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феномен апостольства в культуре советской гражданской религии

Сторчак В.М.
Доктор философских наук, профессор. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Авакян Д.А.
Кандидат политических наук, доцент. Национальный исследовательский университет 

«Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»).

Огородникова О.А.
Кандидат исторических наук, доцент. 

Московский городской педагогический университет (МГПУ).

Феномен апостольства 
в культуре советской гражданской религии*

Аннотация. В статье исследуется вопрос соотнесения религиозных и квазирелигиозных, 
а точнее, содержаний советской гражданской религии. В последнее десятилетие понятие 
«гражданская религия» и связанные с ней синонимы стали объектом активного изучения 
как в зарубежной, так и в отечественной гуманитарной науке: философии, религиоведения, 
истории, социологии. Многие исследователи находят много аналогий в этом аспекте между 
христианством и советской квазирелигией. В представленной работе такого рода аналогии 
касаются в основном двух аспектов: взаимосвязи образов Христос-Ленин и феномен апо-
стольского служения как в христианском, так и в советском культурном, в большей степени 
литературном, отображении последователей того или иного учения.

Ключевые слова: апостольство, христианство, гражданская религия, литература, куль-
тура, Христос, Ленин, роман, стихотворение.

Storchak V.M.
Doctor of Philosophy, Professor. Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration.

Avakyan D.A.
Candidate of Political Science, Associate Professor 

of the National Research University «Moscow Power Engineering Institute» (NRU «MEI»).

Ogorodnikova O.A.
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Moscow City Pedagogical University (MCPU).

The phenomenon of apostleship in the culture of soviet civil religion

Abstract. The article explores the issue of correlation of religious and quasi-religious, or rather, 
the contents of the Soviet civil religion. In the last decade, the concept of “civil religion” and related 
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synonyms have become the object of active study in both foreign and domestic humanities: philos-
ophy, religious studies, history, and sociology. Many researchers find many analogies in this aspect 
between Christianity and the Soviet quasi-religion. In the presented work, such analogies relate 
mainly to two aspects: the relationship between the images of Christ and Lenin and the phenom-
enon of apostolic ministry in both Christian and Soviet cultural, and to a greater extent literary, 
representations of followers of a particular teaching.

Key words: apostolate, Christianity, civil religion, literature, culture, Christ, Lenin, novel, 
poem.

«Мировой революции подданный»
                                                                   (А. Сурков)

«Вперёд, заре навстречу, товарищи в борьбе!
Штыками и картечью, проложим путь себе.

смелей вперёд, и твёрже шаг, и выше юношеский стяг!
Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян…»

(А. Безыменский «Вперёд, заре навстречу», 1922) 

По мнению зарубежного и отече-
ственного религиоведения, исполь-
зование понятия «квазирелигия» в 
секулярное и постсекулярное время, 
с точки зрения их социально-полити-
ческих форм, особенно актуально при 
изучении границ между религиями и 
социальными явлениями, поскольку 
они становятся особенно размытыми. 
связано это, прежде всего, с потерей 
религией единоличного обладания са-
кральных смыслов, а также с растущим 
убеждением общества, что большин-
ство социально-политических проблем 
современного мира должны восприни-
маться как духовные1.

Категории «гражданская» и «квази-
религиозная», «светская» и «политиче-
ская» религии многими исследовате-
лями воспринимаются как синонимы, 
поскольку они имеют схожие границы 
своего существования и ряд похожих 
содержаний. Данный факт позволяет 
классифицировать их в качестве ре-

1 Ваарденбург Ж. Религия и религии: 
систематическое введение в религиоведение / Ж. 
Ваарденбург. – санкт-Петербург : издательство 
РХГА, 2016. с. 311.

лигио-подобных систем, сущностную 
роль в которых играет сакрализация 
тех или иных гражданских явлений. По 
мнению Михайлова Д.н., светские те-
ории, в зависимости от исторической 
и социальной ситуации, могут сакра-
лизовываться и превращаться в ядро 
политической мифологии и идеологии 
(пример марксизма как идеологиче-
ского ядра в сссР)2. исследователь 
различает традиционную и светскую 
сакрализацию: в традиционном обще-
стве основой сакрализации является 
религиозное сознание и вера; в свет-
ском – сакрализуется доктрина, пер-
воначально имеющая рациональный и 
даже атеистический характер. В свою 
очередь, политическая мифология в 
светских демократических и тоталитар-
ных обществах также различна. В демо-
кратическом обществе политическая 
мифология разнообразна и плюрали-
стична, в тоталитарном – политическая 
мифология зависит от фундаменталь-

2 Михайлов Д.Н. Проблема сакрализа-
ции власти в социально-философском дискурсе: 
автореф. дис. … канд. филос. наук / Д.н. Михай-
лов. – Воронеж, 2007. с. 14.
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ного и непререкаемого идеологическо-
го ядра, призванного заменить объ-
ективную реальность символической 
реальностью.

социальный психолог с. Моско-
вичи рассматривал «политические ре-
лигии» ХХ века как «кредо» религии 
нового вида. им были свойственны 
такие социальные характеристики, как 
обезличивание индивида в составе мас-
сы, идолократия как политическое кре-
до государства, культ личности вождя 
партии и т.п3. Примером такого рода 
политической религии для Московичи 
стал марксизм. он предлагал индивиду 
определённый социально-политиче-
ский идеал и обязательное исполне-
ние исходящих от государства норм и 
предписаний, что «…придает обще-
ственный смысл индивидуальному су-
ществованию, составляет цель жизни 
… при условии отказа от собственных 
желаний»4.

В качестве обобщения социаль-
но-политической формы гражданской 
религии можно привести ту характе-
ристику, которую предложил амери-
канский религиовед Д. Чидестер. Граж-
данскую религию он трактовал как «…
религиозно-политическую систему, 
независимую как от организованных 
религий, так и от государственных ин-
ститутов, которая представляет собой 
набор коллективных религиозных сим-
волов, сакрализованную национальную 
идентичность и систему трансцендент-
ных, квазирелигиозных принципов по-
литического устройства»5.

3 Московичи С. Век толп. исторический 
трактат по психологии масс / с. Московичи; пер. 
с фр. Т. П. емельяновой. – Москва : Академиче-
ский проект, 2011. с. 61.

4 Московичи С. Век толп. исторический 
трактат по психологии масс / с. Московичи; пер. 
с фр. Т. П. емельяновой. – Москва : Академиче-
ский проект, 2011. с. 343-343.

5 Angrosino M. Civil Religion Redux // Anthro-
pological Quarterly. 2002. Vol. 75. № 2. March. P. 259.

В советской квазирелигиозной иде-
ологии использовались различные 
сакральные содержания, которые за-
частую прослеживались в её культуре 
(литературе, скульптуре, художествен-
ных изображениях и т.д.). Многие 
из них перемежаются с библейскими 
сюжетами, в частности, с феноменом 
апостольства как религиозных, так и 
революционных последователей своих 
сакральных кумиров.

«иисус поднимается на гору и зовёт 
к себе тех, кого сам выбрал. они при-
шли. Это двенадцать человек, которых 
он назвал апостолами» (Мк: 3, 13-14), - 
так евангелие повествует о появлении 
учеников Христа - апостолов (древне-
греч. - «посол», «посланник»), которые 
должны были нести миру истину хри-
стианского учения: «Всё, что им было 
возвещено, они вкратце пересказали 
Петру и его спутникам. Потом им явил-
ся и сам иисус, и послал их проповедо-
вать от Востока до Запада священную и 
бессмертную весть о вечном спасении. 
Аминь» (Краткий эпилог в ряде древ-
них рукописей евангелия перед Про-
странным эпилогом)6.

Такого рода страннический образ 
жизни проповедника стал в послед-
ствие как бы образцом для последую-
щей миссионерской деятельности апо-
столов, их учеников и последователей: 
«образ жизни странника был созна-
тельно избран иисусом. его слова о 
том, что «лисицы имеют норы и птицы 
небесные – гнёзда, а сын Человеческий 
не имеет, где преклонить голову» (Мф 
8:19-20), можно понять, как обобщён-
ное указание на образ жизни странству-
ющего проповедника. …Такой стран-
нический, бездомный образ жизни был 
для него делом сознательного выбора, 

6 Канонические евангелия. / Пер. с греч. 
В.н. Кузнецовой. – Москва : наука. издательская 
фирма «Восточная литература», 1993. C. 115.
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а не просто следствием стечения обсто-
ятельств»7.

Призыв («идите по всему свету и 
возвещайте Благую Весть всем людям») 
и смысл проповеднической деятельно-
сти апостолов, как и Христа, сводился 
к спасению людей. Миссия апостолов 
сводилась к тому, чтобы привести к 
спасению всех людей на земле, но для 
этого им было необходимо обратить их 
в свою, христианскую веру.

неся Благую Весть неофитам, по-
следователи Христа создавали рели-
гиозные группы, общины верующих 
– Церковь. Христос – глава Церкви, 
невидимо пребывающей в ней. Церковь 
есть продолжающееся служение Хри-
стово, совершение его дела – спасения, 
исцеления, научения и приучения к 
благодати Божьей. Христос сравнивал 
Церковь с малым зерном, из которого 
вырастает великое древо; с закваской, 
которая сквашивает тесто: «Возник-
ший из христианских конфессиональ-
ных консорций, новый этнос проя-
вил энергию, казалось бы, полностью 
утраченную в Римской империи. Эта 
энергия толкала египетских монахов 
фиваиды и сирийских начетчиков с бе-
регов оронта и евфрата в ирландию, в 
индию, среднюю Азию и даже Китай. 
Это была духовно-интеллектуальная 
экспансия, тем более удивительная, что 
она не подкреплялась силой оружия, 
не преследовала никаких практических 
целей или материальных интересов. 
Поводы этой деятельности лежали в 
ней самой. Это были деяния ради удов-
летворения сознания того, что выпол-
нен долг. Такая искренность влияла на 

7 Митрополит Волоколамский иларион. 
Четвероевангелие (Том 1): учебник бакалавриата 
теологии / Митрополит иларион (Алфеев). – 
Москва : общецерковная аспирантура и доктор-
антура им. святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, издательский дом «Познание», 2017. 
с. 201-202.

сердца обращаемых и обеспечила про-
поведи православия успех, неизмеримо 
превосходивший физические затраты 
за счет высокой пассионарности про-
поведников»8, - писал по этому поводу 
Л.н. Гумилев.

У «Апостолов Великого октября» 
также были свои, «ветхозаветные» 
предшественники, мученики и под-
вижники. В статьях «Памяти Герцена» 
и «из прошлого рабочей печати» В.и. 
Ленин устанавливает три эпохи рево-
люционной борьбы в России: дворян-
ский (1825-1961 гг.); разночинский или 
народнический (1861-1895 гг.); проле-
тарский (с 1895 года). Декабристы яви-
лись тем революционным движением, 
которое в своих стремлениях и идеалах 
сумело отразить настроения опреде-
лённой части российского общества 
пер. пол. XIX века: явно выраженная 
антимонархичность, служение на бла-
го Родины и высокому гражданскому 
долгу, прославление человека и вера в 
его всемогущество. В дворянскую эпо-
ху революционно-освободительного 
движения образуются возможности и 
предпосылки к переходу на революци-
онно-демократическую платформу об-
щественного движения в России, что и 
нашло выражение в конкретных фактах 
истории идейно-художественных ис-
каний 1830-1850 гг. Это движение дало 
таких мыслителей, публицистов и пи-
сателей, которые подошли к научному 
анализу идей социализма, самостоя-
тельно сделав революционные выводы 
из передовых философских и социаль-
ных европейских учений. 

