения, проверку ответов), управления данными и процес-
сами (ввод данных, проверка, кодировка, редактирование данных, 
взвешивание, анализ данных, управление данными)11. 

10 ISO 20252:2019. URL:https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:20252:ed-
3:v1:en

11 Read sample (образец) ISO 20252:2019. URL: https://www.iso.org/obp/ui/
en/#iso:std:iso:20252:ed-3:v1:en 
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Таким образом, полный набор рекомендаций по проведению 
проекта социологических исследований задан в международных 
стандартах. И, если по стандартам были просто перечислены со-
ответствующие заголовки, то внутреннее содержание хотелось бы 
продемонстрировать на российской учебно-методической лите-
ратуре.

Из наиболее распространенных книг, вклю чающих раздел по 
организации проведения социологических исследований, хотелось 
бы отметить “Рабочую книгу социолога”12 и учебник “Прикладная 
социология: методология и методы” М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги13.

Именно эти два издания наиболее часто используют как социо-
логи, так и непрофессионалы (кому в силу производственной необ-
ходимости приходится выполнять функции социолога, если такого 
нет в штате) в области проведения социологических исследований. 
В них даны пошаговые инструкции по реализации задуманного ис-
следования. И, если “Рабочая книга социолога” содержит больше 
информации для профессиональных социологов, то книга “При-
кладная социология: методология и методы” подходит для специ-
алиста любого уровня, которому предстоит провести опрос (напри-
мер, сотруднику службы управления персоналом, который не имеет 
профильного социологического образования. Не даром, эта книга 
раньше издавалась с названием “Как провести социологическое ис-
следование: в помощь идеологическому активу”. Нельзя не упомя-
нуть книгу В.А. Ядова “Социологическое исследование: методоло-
гия, программа, методы”14, Батыгина Г.С. “Лекции по методологии 
социологических исследований”15: но там больше про методологию 
исследования, чем про последовательность и распределение работ 
участников.

К сожалению, современное поколение мало интересуется их со-
держанием. Возможно, это издержки учебных программ, в которые 
рекомендуемая литература должна быть не старше пяти лет и быть 
в достатке в библиотеке. А эти книги, хоть и переиздавались, но дав-
но, имеются в электронном виде в открытом доступе, но их можно 

12 Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г.В. Осипова. М., 2009. 
URL: https:// www.isras.ru/publ.html?id=6535

13 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы. 
Уч. пособ. М., 2009. URL: https://www.isras.ru/publ.html?id=916

14 Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, мето-
ды. М., 1972. URL: https://www.isras.ru/publ.html?id=1373

15 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: 
Уч. для высш. учеб. заведений. М., 1995. URL: https://www.isras.ru/index.php?page_
id=1198&id=6406
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включать только в дополнительный список источников. При этом, 
актуальность их содержания не утратила свое значение, более того, 
до сих пор остается образцом для обучения проведению социоло-
гических исследований.

Итак, начнем с Раздела 1 “Подготовка социологического ис-
следования”, главы 2 “Программа и план исследования” части 2.8. 
“Рабочий план исследования” книги “Прикладная социология”: “…
практика убедительно доказывает, что умело разработанный план 
социологического исследования — хорошее подспорье для его ор-
ганизаторов: он позволяет предусмотреть и наиболее точно опре-
делить объем интеллектуальных, организационных, финансовых 
затрат, помогает избежать суеты, задает ритмичность на всех этапах, 
словом, во многом обеспечивает его качественное проведение”16. 

Далее даются определенные принципы и правила, включающие 
особенные, относительно самостоятельные процедуры и формы ор-
ганизации исследовательского процесса: разделение труда, связан-
ности этапов и серии эмпирических процедур, подчиненных единой 
исследовательской логики.

Качество собранной и  обработанной социологической ин-
формации зависит от научного уровня реализации каждого этапа, 
каждой процедуры. “Действительно, неверно составленный бланк 
интервью оборачивается получением недостоверных данных, не-
подготовленность группы интервьюеров порождает неорганизо-
ванность сбора первичной информации, а чрезмерная растяну-
тость во времени того или иного этапа может обернуться потерей 
актуальности самого исследования”17. Избежать подобных оши-
бок авторы предлагают через «централизованное руководство ис-
следованием, документальным “путеводителем” которого и при-
зван стать грамотно составленный рабочий план его подготовки 
и проведения»18. 

Эти же авторы выделяют важность вспомогательных докумен-
тов и нормативов исследования. К ним относят Инструкции интер-
вьюеру, кодировщику и др., где указывается краткая формулировка 
цели, задач исследования, основных процедур, которые исполни-
тель должен выполнить. Для интервьюера прописываются “место 
и сроки проведения опроса, круг лиц (выборка), с которыми ин-

16 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы. 
С. 31.

17 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы. 
С. 33.

18 Там же. С. 37.
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Таблица 4
Организационная часть и рабочий план1920

Блок 1 Порядок обсуждения и утверждения программы и инструментария 
исследования

Формирование и подготовка группы сбора первичной информации 
(например, интервьюеров, кодировщиков текста, модераторов фокус-
групп)
Проведение пробного (пилотажного) исследования и корректировка 
по итогам пробного исследования программы и инструментария
Размножение инструментария (анкеты, бланка интервью, бланка фор-
мализованного наблюдения и т.д.) для полевого исследования. ИЛИ
Обеспечение современными электронными устройствами или работа 
с программным обеспечением20

Составление сметы и расчет материальных затрат на исследование

Блок 2 Фиксирует все организационные и методические виды работ, обе-
спечивающие четкое проведение полевого этапа работ (массовый или 
групповой сбор первичной социологической информации)
Выбор и место проведения полевых работ
Предварительное информирование участников исследования о целях, 
задачах и значимости практических результатов исследования
Централизованный сбор полевой документации

Блок 3 Охватывает совокупность операций, связанных с подготовкой собран-
ной информации к компьютерной обработке или иных видов обработ-
ки полученного материала
Под контролем формируется массив информации, предназначенный 
для ввода в базу данных
 Предварительно осуществляются проверка качества заполнения 
бланков интервью, анкет и т.д., кодировка (в случае необходимости) 
открытых и полуоткрытых вопросов
Централизованный сбор введенной информации, создание единого 
документа
Вывод таблиц распределений

Блок 4 Включает все виды работ, связанные с анализом результатов
Обработка полученных данных
Подготовка текстов предварительного и итогового отчетов
Аналитическая записка либо тематический сборник социальной 
статис тики 
Разработка практических результатов, возможных прогнозов

тервьюеру предстоит войти в контакт для сбора первичной ин-
формации, характер опроса (анонимный, по списку, экспертный 
и т.д.), форма и содержание вступительной беседы, в ходе которой 
интервьюер (анкетер) объясняет респонденту цели исследования, 

19 Цит. по: Там же. (С переработкой и добавлением автора.)
20 Интерпретация пункта для современного исследования.
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а также требования к техническому оснащению процедур опроса. 
Особое внимание уделяется изложению порядка работы интервью-
ера (анкетера) во время опроса и тех процедур, которые он должен 
осуществить после сбора заполненных анкет (внесение в анкету до-
полнительных кодов, фиксация места, Вспомогательные документы 
и нормативы исследования обстоятельств и времени опроса и др. 
В примечании указывается адресат — лицо, которому сдаются ан-
кеты. Интервьюеру также вручается карточка выборки)”21. По сути, 
этот алгоритм сохраняется в любой работе: важно правильно до-
говориться и задокументировать объем обязательных требований, 
все права и обязанности, возможности и др., то есть должностная 
инструкция участника проекта, выполняющего функции проведе-
ния опроса (интервью).

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что именно по 
указанным обязательствам будет проводиться контроль качества: 
оформление анкеты (правильность заполнения, включая дополни-
тельные сведения), выполнение задания по маршруту и подбору 
респондентов в соответствии с выборкой, использование карто-
чек или другого вспомогательного материала, временной интервал 
проведения исследования, выдача вознаграждения и др. То есть, 
если не был прописан какой-то из пунктов, то что-либо требовать 
дополнительно будет некорректно. Поэтому важно делать инструк-
цию максимально подробной, даже если многие вопросы кажутся 
очевидными. Другая ситуация, если интервьюер оформлен в штат 
и часть требований прописана в должностной инструкции. Но и ка-
чество оценки сотрудника будет зависеть не только от работы в од-
ном проекте.

Например, приобретая какой-либо товар, к нему прилагается 
длинная инструкция по эксплуатации с кажущимися банальностя-
ми. С точки зрения потребителей — это может быть бесполезная 
вещь. Но, с точки зрения производителя — это своеобразная защита 
от необоснованных исков. Инструкция к любому лекарственному 
препарату содержит такой объем перечислений побочных реакций, 
что ставит под сомнение необходимость его принимать, даже если 
его назначил врач (взял на себя ответственность). Инструкция для 
исполнителей работ должна содержать все параметры выполнения 
проекта, по которым будет оценено качество проекта в целом, ка-
чество каждого этапа, так и качество работы каждого отдельного 
исполнителя в рамках проекта

21 Цит. по: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология 
и методы. (С переработкой и добавлением автора.)
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К вспомогательным документам относится также инструкция 
по закрытию (формализации и кодировке) открытых и полуоткры-
тых вопросов анкеты, хотя сегодня эту работу делается с приме-
нением электронных средств или обязанность внесения кодов ло-
жится на анкетеров. Обязательно приводится классификатор, в том 
числе стандартизированный. Требования к содержанию инструк-
ции кодировщика и/или другого исполнителя работ в структуре 
проекта такие же, как были рассмотрены выше.

В нормативах социологического исследования приводятся не-
обходимые для его осуществления расчеты научных, организаци-
онно-технических, материальных, финансовых и временных ре-
сурсов. Нормативные показатели учитывают особенно тогда, когда 
нужно четко представить, сколько понадобится времени для про-
ведения исследования, число интервьюеров (анкетеров) для сбора 
первичной информации, срок, в который она должна быть собрана, 
закодирована и обработана. Как свидетельствует практика, вре-
менной фактор нередко становится едва ли не главным (после фи-
нансового) в решении вопроса о целесообразности исследования. 
Нормативы времени (как, впрочем, и другие нормативы) во многом 
зависят от вида исследования и носят рекомендательный характер. 
На современное социологическое исследование отводится огра-
ниченный интервал времени, в который приходится ужимать все 
виды работ без потери качества. На сайте Госзакупок (Контур За-
купки) встречаются предложения на проведение социологического 
исследования полного цикла от разработки программы до полу-
чения итогового отчета с анализом и графиками распределений 
от семи дней до трех лет на проведение, иногда даже совместимых 
по объему исследований. Тут приходится тщательно взвешивать, 
возможно ли уложить весь объем (цикл) исследования от разработ-
ки программы, пилотажа до представления конечных результатов 
в указанный срок без потери качества и репутации. Часть работ 
можно выполнить, например, привлекая дополнительный персонал 
при решении вопроса о необходимых компетенциях или пригла-
шая субподрядчика с выходом на исследовательскую базу (напри-
мер, при телефонном опросе CATI или используя дополнительные 
услуги по подбору респондентов для проведения социологического 
исследования) и др., а также сокращая или увеличивая объем иссле-
дования. В любом случае, действует классическая формула: время, 
умноженное на финансы и умноженное на полномочия — величина 
постоянная. И не одна из этих составляющих не может быть равно 
нулю. То есть, при сокращении сроков, нужно увеличить финанси-
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рование (для привлечения дополнительных ресурсов) и полномо-
чия (для доступа к определенным информационным ресурсам или 
базам данных). То же для финансов и полномочий. 

Среди других вопросов, которые освещаются в книгах — это 
грамотный расчет количества исполнителей. Рекомендуется рас-
считывать численность интервьюеров в зависимости от методов 
и формы сбора первичной информации, типа выборки, времени, 
необходимого респонденту для ответов на вопросы. При групповом 
анкетировании играет роль размер, удобство, время доступа поме-
щения, в котором предполагается провести исследование. То есть 
тот же менеджмент.

Важным вопросом является ценообразование исследования. 
Тут учитывается целый ряд факторов. В отдельных социологиче-
ских центрах бюджет составляется из расчета на одну анкету. В этом 
есть как здравый смысл, так и определенные риски. Например, ра-
бота исполнителей полевого этапа работ, как правило, оценивает-
ся из стоимости одного контакта (с респондентом): анкета может 
состоять как из 30, так и 230 и более вопросов, а ее стоимость бу-
дет одинаковой. Поэтому реализуются омнибусные исследования 
(объединение нескольких тематических блоков и вопросов от раз-
ных заказчиков и из разных проектов), что значительно сокращает 
издержки и оптимизирует проведение полевого этапа работ. Тог-
да выполнение полевого этапа работ будет одинаково интересно 
и заказчикам и исполнителям: при минимальных издержках будет 
получено максимум информации при хорошей заинтересованно-
сти исполнителей. Есть еще один критерий ценообразования — от 
количества вопросов. Но тут организатор исследования может за-
висеть от составителя анкеты: табличные (где требуется ответ по 
каждой строке) или открытые вопросы (где записывается развер-
нутый ответ) по затратам времени на интервью и обработку могут 
перевесить

Другой вопрос, если в организации проводится опрос своими 
силами, а эти виды работ включены в должностные обязанности 
и покрываются заработной платой сотрудников непрофильных 
отделов. При электронном заполнении анкеты ценообразование 
строится по-другому. Те же процедуры касаются кодирования и об-
работки информации. 

В отдельных случаях резервируется небольшая сумма для опе-
ративного реагирования на непредвидимые обстоятельства в усло-
виях ограниченного времени. Она позволяет привлечь дополнитель-
ных исполнителей, если основные не укладываются в нормативы и/
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или выявлен брак работы. У некоторых авторов встречаются такие 
статьи расходов, как резерв, или страховая сумма, которая не пре-
вышает 5–10% стоимости исследования.

Если в “Рабочей книге социолога”22 даются общие направления 
составления бюджета исследования, то М.К. Горшков и Ф.Э. Ше-
реги23 в приложениях книги “Прикладная социология” приводят 
пропорции финансовых расходов на проведение отдельных видов 
работ. Общие материальные и финансовые расходы на исследование 
состоят из сумм затрат основного и оборотного капитала, вклю-
чающего фонд заработной платы и удерживаемые с него налоги 
(в том числе при оформлении исполнителей на субподряд или как 
самозанятых), командировочные и накладные расходы (макетиро-
вание инструментария, тиражирование, затраты на связь и пере-
дачу информации, диспетчерские и почтовые отправления, ввод 
данных, макетирование текста отчета по итогам исследования, 
презентации, публикации полного отчета с необходимыми прило-
жениями, программное обеспечение и др.), затраты материальных 
и энергетических ресурсов; амортизационные отчисления, ожида-
емая прибыль. По сути, финансовые затраты на проведение иссле-
дований не отличается от общебухгалтерских калькуляций любого 
проекта. 

Многие практики используют методику исчисления стоимости 
прикладного исследования, которая по своим параметрам близка к 
контрактной системе оплаты труда, когда оплачивается не время, 
затрачиваемое на производство продукции, а конечный результат. 
В данном случае, не приводится рекомендуемая численность ис-
полнителей, но предлагается формула расчета в самом тексте. Хотя, 
в тех же госзакупках можно встретить технические задания, огова-
ривающие количество задействованных в проекте исполнителей 
с обязательным заполнением сведений об их профессиональной 
принадлежности.

Сегодня подобная формула используется редко, так как заказ-
чики ориентируются на производительность исполнителей, кото-
рые, в ряде случаев, совмещают работу в проектах и стараются взять 
больший (чтобы заработать при сдельной оплате) либо меньший 
(“засветиться” в проекте) объем работ. 

Обычно прикладные социологические исследования проводят-
ся небольшим коллективом исполнителей до 10 человек, не включая 

22 Рабочая книга социолога.
23 Цит. по: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология 

и методы.
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временно приглашаемых работников и субподряда. Тогда число ис-
полнителей может существенно увеличиться. 

Таблица 5
Типологии исследований

По сложности

Простое повторное 
исследование/
мониторинг

Воспроизведение концепции ранее созданной програм-
мы, дублирование методического инструментария

Промежуточное 
исследование

Осуществляется привязка известных методологических 
и организационных решений к новым условиям, приме-
няются апробированные методики сбора информации, 
проверенные блоки вопросов, шкал измерения; пред-
мет и объект исследования локализуются относительно 
просто

Сложное 
исследование

Слабая изученность проблемной ситуации, отсутствие 
разработанного, проверенного методического инстру-
ментария, сложность обработки и анализа эмпириче-
ской информации

По продолжительности

Краткосрочные От недели до 2–3 месяцев

Среднесрочные От 4 до 6месяцев

Продолжительные Более полугода, но менее 9 месяцев

Научные Исчисляются от полугода до 2–3 лет 

Рассмотрим подробнее примерные доли оплаты различных ви-
дов социологических работ в зависимости от типа прикладного со-
циологического исследования. 

Можно посмотреть стоимость построения выборки в зависи-
мости от ее сложности. Однако, как показывает опыт, расчет выбор-
ки (общероссийской или региональной) приобретается на отчетный 
период от одного года для проведения серии исследований. Если 
обратиться к результатам исследования, то видно, что выборка рас-
считывалась не по формулам, связанным с нормальным распреде-
лением, а исходя из общей стоимости и красоты цифры участников 
исследования: 1400, 1600, 2000, 2400, 5000 и др.

Эти же авторы предлагают различать функционал научного ру-
ководителя и администратора проекта. Поэтому и по оплате и фор-
мата определения вознаграждения стоит руководствоваться следу-
ющими принципами: 
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Таблица 6
Типологии исполнителей24 (% общей стоимости аналитической 

и организационно-управленческой работ в исследовании)

Тип исследования

Вид работ Простое Промежуточное Сложное

Административное руководство 10 10 10

Разработка рабочего плана и сметы 
исследования

3 5 7

Разработка программы исследования 10 15 20

Разработка методического инстру-
ментария и выборки

7 10 13

Написание отчетов Описательный 
отчет (стоимость авторского листа)

10 10 10

Аналитическая справка (разово) 15 10 10

Аналитический отчет (стоимость 
авторского листа)

40 30 20

Обоснование и разработка проекта 
математической обработки инфор-
мации

– 5 5

Резерв на прочие расходы 5 5 5

Итого 100 100 100

“Научное руководство оплачивается пропорционально твор-
ческим усилиям, затрачиваемым на осуществление прикладного 
исследования, а не по повременному принципу. Стоимостной экви-
валент затрат — суммарная оплата труда специалистов, готовящих 
программу и методику, создающих выборку и план математической 
обработки данных, составляющих отчетную документацию. За это 
выплачивают 20–25% общей заработной платы, получаемой специ-
алистами. Естественно, его участие в непосредственной разработке 
программы, методик, написании отчета оплачивается отдельно, на 
основе учета долевого вклада. Хотелось бы отметить, что только 
в этом источнике из доступных широкому кругу читателей, можно 
найти рекомендации по ценообразованию. 

Администратор проекта: организационные и управленческие 
функции, обеспечивает создание условий для нормальной деятель-

24 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы. 
Приложение 9. С. 342.



186

Таблица 7
Примерные доли оплаты труда на полевом этапе исследования 

(в качестве базовой величины взята оплата труда 
руководителя полевого этапа исследования)25

Вид работы Доля оплаты труда, %

Руководитель сбора данных 100

Руководитель группы сборщиков ин-
формации (интервьюеров, анкетеров 
и т.д.)

25

Групповое анкетирование (не более 10 
респондентов)

2,5% на число заполненных анкет

Индивидуальное интервьюирование 5% на число заполненных анкет

Формализованное интервью 15% на число проведенных интервью

Свободное интервью 20% на число проведенных интервью

Телефонное интервью 1,5% на число проведенных интервью

Экспертное глубинное интервью 30% на число проведенных интервью

Почтовый опрос 0,1% на число разосланных анкет

Прессовый опрос 0,1% на число полученных анкет

Наблюдение 20% на число наблюдений

Контент-анализ писем, документов 5% на число проанализированных до-
кументов

Контент-анализ прессы: поиски под-
бор материалов, создание информаци-
онного банка

1,5% на число подобранных материа-
лов осуществление анализа
3% на число проанализированных 
материалов

Кодирование содержания ответов 
на открытые вопросы анкет, текстов 
интервью

0,2% на число открытых вопросов

ности коллектива, решает материально-технические и финансовые 
вопросы. Оплата его труда определяется сложностью организа-
ционных этапов прикладного исследования. Она должна быть по-
временной, зависеть от численности научного коллектива, объема 
организационных работ. В особых случаях, например подготовка 
и проведение исследования связаны с частыми командировками, не-
обходимо оплачивать и выполнение обязанностей заместителя адми-

25 Там же.
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нистративного руководителя. Иногда к такой оплате труда прибега-
ют не на протяжении всего исследования, а на время осуществления 
отдельных его этапов, например этапе проведения опроса. Оплата 
труда здесь должна быть повременной. При значительном объеме 
вспомогательной работы организационно-административного свой-
ства целесообразно в состав группы включить референта”26.

Оплата математической обработки информации зависит от со-
вокупности многих обстоятельств: наличия программного обеспе-
чения, загрузки компьютеров, продолжительности вычислительных 
работ. 

Отталкиваясь от нормативов, вводя необходимые уточнения, 
поправки, можно более обоснованно и точно исчислить стоимость 
исследовательских работ.

От книги, адресованной широкому кругу специалистов, про-
водящих исследования, рассмотрим профессиональные рекомен-
дации, сформулированные в “Рабочей книге социолога”. В начале 6 
раздела говорится, что “современное социологическое исследование 
основывается на детальном разделении труда, поскольку количе-
ство вычленяемых операций или отдельных видов работ достаточно 
велико, а с развитием техники и технологии исследования их число 
будет нарастать. Четкое выделение отдельных видов работ важно 
не только для планирования, но и для научной организации социо-
логического труда, в частности для установления различных нор-
мативов деятельности. С этой целью наряду с программой социолог 
разрабатывает рабочий план исследования”27. 

“По своему назначению рабочий план призван упорядочить ос-
новные этапы исследования в соответствии с его программой, кален-
дарными сроками, материальными и людскими затратами, необхо-
димыми для достижения конечных целей исследования и включает 
в себя временной (сетевой) график осуществления различных видов 
работ, подбор и подготовку исполнителей, расчеты необходимых 
материальных затрат на исследование, разъяснительную работу, 
разработку форм контроля за проведением исследования”28, то есть 
все те виды работ, которые включены в содержание современного 
международного стандарта проведения исследования. Многие виды 
работ предполагается выполнять параллельно, например, разработ-
ку инструментария, построение выборки и подбор исполнителей. 

26 Цит. по: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология 
и методы. Приложение 9.

27 Рабочая книга социолога.
28 Цит. по: Рабочая книга социолога.
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Обычно сетевой график просчитывается в режиме реального вре-
мени и нормативных показателей работы. Например, ГОСТ Р ИСО 
20252:2014 устанавливает, что “минимальная продолжительность 
базовой подготовки для персонального (лицом к лицу) и телефон-
ного интервьюирования, а также для интервьюирования в целях 
набора респондентов для качественного исследования (не включая 
дополнительную организационную подготовку) должна составлять 
шесть часов. Примерно половина этой подготовки должна прохо-
дить в режиме взаимодействия наставника и обучаемого лица, чтобы 
они могли вести диалог”29 с верификацией не реже одного раз в год.

То есть все этапы исследования должны быть четко спланиро-
ваны. При этом нельзя сокращать время на проведение пробного 
исследования, так называемого пилотажного исследования, которое 
призвано повысить качество получаемой социологической инфор-
мации. Пилотажное исследование позволяет проверить достижи-
мость поставленных задач и обоснованность выдвигаемых гипотез, 
оценить правильность построения модели выборки, а также отра-
ботать используемый инструментарий (в том числе для обучения 
и тренировки интервьюеров и анкетеров), выявить схожие или по-
вторяющиеся по смыслу вопросы либо отсутствие ряда вопросов, 
необходимых для получения важной информации и внести необхо-
димые коррективы. В пилотаже независимо от метода, апробация 
инструментария должна осуществляться в устной форме. Пило-
тажное исследование помогает обосновать финансовые расходы 
и сроки всех исследовательских процедур. 

Одной из задач определяется подбор и подготовка исполните-
лей для социологического исследования, который зависит от целого 
ряда факторов: проводится исследование самостоятельно или через 
субподряд, требуемой численности исполнителей в зависимости 
от типа и размера выборки и локализации (на постоянном объек-
те — социологической службы (команды, группы) в рамках одного 
предприятия или при географическом разбросе — подбор в пунктах 
проведении полевого исследования).