идеи революционно-демократи-
ческого и народнического движения в 
России вт. пол. XIX века в художествен-
ной форме были отражены в произ-

8 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера 
Земли. – Москва: Библ. информ. об-ние «Танаис» 
: Ди-ДиК, 1994. с. 115.
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ведениях А.и. Герцена, н.П. огарёва, 
А.н. Плещеева, М.Л. Михайлова, 
В.с. и н.с. Курочкиных, Д.Д. Мина-
ева, Л.и. Пальмина, В.Г. Короленко, 
Г.и. Успенского и др. именно таким 
героям, как Рахметов в романе н.Г. Чер-
нышевского «Что делать?» было посвя-
щено стихотворение н.А. некрасова 
«Памяти Добролюбова»:

«суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять
Учил ты жить для славы, для свободы,
но более учил ты умирать.

сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал умиленья;
Как женщину, ты родину любил,
свои труды, надежды, помышленья
Ты отдал ей; ты честные сердца
                 ей покорял…»

Революционеров-демократов на 
рубеже XIX-XX столетья сменили про-
летарские писатели и поэты. наиболее 
ярким представителем из них был А.М. 
Горький. В его произведениях («Враги», 
«Мать», «Мещане» и др.) появляются 
совершенно новые персонажи, в ко-
торых «забурлил дух Рахметова» (Па-
вел Власов, егор иванович, николай 
иванович и др.). они выступили как 
прямые преемники лучших черт ха-
рактера революционеров-демократов; 
как энергичные продолжатели револю-
ционного, по-новому понятого, дела их 
идейных предшественников. Эти лите-
ратурные герои являются отражением 
реальной исторической силы, несущей, 
с их точки зрения, «социальное освобо-
ждение» не только для России, но и для 
всего человечества. наличие черт, род-
нящих героев Горького «Мать» с Рах-
метовым Чернышевского, несомненно. 
их объединяют следующие черты:

- непоколебимая вера в спаситель-
ную силу революционного преобразо-
вания жизни;

- героическая способность вложить 
всего себя в революционное дело, даже 
если при этом они подвергаются пре-
следованиям и им приходится полно-
стью отказаться от личной жизни;

- стальная воля и титаническая 
энергия, предельная концентрация ум-
ственных, нравственных и физических 
сил, повседневного героизма и неви-
данной настойчивости, направленных 
к достижению одной цели;

- фанатичная одержимость идеей 
борьбы за социальное раскрепощение 
трудящихся.

Д.и. Писарев причислял Рахметова 
к людям, для которых девиз их «знаме-
ни давно заменил собою родных и дру-
зей, и все личные привязанности, и все 
личные радости человеческой жизни». 
Для Павла Власова в романе Горького 
«Мать» личное существует лишь в том 
случае, если способствует достижению 
поставленной цели. В противном слу-
чае, как говорит один из персонажей 
произведения, «мать на дороге ему ляг 
– перешагнул бы»9.

идеологи большевизма всегда ста-
вили общественные интересы выше 
личных интересов, интересы класса 
выше родственных интересов. В одной 
из своих речей В.и. Ленин заявил о 
соподчиненности нравственности ин-
тересам классовой борьбы пролетариа-
та, выводя ее из интересов самой этой 
борьбы. В первой половине 1920-х гг. 
эти «истины» пропагандировались са-
мым вульгарным образом. Примером 
может послужить статья А.Б. Залкинда, 
в которой автор доказывал мысль о том, 

9 Овчаренко А.И. о положительном ге-
рое в творчестве М. Горького (1892-1907) / А.и. 
овчаренко. – Москва : советский писатель, 1956. 
с. 518-519.
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что «интересы революционного класса 
важнее блага отца». сами того вполне 
не осознавая, публицисты 1920-х гг. со-
здавали идеологию “освобожденного” 
от нравственных «пут» государства. с 
появлением сакрализованного вождя, 
олицетворяющего государство, функ-
ции созидателя и вдохновителя новой 
идеологии перешли к нему. он стал 
нравственным источником для народа.

Чернышевский признавался, что 
таких людей, как Рахметов он встречал 
в жизни только несколько раз. Велика 
масса честных и добрых людей, а та-
ких людей мало. Это цвет лучших лю-
дей, это двигатели двигателей, это соль 
земли. В романе «Мать» Горький пока-
зал плодотворную почву, неистощимо 
рождающих «особенных людей» для 
проповедничества революционного 
дела. он рисует освободительное дви-
жение самого народа, возглавляемого 
«новозаветной солью земли» обновлён-
ного человека, «прозревшего» глашатая 
рабочего класса – пролетариата (ср. с 
рассуждениями одного из отцов хри-
стианской Церкви Тертуллиана о «про-
зрении» подвижников самого Христа: 
«Тот род людей, к которому мы и сами 
некогда принадлежали, - слепые, ли-
шенные света Господня…»)10.

В романе «Мать» он показывает, что 
первоначально кружки революционе-
ров, как и первохристианские общины, 
напоминали некие сектантские орга-
низации. Маленький домик Власовых 
начинает привлекать к себе внимание 
слобожан. стараясь узнать, что творит-
ся за его стенами, люди по ночам «загля-
дывали в окна, иногда кто-то стучал в 
стекло и быстро, пугливо убегал прочь». 
По слободке распространился слух, буд-
то Павел Власов «устраивает артель та-

10 Тертуллиан. о покаянии // Тертулли-
ан. избранные сочинения. – Москва : издатель-
ская группа «Прогресс», «Культура», 1994. с. 307.

кую, вроде хлыстов. секты – называется 
это». Затем герои Горького, «постигая 
великое учение», начинают действо-
вать активно и бесстрашно. В слобод-
ке заговорили о социалистах, которые 
разбрасывают листовки с критикой су-
ществующего строя и положения дел.

Ветхозаветные пророки критико-
вали общество за отход от божествен-
ных догматов и нравственных истин, 
прикрываясь ложными идеями или же 
языческой похотью. У Павла Власо-
ва отношение к «фарисейскому Богу» 
также было весьма критичным. В даль-
нейшем Павел и его соратники отвер-
гают христианского Бога. их реальные 
последователи заменяют его на земно-
го Бога – В.и. Ленина и последующих 
«вождей мировой революции», причём 
не только своих, отечественных, но и 
зарубежных. В новом завете речь идёт 
о ветхозаветном Боге-отце и иисусе 
Христе – Боге-сыне. У Демьяна Бедного 
в стихотворении «незабываемое» «Бо-
гом-отцом» является Карл Маркс, а ли-
дер немецких коммунистов – Карл Либ-
кнехт – выступает в роли «Бога-сына»:

«…Великий сын из стран заветов 
отчих

Шёл по стопам великого отца,
и не было среди вождей рабочих
отважнее и пламенней бойца.
он вышел в бой с передовым отрядом
и первый пал от вражьего свинца.
и роем мы могилу сыну рядом
с священною могилою отца.
Хвала тому, кто жил и пал героем!
Пусть враг дрожит в предчувствии 

конца.
Товарищи, вперёд железным строем! 

Мы старый мир до основанья сроем –
Таков завет и сына (К. Либкнехт. – 

В.С.) и отца (К. Маркса. – В.С.)»
(Д. Бедный «Незабываемое» («Памя-

ти Карла Либкнехта»))
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В эпической поэме Владимира Ма-
яковского «Владимир ильич Ленин» 
можно найти много параллелей, свя-
зывающий жизнедеятельность Ленина 
с «новозаветной историей» её главных 
персонажей. Также, как и Христос, Ле-
нин долгое время занимался «пропо-
веднической» деятельностью («рево-
люционной борьбой») на чужбине (за 
границей). 

В евангелии можно увидеть по-
степенное открытие Христа людям в 
качестве Мессии, который продол-
жает проповеднический пафос вет-
хозаветных пророков, с одной сторо-
ны, и божественных установлений, с 
другой: «не подумайте, что я пришёл 
отменить Закон или Пророков. не от-
менить я пришёл, а исполнить!» (Мф 
5:17-18). В то же время, он выступает 
как низвергатель сложившихся усто-
ев; как бунтарь, революционер, поку-
сившийся на основы государства («не 
сотвори себе кумира» в лице «боже-
ственного» императора римской импе-
рии), общества и Церкви «фарисеев» и 
«законников» (Лк 12:49-53).

В произведении «Владимир ильич 
Ленин» В. Маяковского Ленин не по-
казан сразу в качестве уже сложивше-
гося вождя партии и «мирового проле-
тариата», а в динамике, в процессе его 
мировоззренческой эволюции. В со-
ветской агиографии есть место в био-
графии Ленина, когда он, узнав о казни 
своего брата Александра за участие в 
террористической организации, сказал 
известную фразу: «Мы пойдём другим 
путём». Маяковский отражает этот пе-
реломный в жизни Ленина момент. он 
усиливает важность момента тем, что 
даёт эти слова как клятву молодого 
ильича. Затем поэт показывает рост 
Ленина, созревание его как революци-
онера и вождя рабочего класса. Ленин 
учит рабочих соединять повседневную 

борьбу за улучшение жизни и условий 
труда с общими целями борьбы за со-
циализм: «Тысячи раз одно и то же 
он вбивает в тугой слух». Работа даёт 
результаты. Клятва молодого Ленина 
превращается в великое революцион-
ное дело. Вместе со своими соратника-
ми он создаёт партию – «союз борьбы 
за освобождение рабочего класса». о 
Ленине, ставшим лидером партии и 
находящемся в изгнании, Маяковский 
говорит следующее:

«он учит
             и сам вбирает знание».

(В. Маяковский «Владимир Ильич Ленин»)

Эти характерные черты Ленина 
можно отнести к каждому периоду его 
деятельности. он учит народ, который 
всё более и более проникается револю-
ционным духом, становясь активной 
творческой силой истории. Активность 
Ленина со своими сподвижниками по-
казана и в строках, рисующих подго-
товку и ход октябрьской революции. 
сам факт – рост народного самосозна-
ния – Владимир Маяковский и Демьян 
Бедный ясно связывают с работой Ле-
нина, страница 21.

Здесь Ленин показан как величай-
ший вождь революции, способный на-
метить правильную линию развития 
партии и страны на самых крутых по-
воротах революционного движения, 
где во всех делах революции и народа

«…видна
          направляющая
                                   ленинская мысль,
видна
          ведущая
                         ленинская рука».

и подобно Христу в его проповед-
нической деятельности, 
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«Бился
          об Ленина
                           тёмный класс,
тёк
      от него
                   в просветленьи,
и обданный
                    силой
                                 и мыслями масс,
с классом
                рос
                     Ленин».