В “Рабочей книге” определяется типичная процедура подготов-
ки интервьюеров, которая в современном виде изменилась. Появи-
лись профессиональные центры (особенно региональные), которые 
предлагают услуги по проведению полевого этапа работ, социологи-
ческие центры рекрутируют потенциальных исполнителей под не-
сколько проектов или на постоянную работу/подработку; в бизнес-
организациях рекрутинг ограничивается сравнительно свободными 

29 ГОСТ Р ИСО 20252:2014.
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(но привлекаемыми под разовые проекты) сотрудниками отделов 
управления персоналом, отделом коммуникации и структур систе-
мы менеджмента качества. 

Следующий рассматриваемый вопрос — это нормирование тру-
да исполнителей. “Планируемая нагрузка на анкетера или интер-
вьюера должна учитывать сложность и длительность заполнения 
анкеты, процедуру поиска респондента, тип анкетера (добровольцы 
или плановые) другие конкретные факторы, влияющие на качество 
выполняемой работы”. Перенос части анкетного опроса в электрон-
ный вариант переносит необходимый объем работ в контроль за-
полнения самих анкет. В условиях заявляемой анонимности этот 
процесс усложняется.

Особое значение предается разъяснительной работе, которая 
включает инструктаж всех участников исследования, издание со-
ответствующих приказов и распоряжений, использование средств 
массовой информации, проведение бесед с участниками исследо-
вания на рабочих местах, организацию лекций. Иногда подобная 
работа заменяется обычным информированием о целях и сроках 
выполнения работ, перечнем ответственных (со ссылкой на приказ 
или распоряжение, если исследование проводится в организации), 
в преамбуле анкеты (для электронного варианта) и др. 

Рекомендации к обязанности закрепления проведения иссле-
дования и информирования участников через Приказ или Распоря-
жение по организации — это определение занятости сотрудников 
и финансирование проекта. В современных бизнес или государ-
ственных структурах подобный порядок, чаще всего, определяется 
в утвержденном годовом плане. 

Сегодня, от необходимости широкого информирования о про-
ведении исследования повсеместно отходят. В отличии от Переписи 
населения (где информирование играет значимую роль для мак-
симального охвата респондентов), социологические опросы носят 
либо локальный характер (и информирование о необходимости 
пройти опрос производится внутри компании), либо опирается на 
панель респондентов (тех кто за вознаграждение проходит анкети-
рование и/или участвует в фокус-группах), либо продвигается через 
определенные социальные сети, чаты или интернет-ресурсы, или 
используется принцип неожиданности и отмечается первая реакция 
на вопросы анкеты.

Стоит отметить еще один важный документ — Кодекс ESOMAR, 
ориентация на принципы которого в отношении участников иссле-
дования, повышает ценность результатов социологического про-
екта. Кодекс ESOMAR “разработан как комплексная основа для са-
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морегулирования участников рынка маркетинговых и социальных 
исследований, изучения общественного мнения и анализа данных. 
Он вводит существенно важные стандарты этического и професси-
онального поведения, разработанные для сохранения обществен-
ного доверия к исследованиям, при этом также требующие строгого 
соблюдения любых соответствующих региональных, национальных 
и местных законов или правил, а также отраслевых/профессиональ-
ных кодексов поведения, которые могут устанавливать более вы-
сокие стандарты. Он обеспечивает выполнение исследователями 
и аналитиками, работающими как с традиционными, так и новыми 
источниками данных, этических, профессиональных и юридиче-
ских обязательств перед респондентами, данные которых они ис-
пользуют в исследованиях, а также перед клиентами и организаци-
ями, которым они оказывают свои услуги. Он также гарантирует 
право исследователей искать, получать и передавать информацию 
в соответствии со Статьей 19 Международного пакта о гражданских 
и политических правах Организации Объединенных Наций”30.

Интересным для понимания работы и оценки качества можно 
привести пример проекта “Рейтинг исследовательских компаний” 
(“РИК”)31, проводимый Ассоциацией “Группа 7/89”, которая объ-
единяет исследовательские компании более чем из тридцати го-
родов России. В рамках проекта производится профессиональное 
оценивание компаний–заказчиков полевых работ для организаций, 
размещенных в регионах России, оценивается рынок социологиче-
ских и маркетинговых исследований по качеству проведения иссле-
дований, взаимодействия заказчиков и исполнителей, выделяются 
наиболее характерные тенденции развития региональных рынков 
исследований и др. Проект проводится, начиная с 2004 г. Рейтинг 
компаний выстраивается на основе выделения пяти видов ресурсов: 
финансово-экономического, организационного, кадрового, техно-
логического и репутационного. Практически все ресурсы основаны 
на грамотном подходе к организации и проведению социологиче-
ских и маркетинговых исследований.

В завершении хотелось бы привести алгоритм прикладного ис-
следования 

30 Международный Кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения марке-
тинговых и социальных исследований, изучения общественного мнения и анали-
за данных. URL: https://esomar.org/uploads/attachments/ckqtgf5ux01l9kjtrrv6ovzlx-
iccesomar-code-russian.pdf

31 Проект “Research Industry Collaborative Survey” (RICS) — инициативный 
исследовательский проект Ассоциации исследовательских компаний “Группа 7/89”/ 
URL: https://789.ru/projects/rik.html
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Таблица 8
Этапы и процедуры прикладного социологического исследования32 

I. Подготовительный этап

1.1. Предварительное 
знакомство с объектом 
исследования, выявление 
его специфики

1.1.1. Определение структуры объекта, его функций, 
целей, основного содержания и условий деятельно-
сти, характера внешних связей 
1.1.2. Выявление перспектив, трудностей, проблем 
развития объекта 
1.1.3. Установление форм организационных связей 
с объектом в ходе исследования

1.2. Разработка проекта 
программы социологиче-
ского исследования

1.2.1. Описание объекта исследования, создание его 
модели.
1.2.2. Выделение проблемных ситуаций, уточнение 
цели основных задач и предмета исследования 
1.2.3. Разработка общих и рабочих гипотез. Постро-
ение концептуальной модели предмета исследова-
ния 
1.2.4. Построение общего логического плана ис-
следования. Определение задач исследования. 
Выделение состава методов, процедур, видов работ, 
необходимых для решения исследовательских задач 
1.2.5. Формулирование заданий к методике и рабо-
чему плану исследования

1.3. Составление рабочего 
плана и графика выпол-
нения работ

1.4. Экспертиза и обсуж-
дение проекта програм-
мы и рабочего плана 
с участием заказчика

Корректировка программы с учетом замечаний, ее 
утверждение

1.5. Разработка методики 
исследования

1.5.1. Уточнение заданий к методике и обоснование 
выбора методов. Разработка программы реализации 
методики 
1.5.2. Проектирование инструментария 
1.5.3. Пилотаж инструментария, его уточнение, 
утверждение 
1.5.4. Уточнение состава используемых технических 
средств, формулирование заданий по их примене-
нию 
1.5.5. Определение состава требований к исполните-
лям и участникам методических работ. Составление 
инструкций 

32 Дряхлов Н.И., Слепенков И.М., Нечаев В.Я., Долгоруков А.М. Практикум по 
социологии: Уч. пособ. М., 1992. С. 80–82.
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1.5.6. Разработка схем и программ обработки и ана-
лиза первичной информации, схем сбора и хране-
ния данных и материалов исследования 
1.5.7. Обсуждение и экспертиза методики исследо-
вания. Уточнение методики. Утверждение програм-
мы применения методики 
1.5.8. Размножение инструментария и других мето-
дических документов

1.6. Построение выборки 1.6.1. Определение типа выборки, его обоснование. 
Установление заданий по выборке 
1.6.2. Сбор данных, необходимых для выборки 
1.6.3. Построение модели выборочной совокупности 
1.6.4. Определение условий реконструкции выборки

1.7. Подготовка исследо-
вательской группы

Установление организационной структуры иссле-
довательской группы. Распределение функций, обя-
занностей. Подбор исполнителей отдельных видов 
работ, их инструктаж, обучение, репетиция

1.8. Уточнение плана 
и сетевого графика вы-
полнения работ в соот-
ветствии с заданиями 
методики

Составление сметы расходов. Утверждение плана 
и сметы расходов

2. Оперативный этап сбора данных

2.1. Организация условий 
выполнения полевых ра-
бот в соответствии с ме-
тодическими заданиями

2.1.1. Согласование хода полевых работ на объекте 
с заказчиком. Формирование группы организаторов 
и исполнителей полевых работ от заказчиков (объ-
ектов исследования). Их инструктаж, подготовка 
2.1.2. Подготовка помещений, технических средств

2.2. Составление графи-
ка проведения полевых 
работ. 

Подготовка наряд-заданий. Выдача наряд-заданий 
исполнителям

2.3. Установление контак-
та с лицами, вошедшими 
в выборочную сово-
купность, знакомство, 
инструктаж по участию 
в исследовании

2.4. Сбор первичной 
информации по заданной 
методике

2.4.1. Регистрация заданных параметров в учетных 
методических документах (в анкетах, карточках, 
бланках). 
2.4.2. Фиксация сопутствующих факторов, условий 
проведения сбора информации, случаев отклонения 
от требований методики, оценок досто верности, 
надежности данных в протоколах, бланках
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2.5. Обработка аудиови-
зуальных технических 
записей

2.6. Контент-анализ 
открытых вопросов, 
дневниковых записей

2.7. Первичная проверка 
заполнения методических 
документов и коррекция 
записей. Подготовка к 
сдаче методических до-
кументов

2.8. Контроль за ходом 
выполнения требований 
методики, за работой ис-
полнителей. 

Выборочная проверка. Самоконтроль с использова-
нием тестовых методик

3. Результирующий этап

3.1. Сбор учетных мате-
риалов исследования. 

Проверка их заполнения

3.2. Ручная обработка 
данных 

Перевод данных на электронные носители и их 
машинная обработка

3.3. Статистическая об-
работка данных

3.3.1. Вычисление коэффициентов устойчивости, 
надежности, достоверности данных 
3.3.2. Построение показателей (распределений, 
коэффициентов) по программе статистической об-
работки 
3.3.3. Подготовка иллюстративных материалов 
(графиков, таблиц) по результатам статистической 
обработки

3.4. Логический анализ 
полученных данных

3.4.1. Описание проблемных ситуаций, интерпрета-
ция фактов, сведений 
3.4.2. Доказательство или опровержение гипотез 
3.4.3. Построение выводов по выполнению задач 
исследования 
3.4.4. Выявление побочных результатов исследова-
ния, их анализ

3.5. Уточнение объема 
выполненных задач 

Выделение нерешенных проблем

3.6. Построение проек-
тов совершенствования 
объектов (практических 
рекомендаций)

3.6.1. Анализ и оценка выводов с точки зрения их 
научной, методической и практической значимости 
3.6.2. Разработка, проекта совершенствования объ-
екта на основе выводов 
3.6.3. Экспертиза и экспериментальная проверка 
проекта
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3.7. Анализ и оценка 
эффективности выполне-
ния НИР

3.8. Составление итогово-
го отчета

3.8.1. Сбор материалов по исследованию, их обоб-
щение 
3.8.2. Написание отчета. Подготовка прилагаемых к 
отчету материалов 
3.8.3. Оформление отчета в соответствии с требова-
ниями ГОСТа 
3.8.4. Научная и литературная редакция отчета 
3.8.5. Рецензирование отчета, его согласование с за-
казчиком 
3.8.6. Обсуждение отчета, рецензий. Уточнение от-
чета, его утверждение

3.9. Представление отчета в соответствующие органы. Составление плана вне-
дрения результатов исследования

Оценка качества проведенных работ

Представленная последовательность процедур каждого этапа 
лишь в общем плане обозначает очередность проведения соответ-
ствующих работ. В конкретном социологическом исследовании ряд 
процедур может осуществляться параллельно, что должно найти 
отражение в сетевом графике исследования.

Таким образом, организация социологического исследования — 
единый комплекс мероприятий, поэтапное осуществление которых 
позволяет обеспечить координацию всего исследовательского кол-
лектива, эффективное и качественное выполнение поставленных 
исследовательских задач. Качество полученной в ходе социологи-
ческого исследования информации зависит как от содержательной 
проработки программы, инструментария, выборки, обработки дан-
ных и др., так и от управления (администрирования, менеджмента) 
исследовательским проектом. Большинство показателей качества 
проекта, проведения исследований, критериев, предъявляемых к ис-
полнителям проекта, а также параметров рейтингования участни-
ков исследовательского рынка выстроены на оценках менеджмента 
процессов.

Для любого исследовательского проекта выделяют научного 
руководителя, который отвечает за содержательные процессы ис-
следования и администратора, который выполняет роль менедже-
ра (руководителя), отвечающего за наем, подготовку и мотивацию 
исполнителей, полную календарную и финансовую координацию 
процесса, согласованность всех действий участников проекта. И, 
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если работе по содержанию в процессе подготовки специалистов 
по исследованиям отводится большой объем часов, заложенных 
в образовательный стандарт, то менеджмент исследовательского 
проекта, в лучшем случае, включается как отдельные темы базового 
курса, либо ограничивается курсом “Управление проектами”, где 
рассматривается общий менеджмент проекта, без привязки к ис-
следованиям. 

Значимая часть исследовательских компаний приглашает ста-
жеров и  выпускников социологических специальностей на по-
зиции, связанные с управлением проектом (реже на выполнение 
ограниченных этапов полевых работ), что еще раз подчеркивает 
необходимость получения навыков управления исследовательски-
ми практиками. Следовательно, практики проведения исследова-
ний должны закладываться в модель подготовки социологов, либо 
в виде практического курса, либо как необходимая составляющая 
самоподготовки. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ

С.А. Барков, докт. социол. наук, проф., зав. кафедрой экономической соци-
ологии и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, Ленинские горы, 1, стр. 33, г. Москва, Российская Федерация, 119234*

О.В. Дорохина, канд. социол. наук, доц. Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
пр-кт. Вернадского, д. 82, стр. 1, г. Москва Российская Федерация, 119571**

Институциональное управление, сущность которого заключается во вне-
дрении в общественную жизнь новых норм и правил поведения, расширяет гра-
ницы своего использования в эпоху постмодерна. Целью исследования является 
создание типологии методов и стратегий институционального управления на 
основе выделения различных типов институциональных изменений. 

На основе использования формально-логических процедур типологизации 
и классификации, а также применения синхронного и диахронного анализа 
в статье выделены критериальные различия институциональных изменений, 
по отношению к которым определены наиболее эффективные стратегии и ме-
тоды управления.

Авторами создана типология институциональных изменений, опреде-
лены стратегии и методы управления и коммуникационного воздействия на 
объект управления для каждого вида изменений. В типологии использованы 
два критерия: 1) масштаб и адресность изменений; 2) радикальность и ресур-
созатратность изменений. Выделено 4 типа изменений: 1) адресное изменение 
с понятной выгодой и незначительными затратами ресурсов для человека; 
2) изменение с деперсонализированным эффектом, не требующее существен-
ных затрат от человека; 3) адресное и ресурсозатратное для человека измене-
ние; 4) изменение с абстрактной выгодой, требующее существенных затрат 
от человека. Для этих изменений определены 5 возможных стратегий, раз-
личающихся по силе информационного воздействия и содержательной направ-
ленности: информирующая стратегия, стратегия убеждения, побудительная 
стимулирующая стратегия, стратегия персонализации, комплексная моти-
вирующая стратегия. 

Предложенная типология направлена на операционализацию выбора ме-
тодов институционального управления. Ее использование способно повысить 
эффективность внедрения в жизнь общества новых норм и правил субъектами 

* Барков Сергей Александрович, e-mail: barkserg@live.ru
** Дорохина Ольга Владимировна, e-mail: odorokhina@yandex.ru
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институционального управления: государствами, компаниями и некоммерче-
скими организациями.

Ключевые слова: институциональное управление, административное 
управление, институциональное изменение, государственное управление, ме-
неджмент, некоммерческие организации, нормы и правила, методы управления, 
стратегия.

INSTITUTIONAL MANAGEMENT IN THE MODERN 
SOCIETY: STRATEGIES AND METHODS

Barkov Sergey A., Doctor of Sociology, Professor, Head of Department of Economic 
Sociology and Management, Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State 
University, Leninskiye Gory, 1-33, Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: 
barkserg@live.ru

Dorokhina Olga V., PhD in Sociology, Associate Professor, Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration, Ave. Vernadskogo, 82, 
pp. 1, Moscow, Russian Federation, 119571, e-mail: odorokhina@yandex.ru

Institutional management, the essence of which lies in the introduction of new 
norms and rules of behavior into public life, expands the boundaries of its use in the 
postmodern era. Th e aim of the article is to create a typology of methods and strategies 
of institutional management, based on the identifi cation of various types of institutional 
changes.

With the use of formal logical procedures of typology and classifi cation, as well as 
the application of synchronous and diachronic analysis, criteria of institutional changes 
are identifi ed, in relation to which the most eff ective strategies and methods of manage-
ment are determined.

A typology of institutional changes has been created, strategies and methods of 
management and communication impact on the object of management for each type of 
change have been determined. Th e typology uses two criteria: 1) the scale and target-
ing of changes and 2) the radicality and resource-intensiveness of changes. Four types 
of changes are identifi ed: 1) targeted change with a clear benefi t and insignifi cant re-
source costs for a person; 2) change with a depersonalized eff ect that does not require 
signifi cant costs from a person; 3) targeted and resource-intensive change for a person; 
4) a change with an abstract benefi t that requires signifi cant eff orts from a person. For 
these changes, 5 possible strategies have been identifi ed, diff ering in the strength of the 
information impact and content focus: an informative strategy, a persuasive strategy, 
an incentive stimulating strategy, a personalization strategy, and a comprehensive mo-
tivating strategy.

 Th e proposed typology is aimed at operationalizing the choice of institutional 
management methods. Its use can increase the eff ectiveness of introducing new norms 
and rules into society by subjects of institutional management: states, companies, and 
non-profi t organizations.

Key words: institutional management, administrative management, institutional 
change, public administration, management, non-profi t organizations, norms and rules, 
management methods, strategy.
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Сущность институционального управления
Социальное управление многообразно. Можно выделить мно-

жество видов социального управления, положив в основу деления 
различные критерии1. При этом существует, по всей видимости, 
наиболее важное и системообразующее деление, раскрывающее 
саму сущность данного феномена. Это деление на административ-
ное и институциональное управление. Первое в том или ином виде 
базируется на приказах и жестком подчинении объекта управления 
субъекту управления. При этом объект управления начинает раз-
виваться не по своей собственной траектории, а по траектории, вы-
работанной субъектом и направленной на достижение конкретной 
цели. Институциональное управление предполагает установление 
субъектом управления правил развития объекта. Это “целенаправ-
ленное воздействие на социальные, политические, экономические 
и юридические правила деятельности, которые в совокупности 
представляют институциональную среду”2. Объект управления не 
теряет возможности саморазвития, но это саморазвитие происхо-
дит в определенных рамках, границах, ограничениях, установлен-
ных субъектом. Конкретная цель при этом не всегда может быть 
достигнута, но она и не воспринимается как единственно возмож-
ный и лучший результат управленческого воздействия. В процессе 
саморазвития объект может обнаружить более эффективный для 
общества или конкретной группы людей путь, а результат движения 
по этому пути может быть более удачным, чем та цель, которая из-
начально была выработана субъектом управления3.

Для россиян различие между этими двумя методами управле-
ния на макроуровне социально-экономической реальности ярко 
символизирует разница между плановой экономикой и рыноч-
ной экономикой4. В рамках плановой экономики в условиях го-
сподства государственной собственности отдельные предприятия 
представляли собой нечто подобное цехам крупной корпорации. 

1 См. Клейнер Г.Б. Институциональное управление, институты управления, 
управление институтами // Институциональная экономика: развитие, препода-
вание, применение. Материалы Третьей Международной конференции. Государ-
ственный университет управления / Под ред. Г.Б. Клейнера, М., 2013. C. 122–127.

2 Кулагина Н.А., Рахмеева И.И., Лысенко А.Н. Институциональное управле-
ние технологическим будущим старопромышленного региона // Среднерусский 
вестник общественных наук. 2020. № 3. С. 84.

3 Барков С.А. Избавление от неопределенности — естественное желание 
и порочная стратегия человечества // Современное общество в условиях социально-
экономической неопределенности. XV Международная научная конференция 
“Сорокинские чтения”: Сб. мат-в. М., 2021.  С. 331–333.

4 Барков С.А. Организация и рынок: противоборство или согласие? М., 2008.
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Распоряжение министерств были аналогами приказов директо-
ра — обя зательных к исполнению и не подразумевающих никаких 
отклонений, инициированных саморазвитием отдельных хозяйст-
вующих субъектов. 

В рамках рыночной экономики министерства уже не могут 
отдавать приказы частным организациям. С началом реформ все 
управление в нашей стране, можно сказать, стало в большей степени 
ориентироваться на и институциональные принципы. Так, в систе-
ме образования возникли стандарты, которые создают определен-
ную степень свободы для частных и государственных организаций, 
работающих в данной сфере. Стандарт, как бы к нему ни относит-
ся, никак нельзя назвать приказом, подразумевающим конкретную 
цель и предписанные руководством средства ее достижения. 

На микроуровне — уровне отдельных организаций — различие 
между административным и институциональным управлением на-
глядно проявляет себя в сопоставлении методов классического ад-
министрирования, предполагавшего полное подчинение работника 
требованиям руководства, и современным подходом к управлению 
людьми с признанием ценности реализации их собственных ини-
циатив5.

Классический менеджмент Ф.У. Тейлора и Г. Форда был постро-
ен на предположении о том, что администрация знает наилучшие 
способы выполнения всех производственных операций. На основе 
четких приказов, субординации и дисциплины эти способы должны 
реализовываться подчиненными. Любое отклонение от них означа-
ло ухудшение работы. Поэтому никаких рамок для их самостоятель-
ной деятельности не создавалось.

В постиндустриальном обществе на корпоративном уровне со-
циального управления начинает развиваться автономизация под-
разделений, внутреннее предпринимательство (интрапренерство), 
делегирование полномочий, активное стимулирование инициативы 
подчиненных. Создаются даже парадоксальные концепции лидер-
ства, в рамках которых лидер становится слугой своих подчиненных 
(Р. Гринлиф)6. 

Субъекты институционального управления
Субъектами институционального управления выступают госу-

дарства, руководящие органы компаний и некоммерческие органи-
зации. Все они тем или иным способом создают институциональ-

5 Барков С.А., Зубков В.И. Социология организаций. М., 2024.
6 Гринлиф Р.К. Слуга в роли лидера. М., 2003.
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ный контекст развития социальных явлений и процессов в стране. 
В  рамках республиканской формы правления законодательная 
ветвь власти, представленная парламентом, создает правовые ин-
ституты. Нормы и правила в данном случае облекаются в форму 
законов. Принятию закона предшествует общественная дискуссия 
(по крайней мере это подразумевается). Именно она и служит важ-
нейшим коммуникационным воздействием на общество в целом 
или на его часть, которую предполагается регулировать будущим 
законодательным актом. Инициатор его принятия убеждает людей 
в том, что предаваемые нормы и правила будут выгодными для них, 
что без таких норм и правил жизнь будет хуже, чем при их наличии. 

Именно в ходе таких дискуссий обнаруживается вечная пробле-
ма институционального управления, которую часто образно назы-
вают “проблемой дорожек в парке”. В одном случае нормы и правила, 
закладываемые в закон, уже существуют в головах и отчасти в по-
ведении людей. Формальный институт лишь закрепляет такое по-
ложение вещей, делая его “правильным” и/или всеобщим. В другом 
случае инициатор принятия закона сознательно хочет “насиловать” 
общественную реальность, круто меняя традиции и устоявшиеся 
модели поведения. Понятно, что в первом случае коммуникацион-
ное воздействие оказывается слабее и не таким агрессивным, как 
во втором. 

Когда же закон принят, наступает черед задействования “кнута” 
и “пряника”. За его неисполнение, как правило, предусматриваются 
санкции той или иной степени жесткости. Одновременно, в ряде 
ситуаций для тех, кто начинает активно исполнять закон, предус-
матриваются определенные бонусы. Например, во многих странах, 
включая Россию, при одобрении парламентом новой формы бизне-
са, для тех предпринимателей, которые первыми начнут ее исполь-
зовать какое-то время действуют определенные льготы7.