(В. Маяковский «Владимир Ильич 
Ленин»)

Апостолы Христа стали правопре-
емниками его Правды и учения. Та-
кими же апостолами октября стали 

ученики и соратники Ленина-сталина, 
последующие вожди советского госу-
дарства: н.с. Хрущёв, Л.и. Брежнев и 
др. Ленинская правда меняла мировоз-
зрение людей, сподвигала их двигаться 
вперёд по намеченному пути, невзирая 
ни на какие трудности:

В некоторых местах поэмы Маяков-
ский нарушает принцип постепенного 
накапливания черт для характеристики 
образа Ленина и даёт его образ в виде 
полного исторического обобщения. 
Примером такого обобщения является 
отрывок, связанный с духовным род-
ством Ленина и его учеников-соратни-
ков по общему революционному делу, 
входящих в большевистскую партию, 
которую он создал:

«словам ильичёвым – 
                                     лучшая почва:
падают,
              сейчас же
                               дело растя,
и рядом
             уже
                    с плечом рабочего
плечи
          миллионов крестьян».

(В. Маяковский 
«Владимир Ильич Ленин»)

«А Ленин рабочий собирал авангард,
Ковал пролетарское вооружение, -
Чеканя партийный походный регламент,
Подбирая для штаба надёжных людей,
Цементировал несокрушимый фундамент
Большевистских идей!
он видел взрывчатых сил нарастание,
слыхал он подземных громов рокотание, -
«Учтены были силы и эта и та
(Здесь – пролетарии, там беднота), -
он твёрдо знал, что «нет, не мечта –
Всенародное вооружённое восстание!»
- «Всенародное?!.. Это – химеры!..»
- «Ленин, - трусы вопили, - да он сумасброд!»
Мудрый Ленин им дал от ворот поворот.
Как бесчисленны, как величавы примеры
изумительной ленинской веры
В революционный народ!»

(Д. Бедный «Героический год»)

«А как умел он говорить,
Как верили ему!
Какой простор он мог открыть
и сердцу, и уму!

немало смелых эта речь
на жизненном пути
смогла увлечь, смогла 
зажечь,
Поднять и повести.

и те, кто слушали вождя
Те шли за ним вперёд,
ни сил, ни жизни не щадя,
За правду, за народ!..»
(А. Гайдар «В музее В.И. Ленина»)



22

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 3.

«Партия и Ленин –
                              близнецы-братья, -
кто более
                    матери-истории ценен?
Мы говорим – Ленин,
                                     подразумеваем – 
                                                                  партия,
мы говорим – 
                        партия, 
                                       подразумеваем –
                                                     Ленин».

 (В. Маяковский 
«Владимир Ильич Ленин»)

Этими строками поэт с исключи-
тельной силой выразил свой взгляд на 
роль и значение Ленина как создателя 
и вождя Коммунистической партии, 
которая после смерти вождя, ушедше-
го в «бессмертие своего великого дела», 
продолжила путь, предначертанный им 
при жизни:

такого угла на ней, где бы этот голос 
не возбуждал волю рабочего народа к 
революции, к новой жизни, к строи-
тельству мира людей равных. Всё бо-
лее уверенно, крепче, успешней делают 
великое дело ученики Ленина, наслед-
ники его силы»11. Заканчивается очерк 
словами о наследниках ленинского 
разума и его воли, которые «…живы 
и работают так успешно, как никто, 
никогда, нигде в мире не работал»12. 
В речи на пленуме Моссовета в 1928 
году Горький говорит уже о наслед-
никах ильича как о некоем «коллек-
тивном» Ленине: «Дорогие товарищи, 
на Красной площади лежит Владимир 
ильич Ленин. Здесь сидит коллектив-
ный Ленин. Этот Ленин должен как-то 
углубиться, он должен создать много 
Лениных, таких огромных, таких вели-
ких, таких настоящих, массовых, гро-
мадных Лениных» [14, с.164]. 

11 Горький А.М. В.и. Ленин // Русская со-
ветская литература: Учеб. хрестоматия для 11 кл. 
нац. шк. РсфсР. В 2-х ч. Ч 1. – Ленинград : Про-
свещение, Ленинг. отд-ние, 1991. с. 130.

12 Горький А.М. В.и. Ленин // Русская со-
ветская литература: Учеб. хрестоматия для 11 кл. 
нац. шк. РсфсР. В 2-х ч. Ч 1. – Ленинград : Про-
свещение, Ленинг. отд-ние, 1991. с. 137.

«Мы только в заботах о деле,
Завещанной нашей судьбе,
Печали предаться не смели
и боль подавляли в себе.

и если б мы были иными,
согбенными горем своим,
Мы памяти б той изменили,
Которую свято храним.

А спросим друг друга, брат брата,
Товарищ товарища. – нет!
Утрата осталась утратой,
и нету ей давности лет.

и может, чем ближе мы к цели,
Указанной нам ильичём,
не меньше, чем прежде скорбели,
А больше мы будем о нём.

не смеркнула скорбная дата,
Горит её памятный свет.
Утрата осталась утратой,
и нету ей давности лет.

Бессрочна она и безмерна,
Мы её в вечность несём.
Как Ленина дело бессмертно,
Так память бессмертна о нём 

(курсив мой. – В.с.)»
(А. Твардовский «Памяти Ленина»)

В очерке «В.и. Ленин» Горький го-
ворит о Ленине как о вдохновителе и 
вожде пролетариев всех стран. и хотя 
он не существует физически, но его го-
лос «… всё громче, победоноснее зву-
чит для трудящихся земли, и уже нет 
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У сергея есенина в неоконченной 
им поэме «Гуляй-поле» (1924) Ленин – 
это человек, наделённый богатырской 
внутренней энергией, «мятежник», 
встревоживший весь мир. Поэт видит, 
что начатое Лениным великое дело по-
сле его смерти продолжают его сорат-
ники по борьбе и созданная им комму-
нистическая партия:

«и вот он умер…
Плач досаден.
не славят музы голос бед.
из меднолающих громадин
салют последний даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он (курсив мой. 

– В.с.),

страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
«Л е н и н у м е р!»
их смерть к тоске не привела.
ещё суровей и угрюмей
Они творят его дела… (курсив мой. 

– В.с.)»

Точно такие же слова, как и совет-
ские поэты, могли сказать и христиан-
ские апостолы о Христе после его воз-
несения на небо:

«не хнычем,
                    а торжествуем
                                             и чествуем.
Ленин с нами,
                        бессмертен и величав.
По всей вселенной
                                ширится шествие –
мыслей,
              слов
                      и дел ильича».
 (А. Гайдар «В музее В.и. Ленина»)

«Апостолов революции», верных 
соратников Ленина, сменяют их по-
следователи, которые как эстафету пе-
редают «благодать» ленинского насле-
дия. В стихотворении В. фёдорова эта 
мысль звучит через призму духовной 
взаимосвязи поэтов двух разных по-
колений:

«Поколенья…
Мы двух поколений поэты.
Кто зажегся вперёд,
Тот вперёд отгорит.
Мы с тобой
Как ступени летящей ракеты:
оторвётся одна,
А другая вперёд полетит»13.

советская литература утверждала 
непрерывную общность стремлений от-
цов и детей, старших и младших брать-
ев. «Да, - пишет известный советский 
критик, - каждый возраст имеет свой 
опыт, свои стремления, но они вносят-
ся в единый арсенал революционных 
идей и подвигов.

«Мы духом одно,
                            понимаете сами:
По линии сердца
                             нет раздела - »

Эти слова Маяковского, обращён-
ные к младшим по годам товарищам, 
могут с полным правом повторить ты-
сячи и тысячи людей – и в жизни, и в 
книгах»14. на смену отживших адептов 
советской веры приходит всё новое и 
новое поколение людей с общей верой 
в светлые идеалы ленинских идей и 
устремлений, страница 25.

13 Гринберг И.Л. Живые истины. Характе-
ристики, сопоставления, выводы / и.Л. Гринберг. 
– Москва : советский писатель, 1964. с.327.

14 Там же. с. 218-219.
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В стихотворении Юрия яковлева 
«Ленинский броневик» (1952) расска-
зывается о пионерском отряде, кото-
рый проходил мимо бронзового извая-
нья В.и. Ленина. Для них он не является 
просто историческим персонажем про-
шлого, а есть живой свидетель гранди-
озных преобразований в стране и мире 
(«он, как живой, стоит сейчас…»); они 
– его прямые потомки, страница 25.

Культ «вождя мирового пролетари-
ата» В.и. Ленина привел впоследствии 
к появлению множество культов его 
верных соратников, учеников и после-
дователей. Причиной этому стала за-
данность схемы, предусматривавшей 
идеализацию героев дооктябрьского 
периода, Великого октября, первых 
пятилеток и т.д. Ведя борьбу с инсти-
туциональной Церковью, уничтожая 
ее святыни и издеваясь над ее святы-
ми, большевики противопоставили им 
свои святыни и своих святых.

Список литературы
1. Ваарденбург Ж. Религия и религии: систематическое 

введение в религиоведение / Ж. Ваарденбург. – 
санкт-Петербург: издательство РХГА, 2016. 216 с.

2. Горький А.М. В.и. Ленин // Русская советская литера-
тура: Учеб. хрестоматия для 11 кл. нац. шк. РсфсР. 
В 2-х ч. Ч 1. – Ленинград : Просвещение, Ленинг. 
отд-ние, 1991. 352 с.

3. Гринберг и.Л. Живые истины. Характеристики, сопо-
ставления, выводы / и.Л. Гринберг. – Москва: со-
ветский писатель, 1964. 400 с.

4. Гумилев Л.н. Этногенез и биосфера Земли. – Москва: 
Библ. информ. об-ние «Танаис»: Ди-ДиК, 1994. 637 с.

5. Залкинд А. Двенадцать половых заповедей революци-
онного пролетариата // Родник. 1989. № 9. с.63-69.

6. Канонические евангелия. / Пер. с греч. В.н. Кузнецо-
вой. – Москва: наука. издательская фирма «Восточ-
ная литература», 1993. 350 с.

7. Колкунова К.А. современные концепции квазирели-
гий // Вестник Русской христианской гуманитарной 
академии. 2014. Том 15. Вып. 1. с. 305-313.

8. Ленин В.и. Задачи союзов молодежи // Полн. собр. соч. 
Т. 41. с. 309-311.

9. Митрополит Волоколамский иларион. Четвероеван-
гелие (Том 1): учебник бакалавриата теологии / 
Митрополит иларион (Алфеев). – Москва: обще-
церковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, издатель-
ский дом «Познание», 2017. 632 с.

10. Михайлов Д.н. Проблема сакрализации власти в соци-
ально-философском дискурсе: автореф. дис. … канд. 
филос. наук / Д.н. Михайлов. – Воронеж, 2007. 27 с.

11. Московичи с. Век толп. исторический трактат по пси-
хологии масс / с. Московичи; пер. с фр. Т.П. емелья-
новой. – Москва: Академический проект, 2011. 396 с.

12. Московичи с. Машина, творящая богов / с. Моско-
вичи; пер. с фр. – Москва: Центр психологии и пси-
хотерапии, 1998. 560 с.

13. овчаренко А.и. о положительном герое в творчестве 
М. Горького (1892-1907) / А.и. овчаренко. – Мо-
сква: советский писатель, 1956. 585 с.

14. Панков В.К. Горький и советская действительность 
/ В.К. Панков. – Москва: «Московский рабочий», 
1968. 352 с.

15. Тертуллиан. о покаянии // Тертуллиан. избранные 
сочинения. – Москва: издательская группа «Про-
гресс», «Культура», 1994. 448 с.

16. Angrosino M. Civil Religion Redux // Anthropological 
Quarterly. 2002. Vol. 75. № 2. 

References
1. Waardenburg J. Religion and religions: a systematic in-

troduction to religious studies / J. Waardenburg. - St. 
Petersburg: Publishing house of the Russian Academy 
of Sciences, 2016. 216 p.

2. Gorky A. M. V. I. Lenin // Russian Soviet Literature: Text-
book. reader for the 11th grade of the national. school 
of the RSFSR. In 2 parts. Part 1. - Leningrad: Education, 
Leningrad Department, 1991. 352 p.

3. Grinberg I. L. Living truths. Characteristics, comparisons, conclu-
sions / I.L. Grinberg. - Moscow: Sovetsky pisatel, 1964. 400 p.

4. Gumilyov L. N. Ethnogenesis and the biosphere of the 
Earth. - Moscow: Bibl. information. ob-nie “Tanais”: 
DI-DIK, 1994. 637 p.

5. Zalkind A. The Twelve Sexual Commandments of the Rev-
olutionary Proletariat // Rodnik. 1989. No. 9. P. 63-69.

6. Canonical Gospels. / Translated from Greek by V.N. Kuznetso-
va. - Moscow: Nauka. Publishing firm “Eastern Litera-
ture”, 1993. 350 p.

7. Kolkunova K.A. Modern concepts of quasi-religions // 
Bulletin of the Russian Christian Humanitarian Acad-
emy. 2014. Vol. 15. Issue 1. P. 305-313.

8. Lenin V.I. Tasks of youth unions // Complete collected 
works. Vol. 41. P. 309-311.

9. Metropolitan Hilarion of Volokolamsk. The Four Gospels 
(Volume 1): a textbook for the bachelor’s degree in 
theology / Metropolitan Hilarion (Alfeyev). - Moscow: 
General Church Postgraduate and Doctoral Studies 
named after Saints Cyril and Methodius, Publishing 
House “Poznanie”, 2017. 632 p.

10. Mikhailov D.N. The Problem of Sacralization of Power 
in Social and Philosophical Discourse: author’s ab-
stract. diss. ... candidate of philosophical sciences / 
D.N. Mikhailov. - Voronezh, 2007. 27 p.

11. Moskovichi S. The Age of the Crowd. Historical treatise 
on the psychology of the masses / S. Moskovichi; trans. 
from French by T.P. Emelyanova. - Moscow: Academi-
chesky Proekt, 2011. 396 p.

12. Moskovichi S. The Machine That Creates the Gods / S. 
Moskovichi; trans. from French. – Moscow: Center for 
Psychology and Psychotherapy, 1998. 560 p.

13. Ovcharenko A.I. On the Positive Hero in the Works of 
M. Gorky (1892-1907) / A.I. Ovcharenko. – Moscow: 
Sovetsky Pisatel, 1956. 585 p.

14. Pankov V.K. Gorky and Soviet Reality / V.K. Pankov. – 
Moscow: “Moskovsky Rabochy”, 1968. 352 p.

15. Tertullian. On Repentance // Tertullian. Selected Works. – Mos-
cow: Publishing Group “Progress”, “Culture”, 1994. 448 p.

16. Angrosino M. Civil Religion Redux // Anthropological 
Quarterly. 2002. Vol. 75. № 2. 



Religion and society                                                                                                                       Религия и общество

25

«и
 в

др
уг

 в
ст

ре
ча

м 
мы

 р
еб

ят
и

 у
зн

аё
м 

др
уз

ей
:

То
 ю

ны
х 

ле
ни

нц
ев

 о
тр

яд
П

ри
ш

ёл
 н

а 
сб

ор
 в

 м
уз

ей
.

П
од

 зн
ам

я 
Ле

ни
на

 о
ни

То
рж

ес
тв

ен
но

 в
ст

аю
т,

и
 к

ля
тв

у 
па

рт
ии

 о
ни

То
рж

ес
тв

ен
но

 д
аю

т:

Кл
ян

ём
ся

 т
ак

 н
а 

св
ет

е 
ж

ит
ь,

Ка
к 

во
ж

дь
 в

ел
ик

ий
 ж

ил
,

и
 т

ак
 ж

е 
ро

ди
не

 сл
уж

ит
ь,

Ка
к 

Ле
ни

н 
ей

 сл
уж

ил
!

Кл
ян

ём
ся

 л
ен

ин
ск

им
 п

ут
ём

 –
П

ря
ме

е 
не

т 
пу

ти
! –

За
 м

уд
ры

м 
и 

ро
дн

ы
м

во
ж

дё
м 

– 
За

 П
ар

ти
ей

 и
дт

и!
»

(А
. Г

ай
да

р 
«В

 м
уз

ее
 В

.И
. Л

ен
ин

а»
)

«…
ф

ур
аж

ка
 ск

ом
ка

на
 в

 р
ук

е,
П

ал
ьт

о 
ра

сп
ах

ну
то

 д
ви

ж
ен

ье
м.

н
а 

бр
он

зо
во

м 
бр

он
ев

ик
е

с
то

ит
   

   
   

 т
ов

ар
ищ

   
   

   
   

   
   

   
   

Ле
ни

н.

Ка
к 

хо
ро

ш
о 

зн
ак

ом
 о

н 
на

м
В 

ог
ня

х 
са

лю
та

, 
В 

гу
лк

их
 зв

ук
ах

!
с

 б
ро

ни
   

   
   

   
   

на
вс

тр
еч

у 
но

вы
м 

дн
ям

и
ль

ич
 п

ро
тя

ги
ва

ет
 р

ук
у.

До
ро

га
 н

аш
а 

ш
ир

ок
а.

П
ро

хо
дя

т 
ле

ни
нц

ев
 о

тр
яд

ы
.

П
об

ед
ны

й 
гр

ом
 б

ро
не

ви
ка

М
ы

 в
еч

но
   

   
   

   
   

   
 сл

ы
ш

им
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ря
до

м»
.



26

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 3.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

CULTURAL  STUDIES



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

27

1 

* © Ма ян, 2025.
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Возрождение джазового саксофона 
в Китае в эпоху «реформ и открытости»*

Аннотация. статья посвящена возрождению в 1980-1990-е годы в КнР джазового сак-
софона. Автор указывает на трудности, сопровождавшие данный процесс. Выявлены клю-
чевые фигуры, заложившие основы современного развития китайского саксофонного джа-
за. Также определены основные факторы будущего развития в Китае джазового саксофона: 
исполнительство, международный обмен, аудиозаписи, инфраструктура, образование.
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The revival of jazz saxophone 
in China in the era of “reform and opening up”

Abstract. The article is devoted to the revival of jazz saxophone in the 1980-1990s in Chi-
na. The author points out the difficulties that accompanied this process. The key figures who laid 
the foundations for the modern development of Chinese saxophone jazz are identified. The main 
factors of the future development of jazz saxophone in China are also determined: performance, 
international exchange, audio recordings, infrastructure, and education.

Key words: saxophone, jazz, yellow music, Liu Yuan, Lu Tingquan, Du Yinjiao, Chinese mu-
sic, 20th century music.

После смерти Мао Цзедуна в 1976 
году политический и экономический 
курс Китая изменились. В 1978 году 
правительство объявило о начале «по-
литики реформ и открытости», в со-
ответствии с которой страна вновь 
открывалась для внешнего мира. од-
нако, политическая либерализация, 
устранившая барьеры для новой музы-
ки, искусства и других форм культуры 

со всего мира, далеко не сразу приве-
ла к снятию запретов на зарубежную 
поп-музыку.

ещё в начале 1960-х годов в Китае 
укоренился идеологический термин 
«жёлтая музыка» (黄色音乐 – непри-
стойная, вульгарная музыка). Первона-
чально обозначавший лирические пес-
ни Гонконга, Тайваня и Макао, данный 
термин в годы Культурной революции 
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распространился на всю «буржуазную», 
то есть западную поп-музыку. именно 
«жёлтая музыка» вызвала длительную 
общественную дискуссию, призванную 
ответить на вопрос: нужно ли принять 
(слушать, изучать, адаптировать) за-
падную поп-музыку или нет? Поначалу 
ни о каком принятии речи не шло. В 
четвёртом выпуске журнала «народ-
ная музыка» за 1981 год появилась 
статья сяо сина «Какой музыкальный 
стиль нам следует продвигать? Критика 
духа времени и звучания 1980-х» [9]. В 
ней обосновывалась оппозиция «куль-
турной» социалистической музыки и 
«вульгарной» капиталистической. Го-
дом позже данная оппозиция закрепи-
лась в статье Чэнь Жунси «от песни к 
звучанию: два музыкальных стиля, два 
духа времени» [13]. В том же 1982 году 
вышло совместное постановление ЦК 
КПК и Госсовета КнР, официально 
запрещающее импортировать, тира-
жировать, транслировать и продавать 
«жёлтую музыку» в любых её формах 
[7]. Тогда же издательство «народная 
музыка» опубликовало сборник эссе 
«Как распознать жёлтую музыку», в ко-
тором анализировались пути проник-
новения в Китай западной поп-музыки, 
а сама она беспощадно критиковалась 
[1]. Автор одной из статей 1983 года, 
ссылаясь на указанное постановле-
ние, всерьёз рассуждал о том, как под 
воздействием «музыки в стиле свинг» 
(имея в виду джаз) вянут тыквы, кабач-
ки и кукуруза [10].

Между тем, экономические рефор-
мы набирали обороты. В 1984 году 
четырнадцать крупных прибрежных 
городов были открыты для междуна-
родной торговли. Эксперимент дал 
большой финансовый эффект, а кроме 
того, привлёк большое количество мо-
лодёжи из бедных сельских районов в 
богатые города побережья. В потоке за-

рубежных товаров на побережье Китая 
попадала и западная аудио-продукция 
(вначале кассеты, а затем компакт-ди-
ски), помогавшая молодым китайским 
музыкантам сориентироваться в мире 
современной поп-музыки. 

Вскоре запреты и ограничения были 
сняты, и с середины 1980-х годов моло-
дёжь смогла беспрепятственно слушать 
рок, диско-музыку и, конечно, джаз. на 
волне мощного культурного притока 
саксофон вновь стал актуальным ин-
струментом китайской эстрады.

Культурный статус джазового сак-
софона в Китае второй половины 
1980-х годов был неустойчивым. ин-
струмент по-прежнему находился под 
официальным запретом, однако, на-
метились две позитивные тенденции. 
Во-первых, в музыкальное простран-
ство Китая начали попадать современ-
ные западные саксофонисты. Во-вто-
рых, на сцену вновь вышли китайские 
ветераны джазового саксофона, играв-
шие в молодости в Шанхае. Кратко 
охарактеризуем зарождение обеих 
тенденций.