Коммерческие организации — компании или фирмы — исполь-
зуют институциональное управление в двух различных случаях. 
Первый случай заключается в том, что, как уже говорилось выше, их 
руководство может вводить нормы и правила для персонала. В этом 
случае наблюдается почти полная аналогия с государством в по-
следовательности использования методов управления. Аналогом 
парламента в акционерных обществах выступает совет директоров. 
Иногда корпоративные нормы и правила требуют утверждения об-
щим собранием акционеров, что соответствует проведению рефе-

7 Барков С.А., Денильханов А.Х. Формы организации бизнеса: монография. 
М., 2018. С. 22–25.
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рендума в стране. Однако деление на виды власти в компаниях не 
такое строгое, как в государствах. Ряд институциональных норм 
может принимать менеджмент или директор. В небольших фирмах, 
где совет директоров отсутствует, именно они и занимаются, наряду 
с административным управлением, внедрением в поведение людей 
норм и правил. Последние могут касаться как технико-технологиче-
ской и управленческой сторон деятельности организации, так и бы-
товых аспектов жизни сотрудников. Так, руководство компании мо-
жет ввести правила приема пищи на работе, внедрить определенный 
дресс-код, разрешить приводить на работу домашних животных 
(сделать компанию pet-friendly) и др.8

Как и в государстве, после принятия инструкции — внутри-
корпоративного закона или формального корпоративного институ-
та — вступают в силу поощрения и наказания. Сегодня власть ме-
неджмента в компании оказывается сильнее власти правительства 
в демократическом государстве. По части использования “кнута” 
и “пряника” руководство современных фирм более схоже с царями, 
королями и шейхами прошлого. За невыполнение определенных 
норм можно поплатиться самим членством в организации — быть 
уволенным, а используемые менеджментом системы поощрений 
и санкций во много раз превосходят по количеству своих элементов 
те, что используются государством. 

Второй случай использования институционального управления 
коммерческими организациями — это преобразование поведения 
тех групп населения, с которыми они контактируют. Прежде всего 
речь идет о потребителях. Их никак нельзя назвать подчиненными, 
по отношению к ним не работают приказы. Следовательно, фирмы 
могут воздействовать на них только внедряя в их сознание и поведе-
ние нормы и правила. И многие компании действительно создают не 
только товары и услуги, но и нормы поведения, культурные ценно-
сти. Аdidas сделала кроссовки повседневной обувью. McDonald’s соз-
дала правила для функционирования целой индустрии фаст-фуда 
и сформировала вкусы миллионов людей. В нашей стране, как и во 
многих других странах, за последние пять лет различные службы 
доставки создали новые правила игры на рынке ритейла и изменили 
поведение людей в сфере потребления как продуктов питания, так 
и множества других потребительских товаров. Все они не могли и не 
могут приказывать потребителям, что покупать. Они формируют 
образ жизни, закладывая в свою продукцию определенные правила, 

8 Артефакты организационной культуры: коллективная монография / Под 
ред. С.А. Баркова, В.И. Зубкова. М., 2023.
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которые потребители как бы “распредмечивают” и начинают жить 
в новых условиях. В этом случае в институциональном управлении 
используется широкая палитра методов маркетинга — реклама, сти-
мулирование сбыта, PR, личные продаже и др.

Третьей группой субъектов институционального управления 
выступают некоммерческие организации. Их методы в некоторой 
степени схожи с теми, которые используют компании и фирмы 
по отношению к внешним аудиториям, однако имеют свою явную 
специфику. Как таковые, эти некоммерческие организации лишены 
власти, они не могут использовать в своей работе административ-
ные методы. Вместе с тем они весьма эффективны в формировании 
институтов, определяющих поведение людей в обществе. При этом 
их часто вообще не относят к субъектам социального управления. 
В эпоху постмодерна такое “неотнесение” выглядит явно противо-
речащим действительности. Уже давно СМИ называют “четвертой 
властью”, наряду с исполнительной, законодательной и судебной. 
Некоммерческие организации с их ориентацией на реальное и кон-
кретное изменение социальной реальности имеют значительно 
больше причин обретения статуса такой неформальной власти. 

Косвенно и вместе с тем очень зримо о том, что некоммерче-
ские организации является субъектами социального управления, 
свидетельствует принятие закона об иноагентах, что произошло 
и происходит во многих странах. Первый такой закон был принят 
в США еще в 1938 г., а в XXI в. более десяти государств обзавелись 
подобным законодательством9. Несмотря на существенные разли-
чия между законами разных стран, общим можно считать одно — 
закон признает существенную роль некоммерческих организаций, 
финансируемых из-за рубежа, в изменении политических и соци-
альных процессов, умонастроениях и поведении людей на терри-
тории суверенной страны. Главный субъект управления в стране — 
государство — сталкивается с противодействием другого субъекта 
в лице некоммерческих организаций и вынужден ограничивать их 
управленческие возможности. Фактически, закон об иноагентах — 
это признание некоммерческих организаций субъектами социаль-
ного управления, наряду с государствами. 

Даже если оставить в стороне ситуацию с иноагентами, можно, 
что называется, “невооруженным глазом” увидеть размах тех обще-
ственных трансформаций, в которых некоммерческие организа-
ции принимали и принимают участие. В столичных городах нашей 

9 Иностранные агенты в законодательстве зарубежных стран. Статус и де-
ятельность // ТАСС. URL: https://tass.ru/info/7253197 (дата обращения: 08.02.2025).



205

страны за последние годы в разы сократилось количество кортежей, 
для движения которых перекрывали улицы. И немалый вклад в эту 
трансформацию внесло “Общество синих ведерок”. Одновременно 
автомобилисты стали пропускать пешеходов на нерегулируемых 
переходах, что еще некоторое время назад было редкостью, осо-
бенно, в больших городах. Еще пять–шесть лет назад о привычке 
убирать с газонов фекалии за собаками говорили как о “зарубеж-
ной экзотике”. Сегодня такая норма стала уже почти общепринятой. 
Каждый россиянин может привести еще немало примеров новых 
норм и правил, в реализацию которых внесли свой вклад некоммер-
ческие организации. 

Наиболее значимым, хотя пока и незаметным для большинства 
россиян успехом институционального управления, осуществляе-
мого некоммерческими организациями, стало активное внедрение 
в жизнь людей нормы благотворительности. Согласно всемирному 
индексу благотворительности Россия поднялась со 124-ого места 
в 2017 г. до 35-ого в 2023 г.10 Объективным фактором, способству-
ющим такому “революционному” изменению, несомненно, стала 
специальная военная операция на Украине, которая вызвала акти-
визацию взаимопомощи и стремления людей оказать посильную 
поддержку солдатам и жителям территорий, на которых разворачи-
ваются военные действия. Но нельзя сбрасывать со счетов и субъ-
ективные усилия тех, кто развивает благотворительность в стране. 

Государство как субъект институционального управления так-
же способствовало становлению нового статуса благотворитель-
ности, но его действия в данном вопросе были существенным обра-
зом ограничены. Во-первых, широкое применение налоговых льгот 
для благотворителей в России сдерживается вполне рациональным 
мнением о возможности серьезных злоупотреблений в этой сфе-
ре. Во-вторых, неудачный опыт внедрения благотворительности 
посредством создания связанных с государством фондов в 1990-е 
и начале 2000-х гг., когда чиновники буквально “выкручивали руки” 
предпринимателям для того, чтобы те жертвовали средства на соци-
альные нужны, предотвращает пока активные действия государства 
в области содействия филантропии. 

Поэтому именно благотворительные организации сыграли 
важнейшую роль в становлении благотворительности — в форме 
пожертвований, волонтерства и взаимопомощи (так определяется 
индекс благотворительности) — как нормы существования в совре-

10 World giving index. URL: https://www.cafonline.org/insights/research/world-
giving-index (accessed: 08.02.2025).
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менной России. Это еще раз свидетельствует о том, что некоммер-
ческие организации в современном мире являются эффективными 
субъектами институционального социального управления. 

Как уже говорилось ранее, в своей деятельности некоммер-
ческие организации лишены возможности использовать админи-
стративные методы управления. Такое возможно, только если они 
действуют совместно с государственными структурами. Однако 
и коммуникационного воздействия порой оказывается достаточно, 
чтобы внедрить в общество новые нормы и правила поведения лю-
дей. Спектр коммуникационных воздействий достаточно широк — 
от простого и ненавязчивого информирования до зомбирования 
людей. Следует обратить внимание на то, что большинство из них 
может быть использовано не только некоммерческими организаци-
ями, но и теми субъектами социального управления, которые мо-
гут в своем функционировании синтезировать административное 
и институциональное управления. Ниже будет предложена одна 
из возможных типологий, полезная с точки зрения выявления ме-
тодологической специфики осуществления институционального 
управления различными субъектами.

Виды институциональных изменений 
и обстоятельства институционального управления
Административный и институциональный типы социального 

управления различаются прежде всего своими методами. Традици-
онно всю совокупность методов управления разделяли на два боль-
ших класса, получивших символические названия “кнут” и “пря-
ник”. Действительно, на объект управления может быть оказано: 
1) положительное воздействие — “пряником” — ориентирующее 
людей на привлекательный для них результата определенного вида 
действия или поведения, или же 2) отрицательное воздействие — 
“кнутом” — так или иначе вызывающее страх в случае отклонения 
от предписываемого действия или поведения. Это справедливо для 
административного управления, основанного на приказах и четких 
указаниях о том, что, как и когда делать. По понятным причинам 
в рамках институционального управления “кнут” и “пряник” не мо-
гут служить главными методами воздействия на отдельных людей 
и их сообщества. При этом они сохраняют свою эффективность тог-
да, когда субъектами управления вступают государства или компа-
нии. Главным же методом институционального управления служит 
коммуникационное воздействие, убеждение, формирование новых 
моделей мышления. Чтобы нормы и правила стали действенными 
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в реальной жизни, они должны сформироваться в головах людей — 
причем, не просто сформироваться, а стать основой осмысления их 
поведения, задавать для него ограничения, формировать траекто-
рии их развития в социальной среде. 

Сразу следует оговориться, что типология методов институцио-
нального управления не может не учитывать наряду с объективны-
ми обстоятельствами внедрения новых норм и правил субъективное 
отношение людей к этому процессу. Именно от такого отношения 
зависят направления и степень агрессивности коммуникационного 
воздействия на определенную аудиторию. Достаточно удачно син-
тез субъективных и объективных факторов, определяющих методы 
институционального управления, был произведен в исследованиях 
гарвардской школы бизнеса, предметом которых стала проектная 
деятельность некоммерческих организаций11. Авторами этих ис-
следований была выделена определенная взаимосвязь между типа-
ми социальных проектов и спецификой управленческих решений. 
По части выбора методов коммуникативного воздействия выводы 
авторов исследования представляют существенный методологи-
ческий интерес и при должной адаптации могут использоваться 
при создании типологии методов институционального управления. 
Трансформируя модель исследователей гарвардской школы, можно 
не просто выделить методы управления, но и очертить наиболее 
подходящие для их использования обстоятельства, а также охарак-
теризовать особенности некоторых управленческих стратегий, при-
меняемых субъектами институционального управления. 

Первым критерием разделения обстоятельств институциональ-
ного управления выступает масштаб воздействия и его нацелен-
ность на конкретного человека. Воздействие может быть персонали-
зированным или рассеянным, то есть полезным обществу в целом. 
Если мы рассмотрим любой проект некоммерческих организаций 
или институциональное изменение, инициированное государством 
или менеджментом компаний, то их целью является либо транс-
формация в целом общественных ценностей или же изменение 
жизни отдельно взятого человека. В данном случае важен именно 
субъективный аспект осознания значимости перемен для человека, 
на которого направлено управленческое действие. Любой человек 
радуется тому, что мир меняется к лучшему. Но это абстрактная ра-
дость. Совсем другое чувство возникает у людей, когда они понима-
ют конкретную выгоду от внедрения в жизнь новых норм и правил. 

11 Ранган К., Карим С., Сандберг Ш. Приносить все больше пользы // Неком-
мерческие организации. М., 2008.
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В этом случае люди начинают сознательно и активно поддерживать 
институциональные изменения. Коммуницировать с ними стано-
вится намного легче. 

Например, каждый участник проекта “Школа Парламен та риз-
ма”12, задачей которого являлось формирование у молодежи знаний 
и навыков в общественно-политической и гражданско-правовой 
сферах, понимал, что эти знания ему нужны. Аудиторию состав-
ляли молодые политики или люди, вовлеченные в политическую 
жизнь. Ресурсы проекта не следовало тратить на то, чтобы убедить 
участников в его полезности, ведь эту полезность они определяли 
самостоятельно.

Примерами ориентации на рассеянный или, по-другому, обще-
ственный положительный эффект могут служить многочисленные 
экологические просветительские проекты, ставящие перед собой 
цель формирования привычек бережного отношения к природе, 
осознанного потребления исчерпаемых ресурсов, сокращения 
и переработки отходов и т.п. Понятную и прямую пользу для себя 
участник не ощущает, что должно стать принципиально значимым 
фактором при планировании ресурсного обеспечения и информа-
ционного сопровождения институционального изменения.

Необходимо понимать, что адресность управления ограничи-
вается только этими крайними позициями. Социальный эффект 
управленческого воздействия может “оздоровить” как общество 
в целом, так и конкретного участника изменений одновременно. 

Однако при этом следует учитывать то, что такой двойной 
эффект чаще всего затрагивает не всех людей, а только их часть. 
Хорошим примером в этом случае является развитие внутреннего 
туризма в России. И государство, и частные компании, и некоммер-
ческие организации сделали за последнее время очень многое для 
формирования благоприятной институциональной среды для пу-
тешествий по стране. Уже много лет идет активная пропаганда вну-
треннего туризма, для него создаются правовые и экономические 
условия, вводится туристический кешбэк при оплате туров в Рос-
сии. Многие жители регионов явно выигрывают в такой ситуации: 
получают рабочие места, расширяют спрос на свои товары и услуги. 
Но есть и большая когорта тех людей, которые недовольны тем, что 
ранее доступные только им ресурсы (природные, транспортные, 
инфраструктурные и др.) начинают поступать в пользование “пона-

12 См.: Школа Парламентаризма  // Официальный сайт Фонда прези-
дентских грантов РФ. URL: https://президентскиегранты.рф/public/application/
item?id=8b3afd55-978f-4bb8-be18-aae046a3663b& (дата обращения: 02.12.2024).
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ехавших” 13. Иногда местные жители даже агрессивно реагируют на 
расширение туристического потока в их городе или сельской мест-
ности. Поэтому субъекты институционального управления должны 
учитывать, что для одних людей развитие внутреннего туризма — 
это ситуация второго типа, а для других — четвертого (о котором 
речь пойдет ниже и который характеризуется тем, что выгода от 
содействия внедрению новых норм и правил неочевидна, а усилий 
на это внедрение нужно потратить много).

Если отвлечься от субъективного восприятия институциональ-
ных изменений конкретными людьми, первый критерий класси-
фикации может также быть назван масштабом управления. Если 
масштаб изменений велик, то неизбежно он будет распространять-
ся на разных людей, некоторые из которых выигрывают от новой 
институциональной среды, а некоторые проигрывают. Неочевид-
ность деперсонализированного, неадресного социального эффекта 
во многом с этим и связана.

Вторым критерием классификации условий институциональ-
ного управления служит требуемая для осуществления перемен ак-
тивность населения. На субъективном уровне этот критерий может 
быть представлен как ресурсозатратность для участника измене-
ний. Она характеризуется необходимостью человека изменять свои 
привычки, ценности, паттерны поведения. Например, ежегодная 
диспансеризация, на которую человек может попасть сразу без за-
писи – пример низкой ресурсозатратности. Высокий ее уровень ха-
рактерен для ситуации, при которой тот же человек отказывается 
от личного автомобиля в угоду общественного транспорта для со-
кращения вредных выбросов в атмосферу.

Логическая связь между первым и вторым критериями доста-
точно очевидна. В случае если речь идет об институциональных 
изменениях, направленных на предоставление социального блага 
конкретному человеку, ресурсозатратность для целевой аудитории 
понятна, и операторы изменений смогут достаточно эффективно 
обосновать причину даже очень высоких издержек ради улучшения 
жизни человека. Когда же речь заходит о формировании абстракт-
ного общественного блага и общих социальных трансформациях, 
то “стоимость” для человека становится ключевым фактором его 
согласия на перемены. Если эта “стоимость” невелика, он еще может 
смириться с тем, что поддерживает не приносящие ему конкретную 

13 Рогач О.О., Фролова Е.Е. Оценка готовности населения к участию в прак-
тиках развития туризма // Журнал социологии и социальной антропологии. 2022. 
Т. 25. № 4. С. 208–235.
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пользу перемены, что называется, из “высших побуждений”. Однако 
в том случае, кода выгода неочевидна, а личные затраты на пере-
мены высоки, речь скорее может идти не о поддержке перемен, а о 
преодолении сопротивления им. 

Очевидно, что субъекты институционального управления мо-
гут только приблизительно, на основе некоторых логических за-
ключений определить степень ресурсозатратности внедрения новой 
нормы для людей. Человек всегда будет оценивать ресурсозатрат-
ность субъективно. На такую оценку влияет множество факторов — 
от дохода до культурных ценностей. 

Второй критерий вне акцента на субъективное восприятие че-
ловеком своих усилий по осуществлению перемен, может быть на-
зван радикальностью институциональных изменений. Возвращаясь 
к аналогии с дорожками в парке, можно сказать, что одни изменения 
закрепляют уже сложившиеся маршруты или лишь в незначитель-
ной степени их корректируют, другие же заставляют людей ходить 
“новыми тропами”, а иногда и в противоположном по отношению к 
привычному направлении. Понятно, что в последнем случае от че-
ловека требуются немалые усилия, чтобы принять вводимые субъ-
ектом институционального управления — государством, компанией 
или некоммерческой организацией — нормы и правила. 

В своей совокупности, обозначенные выше два критерия созда-
ют систему координат, на основе которой можно выделить четыре 
основных типа институциональных изменений и, соответственно, 
методов эффективного управления ими (рис. 1). 

Рис. 1. Виды институциональных изменений



211

Первый тип изменений связан с достижением социального эф-
фекта на индивидуальном уровне при несущественном вкладе бла-
гополучателя в совершение социальных изменений. Несуществен-
ность, в контексте настоящей типологии, означает, что при вложении 
личных временных, финансовых или иных ресурсов, не изменяются 
поведенческие и ценностные ориентации человека, он также не ис-
пытывает психоэмоциональный дискомфорт. Наглядным примером 
формирования нового институционального контекста с помощью 
перемен такого рода может служить проект Департамента здраво-
охранения Москвы “Здоровая Москва” по проверке здоровья насе-
ления в парках города14. Этот проект длился три года и завершился 
в 2023. Его целью была популяризация диспансеризации населения 
в условиях, когда многие поликлиники были на ремонте. Многие ты-
сячи жителей столицы, прогуливаясь в парках, в буквальном смысле 
натыкались на открытые там медицинские павильоны и проходили 
первичную диагностику у разных врачей. Считается, что эта иници-
атива способствовала выработке нормы регулярной диспансериза-
ции. Такой тип институциональных изменений требует от субъек-
та институционального управления минимум усилий. Эти усилия 
должны быть направлены на информирование тех, на кого распро-
страняются новые нормы и правила, о новых возможностях и тех 
благах, которые возникнут в результате изменений. 

Ко второму типу относятся изменения, подразумевающие соз-
дание неких благ для общества в целом притом, что от людей также 
требуется несущественный ресурсный вклад. Особенностью измене-
ний такого типа является то, что задействованные в них люди в боль-
шинстве своем не осознают личной заинтересованности в их резуль-
тате. Следовательно, информационная стратегия будет заключаться 
в формировании четкого понимания того, какие качественные из-
менения произойдут в жизни каждого человека, а также осозна-
ния простоты и порядка действий, которые необходимо совершить 
в процессе участия в переменах. Примером социальной инициативы 
второго типа является проект по популяризации сортировки мусора, 
суть которого заключается в совершении небольшого усилия по раз-
делению отходов, что в долгосрочной перспективе должно привести 
к улучшению экологических условий жизни людей.

Наиболее известным институциональным начинанием второго 
типа в нашей стране является Бессмертный полк. Он требует не-
больших усилий от участника акции, польза же для самого участни-

14 См.: Официальный сайт проекта “Здоровая Москва”. URL: https://mosgorz-
drav.ru/zm? (дата обращения: 28.01.2025).
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ка неочевидна. Цель относительно новой нормы проведения празд-
ника 9-го мая — сохранение национальной исторической памяти о 
Великой Отечественной войне через массовый общенародный сим-
волизм. За ежегодными шествиями стоит некоммерческая органи-
зация (с тем же названием)15, деятельность которой была активно 
поддержана государством. 

Третий и четвертый типы институциональных изменений явля-
ются наиболее ресурсозатратными, как для людей, на которых они 
распространяются, так и для субъектов социального управления. 
Изменения третьего вида носят адресный характер. Так, ряд благо-
творительных фондов создают благоприятную институциональную 
среду для реабилитации наркозависимых граждан, другие неком-
мерческие организации выстраивают систему помощи детям, нуж-
дающимся в дорогостоящих операциях. Основным направлением 
работы с аудиторией в этом случае может быть формирование по-
зитивного отношения к социальным трансформациям с помощью 
распространения авторитетных мнений тех людей, которые уже 
участвовали в подобного рода изменениях. 

Относительно успешной попыткой институциональных изме-
нений третьего типа в России может служить внедрение коллектив-
ных практик спортивных занятий на воздухе (в парках и других ре-
креационных зонах). Прототипом таких занятий явились массовые 
утренние зарядке в Китае. О них много говорилось в отечественных 
СМИ, и в 2015 г. в стране возникло социально-спортивное движение 
“Зеленый фитнес”16. В период своей деятельности — в особенности 
до пандемии коронавируса — оно реально повлияло на изменение 
отношения россиян к массовому спорту и попыталось внедрить в их 
поведение “китайскую” институцию. Человек должен быть проя-
вить активность в сфере занятия спортом и получал от этого вполне 
ощутимую выгоду по части улучшения своего самочувствия. Одна-
ко сложность такого рода институциональных изменений, по всей 
видимости, не была учтена организаторами. Кроме того, и двухлет-
ний перерыв в деятельности в период ограничений массовых меро-
приятий не дал возможность закрепить нарождающуюся норму 
в социальных практиках наших сограждан. 

Четвертый тип институциональных изменений самый слож-
ный. Трудность его осуществления заключаются как в отсутствии 

15 См.: Официальный сайт движения “Бессмертный полк”. URL: https://www.
moypolk.ru. (дата обращения: 28.01.2025).

16 См.: Социально-спортивное движение “Зеленый фитнес” //Сайт Фонда 
президентских грантов. URL: https://президентскиегранты.рф/public/application/
item?id=2ff 6c79a-3244-4254-8092-6fce73650d99 (дата обращения: 28.01.2025).
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адресности социального эффекта, так и в высоких издержках со 
стороны населения. По большей части его реализует государство, 
комбинируя коммуникационные стратегии с административным 
воздействием на население. Однако в немногих случаях и некоммер-
ческие организации, лишенные всякой власти, могут попробовать 
осуществить подобного рода перемены. В такой сложной категории 
находится проект создания и пополнения национального регистра 
костного мозга, когда донору необходимо пройти ряд анализов 
и при пересадке подвергнуться хирургическому вмешательству.

Одна из стратегий управления в таком случае сводится к тому, 
чтобы преобразовать проект в третий тип, убедив участников по-
средством комплексной информационной кампании в персональ-
ной пользе планируемых изменений. 

Выстроенная выше типология институциональных изменений 
находит понятное практическое применение в обосновании страте-
гий и методов управления по отношению к каждому виду измене-
ний. Ее использование в институциональном управлении позволяет 
определить информационную и ресурсную стратегию осуществле-
ния изменений в зависимости от его типа. Ряд общих и очевидных 
обстоятельств, диктующих выбор метода управления, уже были от-
мечены в процессе рассмотрения четырех видов изменений. Далее 
следует обобщить данный материал и связать конкретные методы 
с общими стратегиями. 

Стратегии и методы институциональных изменений
Сообразно типам институциональных изменений можно вы-

делить ряд управленческих стратегий. 
Информирующая стратегия применяется по отношению к 

институциональным изменениям первого типа. Само ее название 
предполагает проведение информационной кампании с целью оз-
накомления людей с тем, как воспользоваться генерируемым со-
циальным благом, так как потребность в нем каждый осознает для 
себя сам. 

Методами институционального управления в рамках данной 
стратегии являются неинтерактивное информирование, грамотная 
пропаганда, PR-кампании, раздача информационных материалов 
и др. Люди не будут сопротивляться получаемой информации. Со-
временные цифровые платформы, подкасты, репортажи, реклама 
в интернете и других СМИ могут стать основой приобщения к но-
вым нормам и правилам. Неличное общение в этих условиях явля-
ется важнейшим коммуникативным воздействием. По содержанию 
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в сообщениях аудитории совсем необязательно использовать страх 
как мотиватор. Люди могут изменять свое поведение сообразно по-
зитивной информации, а не из страха того, что произойдет в случае, 
если новые нормы не войдут в силу. 