Первым выступлением американ-
ского коллектива с саксофонами, по-
лучившим широкий резонанс, стал 
концерт «Джазового ансамбля универ-
ситета Ховарда» (Howard University Jazz 
Ensemble, HUJE) 26 октября 1986 года в 
пекинском столичном театре. на фото 
со сцены, впоследствии украсившем 
памятную пластинку ансамбля, видно, 
что в первом ряду оркестрантов си-
дят четыре саксофониста. Коллектив 
исполнил стандарты модерн-джаза, а 
также современные оркестровые ком-
позиции. «Ансамбль Ховарда» про-
ложил дорогу в Китай американским 
саксофонистам.

Вторая тенденция – возвращение 
ветеранов джазового саксофона – за-
родилась уже в 1981 году. Это выглядит 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

29

удивительно, ведь джаз и саксофон в 
то время всё ещё прочно ассоциирова-
лись с идеологически вредной «жёлтой 
музыкой». В шанхайском отеле «Мир» 
(Peace Hotel) начал выступать ансамбль 
«старый джазовый оркестр» (Old Jazz 
Band), собранный из пожилых шан-
хайских музыкантов – носителей дово-
енной джазовой традиции. К 2011 году 
в живых остался последний участник 
первого состава «старого джазового 
оркестра», саксофонист сунь Цзибинь 
(孙继斌). он так описал создание кол-
лектива: «Это было под Рождество 
тридцать лет назад. Благодаря рефор-
мам многие жители Запада приехали 
в Китай. Министерство иностранных 
дел (…) пригласило нескольких из нас 
и попросило сыграть западную музы-
ку, чтобы иностранцы могли чувство-
вать себя в Китае как дома. Позже мы 
стали играть три дня в неделю, но ру-
ководство посчитало, что и этого недо-
статочно, и захотело, чтобы мы играли 
каждый день» [8]. сегодня в коллективе 
играют пожилые музыканты следующе-
го поколения, знакомые с шанхайской 
традицией по детским воспоминаниям 
и раритетным аудиозаписям. Ансамб-
ли, подобные «старому джазовому ор-
кестру» до конца XX века появились в 
Шанхае, затем в Пекине и других круп-
ных городах.

Также в 1980-е годы начались про-
цессы, приведшие к важным результа-
там позже, уже в последнее десятилетие 
XX века. Будущие звёзды китайского 
джаза начали осваивать саксофон.1 Пе-
речислим наиболее заметные фигуры: 
Лю Юань – в 1984-м году, Цзинь Хао – в 
1988-м, Лу Тиньцюань – в 1989-м.

Кроме того, во второй половине 
1980-х годов начались долгосрочные 
визиты европейцев и американцев с 

1 Многие из них до этого играли на дру-
гих духовых – сона, гобое, кларнете или флейте.

целью развития джаза в Китае. Боль-
шинство из иностранцев направлялось 
в Пекин, где открывались посольства 
западных стран, формировалось совре-
менное студенческое и бизнес-сообще-
ство. например, американский тромбо-
нист и будущий лидер фьюжн-группы 
«ALAS» Мэтт Робертс (Matt Roberts) 
приехал в КнР в 1987 году по студенче-
ской учебной программе.

отдельного упоминания заслужива-
ет просветительская деятельность не-
мецкого дипломата Мартина флейшера 
(Martin Fleischer), приехавшего в Пекин 
в 1987 в качестве сотрудника посоль-
ства Германии. считая себя «серьёзным 
и амбициозным музыкантом-любите-
лем» [4, 119], он самостоятельно осво-
ил джазовый контрабас, и теперь искал 
единомышленников среди местных му-
зыкантов. Позже флейшер вспоминал: 
«я разместил рукописные объявления 
на английском языке в различных ме-
стах, например, в супермаркетах, и ска-
зал, что ищу музыкантов, интересую-
щихся джазовой музыкой и желающих 
играть» [2]. на объявление откликну-
лись несколько китайских музыкантов, 
в числе которых был молодой саксо-
фонист Лю Юань. До встречи с флей-
шером он играл только китайскую 
традиционную музыку и рок. Поэтому 
первый опыт игры в современном джа-
зовом коллективе стал для китайского 
саксофониста настоящим трамплином 
в мир джаза. По словам флейшера, 
«Лю Юань был первым китайским джа-
зовым музыкантом [в Пекине], высту-
павшим на профессиональном уровне 
и серьезно интересовавшимся совре-
менным джазом» [4, 123]. Группа под 
названием «совместное предприятие» 
(Joint Venture Jazz Band) была созда-
на в 1987 году и объединила немецких 
и китайских музыкантов. Коллектив 
просуществовал всего несколько меся-
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цев, но вошёл в историю современного 
китайского джаза как первый интер-
национальный коллектив. Кроме того, 
Мартину флейшеру следует поставить в 
заслугу открытие таланта саксофониста 
Лю Юаня.

В 1988 году флейшер организовал 
ансамбль «свингующие мандарины» 
(Swinging Mandarins), объединивший 
немецкого басиста, американского ги-
тариста, китайских пианиста и бара-
банщика, а также франко-корейского 
саксофониста фредерика Чо (Frederic 
Cho). «свингующие мандарины» суще-
ственно расширили географию джазо-
вого сотрудничества в Пекине.

Таким образом, в 1980-е годы китай-
ский джазовый саксофон окончательно 
вышел из забвения. Пока ещё не достиг-
ший новых художественных резуль-
татов, он начал активно участвовать в 
оживлении джазовой жизни в Китае.

Последнее десятилетие XX века ста-
ло для китайского джазового саксофо-
на временем настоящего прорыва по 
многим направлениям. Были созданы 
новые, более современные и профес-
сиональные ансамбли с солирующим 
саксофоном; китайские саксофонисты 
получили первое признание в мировом 
джазовом сообществе; преподавание 
инструмента стало частью молодого 
джазового образования в Китае; были 
записаны первые аудио-альбомы ки-
тайских джазовых саксофонистов.

В 1990 году уже упомянутый аме-
риканский тромбонист Мэтт Робертс 
создал интернациональную группу 
«АЛАс» (ALAS) из местных музыкан-
тов и сотрудников американского по-
сольства в Пекине. на саксофоне играл 
Чжан Лунюнь (张龙云), исполнитель 
на сона из Центрального националь-
ного оркестра [3, 172-173]. Группа 
первой стала выступать с современ-
ным джазом за пределами посольско-

го квартала: пять-шесть концертов в 
неделю помогли популяризировать 
джаз среди жителей столицы. Вскоре 
в Пекине появились другие современ-
ные ансамбли с участием саксофони-
стов: «Кора старого дерева» (老树皮) в 
1990-м году, «Широкий угол» (广角) 
в 1992-м, «Пекинский союз джаза» 
(Beijing Jazz Unite) в 1993-м, «Левая 
рука» (左手乐队) в 1994-м, «небесная 
площадь» (天场) в 1995-м, «Братья» 
(兄弟) в 1996-м. они играли музыку в 
широком стилевом диапазоне: от джа-
зовой традиции до современного этно- 
и поп-джаза. Эти коллективы создали 
основу интенсивной джазовой жизни 
в китайской столице: регулярно прово-
дили концерты в клубах, отелях и кафе, 
а также участвовали в джэм-сэйшэнах. 

Визиты американских саксофони-
стов в составе джазовых ансамблей и 
оркестров 1990-е годы стали регуляр-
ными. География международного со-
трудничества расширилась в 1992 году, 
когда Китай с гастролями посетил биг-
бэнд швейцарского пианиста и аран-
жировщика Джорджа Грунца (George 
Gruntz). За ним последовал визит ав-
стрийского мульти-инструментали-
ста Хайнца фон Херманна (Heinz von 
Hermann). играющий на саксофоне, 
кларнете и флейте европейский джаз-
мен дал в 1994 году несколько кон-
цертов в Пекине. Во второй половине 
десятилетия европейские джазовые 
саксофонисты посещали Китай так же 
часто, как и американские.

накопленный молодыми китайски-
ми саксофонистами опыт закономерно 
привёл к появлению первых аудио-аль-
бомов. Дебютной работой стал «саксо-
фон мечты» (梦的萨克斯) Ду иньцзяо, 
записанный в 1991 году и получивший 
национальную премию за лучшую ауди-
озапись [6]. Рассчитанный на широкую 
аудиторию, данный альбом был выдер-
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жан в стилистике смув-джаза. Годом 
позже дебютную пластинку «сон пер-
сика» (梦桃花) выпустил Лю Юань. ис-
следовательница Чжао ифэй отмечает в 
композициях альбома черты народной 
китайской музыки, свинга, фри-джаза, 
смув-джаза и фьюжн [12; 113, 115, 137].

К середине 1990-х годов мастерство 
китайских джазовых саксофонистов 
достаточно возросло для того, что-
бы уверенно заявить о себе в сольных 
концертных выступлениях высокого 
уровня. Так, в 1993 году Ду иньцзяо 
выступил на первом фестивале «Пекин-
ская международная коллекция джаза» 
(впоследствии он играл ещё на шести 
таких фестивалях). на первых фести-
валях «Пекинской коллекции» были 
представлены, в основном, иностран-
ные джазмены. но в 1997 мероприятие 
впервые открыл китайский коллектив 
– группа «Широкий угол» с саксофо-
нистом Ду иньцзяо в качестве солиста. 
Как отметил джазовый журналист Дэн 
Уэллет, «коллектив отлично справил-
ся со своей задачей, начав праздник со 
свингующих мелодий Билли стрэйхор-
на, Дюка Эллингтона, Херби Хэнкока и 
Гленна Миллера» [11].

Другой саксофонист Лю Юань ос-
новал в 1995 году клуб «CD Café», 
быстро снискавший популярность 
среди иностранных джазменов, бы-
вавших в Пекине. Помимо концертов 
и джэм-сэйшэнов, в клубе устраива-
лись творческие встречи с всемирно 
известными джазменами. например, 
в феврале 2000 года американский 
трубач Уинтон Марсалис провёл в 
«CD Café» семинар для местных му-
зыкантов [3, 197]. Лю Юань играл в 
«CD Café» вплоть до его закрытия в 
2012 году, став, таким образом, пер-
вым китайским саксофонистом, ста-
бильно выступавшим на всемирно из-
вестной джазовой площадке.

Также в середине 1990-х годов сак-
софон начинает встраиваться в на-
рождающуюся систему джазового об-
разования Китая. В 1993 году Лю Юань 
первым приступил к преподаванию 
специальности «джазовый саксофон» 
в только что созданной «Пекинской 
школе музыки MIDI». В 1995 году его 
сменил другой молодой музыкант 
– Лу Тинцюань. он же стал автором 
первого китайского учебника по джазо-
вому саксофону, изданного в 1997 году. 
В открывшемся в 1996 году джазовом 
колледже при Пекинской академии 
современной музыки также была вве-
дена специальность «саксофон». Так-
же отметим преподавание саксофона 
на отделении поп-музыки, открытом в 
1993 году в Шэньянской консерва-
тории. Молодой педагог Лю ян (刘
焱) преподавал саксофон в разных на-
правлениях поп-музыки, в том числе, 
и в джазе. Поэтому вклад Шэньянской 
консерватории можно считать важным 
шагом к становлению джазового саксо-
фонного образования в Китае [5, 164].