Стратегия убеждения, ориентированная на изменения второ-
го типа, предусматривает необходимость в разъяснении причин-
но-следственной связи вклада отдельного человека в достижение 
общего социального блага. При этом сохраняется необходимость 
информирования людей об определенном алгоритме действий.

Для осуществления второго типа институциональных изме-
нений необходимо интерактивное информирование. Люди, безус-
ловно, будут задавать вопросы, и от грамотного ответа на них во 
многом зависит успех управленческого воздействия. Блоги, сайты 
с активной обратной связью, круглые столы и все те мероприя-
тия, где происходит двустороннее общение, являются основными 
инструментами, обеспечивающими успех в этих условиях. По со-
держанию коммуникации могут быть направлены на преувеличе-
ние общественной пользы новых норм и правил и одновременно 
подчеркиванию незначительности личных затрат на производство 
перемен. Важно создание привлекательного образа будущего при 
ограниченном задействовании страха. Человеку должно стать стыд-
но, что он не может потратить толики своих усилий на явно благое 
дело. 

Побудительная, стимулирующая стратегия для изменений 
третьего типа предполагает создание субъектом управления много-
мерного плана, предусматривающего: 1) расширение информаци-
онного влияния на людей посредством непосредственного личного 
общения, использования авторитетного мнения экспертов, задей-
ствования референтных групп, а также 2) разработку системы сти-
мулов к действиям с целью переоценки людьми своих затрат на под-
держку и участие в изменениях.

Так как основной целью управления в данном типе перемен 
является нивелирование представления о том, что затраты будут 
не соотносимы с результатом — т.е. не просто информирование, 
а убеждение — на первый план выходит личное общение. Его эф-
фективность во много раз выше знакомства с обезличенной ин-
формацией. Как и в предыдущем случае, важно сознательно пре-
уменьшать затраты времени и сил человека на осуществление новых 
типов поведения. Например, при обустройстве придомовых терри-
торий, важно подчеркнуть, что не нужно воспринимать полтора-два 
часа, проведенных на воздухе с соседями, как “серьезную жертву”. 
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Она мала в сравнении с тем, что человеку впоследствии будет не-
стыдно пригасить гостей в дом, окружённый красивой территорией, 
и самому каждый день будет приятно подходить к своему жилищу. 

Основной акцент в этом случае делается на убеждение и разъ-
яснение пользы нового уклада жизни для конкретного индивида. 
Но для повышения эффективности управления в этом случае уже 
можно задействовать поощрение. Такое поощрение может быть чи-
сто символическим, оно не должно конкурировать с убеждением. 
Человек должен соблюдать новые нормы поведения не потому, что 
ему за это что-то дают, а в силу понимания их пользы не только для 
общества, но и для себя. Поэтому поощрение может быть не столь-
ко материальным, сколько моральным. В случае с уже упомянутым 
благоустройством придворовой территории в чате дома или подъ-
езда можно разместить фотографии участников субботника с над-
писью “эти люди делают нашу жизнь красивой”. Возможно и огра-
ниченное использование чувства страха, но опять же с условием, 
что он не должен замещать убеждение человека в правоте своих 
действий. 

Стратегия персонализации может быть использована по от-
ношению к ситуациям второго и четвертого типов. С абстрактных 
позиций она выглядит достаточно логично: нужно доказать, что 
новые правила жизни будут выгодными для конкретного человека. 
На практике же сделать это чрезвычайно сложно. Если такие вы-
годы очевидны, человек сам их осознает (и тогда изменения сразу 
будут относиться к первому или третьему типу). Если же они скры-
ты и не осознаются людьми без внешнего воздействия, значит, они 
несущественны. Вместе с тем, если такая стратегия сработает, это 
будет реальным успехом для субъектов социального управления — 
и прежде всего для некоммерческих организаций.

Наконец, комплексная, мотивирующая стратегия применя-
ется исключительно для управленческих воздействий четвертого 
типа. Она заключается в задействовании широкого спектра сти-
мулов и мотивов, подталкивающих человека к принятию перемен 
и (как максимум) содействию им или (как минимум) несопротив-
лению им. В рамках этой стратегии активно используется страх. 
Экологи грозят экологической катастрофой, руководители добро-
вольных организаций жителей домов — разрушением строений 
и инфраструктуры, другие субъекты институционального управ-
ления активно оперируют — и часто манипулируют — статистикой 
несчастных случаев и расходов по исправлению их последствий. 
Врачи внедряющие обязательную вакцинацию, просто апеллируют 
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к страху смерти. Социологи рассматривают страх как воздействие 
на одну из первичных потребностей человека — потребность в без-
опасности, защищенности. И эта первичная потребность заставляет 
людей действовать быстро и не задумываться об усилиях. Чтобы 
избавиться от страха, человек готов пожертвовать немалыми вре-
менными и другими ресурсами. 

Важнейшим инструментом мотивирующей стратегии является 
мощная пропаганда, охватывающая все общество. В этом случае 
возникает специфическая ситуация, самым непосредственным об-
разом стимулирующая внедрение новых норм и правил. Она за-
ключается остракизме по отношению к тем, кто их нарушает. Фак-
тически, это специфическое развитие управления страхом. Страх 
остракизма, осуждения знакомыми и незнакомыми людьми зало-
жен в социальной природе человека. В восточных культурах для 
этого страха существует устойчивое название — “страх потерять 
свое лицо”. И для множества жителей Востока этот страх по своей 
силе сравним со страхом смерти. 

Что касается поощрения желательного поведения, то мотивиру-
ющая стратегия как никакая из вышеописанных на него нацелена. 
И иногда даже небольшое материальное вознаграждение бывает 
исключительно эффективным для создания новых институтов и ин-
ституций. Лучшей иллюстрацией эффективности символического 
материального вознаграждения является мировая практика “борь-
бы с мусором”. В особенности, такая практика характерна для США. 
Жители американских городов, где работает компания RecycleBank 
могут получить до 35 долл. за раздельный сбор мусора. Измеряют 
количество мусора умные домашние контейнеры, оборудованные 
специальными радиометками. Для их считывания в мусоровоз 
встраивается специальная антенны. Таким образом отслеживается, 
кто, сколько и какого мусора отправил на переработку17. Плату — 
и так небольшую — выдают не деньгами, а разного рода бонусами 
и скидками. Но и такое символическое вознаграждение оказывается 
весьма эффективным. 

В китайской провинции Хунань посетителям парков выдают 
пластиковые сумки, в которые они должны складывать мусор и ко-
торые они сдают на выходе из парка18. А в некоторых американских 

17 Болгаров К., Петрова Э. Как мотивировать людей сортировать мусор // 
Деловой Петербург. 2008.01.04.

18 См.: ООПТ: Природа и люди. Экопросвещение и экотуризм (сборник мате-
риалов). Эколого-просветительский центр “Заповедники”. URL: https://np-chikoi.ru/
docs/ООПТ%20природа%20и%20люди.pdf (дата обращения: 02.12.2024).
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парках за сданный при выходе черный мешок с мусором полагает-
ся символическая плата (меньше доллара). И для посетителей пар-
ков — прежде всего для детей — эти монетки оказались действен-
ным стимулом для того, чтобы изменить свое поведение.

Однако денежное вознаграждение в институциональном управ-
лении имеет важные и часто неожиданные ограничения в приме-
нении. Хорошо известен такой пример. Сбор донорской крови — 
это типичная четвертая ситуация институционального управления 
(если речь не идет о помощи близкому человеку). Усилия донора 
достаточно велики, а польза абстрактна. И еще несколько десятиле-
тий назад во многих странах за донорскую кровь предлагали деньги. 
Например, в США вознаграждением были 20 долл. плюс талон на 
бесплатный обед. Но вскоре выяснилось, что такая сумма в первую 
очередь привлекает представителей маргинальных слоев общества. 
Они же являются носителями множества болезней. В результате 
донорская кровь была очень низкого качества и даже опасна для 
последующего использования. При добровольной сдаче крови си-
туация радикально исправлялась. И сегодня повсюду в мире стиму-
лирование донорства и создание привычки сдавать кровь (создание 
института донорства) осуществляется методами активной пропа-
ганды лишь с незначительным использованием материального воз-
награждения по принципу льгот для доноров в современной России. 

* * *
В постиндустриальном обществе институциональное управле-

ние постоянно расширяет границы своего применения. Важнейшим 
его достоинством, обеспечивающим такую ситуацию, является по-
ощрение саморазвития объекта управления, обеспечение его сво-
боды в определенных пределах, нацеленность на поиск наилучшего 
результата. Трансформация государственного управления и менед-
жмента организаций, а также бурное развитие третьего сектора эко-
номики создает базис для замены традиционного администрирова-
ния, основанного на приказах, институциональным управлением 
в значительном количестве сфер жизнедеятельности общества.

Представленная в настоящей статье типология институцио-
нальных изменений и методов управления мим может стать осно-
вой повышения эффективность институционального управления 
в силу учета объективных и субъективных факторов внедрения 
в общественную жизнь новых норм и правил, а также четкой опе-
рационализации выбора стратегий и методов управления сообразно 
видам планируемых изменений. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Е.В. Дорцева, старший преподаватель социологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр. 33, г. Москва, Российская 
Федерация, 119234*

В настоящей статье поставлена проблема формирования жизненных 
ориентиров и ценностей современного российского студенчества в условиях 
становления электронно-цифровой цивилизации. Автор констатирует, что 
огромной популярностью у молодежной аудитории, особенно студенческой, 
пользуются нетрадиционные, основанные на технологиях интернета, СМИ. 
При этом очевидно, что доверие к традиционным СМИ постепенно, но устой-
чиво уступает место доверию к нетрадиционным средствам массовой инфор-
мации (блогосфере, социальным сетям, виртуальным сообществам и другим 
Веб-ресурсам). В то же время, эти СМИ активно используются различными 
деструктивными субъектами для воздействия на современных студентов 
с целью искажения информации, трансформации жизненных смыслов и цен-
ностей.

Автор приводит результаты исследований различных авторов, связан-
ных с динамикой жизненных ориентации современной молодежи, которые 
сравнивает с результатами собственного исследования “Социальная комму-
никация в современном обществе”, проведенного среди студентов социологиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Подобное сравнение позволяет 
прийти к выводу, что хотя некоторые неблагоприятные для общества тен-
денции и прослеживаются среди определенной части студенческой молодёжи, 
выражены они не столь отчетливо и однозначно, как это констатируют раз-
личные авторы. По мнению автора, вряд ли можно выводить устойчивые 
тенденции, а тем более закономерности, только из ответов студентов на 
один-два, далеко не всегда корректно сформулированных вопроса. На самом 
деле, их понимание сути вещей, стоящих за каждым конкретным вопросом 
гораздо глубже. 

Устойчивой тенденции к деструктивному мышлению, деструктивным 
жизненным ориентирам в среде студенческой молодежи не наблюдается. В то 
же время, мышление студентов достаточно хаотично, что во многом можно 
объяснить виртуализацией и медиатизацией их сознания, обусловленного чрез-
мерным общением в различных сетевых сообществах и экспансией новых медиа. 

* Дорцева Елена Владимировна, e-mail: edortseva@mail.ru
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Тем не менее, этот хаос может служить питательной средой для различного 
рода деструктивного воздействия.

В статье доказано, что в большинстве своем студенческая молодежь ори-
ентирована на традиционные для нашей страны ценности и установки, в пер-
вую очередь, на крепкие семейные отношения и добровольческую деятельность. 
Для почти трех четвертей российского студенчества также характерны 
высокий уровень нравственности и правосознания. Достаточно позитивно 
наибольшая часть студентов относится к патриотизму. Тем не менее, без-
условно, нужна систематическая, целенаправленная, активная и постоянная 
воспитательная работа со студентами. В первую очередь, следует совершен-
ствовать нормативную базу, регламентирующую воздействие на молодёжь со 
стороны различных, прежде всего, деструктивных субъектов.

Ключевые слова: жизненные ориентиры, ценности, цифровые СМИ, иде-
ологическая борьба, пропаганда, информационный хаос, деструктивные эф-
фекты.

THE LIFE ORIENTATIONS OF MODERN STUDENTS

Dortseva Elena V., Senior Lecturer at the Faculty of Sociology, Lomonosov 
Moscow State University, Leninsky Gory 1-33, Moscow, Russian Federation, 119234, 
e-mail: edortseva@mail.ru

Th is article raises the problem of the formation of life guidelines and values   of 
modern Russian students in the context of the formation of an electronic-digital civi-
lization. Th e author states that non-traditional media based on Internet technologies 
are extremely popular among young people, especially students. At the same time, it is 
obvious that trust in traditional media is gradually but steadily giving way to trust in 
non-traditional media (the blogosphere, social networks, virtual communities and other 
Web resources). At the same time, these media are actively used by various destructive 
entities to infl uence modern students in order to distort information, transform life 
meanings and values. Th e author cites the results of studies by various authors related 
to the dynamics of life orientations of modern youth, which he compares with the re-
sults of his own study “Social Communication in Modern Society” conducted among 
students of the Sociology Faculty of Moscow State University. M.V. Lomonosov. Such 
a comparison allows us to conclude that although some trends unfavorable for society 
are traced among a certain part of student youth, they are not expressed as clearly and 
unambiguously as various authors state.

According to the author, it is hardly possible to deduce stable trends, much less 
patterns, only from students’ answers to one or two, not always correctly formulated 
questions. In fact, their understanding of the essence of things behind each specifi c ques-
tion is much deeper.

Th ere is no consistent tendency to destructive thinking, destructive life orientations 
in the middle of student youth. At the same time, the thinking of students is suffi  ciently 
chaotic, which in many respects can be explained by the virtualization and mediatiza-
tion of their knowledge, which is explained by the enormous occupation in diff erent so-
cial groups and the expansion of new media. Not less, this chaos can serve as a drinking 
medium for various kinds of destructive activity. It has been proved in the article that in 
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the majority of its forms the student community is oriented on traditional for our side 
traditions and institutions, in the fi rst place, on bold seminal relations and voluntary 
work. A high level of morality and legal knowledge is also characteristic of nearly three 
quarters of Russian students. A suffi  ciently positive majority of students have a positive 
attitude to patriotism. Th is, without a doubt, requires systematic, thorough, active and 
systematic educational work with students. In the fi rst place, it is necessary to develop 
a normative base, which regulates the use of children from the standpoint of various, 
above all, destructive subjects.

Key words: life orientations, values, digital media, ideological struggle, propa-
ganda, information chaos, destructive eff ects.

В условиях становления электронно-цифровой цивилизации 
огромной популярностью у молодежной аудитории, особенно сту-
денческой, пользуются нетрадиционные, основанные на технологи-
ях интернета, “новые” СМИ. Так, недавние исследования, проведен-
ные на социологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова1, 
показывают, что основным источником, из которых молодые люди 
узнают главные новости о политических событиях в нашей стране 
и мире для более чем половины студентов (50,62%) являются со-
циальные сети и блоги, а также различные мессенджеры (14,46%). 
Официальные новостные и аналитические сайты (интернет-медиа) 
в качестве таких источников обозначили всего 6,73% опрошен-
ных, печатные издания (газеты и журналы) — 3,24% респондентов, 
а радио — 1,25% молодых людей. При этом очевидно, что доверие 
к традиционным СМИ постепенно, но устойчиво уступает место 
доверию к нетрадиционным средствам массовой информации (бло-
госфере, социальным сетям, виртуальным сообществам и другим 
Веб-ресурсам). Так, если о своем доверии к традиционным сред-
ствам массовой информации (печати, радио, телевидению) выска-
залась примерно треть (31,08%) опрошенных, то о доверии к новым 
СМИ — уже около двух пятых (38,9%). И наоборот, около двух пя-
тых (40,85%) студентов заявили о своем недоверии к традиционным 
средствам массовой информации и только четверть молодых людей 
(26,43%) высказались о своем недоверии к блогосфере, социальным 
сетям, виртуальным сообществам, другим веб-ресурсам. 34,66% мо-
лодых людей не дали конкретного ответа. 

1 Исследование “Социальная коммуникация в современном обществе: сущ-
ность и особенности” было проведено в апреле–мае 2024 г. среди бакалавров 
и магистров социологического факультета МГУ по квотной выборке. Всего был 
опрошен 401 студент, 76,32% бакалавров и 26,68% магистров, что соответствует 
структуре состава студентов социологического факультета. Цель исследования — 
выявление восприятия студентами социологического факультета МГУ сущности 
и особенностей коммуникационного воздействия на современную молодежь в ус-
ловиях становления электронно-цифрового общества.
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Тем не менее, подавляющее число студентов оценили ту важную 
роль, которую играют в настоящее время цифровые СМИ в системе 
современного информационного противоборства. В частности, бо-
лее половины (52,25%) студентов полностью согласились с утверж-
дением, что “Интернет является эффективным инструментом веде-
ния информационной войны”. Кроме того, почти две трети (61,75%) 
студентов полностью согласились с утверждением, что “Интернет 
является эффективным инструментом социального манипулирова-
ния”. Также большинство опрошенных — 63,75% полностью (23,5%) 
или частично (40,25%) опровергли утверждение о том, что “большая 
часть информации в Интернете является объективной и достовер-
ной”. (При том, что полностью согласились с данным утверждением 
всего 8,5% опрошенных, а 40,25% ответили, что “скорее согласны”. 
7% студентов затруднились с ответом на данный вопрос). 

Обращает на себя внимание тот факт, что многие студенты 
(44,22%) отметили, что они “постоянно за последний год они видели 
сообщения в Интернете, призывающие к опасному или противо-
правному поведению”, а значительная часть “сталкивалась с такими 
явлениями как пропаганда и контрпропаганда”. К наиболее эффек-
тивным методам пропагандистского воздействия студенты отнес-
ли: манипулирование (39,09% ответов), внушение (19,04% ответов) 
и социальное мифотворчество (14,72% ответов).

Не нуждается в специальном доказательстве тот факт, что сту-
денческая молодежь всегда служила наиболее привлекательным 
объектом для деструктивного воздействия со стороны различного 
рода субъектов в различные периоды российской истории. В свое 
время для идеологического противоборства с имперской Росси-
ей, а затем — Советским Союзом «западные государства создали 
огромную многоэтажную пропагандистскую машину, осуществля-
ющую целенаправленную и поэтапную деятельность с целью “раз-
нообразить политику акцента на молодежь”»2. И сегодня именно 
студенческая “молодежь является основным объектом деструктив-
ного воздействия, связанного с искажением информации, смыслов 
и ценностей”3, которое “существенно облегчается в эпоху бурного 
развития электронно-цифровых коммуникационных технологий 
и новых медиа”4.

2 Блинов Н.М. Контр-пропаганда и молодежь. Л., 1980. С. 15.
3 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400. Ст. 52 // Портал “Президент 
России”. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 08.08.2023).

4 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400. Ст. 52.
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На какие характерные черты современной отечественной сту-
денческой молодежи опираются субъекты деструктивной пропа-
ганды на молодежь для формирования желательных им взглядов, 
установок, жизненных ориентиров и, в конечном счете, мировоз-
зрения? 

Во-первых, на “ослабление системы формального и неформаль-
ного социального контроля как фактора социализации”5 современ-
ной студенческой молодежи, что наглядно отражают результаты 
социологического мониторинга ее ценностных ориентаций6.

Во-вторых, на то, что значительная часть студенческой моло-
дежи находится на пороге профессионального самоопределения, 
нацелена не на созидание, а на активное потребление общественных 
богатств. Так, в исследовании Е.Ю. Мещаниновой было доказано, 
что “в целом в системе ценностных ориентаций современных сту-
дентов преобладают более прагматичные, эгоцентрические приори-
теты и убеждения, а во всех сферах жизни обучающихся важную 
роль играет материальная составляющая”7.

Сегодня ряд исследователей полагают, что “жизненные ориен-
тации современной молодежи изменили свой вектор — от социаль-
ной (коллективной) к индивидуальной направленности. Так, ценно-
сти социальные — участие в общественной и политической жизни 
и участие в волонтерской и добровольческой деятельности, помощь 
другим людям заняли нижние строки ценностных ориентиров. Уче-
ные также констатируют, что, к сожалению, главным стремлени-
ем каждого человека стало личное материальное благосостояние, 
а ценность оплаты труда стала цениться больше свободы или цен-
ности интересной работы. Гражданская позиция и общественные 
нужды ушли на последние позиции, уступив место проблемам ма-
териальной обеспеченности, а среди моральных ценностей возрас-
тает значение индивидуализма и эгоизма, связанных с нарастающей 
тенденцией к дифференциации себя от других”8.

На самом деле, хотя данные тенденции и прослеживаются сре-
ди определенной части студенческой молодежи, выражены они не 

5 Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических 
понятий в кратком изложении. М., 2005. С. 56.

6 См., например: Осипова Н.Г., Елишев С.О., Прончев Г.Б., Монахов Д.Н. Осо-
бенности процесса формирования ценностных ориентаций современной россий-
ской молодежи и осуществления молодёжной политики в Российской Федерации 
(результаты социологического исследования). М., 2016.

7 Мещанинова Е.Ю. Место денег в системе ценностей студентов // Теория 
и практика общественного развития. 2023. № 11. С. 144.

8 Закиров И.М. Жизненные ценности и приоритеты современной молоде-
жи // Экономика и социум. 2016. № 11 (30). С. 546–547.
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столь отчетливо и однозначно9, как это констатируют различные 
авторы10. Это подтверждает уже упомянутое выше исследование на 
тему “Социальная коммуникация в современном обществе”. В рам-
ках этого исследования, для того, чтобы дать определенный ответ 
на вопрос о том, в каком именно направлении осуществляется де-
структивное воздействие на жизненные ориентиры российского 
студенчества, какие не соответствующие традиционным россий-
ским ценностям конструкты легко усваиваются современными 
студентами, а какие — нет, им для оценки были предложены ут-
верждения — тезисы. Студентов просили оценить данные тезисы 
по пятибалльной шкале, на предмет их согласия или несогласия 
с ними, а также — на соответствие или несоответствие их жизнен-
ным ориентирам.

Одна часть утверждений соответствовала базовым установ-
кам и ценностям неолиберальной идеологии. «Ядром идеологии 
классического либерализма, которая сформировалась в середине 
40-м гг. XIX века, является индивидуализм: человек как таковой 
неизмеримо важнее социальной группы или вообще любого кол-
лектива. В рамках идеологии классического либерализма “инди-
видуализм” означал приоритет морального достоинства человека 
перед любыми посягательствами на него со стороны любой группы 
индивидов, какими бы соображениями целесообразности эти по-
сягательства не поддерживались»11. В данной связи, один из вопро-
сов, которые были заданы студентам, звучал следующим образом: 
«В какой степени утверждение о том, что “личные интересы всегда 
должны быть выше общественных”, отвечает Вашим жизненным 
ориентирам»? 

Ответы на этот вопрос показали, что практически равное число 
студентов как полностью, так и частично, разделяет это утверж-
дение (12,75% и 28,25% соответственно), а также полностью или 
частично не разделяет (20,75% и 21,25% соответственно). Подобным 
образом распределились ответы студентов на вопрос о том, «На-
сколько утверждение о том, что “личные интересы всегда должны 
быть выше общественных” полностью отвечает Вашим жизненным 

9 См. подробнее: Осипова Н.Г., Синяков А.В., Елишев С.О., Каневский П.С., 
Трофимов С.В. Аналитический отчет по итогам социологического исследования по 
теме “Социальный портрет современного российского студента”. М., 2018.

10 См., например: Петров А.В. Ценностные предпочтения молодежи: диагно-
стика и тенденции изменений // Социологические исследования. 2008. № 2.

11 Хейвуд Э. Политология: Уч. для студ. вузов / Пер. с англ., под ред. Г.Г. Водо-
лазова, В.Ю. Бельского. М., 2005. С. 53–54.
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ориентирам?» 28,25% студентов заявили, что оно “скорее отвечает” 
их жизненным ориентирам, а 21,25% — о том, что “скорее не отве-
чает”. О том, что оно “совсем не отвечает” их убеждениям заявили 
20,75% опрошенных. 

Примерно одна пятая (19,35%) молодых людей считают, что 
утверждение о том, что “Во всех сложных социальных ситуациях 
надо позаботиться прежде всего о себе” полностью отвечает их жиз-
ненным ориентирам. Треть (29,9%) опрошенных заявили, что оно 
“скорее отвечает” их жизненным ориентирам, а четверть (24,62%) — 
о том, что “скорее не отвечает”. О том, что оно “совсем не отвечает” 
их убеждениям ответил лишь каждый шестой опрошенный. 