именно у первых китайских пе-
дагогов джазового саксофона во вто-
рой половине 1990-х годов начинала 
учиться талантливая молодёжь, кото-
рая сегодня достойно представляет ки-
тайский джаз на мировом уровне. Так, 
Чэнь Цзяцзюнь начал учиться игре на 
джазовом саксофоне в 1998 году в воз-
расте 13 лет. Через 4 года он попал в 
класс Чжана сяолу, только вернувше-
гося со стажировки в сША. Другой мо-
лодой саксофонист Ли Шихай начинал 
осваивать джазовый саксофон у пре-
подавателя Шэньянской консервато-
рии Гу Чжаохуэя. Затем он также попал 
в класс Чжана сяолу. 

Широкая мировая известность впер-
вые приходит к китайскому джазовому 
саксофонисту в 1995 году. Этим музы-
кантом стал Цзинь Хао, записавший в 
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составе группы «небесная площадь» 
дебютный альбом «сделано в Китае» 
(Made In China). Эту работу продюси-
ровал известный американский джазо-
вый пианист и композитор Дэн сигал. 
Музыка альбома отличается свежим 
прочтением джазовой идиомы, а также 
выверенным балансом национальных 
китайских и интернациональных джа-
зовых элементов. В начале 1996 года 
состоялась мировая премьера «сделано 
в Китае», после чего группа «небесная 
площадь» отправилась в концертный 
тур по Австралии. В дальнейшем Цзинь 
Хао несколько лет прожил в сША, и 
объехал с гастролями весь мир.

К концу 1990-х годов относится 
зарождение традиции получения за-
рубежного джазового образования 
китайскими саксофонистами. Перво-
проходцем в этом направлении вы-
ступил молодой саксофонист Чжан 
сяолу: в 1999-2002 годах он обучался в 
Бостонском университете у известного 
джазового педагога Майкла Моргана. 
Примечательно, что его дедушка Чжан 
Пэйюань самостоятельно освоил сак-
софон, был одним из первых саксофо-
нистов Шанхая, и даже играл в 1930-е 
годы в шанхайском танцзале «Парама-
унт». Детство самого Чжана сяолу за-
кономерно прошло под джазовую му-
зыку [14].

Таким образом, 1990-е годы в исто-
рии китайского джазового саксофона 
оказались временем выхода на про-
фессиональный уровень, временем 
плодотворного сотрудничества с ино-
странными коллегами и первого меж-
дународного признания. В силу исто-
рических причин китайские джазовые 
саксофонисты, наряду с джазменами 
других специальностей, получили уни-
кальную возможность одновремен-
ного освоения множества джазовых 
стилей и жанров. Достигнутые худо-

жественные результаты показали, что 
данная возможность была использова-
на. Ценно и то, что китайский джазо-
вый саксофон уже в 1990-е годы заявил 
о себе как национальный инструмент. 
Этому во многом способствовал опыт 
таких основоположников как Лю 
Юань в игре китайской традиционной 
музыки.
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тических условиях (на материале российского и китайского лингвокультурологического сообщества)

Рыжова В.А.
Старший преподаватель Высшей школы социальных и политических наук 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский, государственный университет», г. Хабаровск.

Легитимность харизматического политика 
и способы его персонификации в современных 

политических условиях (на материале российского 
и китайского лингвокультурологического сообщества)*

Аннотация. на сегодня политологические и лингвокультурологические исследования 
существуют, практически, в непересекающихся плоскостях. Вместе с тем, уже в гипотезе 
лингвистической относительности (Э. сэпира и Б. Уорфа) показывается, что именно язы-
ковая картина мира конструирует систему детерминаций, приводящих именно к такому 
поступку, такой коммуникации и т.д. В настоящей работе мы попытаемся показать, как 
модель харизматичного политика, выдвинутая классиком обществознания М. Вебером, мо-
жет быть дополнена и аргументирована средствами лингвокультурологии. Мы исходим из 
того, что национальная мифологема, понимаемая как устойчивый конструкт, на котором 
базируется национальное мировоззрение, закрепляется в языке. Закрепившись, она начи-
нает оказывать мощнейшее воздействие и на поведение лидера, и на систему коллективных 
действий. Для анализа таких устойчивых конструктов выбраны лингвокультурологические 
сообщества России и Китая. однако начнем все же с анализа концепции М. Вебера о поли-
тике как призвании и как профессии.

Ключевые слова: харизматический политик, персонификация, мифологема, идеологема.
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The legitimacy of a charismatic politician and the ways 
of his personification in modern political conditions 

(based on the Russian and Chinese linguacultural community)

Abstract. Today, political science and linguistic and cultural studies exist, practically, in dis-
joint planes. At the same time, it is already shown in the hypothesis of linguistic relativity (E. Sapir 
and B. Whorf) that it is the linguistic picture of the world that constructs a system of determina-
tions leading to just such an act, such communication, etc. In this paper, we will try to show how 
the model of a charismatic politician, put forward by the classic of social studies M. Weber, can 
be supplemented and argued by means of linguoculturology. We proceed from the fact that the 
national mythologeme, understood as a stable construct on which the national worldview is based, 
is fixed in the language. Once established, it begins to have a powerful impact on both the behavior 
of the leader and the system of collective actions. The linguistic and cultural communities of Russia 
and China have been selected to analyze such stable constructs. However, let’s start with an analy-
sis of M. Weber’s concept of politics as a vocation and as a profession. 

Key words: charismatic politician, personification, mythologeme, ideologeme.



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

35

исследуя политические процессы, 
невозможно не задаться вопросом о 
применимости веберовской концепции 
харизматического господства и лично-
сти харизматичного политика. Кроме 
того, интересной становится проблема 
когнитивного моделирования образа 
харизматичного политика (прототипи-
ческого вождя) средствами лингвакуль-
турологических инструментов – архе-
типов, мифологем и идеологем. 

являясь классиком социологии и 
крупнейшим политическим мыслите-
лем, М. Вебер в своей работе «Поли-
тика как призвание и профессия» опе-
рирует такими понятиям как «власть», 
«легитимность», «господство». Через 
эти основные категории ученый опи-
сывает феномен власти и аспекты ее 
персонификации. однако начинает он 
свое научное повествование с понятия 
«Политика». В широком смысле поли-
тика может иметь множество опреде-
лений, но в политической социологии 
М. Вебера установлены четкие рамки 
означивания данного термина: «Поли-
тика означает стремление к участию 
во власти или оказанию влияния на 
распределение власти, будь то между 
государствами или внутри государства, 
между группами людей, которых оно в 
себе содержит» [2].

Далее следует пояснить определе-
ние государства, описанного в его курсе 
«основные социологические понятия». 
Ученный подчеркивает процессуаль-
ный характер понятия «государства», 
так как трактует его через определение 
«das Handeln», что в переводе с немец-
кого означает «поступок» [2, 29]. По 
мнению М. Вебера, государство спо-
собно решать множество задач разного 
характера. однако нет такой задачи, ко-
торая была бы присуща исключительно 
государству. Поэтому, с одной стороны, 
нельзя рассматривать «государство» 

лишь как социологический феномен. 
но с другой стороны, можно дать соци-
ологическое определение «государству» 
исходя из «специфики применяемого 
им, как и всяким политическим сою-
зом, физического насилия». 

Государство способно силой навя-
зать порядок, при этом основные ха-
рактеристики порядка не так важны, 
как средство – легитимное насилие. 
«насилие» по Веберу не что иное, как 
«преодоление сопротивления». Таким 
образом чужая воля должна быть слом-
лена именно как воля, то есть подчине-
на или перенаправлена [2, 33].

однако, по мнению ученого, если 
бы порядок был обеспечен только гру-
бой силой, то он мог бы быть нарушен 
ответной силой и противостоянием. 
следовательно, порядок обеспечива-
ется также верой масс в легитимность 
господствующей власти, то есть поли-
тиков. 

согласно теории М. Вебера всех 
без исключения представителей власти 
можно отнести к одной из двух катего-
рий – те, для кого политика есть при-
звание, и те, для кого политика – про-
фессия. Деятельность представителей 
первой категории можно определить 
как действия «для политики» – либо 
они открыто наслаждаются властью, 
либо самоутверждаются и обогащают 
чувство собственного достоинства и 
собственно значимости из осознания 
того, что «служат общему делу». В ре-
альности же довольно сложно разгра-
ничить две этих категории, поскольку 
«профессиональный» политик так же 
может быть политиком «по призва-
нию». но мысль о призвании в его выс-
шем выражении интересует М. Вебера 
с позиции «господства, основанного на 
преданности тех, кто подчиняется лич-
ной харизме вождя» [2, 46].

Харизма как политическая катего-
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рия наполнена двумя разными смыс-
лами:

- реальная вера, реальная надежда 
на спасителя-политика;

- прямая отсылка к религиозной те-
матике: «связь посюстороннего поведе-
ния не с моментальной хозяйственной 
потребностью, но с благами полити-
ка-героического спасения» [2, 34].

Рассмотрим противоречие в кон-
цепции харизмы, предложенной Мак-
сом Вебером. Анализ его работ выявля-
ет двойственное использование этого 
термина, что и порождает кажущуюся 
внутреннюю несогласованность. с од-
ной стороны, Вебер определяет хариз-
му как исключительное, внесистемное 
явление, существующее лишь в заро-
дышевом состоянии (in statu nascendi). 
Это исключительная, почти мистиче-
ская способность, не вписывающаяся 
в рамки существующих социальных 
структур и порядков. Это спонтанное, 
непредсказуемое проявление лидерских 
качеств, которое выходит за рамки обы-
денного и рационального. Представьте 
себе внезапное появление гениального 
полководца, который своим обаянием 
и убедительностью вдохновляет армии 
на невероятные подвиги, - это и есть ха-
ризма в ее чистом, первозданном виде. 
однако, с другой стороны, Вебер неод-
нократно применяет понятие харизмы 
для описания уже устоявшихся инсти-
туциональных структур. он показы-
вает, как первоначальная, спонтанная 
харизма вождя может трансформиро-
ваться и институционализироваться, 
сохраняя при этом свою силу, пусть и в 
видоизмененном виде. 

Здесь мы сталкиваемся с парадок-
сом: как нечто по определению спон-
танное и внесистемное может стать 
частью системы? Разгадка, вероятно, 
лежит в механизмах преемственности 
и легитимации власти. М. Вебер под-

черкивает, что фундаментом власти 
харизматического лидера служит не 
традиция, а эмоциональная вера по-
следователей в его исключительные 
качества. Эта вера формирует «эмоци-
ональное сообщество», группу людей, 
объединенных не рациональными ар-
гументами или традиционными нор-
мами, а глубоким, почти религиозным 
поклонением своему вождю. Это сооб-
щество сплочено эмоциональной при-
вязанностью, а не какими-либо фор-
мальными обязательствами. 