Как отмечают исследователи, “если в классическом либерализме 
мораль считалась главным регулирующим фактором общественно-
го бытия, то в неолиберализме таким фактором стало материаль-
ное благосостояние индивидов, которого можно добиться только 
с помощью экономики, свободной от вмешательства государства”12. 
Соответственно второй, очень важный тезис очень неолибераль-
ной идеологии, а также ключевое кредо тесно связанного с ней 
экономического фундаментализма13 состоит в том, что “критерием 
успешности человека является уровень его материального достат-
ка”. Как в свое время отмечал выдающийся социолог Р. Мертон, “в 
рамках американской культуры укоренилась цель денежного успеха, 
что означает одно: на американцев со всех сторон обрушиваются 
предписания, закрепляющие за ними право, а часто и обязанность 
сохранять эту цель даже перед лицом непрерывного разочарования. 
Пользующиеся престижем представители общества усиливают этот 
культурный акцент. В свою очередь, семья, школа и работа — основ-
ные факторы, формирующие структуру личности и целевую струк-
туру американцев — обеспечивают интенсивное дисциплинирую-
щее воздействие, необходимое для того, чтобы индивид сохранял 
в неприкосновенности цель, которая постоянно от него ускользает, 
и черпал мотив в надежде на вознаграждение, которая из раза в раз 
не оправдывается”14. И “нынешняя американская культура — за-
ключал этот ученый, — продолжает характеризоваться превознесе-

12 Челищев В.И. Либерализм — неолиберализм — рыночный фундамента-
лизм. От концепции свободы к тоталитарной догме // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 18. Социология и политология. 2015. № 4. С. 172.

13 См. подробнее: Осипова Н.Г. Рыночный фундаментализм как источник 
глобального социального неравенства // Представительная власть. Политика. Эко-
номика. Право. 2018. № 5–6. С. 1–12.

14 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С. 250.
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нием богатства как основного символа успеха и отсутствием соот-
ветствующего акцентирования законных путей, по которым можно 
было бы проследовать к этой цели”15. 

Тем не менее, распределение ответов российских студентов на 
вопрос: «Насколько Вы согласны с утверждением о том, что “ме-
рилом успеха каждого человека в обществе является уровень его 
материального достатка”»? показали, что только 12,75% молодых 
людей выразили полное с этим утверждением согласие. О том, что 
они “совсем не согласны” их с данным утверждением заявили почти 
в два раза больше (22,25%) опрошенных. В то же время их ответы на 
другой, похожий вопрос: «Насколько (в какой степени) утверждение 
“мерилом успеха каждого человека в обществе является уровень 
его материального достатка” отвечает Вашим жизненным ориенти-
рам?» показали, что уже более половины студентов (53,61%) счита-
ют его соответствующим своим жизненным ориентирам. Так, о том, 
что данное утверждение “полностью отвечает” их жизненным ори-
ентирам заявили 18,7% опрошенных, а “скорее отвечает” — 34,91% 
респондентов. О том, что данное утверждение “совсем не отвечает” 
их жизненным ориентирам высказались 13,97% молодых людей, 
а “скорее не отвечает” — 24,19%. В то же время большая часть сту-
дентов (64,22%) отмечает, что “материальный достаток ценен только 
тогда, когда он заработан”. 

Исследования, проведенные другими авторами, также показы-
вают, что “доминантой жизненных ценностей и поведенческих при-
оритетов остается материальное благополучие. В последнее время 
наблюдается следующая тенденция: молодежь в основном отдает 
предпочтение не столько духовным и нравственным ценностям, 
сколько большим деньгам. Например, у 73% из 600 опрошенных 
молодых людей материальное благополучие является стимулом их 
жизненной активности. Полезность труда для большинства моло-
дых людей определяется достижениями собственного экономиче-
ского достатка. Причем ставится в основном цель зарабатывания 
денег, причем любым доступным путем, лишь бы этот путь при-
носил доход и чем больше, тем лучше. И поэтому жизненный успех 
связывается с предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, зна-
ниями и трудолюбием”16.

На самом деле, вряд ли можно выводить устойчивые тенден-
ции, а тем более закономерности, только из ответов студентов на 

15 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. С. 254.
16 См.: Закиров И.М. Жизненные ценности и приоритеты современной моло-

дежи // Экономика и социум. 2016. № 11 (30). С. 546–547.
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один-два, далеко не всегда корректно сформулированных вопроса. 
В данной связи, в рамках проведенного нами исследования, сту-
дентам было предложено обосновать собственную точку зрения на 
тему, обозначенную очередным тезисом, скрытым в вопросе, рас-
крыть ее видение более детально. В результате стало очевидно, что 
только “принятие” или “непринятие” какого-либо тезиса, не может 
служить критерием реальной оценки состояния ценностных ори-
ентаций российских студентов. Дело в том, что их понимание сути 
вещей, стоящих за каждым конкретным тезисом и отраженное 
в высказываниях, оказалось гораздо глубже. 

Так, когда студентов детально обосновывали ответ на вопрос 
“Почему мерилом успеха человека в российском обществе все чаще 
считают уровень его материального достатка”? они показывали бо-
лее вдумчивую и основательную позицию. Это нашло отражение 
в следующих характерных высказываниях.

“На мой взгляд, такая тенденция присуща современному обще-
ству в целом, поэтому нет ничего необычного в том, что матери-
альные ценности в России занимают довольно высокое место, так 
как Россия так или иначе взаимодействует с остальными странами; 
и многие социально-культурные тенденции нашли свое отражение 
в нашей стране. Более того, можно отметить, что неустойчивое со-
циально-экономическое положение в стране, а в особенности в ре-
гионах, также заставляет людей все больше задумываться о своем 
денежном благосостоянии. Самым сильным инстинктом является 
инстинкт выживания, что в современном мире напрямую связа-
но с деньгами. Потребность в финансовой стабильности и желание 
жить в комфортных условиях, сами по себе не являются чем-то не-
гативным. Наоборот, когда человек живет в достойных условиях, то 
может больше времени посвящать нематериальным аспектам жиз-
ни, например, заниматься творчеством, наукой и духовно совершен-
ствоваться. Если говорить о ситуации, в которой человек готов ради 
материального излишка пожертвовать человеческими принципами, 
то, разумеется, она ненормальна для любого общества”.

«В современном мире понятие “успех” является очень много-
гранным и растяжимым. Это понятие определяется множеством 
различных факторов и включает в себя не только финансовое бла-
гополучие и социальный статус. В современном обществе то и дело 
звучат призывы к переосмыслению представления об успешности. 
Безусловно, накопление богатства все еще является одним из основ-
ных показателей успеха, однако, физическое и психическое здоровье 
людей приобретает все большую значимость, так как только в здо-
ровом теле и уме возможно полноценное развитие личности. 
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Также наличие крепких семейных уз и гармония в личной жиз-
ни стали в современном мире немаловажными показателями успе-
ха. Разумеется, понятие “успешности” для каждого человека означа-
ет что-то свое: для кого-то преуспевание в карьере или достижение 
материального благосостояния не являются ключевыми аспекта-
ми, ведь современный мир призывает к многогранному взгляду на 
успех, подчёркивая важность во всех сферах жизнедеятельности».

В то же время, к сожалению, часть студентов вполне разделяют 
индивидуалистические, эгоистические и прагматические установки. 
Так, ответы на вопрос “В какой степени утверждение о том, что лич-
ные интересы всегда должны быть выше общественных, отвечает 
Вашим жизненным ориентирам”?, полученные от студентов, в из-
вестной степени свидетельствуют, что значимая часть (41%) вполне 
их разделяет: 12,75% молодых людей уверены, что это утверждение 
“полностью отвечает их жизненным ориентирам”, 28,25% студен-
тов заявили, что оно “скорее отвечает” их жизненным ориентирам, 
а 21,25% — о том, что “скорее не отвечает”. О том, что оно “совсем 
не отвечает” их убеждениям заявили 20,75% опрошенных, а 17% 
респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

19,35% молодых людей считают, что утверждение о том, что 
“Во всех сложных социальных ситуациях надо позаботиться пре-
жде всего о себе” “полностью отвечает” их жизненным ориентирам. 
29,9% опрошенных заявили, что оно “скорее отвечает” их жизнен-
ным ориентирам, 24,62% — о том, что “скорее не отвечает”. О том, 
что оно “совсем не отвечает” их убеждениям заявили 15,08% опро-
шенных. 11,06% опрошенных затруднились ответить на данный во-
прос. 

Кроме того, наблюдается тенденция к возложению студента-
ми ответственности за собственное благополучие на государство, 
что, в принципе, вполне естественно для их текущего социально-
го статуса. Так, распределение ответов студентов на вопрос «На-
сколько (в какой степени) утверждение о том, что “о благах граждан 
и создавать им все условия для обеспеченной и комфортной жизни 
должно исключительно государство” отвечает Вашим жизненным 
ориентирам?» показало, что только 14,36% молодых людей счита-
ют, что оно полностью отвечает их жизненным ориентирам. 21,91% 
студентов заявили, что оно “скорее отвечает” их жизненным ориен-
тирам, а почти половина (46,85%) — о том, что “скорее не отвечает”. 
О том, что оно “совсем не отвечает” их убеждениям заявили только 
2,77% опрошенных. 14,11% респондентов затруднились ответить на 
данный вопрос. 
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Среди неолиберальных западных установок, получивших ши-
рокое распространение в последнее время, является установка на 
карьеризм и отложенное деторождение. В данной связи студентам 
был задан вопрос «Насколько (в какой степени) утверждение о том, 
что “главное для меня карьера, личная жизнь, семья и дети могут 
подождать” отвечает Вашим жизненным ориентирам?» Результаты 
показали, что каждый пятый (20,25%) из молодых людей уверен, что 
данное утверждение “полностью отвечает” их жизненным ориенти-
рам. Чуть меньше (17,75%) студентов заявили, что оно “скорее отве-
чает” их жизненным ориентирам, а чуть более четверти (26,5%) — о 
том, что “скорее не отвечает”. О том, что оно “совсем не отвечает” их 
убеждениям заявила только примерно четверть (24%) опрошенных, 
а 11,5% респондентов затруднились с ответом. 

В то же время настораживает тот факт, что достаточное число 
студентов не считают добросовестное отношение к учебе важным 
фактором в построении карьеры. Поэтому достаточно парадок-
сальными выглядят ответы на вопрос «Насколько (в какой степени) 
утверждение о том, что “добросовестное отношение к учебе мало 
что дает для обеспеченного будущего” отвечает Вашим жизненным 
ориентирам?»

13,75% молодых людей уверены, что это утверждение “полно-
стью отвечает” их жизненным ориентирам. Чуть больше (17,25%) 
студентов заявили, что оно “скорее отвечает” их жизненным ори-
ентирам, а 30% — о том, что “скорее не отвечает”. О том, что оно 
“совсем не отвечает” их убеждениям заявили 29,5% опрошенных. 
9,5% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. К со-
жалению, подобные ориентации способствуют утрате интереса к 
учебе, ведут к халатному поведению по отношению к ней.

Еще одним важным тезисом неолиберальной идеологии явля-
ется стяжательство, стремление идти к намеченной цели кратчай-
шим, но не всегда социально оправданным путем. В данной связи 
показательными являются ответы студентов на вопрос «Насколько 
(в какой степени) утверждение о том, что “Ничего личного — толь-
ко бизнес” отвечает Вашим жизненным ориентирам?» Так, лишь 
каждый десятый студент (10,25%) уверен, что подобное утвержде-
ние полностью отвечает их жизненным ориентирам. Чуть больше 
(14,75%) студентов заявили, что оно “скорее отвечает” их жизнен-
ным ориентирам, а 29% — о том, что “скорее не отвечает”. О том, 
что оно “совсем не отвечает” их убеждениям заявили 33,5% опро-
шенных, при этом 12,5% респондентов затруднились ответить на 
данный вопрос. 
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Широко известно, что определенная часть студенческой моло-
дежи изначально настроена радикально, — именно из среды сту-
дентов достаточно часто выходили бунтари и даже террористы. На 
радикальность настроений студенчества и делают ставку различные 
субъекты деструктивного воздействия, пытаясь распространить 
в их рядах радикальные (социалистические, анархистские и т.п.) 
идеологические воззрения. В частности, обращает на себя внимание 
тот факт, что по мнению более половины молодых людей (60,5% от-
ветов) в настоящее время в России активно ведется идеологическая 
борьба. При этом к идеологиям, наиболее активно используемым 
в идеологической борьбе, студенты социологического факультета 
МГУ отнесли: неолиберализм (46,9% ответов), социализм и комму-
низм (20,54% ответов), национализм (17,44% ответов). Такие идео-
логические построения как феминизм (9,3% ответов), нацизм (1,94% 
ответов), экологизм (1,94% ответов), анархизм (1,16 % ответов), ли-
берализм (0,39% ответов), как это видно, получили незначительное 
число ответов. 

Одним из тезисов, релевантных как идеологии социализма, так 
и идеологии анархизма, является тезис о полной отмене частной 
собственности. Например, цель анархистов — “установление тако-
го строя, где не будет места частной собственности и власти ни под 
какой формой”17. Поэтому весьма интересным представляется рас-
пределение ответов студентов на вопрос «Насколько Вы согласны 
с утверждением о том, что “Любая собственность, даже личная — 
это зло, ее надо экспроприировать у владельцев и сделать общей”?»

Однако результаты исследования показали, что только 4% 
студентов полностью согласны с утверждением о том, что “Любая 
собственность, даже личная — это зло, ее надо экспроприировать 
у владельцев и сделать общей”, а 4,5% студентов — “скорее соглас-
ны”. “Совсем не согласны” с такого рода утверждением более двух 
третей опрошенных (68%), а 13,5% — “скорее не согласны”. Анализ 
ответов студентов также показал, что только 6,3% молодых людей 
считают, что утверждение о том, что “Отобрать все и поделить”, как 
вполне обоснованный лозунг, полностью отвечает их жизненным 
ориентирам. Примерно столько же (6,55%) опрошенных заявили, 
что оно “скорее отвечает” их жизненным ориентирам. О том, что 
оно “совсем не отвечает” их убеждениям заявили более половины 
(52,9%) опрошенных, а 18,39% — о том, что “скорее не отвечает”.

17 За анархию // Альманах. Сборник по истории анархистского движения 
в России. Т. 1. URL: http://karaultheca.ru/rus-an/almanach.htm#30 (дата обращения: 
09.01.2023).
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Как комментирует одна из студенток, это, по сути, лозунг “от-
нять имущество у богатых и поделить между бедными”, который 
«является довольно радикальным. В реальности воплощение этого 
лозунга в чистом виде приведет к негативным последствиям и, ско-
рее всего, окажется нереализуемым. Во-первых, принудительное 
изъятие имущества у богатых запустит процесс разрушения эко-
номической системы. Кроме того, распределение имущества будет 
неравномерным и несправедливым — возникнет коррупция, и си-
стема распределения окажется неэффективной, так как крупные 
чиновники будут пытаться присвоить себе большую часть ресурсов. 
В конечном итоге могут возникнуть протесты и беспорядки. По-
этому данная инициатива фактически является нереализуемой, по-
скольку нет точного определения понятий “бедность” и “богатство”, 
четкая грань между ними отсутствует. Также стоит помнить, что 
технически реализовать эту инициативу в масштабах государства 
очень сложно — для этого потребуется большое количество време-
ни и ресурсов. Помимо этого, нет гарантии, что желаемый результат 
будет достигнут».

О наличии экстремистских жизненных приоритетов могут сви-
детельствовать ответы студентов на вопрос «Насколько (в какой 
степени) утверждение о том, что “Любая цель всегда оправдывает 
средства, в том числе и противоправные” отвечает Вашим жизнен-
ным ориентирам?»

Так, только 6,02% молодых людей считают, что утверждение 
о том, что “Любая цель всегда оправдывает средства, в том числе 
и противоправные” полностью отвечает их жизненным ориенти-
рам. Чуть больше (9,77%), то есть практически каждый десятый 
студент заявил, что оно “скорее отвечает” их жизненным ориенти-
рам. О том, что оно “совсем не отвечает” их жизненным ориентирам 
заявила почти половина (46,87%) опрошенных, а более четверти 
(27,32%) — о том, что “скорее не отвечает”.

Как отмечает одна из студенток, «однозначного ответа на во-
прос “Каждая ли цель оправдывает средства?” нет. Здесь важно учи-
тывать контекст и последствия действий». Другая студентка счита-
ет, что «это утверждение ставит под сомнение саму природу морали 
и справедливости. “Иногда цели бывают настолько масштабными, 
полезнее и глобальнее, либо важнее для кого-либо, то тогда любой 
метод, используемый для их достижения, приемлем, независимо 
от его этических последствий”. Если желаемый результат имеет ре-
шающее значение, то сосредоточение на самом эффективном пути, 
независимо от моральных норм, является разумным. И, хотя это 
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очень индивидуальный выбор, лично я выбрала бы вариант — до-
стичь желаемого с маниакальным усердием. Даже в моменты, когда 
кажется, что достичь желаемого результата уже невозможно, всегда 
можно постараться превзойти себя и заполучить заветную цель — 
наблюдения из личного опыта».

Как о радикальных жизненных ориентирах студентов, так и об 
их толерантности к явлениям, не соответствующим традиционным 
ценностям российского общества, может говорить распределение 
ответов на вопрос «Насколько (в какой степени) утверждение о том, 
что “Брак и семья — пережитки прошлого” отвечает Вашим жиз-
ненным ориентирам?» Так, большая часть (78,77%) молодых людей 
не считает соответствующим своим жизненным ориентирам данное 
утверждение. О том, что данное утверждение “совсем не отвечает” 
их жизненным ориентирам заявили 53,62% молодых людей, “скорее 
не отвечает” — 25,19%. О том, что данное утверждение “совсем отве-
чает” их жизненным ориентирам заявили 6,73% опрошенных; “ско-
рее отвечает” — 7,73% респондентов (6,73% опрошенных затрудни-
лись ответить на данный вопрос). Следует отметить, что подобные 
ответы вполне согласуются с данными ВЦИОМ, согласно которым 
“в структуре ценностных ориентаций российской молодежи первое 
место занимают ценности семейные: по 97% назвали важным здоро-
вье членов семьи и безопасность семьи, 96% — отношения в семье, 
а 95% — материальное положение семьи”18.

В то же время очень неоднозначно распределились ответы на 
вопрос «Насколько Вы согласны с утверждением о том, что “По-
ловая распущенность, гомосексуализм и т.п. — вполне безобидные 
для общества современные явления”?» Так, в сумме более четвер-
ти молодых людей выразили или “полное согласие” (13,5%) с ут-
верждением о том, что “половая распущенность, гомосексуализм 
и т.п. — вполне безобидные для общества современные явления”, 
или “скорее согласились” с ним (15%). 18,5% ответили, что “скорее 
не согласны”. О том, что оно “совсем не согласны” заявила чуть более 
трети (36,25%) опрошенных, а 16,75% респондентов затруднились 
ответить на данный вопрос. 

В то же время для студентов в целом характерно низкое доверие 
к сектам и культам, о чем свидетельствует распределение ответов на 
вопрос «Насколько Вы согласны с утверждением о том, что “секты 
и культы существенно оживляют духовную жизнь общества, более 
эффективно направляют человека к совершенствованию (указыва-

18 ВЦИОМ. Новости. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/cennosti-molodezhi (дата обращения: 10.09.2025).
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ют реальный путь к совершенствованию людей)”»? Анализ ответов 
показал, что только 7,75% молодых людей выразили полное согласие 
с утверждением о том, что “Секты и культы существенно оживляют 
духовную жизнь общества, более эффективно направляют человека 
к совершенствованию (указывают реальный путь к совершенство-
ванию людей)”. 4,75% студентов заявили, что они “скорее согласны” 
с данным утверждением, 18,5% — о том, что “скорее не согласны”. О 
том, что оно “совсем не согласны” с данным утверждением заявили 
уже более половины (57,25%) опрошенных, а 11,75% респондентов 
затруднились ответить на данный вопрос. 

Если говорить о жизненных ориентирах консервативного плана 
у студентов, то они внушают некоторый оптимизм. Так, распреде-
ление ответов студентов на вопрос «Насколько (в какой степени) 
утверждение о том, что “Социальный порядок и сильная власть — 
основное условие процветания российского общества”?» показало, 
что четверть (24,75% студентов) полностью согласны с ним, а треть 
(29,25%) — “скорее согласны”. “Совсем не согласны” с такого рода 
утверждением лишь 13,75%, а “скорее не согласны” — 13,25% опро-
шенных. 

Так, отвечая детально на вопрос “Можно ли считать, что со-
циальный порядок и сильная власть являются главным условием 
благополучия общества?” один из студентов пишет: «Благополучие 
общества предполагает сочетание следующих факторов: безопас-
ности от внутренних и внешних угроз, социально-экономическое 
благосостояние общества и удовлетворенность самих членов обще-
ства. Реализация этих факторов возможна только при совместных 
усилиях государства и общества. В этом смысле государство имеет 
право на полноту реализации властных полномочий и обязанность 
поддерживать безопасность общества, как внутреннюю, так и внеш-
нюю. Общество же обладает правом на защиту своих интересов 
при принятии политических решений, на социально-экономиче-
ское благополучие и обязуется соблюдать нормы общественного 
 порядка.

Только сильная государственная власть может отстаивать на-
циональные интересы на международной арене и выступать в роли 
регулятора внутренних противоречий между различными соци-
альными группами внутри государства. Социальный порядок за-
висит от соблюдения гражданами своих правовых обязанностей. 
Исполнение обязанностей способствует и удовлетворенностей са-
мих членов: “свобода каждого члена общества заканчивается там, 
где начинается свобода другого”, поэтому для того, чтобы каждый 
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член общества ощущал себя счастливым, нужно соблюдать общие 
условия, порядок».

 Кроме того, отвечая на вопрос «Насколько Вы согласны с ут-
верждением о том, что “Активно интересоваться политикой — бес-
смысленное занятие, все равно от меня ничего не зависит”?» лишь 
9,75% молодых людей выразили полное согласие. 16,25% студентов 
заявили, что они “скорее согласны” с таким утверждением, а треть 
(30%) — о том, что “скорее не согласны”. О том, что они “совсем не 
согласны” с данным утверждением заявила треть (33,75%) опро-
шенных. (10,25% респондентов затруднились ответить на данный 
вопрос).

Комментируют свои ответы студенты следующим образом. 
“Каждый ли сознательный гражданин должен интересоваться 

политикой? Во-первых, с точки зрения определения роли политики, 
политика — это очень важное социальное явление, которое суще-
ствует в человеческом обществе и влияет на все аспекты человече-
ской жизни. Политика включает в себя множество аспектов, таких 
как вооруженные силы, право, институты режима, группы поли-
тических партий и т.д., и является важной частью надстроечного 
поля. Поэтому понимание политики имеет решающее значение для 
понимания функционирования общества и собственных прав и ин-
тересов. Во-вторых, с точки зрения политического участия, право 
людей на участие в политической жизни является одним из их ос-
новных прав. Хотя участие в политической жизни требует времени 
и энергии, понимание политической динамики и участие в поли-
тической деятельности может помочь защитить права и интересы 
человека и обеспечить социальную справедливость. Каждый может 
выражать своё мнение и требования через законные каналы для со-
действия социальному прогрессу. Однако интерес к политике также 
зависит от личных предпочтений и способностей человека. Таким 
образом, каждый сознательный гражданин не обязательно должен 
интересоваться политикой, но владение базовыми политически-
ми знаниями и участие в политической деятельности — важные 
способы защиты своих прав и интересов, а также социальной спра-
ведливости”.

Также ничтожное число — 4,76% молодых людей выразили 
полное согласие с утверждением о том, что “Только глупые люди 
участвуют в общественных мероприятиях”. 4,01% студентов заяви-
ли, что они с таким утверждением “скорее согласны”, 23,06% — о 
том, что “скорее не согласны”. О том, что они “совсем не соглас-
ны” с этим утверждением заявили более половины (56,64%) опро-
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шенных, а 11,53% респондентов затруднились ответить на данный 
 вопрос. 

Распределение ответов студентов на вопрос «Насколько Вы 
согласны с утверждением о том, что “Права отдельного человека 
в обществе должны ограничиваться или расширяться в зависи-
мости от его этнической принадлежности”?» показало, что только 
5,28% молодых полностью согласны с этим утверждением. 5,03% 
студентов — “скорее согласны” с ним, 10,55% — “скорее не соглас-
ны”. О том, что они “совсем не согласны” с таким утверждением за-
явили почти две трети (65,58%) опрошенных, а 13,57% респондентов 
затруднились ответить на данный вопрос. 

В целом проведенные нами исследования показывают, что 
устойчивой тенденции к деструктивному мышлению, деструктив-
ным жизненным ориентирам в среде студенческой молодёжи не 
наблюдается. Гораздо более выражено укоренение неолиберальных 
установок и ориентаций на материальный достаток, что вполне есте-
ственно в условиях установленного социального порядка. В то же 
время, мышление студентов достаточно хаотично, что во многом 
можно объяснить виртуализацией и медиатизацией их сознания, 
обусловленного чрезмерным общением в различных сетевых со-
обществах и экспансией новых медиа. Тем не менее, этот хаос может 
служить питательной средой для различного рода деструктивного 
воздействия.

В современном “цифровом” мире значимая роль средств массо-
вой информации применительно к формированию массовых пред-
почтений, реакций, ценностных норм и представлений о реальной 
действительности во многом определяется информационными 
перегрузками, в условиях которых огромные массивы информа-
ции не поддаются структурированию и упорядочиванию простым 
обывателем. В результате в его сознании формируется своего рода 
информационный хаос, а в конечном счете, человек оказывает-
ся в плену сконструированных образов, которые создают новый 
мир, являющейся подобием подлинной реальности. Обозначенная 
тенденция во многом влияет на состояние психики части молодых 
людей, влечет за собой развитие тревожных, панических или де-
прессивных состояний, способствует многочисленным социально 
деструктивным эффектам19. 

В то же время, результаты исследований, проведенных на со-
циологическом факультет, показали, что, по мнению студентов, их 

19 См. об этом: Осипова Н.Г. Цифровая медиатизация общества: деструктив-
ные эффекты // Социология массовой коммуникации. М., 2025. С. 291–316.
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отличают такие социально-психологические качества как доброта 
(87,47% ответов), отзывчивость (86,78% ответов), стремление к уче-
бе и знаниям (85,28% ответов), трудолюбие (80,05% ответов), Кроме 
того, значительная часть студентов “полностью” или “преимуще-
ственно” ориентирована на здоровый образ жизни (47,63% и 39,4% 
ответов соответственно), а также на занятия физической культурой 
и спортом (53,5% и 37,5% ответов соответственно).

Следует отметить, что в большинстве своем студенческая мо-
лодежь (61,5%) ориентирована на традиционные для нашей стра-
ны ценности и установки, в первую очередь, на крепкие семейные 
отношения (72,94%) и добровольческую деятельность (79,5%). Для 
почти трех четвертей российского студенчества также характерны 
высокий уровень нравственности (76,69) и правосознания (74,25%). 
Достаточно позитивно наибольшая часть студентов (76,38%) отно-
сится к патриотизму.

Среди негативных явлений, распространенных, по мнению сту-
дентов, в их среде были отмечены (по степени убывания распро-
страненности): карьеризм, потребительство, подражание западному 
образу жизни, праздный образ жизни, эгоизм, приспособленчество 
и равнодушие.

Исследования показали, что, по мнению респондентов, чтобы 
конструировать позитивное окрашенные и социально-значимые 
ценностные ориентации у студенческой, нужно формировать ее ми-
ровоззрение с опорой на общечеловеческие, духовно-нравственные 
и патриотические ценности (63,9%), оперативно решать проблемы 
трудоустройства и приобретения устойчивого социального поло-
жения молодежи (42,6%), усовершенствовать воспитательную ра-
боту в вузах и организовать молодежный досуг (по 34,4%), а также 
укреплять законодательную базу социальной работы с молодежью 
и обеспечить скоординированную работу всех субъектов профи-
лактики деструктивных влияний (по 13,1% ответов). Очень важно 
активно реализовывать мероприятия, направленные на формирова-
ние у молодежи мотивации к восприятию пропаганды социальных 
ценностей и значимости здорового образа жизни20. И, безусловно, 
нужна систематическая, целенаправленная, активная и постоян-
ная воспитательная работа со студентами. Но, в первую очередь, 

20 Арсланбекова Э.М., Попова Н.В. Здоровый образ жизни как ценность со-
временной // Инновационный потенциал молодежи: гражданственность, профес-
сионализм, творчество: сборник научных трудов Международной молодежной 
научно-исследовательской конференции (Екатеринбург, 24 ноября 2020 г.). Ека-
теринбург, 2020. С. 66–71. URL: http://hdl.handle.net/10995/97444 (дата обращения: 
12.07.2023).
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следует совершенствовать нормативную базу, регламентирующую 
воздействие на молодежь со стороны различных, прежде всего, де-
структивных субъектов.
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В статье дан развернутый экскурс в историю коммуникативной культу-
ры, особенности которой можно исследовать с помощью такого одновременно 
открытого и загадочного источника, как надписи. Начиная с огромного массива 
надписей Индской цивилизации человечество, с одной стороны, транслиро-
вало ценную для себя информацию, а, с другой, старалось скрыть за графикой 
надписи суть послания, сделав ее доступной лишь посвященным. Развитие 
коммуникативной культуры человечества авторы прослеживают на приме-
рах геоглифов, гравюр, государственной символики, рекламы, транспарантов, 
граффити, монументального искусства и т.п. Каждый новый период привно-
сил не только иное содержание в искусство надписей, он активно расширял 
инструментарий его преобразования, делал созвучным запросу изменившегося 
информационного поля. 

При этом широчайший набор смыслов таких надписей, который может 
отражать политические, социальные, духовные идеи, выражаемые понятно 
или запутанно, философски или приземленно, снобистски или панибратски, 
сводится к двум главным функциям надписей, которые они пронесли на про-
тяжении тысячелетий: сигнальной и магической. Они характерны и для со-
временных надписей, независимо от их личного или публичного проявления, 
социально-политического или экономического предназначения, используемого 
для нанесения инструмента и поверхности, на которую наносится надпись. 
Это дает основания видеть в коммуникативной культуре XXI в. преемни-
ка древней “Цивилизации надписей”, которая не исчезла, но преобразовалась. 
Гибель ее более ранних фрагментов поучительна с точки зрения того, что, 
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возможно, к их трагическим завершениям привело неумение и нежелание лю-
дей разобраться с формой и содержанием посланий, скрытыми за затейливой 
графикой надписей.

Ключевые слова: коммуникация, цивилизация, текст, надпись, геоглиф, 
плакат, лозунг, реклама. 
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Th e article provides a detailed excursion into the history of communicative culture, 
the features of which can be explored with the help of such open and mysterious source 
as inscriptions. Starting from the huge array of inscriptions of the Indus civilization, 
humanity, on the one hand, broadcast valuable information for itself, and, on the other, 
tried to hide the essence of the message behind the graphics of the inscription, making it 
accessible only to the initiated. Th e authors trace the development of the communicative 
culture using examples of geoglyphs, engravings, state symbols, advertising, banners, 
graffi  ti, monumental art, etc. Each new period has not only brought a diff erent content 
to the art of inscriptions but also actively expanded its tools for transformation making 
it consonant with the demands of the changed information fi eld.

At the same time, the widest range of meanings of such inscriptions, which can 
refl ect political, social, spiritual ideas comes down to two main functions which inscrip-
tions have carried for thousands of years: signaling and magical ones. Th ey are also 
typical of modern inscriptions, regardless of their personal or public manifestation, 
socio-political or economic purpose, the tool and the surface used to make an inscrip-
tion. Th is gives a reason to see in the communicative culture of the 21st century successor 
to the ancient “Inscription Civilization” which was transformed. Th e destruction of its 
earlier fragments is enlightening in a sense that it might have resulted from the inability 
and unwillingness of people to understand the form and content of the messages hidden 
behind the intricate graphics of the inscriptions.

Key words: communication, civilization, text, inscription, geoglyph, poster, slogan, 
advertisement.

Около тридцати пяти тысяч лет отделяет нас от периода, кото-
рым датируется появление первых наскальных рисунков. Эти изо-
бражения, расположенные на стенах пещер, служили ценным сред-
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ством коммуникации для древних людей, отражая их социальные 
взаимодействия и культурные практики. Прошло еще много време-
ни до того, как у человечества появилась письменность. Ее первые 
знаки, во многом повторяющие ранние рисунки и представленные 
в виде пиктограмм, относятся учеными к середине четвертого ты-
сячелетия до н.э.

Специалисты до сих пор ведут изыскания, позволяющие про-
никнуть в смыслы посланий, найденных в Месопотамии, долине 
Инда, Египте и других местах нашей планеты, где формировались 
ранние центры цивилизации1. Как известно, цивилизация — это 
не только совокупность материальных достижений, но и система 
социальных отношений, норм и ценностей, объединяющих людей. 
Именно многогранность этого понятия позволяет объединять раз-
розненные артефакты, свидетельствующие о наличии у людей, про-
живавших в том месте и в то время, общих интересов, ценностей 
и верований. 

Наличие первых письменных сведений о жизни таких общно-
стей позволяет говорить о существовании “цивилизации надпи-
сей”. Это определение чаще всего относится к письменности долины 
Инда (Хараппской цивилизации), расцвет которой приходится на 
2400–1800 гг. до н.э. Возникновение письменности датируется при-
близительно периодом 2700–2500 гг. до н.э. 

Определение “цивилизация надписей” оправдано еще и тем, что 
таит в себе загадку: хараппская письменность, несмотря на то что 
известна исследователям по нескольким тысячам кратких надписей, 
до сих пор остается нерасшифрованной. Попыток ее дешифровки 
было немало. Американский археолог Грегори Луис Поссель насчи-
тывал шесть десятков разных исследовательских проектов. Однако 
среди тех, кто их пытался реализовать, не было общих взглядов на 
значение символов2. Это подчеркивает важность социокультурно-
го контекста для понимания письменности: символы могут иметь 
разные значения в зависимости от социальных, культурных и исто-
рических условий.

Сейчас специалистам доступно более пяти с половиной тысяч 
печатей и других артефактов Индской цивилизации; почти поло-
вина из них содержит хотя бы один распознаваемый знак. Несмо-
тря на то, что большинство предметов с надписями были найдены 
в Мохенджо-Даро и Хараппе, встречаются артефакты со схожими 

1 Гельб И.Д. История письменности. От рисуночного письма к полноценному 
алфавиту. М., 2017. 

2 Possehl G.L. Indus age: the writing system. Philadelphia, 1996. 
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надписями из Месопотамии, Элама, Бахрейна и Средней Азии, что 
говорит о взаимодействии различных культур и народов.

Исследователями разработана подробная классификация над-
писей. Она содержится в монографии советского и российского эт-
нографа М.Ф. Альбедиль, где представлены различные переводы 
хараппских текстов3. Наиболее обширная группа письменных па-
мятников представлена печатями, изготовленными, как правило, из 
стеатита, терракоты и фаянса. Печати сопровождаются рисунками 
в виде животных или символами. Альбедиль объединяет эти ис-
точники в такие блоки, как “охрана, защита”, “власть”, “год”, “дом”. 
Также имеются надписи, которые относятся к жертвенным и цере-
мониальным. Известна незначительная группа глиняных браслетов 
и нагрудных подвесок с надписями, которые относятся учеными к 
знакам отличия.

Специалисты старались расшифровать эти надписи, обращаясь 
к хеттскому и шумерскому языкам и письменности ронго-ронго. 
Советские ученые под руководством Ю.В. Кнорозова использовали 
методы математического анализа структуры и грамматики текста 
для дешифровки. Группа ученых под руководством индийского ар-
хеолога д-ра С.Р. Рао осуществила статистический и компаративный 
анализы документов4. Сравнивались как древние шумерское лого-
графическое письмо, старо-тамильская абугида и санскрит Ригведы, 
так и современные языки — английский и язык программирования 
Фортран. В результате этой огромной работы родилась гипотеза об 
отнесении этих надписей к языку дравидской семьи.

Бахата Ангшумали Мухопадхай, индийский специалист в об-
ласти высоких технологий, применила к расшифровке текстов из 
Хараппы и Мохенджо-Даро искусственный интеллект. Это по-
зволило выдвинуть новую гипотезу о том, что у древних авторов 
из этого региона существовал своеобразный код, схожий с китай-
ским письмом или древнеегипетскими иероглифами5. Хараппские 
тексты на печатях и глиняных табличках выступали как закоди-
рованные шаблоны, сохраняя информацию о торговых операциях 
в поселениях Хараппского государства. 

К “цивилизациям надписей” можно с полным правом отнести 
и китайскую традицию письменности. Иероглифические надписи 
на гадательных костях, фиксирующие результаты гадания, получи-

3 Альбедиль М.Ф. Протоиндийская цивилизация: Очерки культуры. М., 1994. 
4 Rao S.R. Lothal and the Indus civilization. N.Y., 1973. 
5  Передельский Д. Тексты Хараппской цивилизации признали логографи-

ческим кодом // Российская газета. 2020. 6 янв. 
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ли название цзягувэнь — “письмена на черепашьих панцирях и ко-
стях”. Их относят к 1400 г. до н.э. Искусство писать на костях и гадать 
по надписям было сложным делом. Оно оставалось привилегией 
высшей аристократии Древнего Китая. Смысл появившихся линий 
судьбы затрагивал вопросы урожайности, успеха в охоте, победы 
в битве с врагами, появившимися на границе, и др.

В современном Китае ценят древнее умение цзягувэнь, возве-
денное в ранг искусства. Перед главным зданием Музея китайских 
иероглифов в Аньяне (провинция Хэнань) установлена золотая 
арка в форме знака цзы — иероглифа, выполненного в стиле цзя-
гувэнь. А каллиграфическая вывеска музея выполнена 5-м Предсе-
дателем КНР Цзян Цзэминем, который, как и его предшественник 
Дэн Сяопин и многие другие правители Китая от императоров до 
“великого кормчего” Мао Цзэдуна, по торжественным случаям де-
лали каллиграфические надписи, что в назидание потомству вы-
секались на камне, вырезались на деревянных досках, копирова-
лись на бумаге. Музей содержит в своей коллекции также древние 
иероглифические надписи на бронзе, шелке, бамбуковых планках, 
монетах и печатях, шедевры китайской каллиграфии разных эпох 
и стилей, образцы письменностей национальных меньшинств Ки-
тая. Обширное собрание должно способствовать приданию музею 
статуса международного центра изучения и продвижения китай-
ской письменности.

В 2001 г. был принят первый в истории Китая закон о языке 
и письменности. Языковая политика и языковая наука стали ча-
стью всеобъемлющих преобразований экономики, социальной 
сферы, науки и культуры. Классический язык вэньянь вновь начал 
изучаться в школе. Вэньянь — письменный язык, использовавший-
ся в Китае до начала XX столетия. Из-за того, что иероглифическая 
письменность главным образом передает значение, а не звучание 
слова, вэньянь сохранил синтаксические и морфологические нормы 
древнекитайского языка. В результате этого к XX в. он уже суще-
ственно отличался от разговорного китайского языка — байхуа. 
Официальный статус вэньянь потерял после начала студенческого 
Движения 4 мая 1919 г., одним из требований участников которого 
была отмена вэньяня и переход на байхуа. Но в современном ки-
тайском языке сохраняется много элементов вэньяня. Сейчас также 
восстановлен обычай публичной декламации канонических тек-
стов, которые древние китайцы считали написанными на “изыскан-
ном языке”. Развитие языка, письменности, языкознания не только 
связывается с успешным развитием страны, но и интерпретируется 
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как составная часть “культурной безопасности государства”, благо-
приятного международного имиджа Китая. 

Черты “цивилизации надписей” доносит до нас письменность 
древних германцев, известная как руны. Она датируется чуть бо-
лее поздним временем, чем хараппские надписи или китайские 
иероглифы, поскольку была в употреблении на территории совре-
менных Дании, Швеции и Норвегии с I — II по XII в., в Исландии 
и Гренландии в X — XIII вв., а в шведской провинции Даларна со-
хранялась до XIX столетия. Несмотря на относительную «моло-
дость», эта письменность вызывает не меньше научных споров 
и еще больше околонаучных фантазий. Руны, имевшие угловатую 
отличительную форму, наносились посредством высекания или 
вырезания на камень, металл, дерево, кость. Рунические алфавиты 
были у древних тюрков, венгров и булгар, что свидетельствует о 
культурных обменах между различными народами и их стремле-
нии к самовыражению через письменность как способу передачи 
знаний и традиций.

Термин “руны” идет от древнегерманского корня run, означаю-
щего тайну, также есть древненемецкий глагол runen, передающий 
смысл “таинственного нашептывания”. Вероятно, он отражал пред-
ставления о разговорах человека с древними рунами, имевшими 
магические свойства. Кроме того, получили распространение руни-
ческие календари, связанные с календарной обрядностью. 

В социологическом контексте руны могут рассматриваться как 
символы культурной идентичности и коллективной памяти. Они 
отражают не только магические и мистические представления, но 
и социальные структуры, обряды и традиции, которые объединяли 
сообщества. Использование рун в различных ритуалах и праздни-
ках подчеркивало важность общности и принадлежности к опреде-
ленной культуре. В этом смысле руны служили не только средством 
общения с миром духов, но и способом укрепления социальной свя-
зи между членами общества.

В Северной Европе руны были вытеснены латиницей. А для тер-
ритории, населяемой восточными славянами, значимым стало рас-
пространение кириллицы. Любопытно, что древнейшая древнерус-
ская кириллическая надпись на глиняном кувшине, относящаяся ко 
второй четверти — середине X столетия и найденная в 1949 г. в од-
ном из Гнездовских курганов под Смоленском, также угловатостью 
напоминает руны6. Содержащий надпись глиняный кувшин отно-

6 Авдусин Д.А., Тихомиров М.Н. Древнейшая русская надпись  // Вестник 
Академии наук СССР. 1950. № 4. С. 71–79.
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сится к крымскому производству. С местом происхождения пред-
мета согласны специалисты, но они спорят по поводу содержания 
надписи. Есть разные версии: гороушна, т.е. “горчица”; горо ухща — 
ценные “пряности”, например, перец; гороуща, т.е. “горючее”; горо-
униа — именительный падеж притяжательного прилагательного: от 
славянского личного имени Горун. Учитывая сакральность обычая 
разбивать сосуд, принадлежавший умершему, при насыпке кургана, 
ученые также предполагают, что на горшок могло быть нанесено 
имя Горун или Горунша, принадлежавшее похороненному в кургане 
воину-купцу, ходившему “из варяг в греки”7.

Невозможно не восхищаться красотой арабской вязи. В исла-
ме, в частности, в хадисах Пророка Мухаммада, существует запрет 
на изображение любых живых существ. Причина запрета объяс-
няется тем, что живописуя любое живое существо, человек, рисуя 
глаза, пытается оживить это существо. Таким образом, художник 
стремится стать творцом, подобным самому Аллаху, что является 
большим грехом. Поэтому исламская культура смыслы, передавае-
мые обычно посредством рисунков, научилась транслировать с по-
мощью надписей. Письмо, которое берет истоки от набатейского 
алфавита, восходящего к арамейскому, а также искусство калама 
(калам — тростниковая палочка, основной инструмент для письма 
в исламском мире) приравниваются к сотворению человека или со-
поставляются с ним. Мусульмане верят, что письмо есть видимое 
воплощение слова Аллаха; оно является сакральным искусством, 
обязанным появлением божественному вмешательству.

Очень много загадок, связанных с письменностью, оставили 
цивилизации доколумбовой Америки. Одной из нерасшифрован-
ных тайн остаются геоглифы — письменные знаки, нанесенные на 
поверхность Земли. Именно такие линии и рисунки есть в пустыне 
Наска (исп. Nazca) на южном побережье Перу. Расцвет этой своео-
бразной археологической культуры приходится на период от 300 г. 
до н.э. до 800 г. н.э. Ее представители создали церемониальный город 
Кауачи и впечатляющую систему подземных акведуков, функциони-
рующих и сейчас. На плато можно увидеть тысячи почти идеальных 
прямых и огромных усеченных треугольников, большое количе-
ство правильных спиралей и необычных по дизайну рисунков. По-
скольку рисунки, нанесенные на склоны холмов, можно заметить 
только с большой высоты, они были открыты лишь в 1939 г., когда 

7 Медынцева А.А. Надписи на амфорной керамике X — начала XI в. и про-
блема происхождения древнерусской письменности // Культура славян и Русь. 
Сборник посвящен 90-летию со дня рождения академика Б.А. Рыбакова. М., 1998. 
С. 176–195.
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над плато пролетел на самолете американский археолог Пол Косок. 
Большой вклад в исследование загадочных линий внесла немецкий 
археолог и математик Мария Райхе, начавшая исследование рисун-
ков в 1941 г. Она сумела сфотографировать их с воздуха, восполь-
зовавшись помощью военной авиации. В 1994 г. линии Наска были 
внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В социологическом плане геоглифы Наски можно рассматри-
вать как выражение культурной идентичности и социального взаи-
модействия древних народов Перу. Эти знаки могли выполнять ри-
туальные функции и служить символами объединения сообщества 
вокруг общих верований и практик. Исследования показывают, что 
такие формы искусства не только отражали эстетические предпо-
чтения своих создателей, но и играли важную роль в формировании 
социальной структуры и взаимодействия между различными груп-
пами населения региона.

Известно несколько десятков тысяч геометрически правильных 
линий и фигур, нанесенных на плато Наска. Помимо геометриче-
ских фигур в этом районе немало и других самых разнообразных 
рисунков. Большинство из них достаточно примитивны: напомина-
ют изображения на керамике и тканях культуры Наска, существо-
вавшей полторы тысячи лет назад. От примитивных рисунков гео-
метрические фигуры отличаются тем, что их очень немного — около 
30–40. Линии наносили на поверхность пустыни в виде борозд до 
135 сантиметров шириной и до 40–50 сантиметров глубиной. При 
этом на черной каменистой поверхности образуются белые полосы. 
Поскольку белая поверхность нагрета меньше, чем черная, созда-
ется разница давления и температур, что приводит к тому, что ли-
нии не страдают в песчаных бурях. Сделаны эти линии в абсолютно 
иной манере, чем творчество проживавших здесь индейцев Наска. 
Если древние насканцы изображали в основном человекоподобных 
богов, то среди рисунков в пустыне совершенно нет антропоморф-
ных изображений. Встречаются либо изображения животных и рас-
тений, либо замысловатые геометрические построения.

Существующие версии создания этих изображений, включая 
официальную ритуально-религиозную, не дают исчерпывающего 
объяснения феномену. В рамках одного из исследований феномена 
Наска возникла необходимость прорисовки изображений в графи-
ческом редакторе. В результате выяснилось, что все рисунки живот-
ных и растений, во-первых, выполнены одной непрерывающейся 
линией, имеющей вход-выход; во-вторых, очень хорошо выверены 
по осям; в-третьих, гармоничны — любое отклонение приводит к 
видимой потере пропорций.
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В книге “Тайна пустыни” Райхе отмечала: “Длина и направле-
ние каждого отрезка были тщательно промерены и зафиксированы. 
Приблизительных промеров было бы недостаточно, чтобы воспро-
извести такие совершенные очертания, которые мы видим с по-
мощью аэрофотосъемки: отклонение всего на несколько дюймов 
исказило бы пропорции рисунка». Фотографии, сделанные таким 
образом, помогают представить, какого труда это стоило древним 
умельцам. Древние перуанцы, возможно, обладали оборудованием, 
которого нет даже у нас и которое, в совокупности с древними зна-
ниями, тщательно скрывалось от завоевателей как единственное 
сокровище, которое нельзя похитить”8.

Райхе особо интересовали закругления и  изящные кривые 
в очертаниях рисунков. Почти все закругления фигур выполнены 
математически выверенными кривыми. Во время исследования 
изображений обнаружилось, что при использовании кривой Безье, 
одного из основных инструментов любой графической програм-
мы, редактор часто сам прорисовывал похожие контуры рисунков. 
Эти кривые были разработаны в 1960-х гг. французским инженером 
Пьером Безье из компании Renault Group (“Рено”) специально для 
автомобильного дизайна. Они имеют достаточно сложное матема-
тическое описание. При широком распространении компьютерного 
проектирования кривые Безье используются в архитектуре, технике 
и т.п. Удивительно, что они же оказались основным инструментом 
при прорисовке изображений плато Наска, где самый изящный ри-
сунок, известный как Паук, составлен только из компьютерных кри-
вых Безье. Если взглянуть на трехсотметровую правильную кривую, 
изображающую зоб у самого большого рисунка в пустыне — Боль-
шого Пеликана, хорошо видного на спутниковых картах Google, то 
будет напрашиваться сравнение с кривыми Безье. Еще фантастич-
нее то, что древние мастера рисовали проекции трехмерных изо-
бражений, учитывая перспективу. 