однако, такая власть крайне не-
устойчива. она держится на тонкой 
нити веры, которая может разорваться 
в любой момент. Харизматический ли-
дер постоянно должен подтверждать 
свои исключительные качества, под-
питывать веру своих последователей, 
демонстрируя свои способности, ина-
че его власть рухнет. Эта хрупкость – 
ключевая проблема харизматического 
господства. Вебер показывает, что по-
стоянное подтверждение харизмы – это 
не просто демонстрация силы или ума, 
это непрерывное поддержание эмоцио-
нального напряжения, постоянная игра 
на чувствах и ожиданиях последова-
телей. В своей работе М Вебер приво-
дит многочисленные примеры хариз-
матических лидеров: революционные 
вожди, героические государственные 
деятели, выдающиеся полководцы, 
религиозные пророки, маги и другие. 
их объединяет наличие «магических 
способностей», пророческого дара, ис-
ключительной силы духа и слова, нео-
быкновенных организаторских и ли-
дерских талантов. 

Важно подчеркнуть, что Вебер ана-
лизирует харизму без оценки содержа-
ния идей и целей лидера. его научный 
подход отделяет феномен харизмы от 
моральной и политической оценки де-
ятельности харизматической личности. 
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В этом суть объективности веберов-
ского подхода – он описывает меха-
низмы функционирования харизмы, 
не занимаясь ее ценностной оценкой. 
Этот аспект его исследований является 
ключевым для понимания нейтрально-
сти научного подхода и отличия соци-
ологического анализа от морального 
суждения. В таком случае, незаурядный 
политик, сам являясь транслятором 
своих идей, убеждений и качеств, спо-
собен подчинить своей воле народные 
массы. среди таких деятелей нередко 
встречались фанатики, подчиняющие 
собственной воле целы народы. 

на современном этапе развития 
социальной политики активно исполь-
зуются приемы формирования образа 
и имиджа того или иного политика с 
целью формирования общественного 
мнения для последующей легитимиза-
ции господства представителей власти, 
печатные, радио- и видеоисточники ин-
формации. 

имидж (от англ. image – «образ», 
«изображение», «отражение») – сово-
купность представлений, сложивших-
ся в общественном мнении и том, как 
должен вести себя человек в соответ-
ствии со своим статусом, и как дол-
жен соотносить права и обязанности 
в данном статусе. В PR-технологиях 
«имидж» рассматривается не как ре-
альная социальная персона, а как 
представление ее в сМи и видение ее 
адресной аудиторией [3]. с психологи-
ческой точки зрения имидж представ-
ляет собой интегральную, индивиду-
альную характеристику личностных и 
профессиональных качеств, которые 
воспринимаются общественностью 
целостным образом [5].

имидж создается с целью форми-
рования в массовом сознании опре-
деленного отношения к объекту, и 
может сочетать в себе как реальные 

свойства объекта, так и несуществую-
щие, а лишь приписываемые. иными 
словами, имидж способен заменить 
реальный объект, соответствующий 
идеальному образу политика. функ-
циональность создаваемого имиджа 
имеет первостепенное значение для 
успешной политической деятельности 
лидера государства.

современные эмпирические ис-
следования в области психологии ли-
дерства продемонстрировали, что в 
реальной политической практике ха-
ризма лидера может не быть связана с 
каким-либо уникальным талантом. она 
часто является результатом некрити-
ческого восприятия его образа сторон-
никами и последователями. Подобная 
харизма зачастую формируется благо-
даря искусной демагогии и популизму, 
а также через мощное влияние на ауди-
торию с помощью сМи или в других 
формах политического дискурса, таких 
как предвыборные дебаты и агитацион-
ные материалы.

В лингвистике появился термин 
«мифологема» в ответ на растущий ин-
терес к изучению глубинных значений 
определенных языковых элементов, 
а именно психологических праформ 
– неизменных структур, помогающих 
классифицировать и систематизиро-
вать множество абстрактных концеп-
ций, которые разум получает из окру-
жающей среды.

Этот термин был позаимствован 
из психологических трудов К. Юнга, 
который понимал под мифологемами 
устойчивые, повторяющиеся модели 
общечеловеческого мышления, отража-
ющие реальность через чувственные и 
конкретные ассоциации, воспринимае-
мые человеческим сознанием как нечто 
объективно существующее [6].

интерпретация термина «мифологе-
ма» в современной лингвистике ведется 
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от концепции мифологий Р. Барта, со-
гласно которой, ведущим определени-
ем мифа является слово-мифологема 
как форма, наполненная социальным 
содержанием, со своей исторической и 
культурной границами и условиями ее 
употребления [1]. 

согласно теории Р. Барта о первич-
ной (Мир Действий) и вторичной (Мир 
Ценностей) семиотических системах, 
разделяемых мифом, мифологема – фе-
номен вторичной семиотической си-
стемы, воздействующий на получателя 
информации через МЦ. иными слова-
ми, все в МД поддается объяснению и 
внушению, мифом в нем становится то, 
что покрывается в тексте/дискурсе ми-
фологемами.

Так, в политическом дискурсе ши-
роко используются мифологемы, под-
черкивающие статус лидеров госу-
дарств. Повествование о них обрастает 
всевозможными подробностями и для 
следующих поколений становится ми-
фом. интересным представляется тот 
факт, что для каждого этноса характе-
рен свой набор мифологем подобного 
рода, но смысл их сводится к одному – 
формирование образа харизматическо-
го политика: «Великий кормчий» (ос-
нователь КнР – Мао Цзэдун); «Великий 
Вождь» (недавний лидер КнДР – Ким 
ир сен, теоретически обосновавший 
вождизм); «Великий руководитель» – 
его приемник Ким Чен ир; «Елбасы» 
(т.е. «Лидер нации») – официальный 
титул нурсултана назарбаева; в авто-
ритарной социалистической Румынии 
времен культа личности пафосных но-
минаций николае Чеушеску было слово 
«Вождь»; в сссР после октябрьской 
революции 1917 года стал использо-
ваться титул «Вождь» во множествен-
ном и единственном числе примени-
тельно к В.и.Ленину и Л.Д. Троцкому 
– «Вожди Красной армии», Г.е. Зино-

вьеву – «Вождь Коминтерна» и т.п.; в 
официальной публицистике в отноше-
нии и.В. сталина использовалось вы-
ражение «Великий вождь и учитель», а 
прежние номинации практически выш-
ли из употребления. 

Поле функционирования приве-
денных выше мифологем находится в 
коммуникационном пространстве по-
литического дискурса, основная интен-
ция которого – борьба за власть. Таким 
образом, прагматические установки 
мифологем в политическом дискурсе 
определяются довольно четко – вну-
шать, манипулировать, подчинять, 
опираясь на архетипические знания че-
ловечества как на область психологиче-
ских ролевых образов. 

если рассматривать мифологе-
мы, формирующие образ политика с 
точки зрения теории речевых актов с 
учетом организации временного кон-
текста, можно представить мифоло-
гему, встроенную в нарратив. В своей 
воздействующей функции она репре-
зентируется ассертивом, представля-
ющим определенный миф, стремясь 
управлять сознанием адресата, исклю-
чая любые альтернативные интерпре-
тации значений. Причем, мифологема 
направлена на прошлое и опирается на 
прототипическую установку.

В лингвистической парадигме со-
временной науке идеологема как фе-
номен рассматривалась многими оте-
чественными и зарубежными учеными 
(М.М. Бахтин, Р. Барт, н.А. Купина, 
А.П. Чудинов, Т.Б. Ратбиль, Г. Гусей-
нов и др.). обобщая уже существующие 
теоретические положения, идеологему 
следуют понимать как универсальную 
мыслительную когнитивную единицу 
идеологической картины мира, объек-
тивизирующийся в текстах/дискурсе 
вербальными средствами, такими язы-
ковыми единицами, как «мировоззрен-
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чески насыщенное слово», обладающее 
суггестивной силой, воздействующей 
на мысли, сознание и поведение пред-
ставителей отдельно взятого языкового 
сообщества.

Вместе с тем особый интерес пред-
ставляет проблема когнитивного мо-
делирования как поиска корреляции 
между языковыми единицами, выража-
ющими идеологемы вождизма, отража-
ющими образ харизматического поли-
тика, с одной стороны, и ментальными 
структурами представлений о данной 
идеологеме у носителей конкретного 
лингвокультурного сообщества, с дру-
гой стороны. 

Концептуальный анализ позволит 
выявить ядро исследуемой идеологе-
мы. с помощью построения когнитив-
ной карты становится возможным ре-
презентация процессов в ментальных 
структурах адресата, что позволяет мо-
делировать их представление о том или 
ином политике, внушая представления 
о нем как о «харизматическом вожде». 
операционный код обеспечит базу для 
отбора когнитивных ориентаций, зани-
мающих центральное место в когнитив-
ной структуре единого лингвокультур-
ного социума.

В качестве иллюстрации приведем 
примеры из национального корпуса 
китайского языка. В отобранных пред-
ложениях представлены языковые еди-
ницы, передающие идеологему Вождь: 
世界无产阶级的领袖 (Вождь мирово-
го пролетариата); 伟大领袖 (Великий 
Вождь); 人民的领袖 (Вождь народа); 
党的领导 (Вождь партии); 革命领导者 
(Вождь Революции); 思想领袖 (идей-
ный Воджь); 清神领袖 (Духовный 
Вождь); 歌颂领导 ( воспевать Вождя); 
领导死亡 (смерть Вождя); 自封的领袖 
(самозванный вождь); 首领球队 
(вождь дружыны); 北美印第安首领 
(Вождь краснокожих) и т.д.

В текстах на китайском языке, от-
ражающих деятельность «харизмати-
ческого политика» (прототипического 
вождя), используются следующие иде-
ографические знаки: 领袖 (воротник 
+ рукова) – вождь, лидер; 领导 (вто-
ротник + направлять) – руководитель, 
лидер, вождь; 首领 (голова + воротник) 
– глава, вождь, предводитель, вожак, 
главарь, атаман; 首脑 (голова + мозг) – 
глава, вождь, вожак.

соответственно, концептосферу 
данного идеологического знака для но-
сителей китайского лингвокультурного 
сообщества представляется следующим 
образом: в центре находится концепт 
«Вождь», на периферии располагаются 
концепты «Лидер», «Глава», «Руководи-
тель», «Вожак», «Главарь».

Когнитивная карта представле-
ний китайцев о «харизматических во-
ждях» сводится к следующей модели: 
领袖 (领导、首领、首脑) – политиче-
ский деятель строго на вершине поли-
тической власти, а вниз по вертикали 
находятся 群众 (选民) – народные 
массы (электорат).

операционный код, соответству-
ющий данной когнитивной модели 
представителей единого социума но-
сителей китайского языка и культуры 
о личности политического деятеля, 
позволяет выделить когнитивно-о-
риентированную модель идеологемы 
ВоЖДЬ директивом: «следуй моим 
указаниям!». Тогда как в русском язы-
ковом и культурном сознании описы-
ваемая идеологема раскрывается ди-
рективом «За мной!»

Подводя итог всему вышесказан-
ному, необходимо отметить растущий 
интерес к социальному феномену по-
литического лидерства, а также иссле-
дованию проблем персонификации 
власти. В данной статье была проведена 
попытка на основе веберовского науч-
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ного социально-политического насле-
дия о политиках «по профессии» и «по 
призванию» описать способы форми-
рования общественного мнения о ха-
ризматическом политике по средствам 
мифологем и идеологем. Механизм ис-
пользования данных инструментов за-
ключается в укладывание в словестную 
речевую формулу сложных явлений и 
понятий из Мира Ценностей, с целью 
побуждения реципиента к действию в 
Мире Действий [4].