Геоглифы можно рассматривать как свидетельство сложной 
социальной структуры и культурной идентичности народа Наска. 
Рисунки могут отражать не только религиозные или ритуальные 
аспекты жизни древних людей, но и их социальные связи и взаи-
модействия с окружающим миром. Например, создание таких мас-
штабных произведений искусства требует коллективных усилий 
и координации внутри общества, что говорит о наличии организо-
ванных групп и социальной структуры.

8 Цит. по: Алексеев И. Рисунки Наска — компьютерная графика? // Незави-
симая газета. 2011. 28 сент.
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Кроме того, геоглифы могут служить символами общинной 
идентичности и культурной памяти. Они могли выполнять функ-
цию коммуникации между различными группами населения или 
даже использоваться для навигации по территории. Таким образом, 
изучение плато Наска не ограничивается только археологическими 
или художественными аспектами; оно также открывает окно в соци-
окультурные процессы и взаимодействия древних народов Южной 
Америки.

К новейшим версиям относится принадлежность геоглифов к 
сложной системе оросительных каналов. Это подчеркивает важ-
ность водных ресурсов для социальной организации и выживания 
населения региона. Исследования показывают, что наличие про-
думанных систем орошения могло способствовать развитию сель-
ского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности, 
что в свою очередь могло влиять на рост населения и социальную 
структуру общества Наска.

Однако почему эти линии обретают смысл, пусть не до конца 
прочитываемый нами, только когда на них смотришь с большой 
высоты? Кому были адресованы эти послания? Среди ответов на 
эти вопросы есть такой, который указывает, что адресатами над-
писей являлись не боги, не пришельцы из космоса, а люди. Но они 
лишь в XX столетии смогли увидеть эти линии, разглядеть в них 
контуры знакомых животных и неизвестных существ и должны 
были представить, какими были авторы этих рисунков. У создате-
лей этих геоглифов было свое представление о будущем. Возможно, 
они мечтали о том, чтобы их далекие потомки могли протянуть че-
рез столетия ниточку связи с ушедшим временем. Подобные нити 
обнаруживаются по всей территории планеты. Почти везде конец 
такой нити, уходящий вглубь веков, «привязывается» не только к 
реальным культурным объектам, но и загадкам, особенно, когда 
этот конец “опускается” в затерянные миры.

Эти миры могут отделяться от нас тысячелетиями, а могут — 
несколькими столетиями. Еще великий поэт эпохи Возрождения 
Франческо Петрарка, разделивший историю на античную и новую, 
в первой трети XIV столетия ввел термин “темные века”. Сейчас об 
этом периоде мы говорим как о Средневековье. О том, что эти Сред-
ние века не были чересчур темными, можно судить по оставлен-
ным общественным надписям. В первую очередь то были вывески. 
Из-за того, что большая часть населения оказалась неграмотной, 
в V–VIII вв. на вывесках преобладали знаки и символы, составляв-
шие часть культурно-хозяйственного кода. Торговцы вином за-
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зывали покупателей изображением бочки. У кузнецов на вывеске 
красовались молот или подкова. Слесари размещали ключ, а ро-
стовщика можно было найти по вывеске с тремя золотыми шарами, 
отсылающими к гербу династии Медичи. Начиная с XV столетия, на 
вывесках появляются слова, которые позволяли отличать конкрет-
ную придорожную гостиницу, трактир или магазин. Их названия 
часто отличались оригинальностью: “Сорока и пень”, “Парик и не-
поседа”, “Коза в сапогах”. Затем европейские вывески под влиянием 
станковой живописи начали все больше напоминать картины, пи-
санные маслом. К безусловным шедеврам такого жанра относится 
написанная Антуаном Ватто вывеска антикварной лавки в Париже, 
известная как “Вывеска Жерсена” (фр. L’Enseigne de Gersaint). Однако 
в провинциальных городах, которые стремились подражать столич-
ной моде, вывески напоминали пиктограммы, передающие местные 
символы, часто связанные с феодальной геральдикой. То могли быть 
разные экзотические существа: летающие свиньи, голубые вепри, 
красные львы и пр. 

В Средние века помимо надписей, информирующих о товарах 
или услугах, были распространены публичные тексты, которые вы-
полняли воспитательную роль. В частности, таблички, установлен-
ные в общественных местах, должны были напоминать простолю-
динам о неотвратимости наказания за противоправное деяние. Для 
тех, кто не умел читать, текст сопровождался рисунком. Если пре-
ступление было слишком серьезным, то надпись старались сохра-
нить надолго, например, выполнив в виде барельефа. В 1440 г. один 
из таких барельефов, изготовленный за счет самих преступников, 
разместили на церкви августинцев в Париже, после убийства тремя 
королевскими сержантами клирика из этой обители.

Надпись могла носить предупреждающий характер. Мистиче-
ской надписью Средневековья, периодически появляющейся перед 
потомками, выступают “камни голода” (нем. Hungersteine). Эти кам-
ни с надписями находят в реках и озерах Центральной Европы при 
обмелении водоемов. Например, на огромном валуне в реке Эль-
ба в чешском городе Дечин в 1616 г. была сделана надпись “Если 
увидишь меня, плачь” (нем. Wenn du mich siehst, dann weine). Она 
говорит о том, что из-за засухи наступает неурожай, вследствие ко-
торого неминуем голод. Появление подобных камней стало воспри-
ниматься как предвестие бедствий. В XX столетии “камни голода” 
находили во время Первой мировой войны, в 1918 г., а в XXI в. они 
появлялись в 2018 и 2022 гг.

Несомненно, распространению письма, грамотности и новых 
типов коммуникации способствовало развитие книгопечатания. 
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Гравюры могли доносить сразу несколько коммуникативных смыс-
лов, включая идеи гуманизма или Реформации9. Исследователи об-
ращают внимание на то, что благодаря гравюрам все больше людей 
могло приобщаться к искусству великих мастеров, например, Аль-
брехта Дюрера или Лукаса Кранаха, одновременно проникая в суть 
вербального послания, что сопровождало изображение. 

С социологической точки зрения, этот процесс можно рассма-
тривать как важный шаг в демократизации культуры и искусства. 
Гравюры и печатные издания не только расширяли доступ к ин-
формации, но и способствовали формированию общественного 
мнения и культурной идентичности. Распространение произве-
дений искусства через печать позволяло различным слоям насе-
ления, включая низшие классы, участвовать в культурной жизни 
общества, что снижало социальные барьеры и способствовало 
более активному общественному взаимодействию. Как правило, 
слово играло ведущую роль, а изображение — роль рекламирую-
щую, разъясняющую, доносящую до любого неграмотного зрите-
ля заключенную в комплексном произведении жизненно важную 
идею10. Об этом процессе можно судить по гравюре, играющей роль 
рекламного плаката лотереи, организованной в городе Ростоке. На 
рисунке помимо текста есть изображения предметов, которые мож-
но было выиграть. 

В завершении Средневековья на стенах домов стали наклеивать 
афиши, на которых помимо развернутых словесных посланий были 
размещены рисунки и различные украшения, например, в виде ви-
ньеток. Особенно усердствовали в такой рекламе бродячие актер-
ские труппы. Помимо письменной информации их основной фор-
мой оповещения горожан о своем прибытии являлись громогласные 
шествия по улицам. Борьба городских властей с чрезмерным ре-
кламным шумом снижала успех подобных процессий, поэтому они 
все больше уповали на наружную рекламу. Текст афиши театра ма-
рионеток: «Древняя современная история о Геро и Леандре, иначе 
называемая “Пробный камень истинной любви”» приводит в своей 
пьесе “Варфоломеева ярмарка” английский поэт, драматург, актер 
и теоретик театра Бен Джонсон (1572–1637)11.

9 Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. СПб., 2002.
10 Гершензон-Чегодаева Н.М. Средневековая художественная традиция 

и творчество И. Босха и П. Брейгеля // Искусство Западной Европы и Византии. 
М., 1978. С. 181–182.

11 Джонсон Б. Варфоломеева ярмарка // Джонсон Б. Драматические произ-
ведения. М.; Л., 1931. С. 701–702.
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XVII столетие знаменовалось созданием первой системы меж-
дународных отношений — Вестфальской и началом формирования 
суверенных государств. А у каждого такого социального институ-
та есть собственная символика. Текстовое послание, как правило, 
предается девизом, который должен быть не только звучным, но 
и зримым; для этого его можно разместить на флаге. Имеются госу-
дарственные флаги с такими надписями. Однако на государствен-
ных флагах можно встретить и не связанные с гербами надписи. 
К первой категории относятся флаги с девизами у таких государств, 
как: Андорра: “Virtus Unita Fortior” (лат.) — “Единство дает силу”; 
Белиз: “Sub umbra fl oreo” (лат.) — “Под кроной (дерева) процвета-
ем”; Бруней: “هللا ةدايق تحت امئاد اومدخا” (араб.) — “Вечное служение 
под руководством Бога”; “مالسلا راد يانورب” — “Бруней — обитель 
мира”; Гаити: “L’union fait la force” (фр.) — “Сила в единстве”; Ис-
пания: “Plus ultra” (лат.) — “За пределы”; Сан-Марино: “Libertas” 
(лат.) — “Свобода”; Экваториальная Гвинея: “Unidad, Paz, Justicia” 
(исп.) — “Единство, Мир, Справедливость”.

Ко второй категории надписей на флагах принадлежат слова, 
указывающие на название государства: Боливия, Египет, Коста-Ри-
ка, Никарагуа. 

Третья группа — флаги, содержащие надпись с датой обрете-
ния независимости — например, флаг Гватемалы: “Libertad 15 de 
Septiembre de 1821” (исп.) — “Дата независимости 15 сентября 1821”.

Четвертая группа объединяет государства, на флагах которых 
имеются надписи и с девизом, и названием: Доминиканская Ре-
спублика: “Dios, Patria, Libertad” (исп.) — “Бог, родина, свобода”; 
“Republica Dominicana” –“Доминиканская Республика”; Парагвай: 
лицевая сторона: “Republica del Paraguay” – “Республика Парагвай”; 
обратная сторона: “Paz y justicia” (исп.) — “Мир и правосудие”. Флаг 
Сальвадора несет надпись сразу с девизом, названием и датой не-
зависимости: “República de el Salvador en la américa central” (исп.) — 
“Республика Сальвадор в Центральной Америке”; “Dios, union, 
libertad” — “Бог, единство, свобода”; “15 septiembre de 1821” — “15 
сентября 1821”. Прежний флаг Афганистана, до 2021 г., содержал 
шахаду (каллиграфическую надпись), которая служилая девизом 
афганцев; “1298 год” (по Христианскому календарю — 1919 год, т.е. 
дата независимости от Британской империи); “ناتسناغفأ” — “Аф-
ганистан”.

Пятая группа — флаги государств, где просто написан девиз, не 
привязанный к гербу: Бразилия — “Порядок и прогресс”; Ирак — 
“Аллах — вели�к”; Иран — “Аллах велик” 22 раза; Саудовская Аравия 
и непризнанное государство Сомалиленд — шахада, свидетельству-
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ющая о том, что страна верит в Аллаха — “Нет божества, кроме Ал-
лаха, Мухаммад — посланник его”.

Таким образом, текстовые и визуальные элементы на флагах 
и афишах не только выполняли функцию информирования обще-
ства о событиях и идентичности государства, но также способ-
ствовали формированию общественного сознания и сплоченности 
среди населения, что является важным аспектом социологии ком-
муникации и культурной динамики.

Флаг Мальты нельзя отнести ни к одной из перечисленных 
выше групп. Мальта — единственное государство, население кото-
рого было награждено за храбрость, проявленную во время Второй 
мировой войны. Об этом свидетельствует изображение Георгиев-
ского креста (креста Георга), высшей награды Соединенного Коро-
левства, присуждаемой за храбрые поступки (всего около двухсот 
кавалеров), а также краткая надпись “For gallantry” (англ.) — “За хра-
брость”. Это подчеркивает важность коллективной памяти и иден-
тичности нации, а также роль символов в формировании патриоти-
ческих чувств и социальной сплоченности.

В политическом пространстве помимо государственной сим-
волики, выражаемой в виде надписей, в системе культурного кода 
в Новейшее время все большее место стали занимать различные 
лозунги. Во многом в их визуальном оформлении сыграла роль 
реклама. С конца XIX в. сложно представить любое массовое дей-
ствие — демонстрацию, марш протеста, стачку и т.д. — без транс-
парантов (франц. transparent — прозрачный) в руках у участников 
акции с  воодушевляющими их лозунгами. Плакат-транспарант 
развивал символику флажков, лент и ярких картинок на холсте. 
Главные принципы плаката были сформулированы Жюлем Шере, 
который в 1866 г. основал в Париже литографию. К этим принципам 
относились: броскость, лаконичность и быстрое восприятие смысла 
надписи. Транспаранты были эффективны в рекламном деле и стали 
одним из наиболее эффективных пропагандистских инструментов 
в первые десятилетия XX в. Один из таких плакатов у арки Главного 
штаба в Петрограде в декабре 1917 г. воспел Александр Блок в поэме 
“Двенадцать”:

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
“Вся власть Учредительному Собранию!”12

12 Блок А.А. Двенадцать. URL: https://ilibrary.ru/text/1232/p.1/index.html
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И чем утопичнее была формируемая в обществе картина мира, 
тем ярче и настойчивее пробивались к сознанию граждан смыс-
лы плакатных надписей. Для понимания этого феномена достаточ-
но короткой иллюстрации из романа Василия Аксенова “Остров 
Крым”: «Ветер дул с северо-запада, гнал клочки испарений псков-
ских и новгородских озер, в небе, казалось, присутствовал неслыш-
ный перезвон колокола свободы. “Советские люди твердо знают: 
там, где партия, там успех, там победа” — гласил огромный щит при 
выезде на шоссе. Изречение соседствовало с портретом своего авто-
ра, который выглядел в этот день под этим ветром довольно стран-
но, как печенег, заблудившийся в дотатарской Руси»13.

Советская реальность, отраженная в пропагандистских надпи-
сях, не являлась уникальной с точки зрения апелляции к сознанию 
через броскую графику текста. Революционный Париж мая 1968 г. 
также отличался буйством плакатов: “Мы не будем ничего требо-
вать и просить: мы возьмем и захватим!”, “Твое счастье купили. 
Укради его!”, “Под булыжниками мостовой — пляж!”, “Запрещать 
запрещено” и др. Однако “Красный май” стал своеобразной верши-
ной плакатной политической культуры. Молодые люди, страстно 
желавшие общественных перемен, первыми почувствовали лукав-
ство не только сладких и пространных речей политических лиде-
ров, но и обман лозунгов, в которых краткость текста вовсе не несла 
в себе ни однозначности смысла, ни обязательности реализации 
призываемого.

Анализ символов и лозунгов показывает, как визуальные эле-
менты и текстовые послания влияют на формирование обществен-
ного сознания и идентичности. Они служат не только средством 
информирования, но и инструментом мобилизации общества во-
круг общих ценностей и целей. В этом контексте лозунги на транс-
парантах становятся важными элементами культурной динамики, 
отражая историческую память и социальные движения своего вре-
мени.

Вера в слово была девальвирована. Но потребность в трансля-
ции желаемого одним человеком не только для себя, но и для других 
требовала своего выражения. Оно могло быть музыкальным, а мог-
ло — графическим. В этой потребности заключается популярность 
граффити (итал. graffi  to, множ. graffi  ti), написанных, выцарапанных, 
нарисованных на стенах, заборах и всяких других поверхностях14. 

13 Аксенов В.П. Остров Крым. URL: https://sharlib.com/read_363611-29
14 Вознесенский И.С. Новое время и новые запросы на расшифровку парадиг-

мы “время — деньги” // Альманах “Крым”. 2021. № 26. С. 51–59; Вознесенский И.С. 
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Иногда они представляют собой масштабный мурал, но чаще вы-
глядят как стилизации кратких текстовых сообщений о том, что 
волнует людей из этого места, где появляется граффити, и в это кон-
кретное время. 

Анализ показывает, что граффити служит не только средством 
самовыражения, но и формой социальной коммуникации. Оно от-
ражает коллективные переживания и проблемы, которые волнуют 
определенные группы людей в конкретном контексте. Граффити 
становится инструментом, позволяющим маргинализованным со-
обществам заявить о себе и привлечь внимание к своим пробле-
мам. Таким образом, оно выполняет функцию “голоса безголосых”, 
предоставляя платформу для выражения недовольства, надежд 
и мечтаний.

При этом далеко не всякий человек способен оставить такую 
надпись, а стремление к самовыражению есть почти у всех. Поэто-
му намного проще превратить в пространство передачи инфор-
мации о себе собственную кожу или одежду. Если история с тату-
ировками имеет множество табу, то текстовый принт на майках, 
футболках, куртках, сумках в коммуникативной культуре превра-
тился в эффективное средство общения с внешним миром15. Этот 
феномен можно рассматривать как проявление индивидуализации 
в обществе, где каждый стремится выделиться и заявить о своей 
идентичности.

Широчайший набор смыслов таких надписей, который может 
отражать политические, социальные, духовные идеи, выражаемые 
понятно или запутанно, философски или приземленно, снобистски 
или панибратски, сводится к двум главным функциям надписей: 
сигнальной и магической. Сигнальная функция позволяет людям 
воспринимать и интерпретировать окружающий мир через при-
зму текстов и символов, тогда как магическая функция создает про-
странство для коллективной идентификации и воображения. Раз-
ница лишь в том, что в каждую эпоху сигнализировать надо было о 
своем. Да и под магией подразумевался широкий спектр представле-
ний о воображаемом, “имагинарном”, которое, по мнению Жака Ле 
Гоффа, восходя к слову “imagination” (воображение), не есть история 
воображения в традиционном смысле слова, а выступает историей 

Отражение парадигмы “время — деньги” в уличной живописи // Культура мира. 
2022. Т. 10. Вып. 1. № 26. С. 102–114.

15 Ивус О.Н. Слоган на одежде: история, сущность и функционирование // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 6. С. 59–64; Лю Яньвэй, 
Непомнящих Е.А. Надписи на верхней одежде как языковое явление // Евразийский 
Союз Ученых. 2020. № 5 (74). С. 48–50.
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сотворения и использования образов, побуждающих общество к 
мыслям и действиям, поскольку они вытекают из его ментальности, 
чувственного ощущения бытия, культуры, которые насыщают их 
жизнью16.

Каждый новый период привносил не только иное содержа-
ние в искусство надписей, он активно расширял инструментарий 
его преобразования, делая созвучным запросу изменившегося 
информационного поля. Например, графический дизайн мог со-
единяться с монументальным искусством, как в Знак Голливуда 
(англ. Hollywood Sign) на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, 
Калифорния. Современные надписи продолжают появляться на 
земной поверхности, как это произошло в 2012 г., когда на склонах 
гор в КНДР появилась гигантская надпись, прославляющая руково-
дителя страны Ким Чен Ына. Длина текста составляла 560 метров, 
а размеры каждого иероглифа были 15 на 20 метров. 

В период пандемии коронавируса пилоты разных стран “рисо-
вали” в воздухе ободряющие послания. Эти действия становятся 
частью глобальной культуры солидарности и поддержки, где со-
общения о надежде и единстве становятся особенно актуальными. 
В 2022 г. китайские ученые из Объединенной лаборатории сверхбы-
стрых лазеров Хунтуо в долине оптики в Ухане продемонстрирова-
ли созданные с помощью сверхмощного лазера символы, не только 
видные под любым углом, но и которые можно “потрогать” руками 
без того, чтобы насыщать пространство перед лазером пылью или 
водяным паром. Это подчеркивает переход к новым формам комму-
никации и взаимодействия с окружающим миром.

Каждое такое послание выполняло как сигнальную, так и ма-
гическую функцию. Проблема в том, что в современной коммуни-
кативной культуре не произошло того, что ожидалось от надписей 
в прошлом. Нынешние надписи часто не снижают уровень стресса; 
наоборот, они могут будоражить массовое сознание, повышая уро-
вень психического напряжения и создавая ажиотаж.

Более того, будучи одним из самых ранних искусств, искусство 
надписей способно закольцовывать историю, превращаясь в змею, 
которая сама себя кусает за хвост. Одними из самых известных над-
писей древности были Скрижали Завета — две каменные плиты 
с начертанными на них Десятью заповедями. Эта форма вдохновила 
безымянных инициаторов создания одного из самых загадочных па-
мятников современности — “Скрижали Джорджии” (англ. Georgia 
Guidestones). Высеченная на нем надпись начинается с утверждения 

16 Гофф Ле Ж. Герои и чудеса Средних веков. М., 2022.
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о том, что численность людей на Земле не должна превышать пяти-
сот миллионов человек. Нас сейчас на планете восемь миллиардов.

Топором не вырубишь не только то, что написано пером, но 
и тем, что нанесено на любую поверхность как-то по-другому. “Ци-
вилизация надписей” не исчезла. Она лишь преобразовалась. Ги-
бель ее более ранних фрагментов поучительна с точки зрения того, 
что, возможно, к их трагическим завершениям привело неумение 
и нежелание людей разобраться с формой и содержанием посланий, 
скрытыми за затейливой графикой надписей. 

Что касается современного этапа эволюции визуализации тек-
ста, то он отражает сложные взаимодействия между индивидуаль-
ным самовыражением и коллективными социальными процесса-
ми. Оно демонстрирует не только изменения в культурных нормах 
и ценностях общества, но и его способность адаптироваться к но-
вым условиям жизни и информационным вызовам.
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CООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА КАК 
ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

П.А. Чернов, асп. 3-ого года обучения направления “Социология”, Высшая 
школа современных социальных наук (факультет), МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, Ленинские годы, д. 1, стр. 13, блок В, г. Москва, Российская Федерация, 
119991*

Настоящая статья посвящена рассмотрению возможности исследовать 
сообщества в электронных социальных сетях, которые в широком смысле пред-
ставляют собой социальные группы. По мнению автора, подобные исследования 
играют значительную роль в понимании динамики современного общества. 
Этот анализ способствует определению новых тенденций и закономерностей, 
а также разработке рекомендаций для оптимального использования социаль-
ных сетей в образовательных, культурных и других контекстах. Социаль-
ные сети также оказывают влияние на формирование общественного мнения 
и политических процессов. Они дают возможность быстро распространять 
информацию и взаимодействовать с большим количеством людей, что может 
привести к изменению поведения и ценностей общества.

Автором предпринимается попытка рассмотреть факторы вступления 
в группы в социальных сетях:

- социальная потребность в принадлежности;
- стремление индивида уменьшить чувство одиночества;
- социальная привлекательность анонимности;
- функциональность и развитие электронных социальных платформ для 

взаимодействия между людьми;
- визуализация дистанционного общения;
- возможность создать образ своего “я” для определённого сообщества.
В статье рассматриваются количественные и качественные характери-

стики социальных групп с позиции их взаимосвязи с электронными социальными 
сетями, классификация с точки зрения социологической науки, а также оцени-
вается возможность применения классических методов социологии к изучению 
современного воплощения социальной группы — сообщества в электронной со-
циальной сети. Кроме того, автор статьи высказывает предположение о воз-
можности использовать сообщества в социальных медиа как источник социо-
логической информации для решения широкого круга общественных воп росов.

Ключевые слова: сообщества, социальные медиа, социальные группы, со-
циальные сети, социологическая информация, первичные группы, вторичные 
группы, формальные группы, неформальные группы.

* Чернов Павел Александрович, e-mail: ref4msu@yandex.ru
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Th e article is devoted to the possibility of exploring communities in electronic so-
cial networks, which in a broad sense represent social groups. According to the author, 
such studies play a signifi cant role in understanding the dynamics of modern society. 
Th is analysis helps to identify new trends and patterns, as well as to develop recom-
mendations for the optimal use of social networks in educational, cultural and other 
contexts. Social networks also infl uence the formation of public opinion and political 
processes. Th ey provide an opportunity to quickly disseminate information and interact 
with a large number of people, which can lead to a change in the behavior and values 
of society.

Th e author attempts to consider the factors of joining groups in social networks:
- the social need for belonging;
- the individual ‘s desire to reduce the feeling of loneliness;
- the social appeal of anonymity;
- functionality and development of electronic social platforms for interaction be-

tween people;
- visualization of remote communication;
- the opportunity to create an image of your “I” for a certain community.
Th e article examines the quantitative and qualitative characteristics of social 

groups from the point of view of their relationship with electronic social networks, clas-
sifi cation from the point of view of sociological science, and also assesses the possibility 
of applying classical methods of sociology to the study of the modern embodiment of a 
social group — a community in an electronic social network. In addition, the author 
of the article suggests the possibility of using social media communities as a source of 
sociological information to solve a wide range of public issues.

Key words: communities, social media, social groups, social networks, sociological 
information, primary groups, secondary groups, formal groups, informal groups. 

Актуальность
К январю 2024 г. количество активных пользователей социаль-

ных сетей достигло более пяти миллиардов, что составляет при-
мерно 62,3% населения планеты (учетные записи пользователей со-
циальных сетей могут не отражать уникальных людей), общее число 
пользователей в мире возросло на 266 миллионов, что соответствует 
годовому приросту на 5,6%. Мир уделяет много времени социаль-
ным сетям — “средний” пользователь проводит в социальных сетях 
2 часа 23 минуты в день. Это означает, что в 2024 г. человечество 
потратит в общей сложности 500 миллионов часов на социальные 
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сети. В целом, социальные медиа остаются наиболее популярны-
ми онлайн-платформами: их ежемесячно используют 94,3% всех 
пользователей интернета в возрасте от 16 до 64 лет, мессенджеры — 
94,7%1.

Изучение сообществ в электронных социальных сетях — акту-
альная тема в современной социологии. Под сообществом в соци-
альных медиа мы понимаем социальную группу, сформированную 
в пространстве электронных социальных сетей посредством ис-
пользования их функций. Социальные сети предоставляют иссле-
дователям доступ к огромному объему данных о взаимодействии 
пользователей, позволяя изучать различные аспекты социальной 
жизни2. Это имеет важное значение для понимания процессов со-
временного общества, выявления новых тенденций и закономер-
ностей, разработки рекомендаций для оптимизации использования 
социальных сетей в образовательных, культурных и других целях.

Факторы вступления индивидуума в социальные группы 
в электронных социальных сетях
Социальная структура общества представляет собой систему 

различных социальных групп, институтов и взаимодействий между 
ними3. Она формируется под влиянием экономических, политиче-
ских, культурных и исторических факторов и определяет распреде-
ление власти, ресурсов и возможностей в обществе.

Группа — это любое объединение людей, собранных в опреде-
лённом пространстве или контексте. Социальные общности можно 
рассматривать как структуры, объединяющие своих членов на ос-
нове принадлежности к общему критерию, такому как род деятель-
ности, профессия, общие религиозные или политические взгляды, 
совместное проживание, проведение досуга, занятия спортом или 
искусством. Эти общности могут привести к созданию организа-
ций и ассоциаций, таких как профсоюзы, политические партии, 
религиозные объединения, научные сообщества и др. В рамках этих 
сообществ или независимо от них возникают социальные груп-
пы, в которых люди взаимодействуют напрямую или через по-
средников.

1 Digital 2024: 5 billion social media users. URL: https://wearesocial.com/uk/
blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/ (accessed: 27.02.2024).

2 Наместников А.М. Подход к автоматическому построению лингвисти-
ческой онтологии для определения интересов пользователей социальных сетей // 
Онтология проектирования. 2021. Т. 11. № 3(41). С. 351.

3 Беккер В. Сообщество и общество. М., 1995. С. 121.
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Академик РАН, доктор философских наук, профессор Г.В. Оси-
пов рассматривает социальную группу “как собрание людей, вза-
имодействующих определенным, упорядоченным образом на базе 
согласованных, взаимных ожиданий соответствующего поведения 
друг друга”4. Социальная группа представляется объединением лю-
дей, связанных общим социальным признаком, который влияет на 
их участие в определённой деятельности и регулируется социальны-
ми институтами. В целом, с точки зрения социологии, группы пред-
ставляет собой социальные общности, состоящие из двух или более 
индивидов, регулярно взаимодействующих друг с другом. Они игра-
ют важную роль в обществе, помогают индивидам удовлетворять 
свои потребности и желания, способствуют социализации и фор-
мированию личности5.

Люди являются участниками множества групп. Это может быть 
учебный класс, рабочий коллектив или, что более характерно для со-
временной цифровой эпохи, онлайн-группы, такие как сообщества 
или группы в социальных сетях6. Изучению механизмов и мотивов 
формирования групп посвящены работы социальных психологов. 
В своей работе “Теория человеческой мотивации” А. Маслоу опи-
сывает человеческие “потребности”7 и предлагает их иерархию — 
основные, физические и психологические, находятся на нижних 
уровнях пирамиды, а затем следуют потребности в общении и люб-
ви. Они связаны с необходимостью заботы, создания социальных 
связей и желанием взаимодействовать с другими людьми. Такие по-
требности можно считать фундаментальными для человеческого 
существования8.

Эта социальная потребность в принадлежности является 
мощным стимулом, который побуждает многих людей присоеди-
няться к различным группам, включая виртуальные сообщества, 

4 Социология. Основы общей теории: Уч. для вузов / Отв. ред. Г.В. Осипов, 
Л.Н. Москвичев. М., 2003. С. 267.

5 Каганович А.А. Социальная группа как объект социально-философского 
анализа // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 
2012. № 1(17). С. 59.

6 Горохова Л.А., Долуденко Е.А., Горохова А.В. Самоорганизующиеся нефор-
мальные онлайн-сообщества в социальных сетях как форма организации учебного 
взаимодействия // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 
2015. №ь11. С. 157–163.

7 Maslow A.M. A theory of motivation // Psychological Review. 1943. N 50. P. 370–
396.

8 Худякова Н.Л. Аксиологические основы поведения человека: Уч. пособ. 
Челябинск, 2010. С. 56–57. 
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активно развивающиеся на платформах социальных сетей. Одна-
ко участие в онлайн-группах определяется не только социальными 
факторами, но и доступностью необходимых технологий для при-
соединения и взаимодействия внутри группы.

Наряду с указанным выше среди факторов вступления в вир-
туальные сообщества в электронных социальных сетях выделяют 
стремление индивида уменьшить чувство одиночества, которое 
может быть преходящим или постоянным, возникающим при смене 
места постоянного проживания, в случае иных объективных при-
чин, по которым человек изолируется от общества.

Существует реальная социальная привлекательность ано-
нимности, создаваемая социальными сетями благодаря отсутствию 
обязательного удостоверения в точном указании сведений о лично-
сти при регистрации аккаунта и вступлении в группы. Это особенно 
важно для людей с ограниченными возможностями общения по 
психологическим причинам и проблемам со здоровьем, а также для 
тех, кто стремится контролировать информацию о себе в интернете 
и самостоятельно решать, делиться ли личными данными с другими 
участниками социальных групп.

Еще одним фактором вступления в группы и сообщества в элек-
тронных социальных сетях является функциональная и постоянно 
развивающаяся платформа для дистанционного взаимодействия 
между людьми. Это обеспечивает обмен знаниями, опытом и ин-
формацией, что способствует развитию навыков и компетенций 
пользователей. Активное взаимодействие с другими участника-
ми социальных сетей может привести к появлению новых идей, 
проектов и возможностей для самореализации. Это важно, когда 
личное общение затруднено из-за временных ограничений, про-
фессиональных или семейных обязанностей или географического 
положения. Одновременно с этим человек стремится к получению 
хороших результатов при совместной деятельности несмотря на от-
сутствие прямого физического контакта с участниками социальной 
группы.

Утрата невербальных аспектов общения (язык тела и др.) при 
виртуальном взаимодействии в условиях отсутствия личного кон-
такта компенсируется использованием визуальных символов (на-
пример, эмодзи).

Электронные социальные сети предоставляют возможность 
сформировать многонациональные группы с  участниками из 
разных стран. Это способствует сильной мотивации людей к ак-
тивному участию в группах и сообществах для культурного и ин-
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формационного обмена с представителями других стран, культур 
и вероисповеданий и также может рассматриваться в качестве зна-
чимого фактора вступления индивидуума в группы в электронных 
социальных сетях.

Интернет даёт человеку возможность создать образ своего 
“Я” для определённого сообщества. В электронной социальной сети 
пользователи могут создавать множество виртуальных “я”, что дела-
ет их онлайн-идентичность гибкой. Они стремятся соответствовать 
требованиям и ожиданиям участников сообществ и групп, к ко-
торым хотят присоединиться, чтобы стать полноправными члена-
ми. Участие в группах социальных сетей позволяет пользователям 
экспериментировать и развивать разные стороны своей личности, 
что способствует формированию чувства принадлежности и удов-
летворению потребностей в общении и поддержке, формированию 
чувства общности и солидарности между пользователями, преодо-
лению социальных барьеров и дискриминации.

Таким образом, люди стремятся стать полноправными участни-
ками социальных групп в электронных социальных сетях, выражен-
ных в виде сообществ, взаимодействовать с другими аккаунтами, 
достигать общих целей, оказывать помощь и содействие другим, 
самореализовываться и общаться.

Количественные и качественные характеристики 
социальных групп в контексте их проявления 
в электронных социальных сетях
Сбор первичных данных при исследовании социальной группы 

в социальной сети позволяет определить ее на основе формальных 
характеристик, таких как демографические особенности участни-
ков. Однако следует помнить, что пользователи социальных сетей 
представляют собой виртуальные профили, а не реальных людей9.

Изучение группы в социальной сети позволяет выяснить ряд ее 
показателей со стороны структурного подхода:

- возраст участников группы;
- половая дифференциация участников группы;
- семейное положение и размер семьи усреднённого участника 

группы;
- средние доходы участников (включая доходы на одного чле-

на семьи);

9 Шульц В.Л. Теоретико-методологические проблемы цифровой социоло-
гии // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 
2022. Т. 28. № 1. С. 130.
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- род деятельности;
- общий уровень образования;
- национальный состав группы;
- расовая принадлежность;
- вероисповедание участников группы.
Применение специализированных программ и дополнитель-

ных встроенных функций социальной сети поможет исследователю 
получить некоторые динамические характеристики изучаемой со-
циальной группы — общее количество новых участников за ука-
занный период и число пользователей, покинувших группу. Затем 
определить коэффициенты прироста и  убыли и  сформировать 
часть данных для дальнейшего анализа. Примером использования 
встроенных функций социальной сети для отслеживания таких ха-
рактеристик являются общедоступные сервисы типа tgstat.com10 
и allsocials.net11.

Сервис tgstat.com позволяет оценивать изучаемое сообщество 
в сети Telegram по следующим позициям (на примере внутреннего 
телеграм-канала “Telegram Premium”), формируя при этом обоб-
щённый дашборд и несколько более детальных информационных 
панелей (рис. 1):

- краткие сведения;
- подписчики;
- возраст канала;
- ссылки для приглашений.
Изучаемое сообщество может рассматриваться как единая сущ-

ность, функционирующая для достижения поставленной цели и ре-
шения промежуточных задач. Тогда автоматизированные средства, 
на примере tgstat.com, позволяют получать характеристики ее жиз-
недеятельности: 

- индекс цитирования;
- цитирование;
- охват постов;
- привлечение подписчиков;
- анализ просмотров;
- эффективность рекламы;
- внешний трафик;
- лучшие публикации;
- расписание публикаций.

10 Аналитика Telegram-каналов и чатов. URL: https://tgstat.com/ru/analytics 
(дата обращения: 24.04.2024).

11 ALLSOCIALS. URL: https://allsocials.net (дата обращения: 24.04.2024). 
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Рис. 1. Пример дашборда со статистической информацией 
о телеграм-канале, получаемом при помощи сервиса tgstat.com, 

на примере телеграм-канала “Telegram Premium”

Функционал сервиса также позволяет рассматривать отдельно 
взятую группу или чат и оценивать:

- динамику роста участников;
- динамику подписок/отписок;
- активных участники DAU/WAU/MAU;
- участников онлайн по времени суток;
- количество сообщений;
- пол участников;
- возраст чата.
Предоставляется функциональная возможность отслеживать 

новых участников чата, время их вступления, количество отправ-
ленных сообщений, выделять активных участников и их харак-
теристики, создавать “тепловые карты” активности участников. 
Основная информация также собирается в объединённый даш-
борд.

Общедоступный сервис allsocials.net позволяет отслеживать 
историю изменений изучаемого сообщества в электронных соци-
альных сетях и медиа за различные периоды, прирост подписчиков 
сообщества за предшествующий год (еженедельно или ежедневно) 
и визуализировать получаемые данные.

Таким образом можно собрать достаточно полную информа-
цию о жизни социальной группы, выраженной сообществом в элек-
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тронной социальной сети, визуализировать ее и на этой основе раз-
работать стратегии взаимодействия с участниками.

Информация о функционировании социальной группы 
в электронных социальных сетях
Первичные данные о содержательной составляющей жизни 

сообщества в электронной социальной сети могут быть получены 
путем анализа открыто демонстрируемых целей и деятельности. Не-
обходимо обратить внимание на название группы, которое часто 
отражает ее цели, фотографию (аватар), раскрывающую направлен-
ность группы, открытые посты, поддерживаемые большинством 
участников, комментарии в поддержку деятельности группы, ее 
акций и заявлений, лайки и репосты, стремление участников при-
соединиться к совместной деятельности через поддержку, участие 
и вовлечённость.

Кроме того, необходимо изучить:
- структуру группы, иерархию и роли участников;
- коммуникации внутри группы, частоту и характер общения 

между участниками;
- взаимодействие группы с  другими социальными сетями 

и платформами;
- реакцию участников на внешние события и изменения в об-

ществе;
- влияние группы на формирование общественного мнения 

и распространение информации.
Анализ этих аспектов позволит получить более глубокое пред-

ставление о жизни социальной группы в электронной социальной 
сети и выявить основные тенденции и закономерности ее раз вития.

Регулярное отображение в социальной сети достижений группы 
как в реальном, так и в виртуальном мире усиливает внутригруп-
повую сплочённость. Исследование социальной группы с высокой 
степенью сплоченности в рамках электронной социальной сети по-
зволяет выявить поведенческие модели, определить нормы и уста-
новить влияние этой группы на поведение индивида12. Это включает 
анализ фотографий пользователя, музыкальных предпочтений, со-
держания размещаемых сообщений, круга общения и социального 
графа пользователя. Важно отметить, что существует вероятность 
изменения не только профиля пользователя в социальной сети под 

12 Васкэ Е.В. Психолого-правовой анализ деструктивных проявлений в сети 
Интернет // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. 
№ 6. С. 108.
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воздействием социальной группы, но и его личности в реальной 
жизни — воспринимаемые из виртуального пространства нормы 
влияют на реальное поведение индивида и его отношение к окру-
жающим людям, вещам, событиям и явлениям.

Исследователь может наблюдать в электронной сети за дей-
ствиями социальной группы, которые направлены на формирова-
ние у участников желания контролировать ее деятельность, сохра-
нять свое членство в ней13. В то же время появляется возможность 
исследовать целенаправленное воздействие на членов группы для 
поддержания общего движения к достижению общей групповой 
цели.

Сообщество в социальной сети выполняет защитную функцию. 
Это происходит благодаря формированию определенной среды для 
пользователя, соответствующей его выявленным заинтересованно-
стям, интересам участников группы или групп сходной направлен-
ности14.

Первичные и вторичные социальные группы 
в электронных социальных сетях
В виртуальных социальных сообществах группы могут быть 

как первичными, так и вторичными, то есть формироваться на базе 
первичных и вторичных социальных взаимодействий для совмест-
ного выполнения задач и достижения целей.

В рамках социологической теории, первичные социальные свя-
зи в группе способствуют развитию взаимоотношений, основан-
ных на взаимном уважении индивидуальных особенностей каждого 
участника15. Взаимное уважение индивидов в группе вызывает чув-
ство принадлежности к этой общности, что, в свою очередь, стиму-
лирует членов группы к достижению общих целей. Таким образом, 
первичные социальные связи важны для укрепления групповой 
сплоченности и солидарности. В электронных социальных сетях 
подобные группы формируются на основе близких отношений в ре-
альном мире (семья и т.д.). 

В мире электронных социальных сетей люди также формируют 
вторичные социальные группы. Они создаются для удовлетворе-

13 Загутин Д.С. Профилактика молодежного экстремизма и агрессии в соци-
альных сетях на примере молодежной политики в Ростовской области // Вестник 
непрерывного образования. 2015. № 2. С. 82–89.

14 Yong Min. Endogenetic structure of fi lter bubble in social networks. URL: https://
royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.190868 (дата обращения: 01.02.2024).

15 Холостова Е.И. Социальные отношения и их роль в социальной работе // 
Отечественный журнал социальной работы. 2016. № 3(66). С. 143.
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ния общих потребностей и достижения конкретных целей, которые 
связаны с их функциональностью. В отличие от первичных групп 
в социальных сетях, вторичные группы характеризуются большей 
формализацией и рациональностью, что соответствует их прояв-
лению в реальном мире16 (сообщества по интересам, профессио-
нальные сообщества или группы поддержки). Участники этих групп 
взаимодействуют на основе общих интересов, целей и задач, и от-
ношения между ними носят более формальный и обезличенный ха-
рактер. Это позволяет считать первичные группы неформальными, 
а вторичные — формальными социальными группами. Разделение 
социальных групп на платформах электронных социальных сетей 
на первичные и вторичные представляет интерес для социологии. 
Важно отметить, что с точки зрения проведения исследований вто-
ричные группы в электронных социальных сетях предоставляют 
больше возможностей благодаря более формальному подходу к их 
формированию.

Формальные и неформальные социальные группы 
в электронных социальных сетях
Электронная социальная сеть предоставляет возможности для 

формирования формальных социальных групп с определёнными 
функциями и разделением обязанностей между участниками. Ро-
левая теория личности также играет важную роль в определении 
поведения участников группы. В разных контекстах (например, 
профессиональном или личном) люди исполняют определенные 
роли, зависящие от ситуации. Для успешного выполнения своих 
ролей участники должны соблюдать установленные в группе пра-
вила и придерживаться определенной дисциплины17. Понимание 
социального контекста помогает прогнозировать поведение участ-
ников и определять их роли в различных ситуациях, в том числе 
и в электронной социальной сети. В формальной социальной груп-
пе присутствует иерархия, где каждый участник занимает опре-
деленное положение в общей структуре. Так же как и в реальной 
жизни, существует и неформальная структура с неформальным 
лидером.

Неформальные группы возникают на основе взаимной симпа-
тии и общих интересов. Люди присоединяются к таким сообществам 
чтобы общаться, обмениваться идеями и оказывать поддержку друг 
другу. Неформальные группы могут существовать как внутри фор-

16 Социология. Основы общей теории. С. 294.
17 Семенов А.К. Основы менеджмента: Уч. М., 2010.
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мальных структур, так и за их пределами18. Важно учесть, что фор-
мальные и неформальные группы могут взаимодействовать друг 
с другом. Участники неформальных групп могут помогать членам 
формальных групп в выполнении задач или предоставлять обрат-
ную связь. В свою очередь, формальные группы могут предостав-
лять ресурсы и поддержку для неформальных групп.

Таким образом, электронные социальные сети дают людям воз-
можность объединяться в разные группы в соответствии со своими 
потребностями и интересами. Современные интернет-платформы 
не ограничивают участие пользователей в различных по своему ха-
рактеру группах. Однако стоит помнить о внутреннем социальном 
контроле участников групп, которые могут попросить своих коллег 
покинуть противоположные сообщества19.

Классические социологические методы исследования 
социальных групп в электронных социальных сетях
Большой объем информации в социальной сети, открытые со-

общения и комментарии пользователей позволяют использовать 
разнообразные классические социологические методы исследова-
ния. 

Социологическое наблюдение. Применение метода социологи-
ческого наблюдения к формальным вторичным группам позволяет:

- собрать надежные исходные данные о составе группы;
- установить формальную структуру группы и с высокой веро-

ятностью определить ее неформальную структуру;
- отслеживать развитие группы, достижение целей и форми-

рование новых правил для новых участников;
- оценить уровень сплоченности и вовлеченности участников 

группы;
- определить социальные процессы, в которых участвует или 

инициирует группа;
- проанализировать взаимное влияние группы и  ее участни-

ков путем выявления значительных изменений в аккаунтах 
и структуре группы.

В процессе социологического наблюдения можно определить 
характер создаваемого и потребляемого контента, уровень под-
держки участников группы, а также авторов и распространителей. 
Это важно при изучении деструктивного контента, проникающего 

18 Гербеева Л.Ю. Управление регионом с учетом экономической составляю-
щей // Экономические науки. 2015. № 123. С. 31–42.

19 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 2011.



274

в реальную жизнь через группы и сообщества в социальных сетях20. 
Открытые для просмотра группы обеспечивают наблюдателю сво-
бодный доступ к информации о себе, устраняя недостаток клас-
сического социологического наблюдения, связанный со взаимным 
влиянием наблюдаемого объекта и исследователя21.

Социологический опрос. Использование социальных сетей для 
проведения социологического опроса ускоряет процесс сбора ко-
личественных и качественных данных. Исследователь получает вы-
борку, соответствующую определенным критериям, уже заданным 
для изучаемой группы22. Однако возникает вопрос о достоверности 
информации и возможности применения результатов анализа в ре-
альной жизни. Эта проблема решается с помощью социологическо-
го наблюдения и определения групп, наиболее соответствующих 
критериям планируемого опроса.

Метод позволяет охватить большое количество аккаунтов, вы-
явить различия в их ответах в зависимости от принадлежности к 
разным группам с разными целями и задачами. Исследование про-
водится с меньшими затратами и привлечением меньшего числа 
сотрудников по сравнению с очным опросом23. Анализ информации 
с использованием специализированных комплексных программ 
осуществляется без значительных задержек и способствует быстрой 
выработке решений на его основе. 

Социологический эксперимент. Применение метода при иссле-
довании социальной группы связано с проблемами изменения опре-
деленных переменных в виртуальной среде группы без существен-
ного влияния исследователя. Тем не менее, результаты эксперимента 
могут быть получены и проанализированы непосредственно в его 
ходе посредством регистрации изменений ранее выявленных харак-
теристик и показателей группы.

С позиции социологии управления можно отметить, что ис-
следование социальных групп в рамках электронных социальных 
сетей имеет огромное значение для анализа динамики современного 

20 Воронова Ю.В., Яковлева О.В., Тимошенко С.О., Оксенич К.Н. “Группы смер-
ти”: механизмы программирования подростков и способы противодействия // 
Правда и Закон. 2018. № 3(5). С. 71–75.

21 Островский А.Н., Мамедов А.Э., Островская М.А., Ширяев В.Ю. Локальные 
группы в социальных сетях: новые местные сообщества, социальные медиа или 
плацдарм цифрового активизма // Социальная политика и социология. 2021. Т. 20. 
№ 1(138). С. 160–168.

22 Гребенюк А.А. Отношение российской молодежи к Вооруженным Силам 
РФ: социологический анализ // Социально-гуманитарные знания. 2023. № 12. 
С. 34–41.

23 Там же. 
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общества, помогает определить новые тенденции и закономерности, 
разработать рекомендации для оптимального использования со-
циальных сетей в образовательных, культурных и иных контекстах.

Изучение влияния социальных сетей на государственное 
управление — важный аспект. Социальные сети предоставляют 
возможность для общения и взаимодействия между гражданами 
и представителями власти, способствуют повышению прозрачно-
сти и эффективности работы государственных органов. Анализа 
данных из социальных сетей позволяет выявить проблемы и по-
требности населения, оценить уровень удовлетворённости граждан 
работой государственных учреждений, разрабатывать и внедрять 
меры по улучшению качества предоставляемых услуг и повышению 
доверия населения к власти.

Исследование социальных групп в электронных социальных 
сетях даёт возможность анализировать общественное мнение по 
различным вопросам, связанным с государственным управлением. 
Это позволяет властям полнее понимать настроения и ожидания на-
селения, корректировать свою политику и действия в соответствии 
с вызовами.

Выводы
1. Проникновение виртуального мира в реальный, координа-

ция действий социальных групп реального мира через социальные 
сети, возникновение социальных групп в электронных социальных 
сетях и отражение их виртуальной активности в реальном мире, 
потенциал, который предоставляют электронные социальные сети 
для современного социолога, указывают на то, что социальные сети 
являются важным инструментом для социологических исследова-
ний.

2. Социальные сети открывают новые горизонты для социо-
логических исследований, позволяя собирать данные о социальных 
группах, выраженных сообществами в электронных социальных 
сетях, изучать их поведение, рост и развитие. Современные соци-
ологи имеют доступ к огромному объёму информации, которую 
можно использовать для анализа и прогнозирования различных 
социальных процессов.

3. Использование социальных сетей в качестве источника дан-
ных требует учета особенностей и ограничений:

- информация, полученная из социальных сетей, может быть 
неполной или недостоверной из-з а возможных манипуляций 
и фейковых аккаунтов;
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- идентификация пользоват елей и их реальных характеристик 
може т быть затруднена, что снижает точность социологиче-
ских исследований.

4. Классические методы социологии в их современной интер-
претации позволяют  получать широкие сведения о социальных 
группах, формирующихся в виртуальном мире и способных оказы-
вать влияние на мир реальный. 
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