суггестивность мифологем и иде-
ологем как лингвопрагматических 
инструментов мифотворчества при 
создании образа харизматического 
политика передается их способностью 
воздействовать на чувства и управ-
лять эмоциональным состоянием 
носителей единого культурного и со-
циолингвистического пространства. 
с одной стороны, и мифологема и 
идеологема основываются на разгра-
ничении идей и действий, с другой 
стороны, только миф собирает в себе 
весь опыт человечества, а идеологема 
направляет массовое сознание на дей-
ствие в реальном мире. 
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Возрождение джазового саксофона в Китае в эпоху «реформ и открытости»
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Профессиональная архитектура 
в стиле китайское барокко (Харбин)*

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об авторстве сооружений в стиле китай-
ского барокко, построенных в начале ХХ в. в китайском городе Харбина. сегодня данному 
стилю уделяется большое внимание и в том числе авторству исторических архитектурных 
памятников [1]. Данная тема актуализировалась в связи с реконструкцией района Дао Вай 
(фудзядьзянь), с восстановлением разрушенных объектов и со строительством новых зда-
ний в аналогичном стиле. основным методом исследования были натурные обследования 
объектов, которое проводилось с 2002 г. К основным результатам исследования относятся 
электронные обмеры крупных объектов, систематизация полученных материалов, архитек-
турный, композиционный анализы фасадов сооружений и семантический анализ декора-
тивных деталей.

Анализ 54 объектов позволили прийти к выводу, что это не народная архитектура, ко-
торую разработали китайские ремесленники. Это профессиональная архитектура с ярко 
выраженными стилистическими признаками. Авторами проектов сооружений в стиле ки-
тайского барокко были российские архитекторы, которые в это время работали в Харбине. 
именно они определили генетический код стиля, который раскрывается через архитектур-
ные детали, обладающих благопожелательной символикой.

Ключевые слова: реконструкция, китайское барокко, архитектура, стиль, среда, функ-
ции, композиция, детали, символы.
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Professional architecture in the Chinese baroque style (Harbin)

Abstract. The article examines the question of the authorship of the Chinese Baroque build-
ings built in the early twentieth century in the Chinese city of Harbin. Today, much attention is 
paid to this style, including the authorship of historical architectural monuments [1]. This topic 
has become relevant in connection with the reconstruction of the Dao Wai district (Fujiajian), the 
restoration of destroyed facilities and the construction of new buildings in a similar style. The main 
research method was field surveys of objects, which have been conducted since 2002. The main 
research results include electronic measurements of large objects, systematization of the obtained 
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materials, architectural and compositional analyses of facades of structures and semantic analysis 
of decorative details. An analysis of 54 objects led to the conclusion that this is not a folk architec-
ture that was developed by Chinese artisans. This is a professional architecture with pronounced 
stylistic features. The authors of the Chinese Baroque buildings were Russian architects who were 
working in Harbin at the time. It was they who determined the genetic code of the style, which is 
revealed through architectural details with benevolent symbols.

Key words: reconstruction, Chinese Baroque, architecture, style, environment, functions, 
composition, details, symbols.

Харбин, в конце XIX в., был образо-
ван недалеко от деревни фудзядьзянь, 
которая имела типичную структуру и 
организацию пространства. она не во-
шла в полосу отчуждения и длительное 
время активно развивалась самостоя-
тельно. Расположение рядом с русским 
городом влияло на ее рост (торговля, 
рабочая сила, производство продуктов 
и т. д.) и поселение становится городом, 
превосходящим Харбин по численно-
сти населения. но застраиваться китай-
ский город продолжал фанзами и ма-
занками, которые возводились за один 
день. Все они были многофункциональ-
ные - жилье, торговля, производство, 
хранение. В начале ХХ в. фудзядьзянь 
резко меняет направление в формиро-
вании городской среды. В китайском 
городе начинается строительство круп-
ных объектов, стиль которых впослед-
ствии был определен как китайское ба-
рокко. новые здания резко отличались 
от архитектуры русского города. не 
было таких архитектурных решений и в 
европейских концессиях.

Кардинальной сменой застройки 
традиционного китайского города по-
служил тот факт, что в начале ХХ в. он 
становится центром национальной эко-
номики и промышленности. фудзядь-
зянь стал притягивать иностранные 
капиталы из Шанхая, Пекина, Хэбэйя 
и других городов. Экономический фун-
дамент был основан представителями 
элитой национальной промышленно-

сти и торговли. финансовый поток сти-
мулировал развитие торговых домов 
(магазины, универмаги), коммерческих 
фирм, банков, гостиниц. Заказчиками 
становятся крупные китайские бизнес-
мены, которые не только стремились 
под строительство своих объектов вы-
брать престижное местоположение, но 
и выделить их в застройке представи-
тельным видом. 

Китайские исследователи считают, 
что авторами сооружений были мест-
ные ремесленниками и здания в стиле 
китайского барокко являются народ-
ным творчеством. они определяют 
его как гибрид – смесь европейских и 
азиатских мотивов [1]. некоторые ис-
следователи пытаются найти чертежи 
сооружений [2]. единственный чертеж, 
выполненный российским автором, 
мы увидели в частном музеи господи-
на сонга «фудзядьзянь». из-за плохого 
качества мы не приводим его в качестве 
примера. он содержит все необходи-
мые проекции здания, подписанные на 
русском языке.

Для того чтобы построить круп-
ные сооружения необходима проект-
ная документация и обязательное со-
гласование и утверждение проекта в 
соответствующих городских органах. 
очевидно, что китайские ремесленни-
ки не имели навыков выполнения ра-
бочих чертежей и опыта строительства 
крупных объектов. По мнению извест-
ного китаеведа А. Маслова китайцы 
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являются отличными копистами. они 
могут сделать хорошую копию с ориги-
нала [3]. но дело в том, что китайские 
ремесленники не видели европейское 
барокко в реальности ни в Китае, и тем 
более в европе.

При проектировании и строитель-
стве любого объекта участвуют двое: 
заказчик и исполнитель (архитектор). 
Активную роль в данном случае играл 
архитектор. определяя стиль престиж-
ных сооружений, он владеет необхо-
димыми знаниями (не исключаем, что 
видел подобные здания в европе), зна-
ет строительное производство и имеет 
опыт в разработке строительных черте-
жей. и первые состоятельные китайцы 
для проектирования универмагов обра-
тились к профессиональным архитекто-
рам, которые знали весь процесс строи-
тельства. Выполняя заказы харбинские 
архитекторы отдали предпочтение сти-
лю барокко. не только за иллюстриро-
ванность и насыщенность фасадов, но и 
потому что данный стиль символичен. 
Разрабатывая сооружения, фасады ко-
торых были насыщены магическими 
детали, они понимали, что создают но-
вую архитектурную эстетику. Для зод-
чих это стало своеобразным экспери-
ментом, а для китайцев – это желанием 
создать новое пространство, исходя из 
собственных представлений о парадно-
сти и красоте. скорее всего, ими двига-
ло желание противопоставить новый 
фудзядьзянь русского Харбину.

стиль китайское барокко, пожалуй, 
самый загадочный. Китайские ученые 
Лонг Шао и сун Цзяньцяо пытаются 
найти генетический код данного сти-
ля, благодаря которому определиться 
национальная идентичность данного 
стиля [1]. Много лет назад архитектор 
с мировым именем Луи салливен от-
метил, что «идентичность здания за-
ключается в орнаменте» [4]. Китайцы 

приняли данный стиль, так как для них 
фасады сооружений являлись подоби-
ем открыток с благопожеланиями. 

Мы обратили внимание символиче-
скому значению декоративных элемен-
тов [5, 6]. на фасадах карниз наполняет-
ся гранатами, которые символизируют 
изобилие, плодородие, многочисленное 
и добродетельное потомство, счастли-
вое будущее. Парапеты декорируются 
лилиями, которые являются образом 
истока мира, производительной силы, 
развертывания бытия. В Китае это сим-
вол возрождения, красоты, жизни, сча-
стья, чистоты и духовности. Раскрыва-
ясь с рассветом и закрываясь на закате, 
лотос олицетворяет возрождение солн-
ца, возобновление жизненных сил, воз-
ращение молодости, бессмертие. Для 
украшения фронтона используется 
лотос для обозначения трех этапов в 
духовном росте человека: невежество, 
попытку его преодоления и обретенное 
понимание. Лепными пионами украша-
лись межэтажные пояски, которые яв-
ляются символом благополучия, силы, 
богатства и процветания. 

Красные подвески для китайцев 
имели большое значение. они явля-
лись талисманами, приносящие уда-
чу, богатство, здоровье. Красный цвет 
и сложная система узлов определяли 
долголетие и процветания. Китайские 
подвески стали элементами лепного 
декора, который размещался в про-
стенках между окнами и в обрамлениях 
проемов. Практически на всех фасадах 
встречаются китайские колокольчики. 
их мелодичный звон предназначался 
для привлечения положительной энер-
гии Ци в дом и оберегал его от злых ду-
хов. Колокольчики дарили обитателям 
дома радость, положительные эмоции, 
очищали пространство.

Главными элементами в архитекту-
ре были фронтоны, которые становятся 
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маркерами стиля китайского барокко. 
они имели сложно составное постро-
ение и по особым правилам наполня-
лись лепным декором. они распола-
гались на «пятом фасаде» и боковых 
крыльях выполняли роль входных пи-
лонов (палоу), имели завышенные раз-
меры (более 3-х метров), выделялись 
парапетными столбиками разной высо-
ты для создания иллюзии перспективы) 
и богато декорировались. В их решение 
китайцы вкладывали большой смысл – 
выход на «дорогу за пределами города», 
«открыть дверь в углу». 

Тянь Хэ отмечал, что большое зна-
чение в составлении орнамента в Китае 
придавалась контрастам [6]. Противо-
поставление элементов гарантировало 
процветание и успех владельцу здания. 
При натурных обследованиях особое 
внимание уделялось композиционному 
построению фасадов (см. рисунки 1, 2, 
3): сочетанию горизонтальных и верти-
кальных элементов, расположению де-
талей и их совмещение [9, 10].

В начале 30-х гг. к застройке фуд-
зядьзяня подключились китайские ма-
стера. они уже имеют архитектурный 
шаблон и определенный круг заказ-
чиков, для которых начинают строить 
небольшие объекты (магазины, кафе, 
чайные, цехиа). Китайцы не придер-

Рис. 1. Административное здание. фото авторов.

живаются так называемого «чистого 
стиля». народную архитектуру отли-
чают крупная лепнина, некоторая гру-
боватость форм, слабая проработка 
деталей, искажение пропорций, атекто-
ничность, сбой масштабов, вольность 
трактовки канонических элементов 
(см. рисунок 4). Для ремесленников не 
имело значение архитектура фасадов, 
которая будет завешена многочислен-
ными плакатами, афишами и рекламой. 
Главным фактором строительства по-
добных объектов имело финансовая со-
стоятельность заказчика. и таких кли-
ентов было достаточно. Аналогичными 
здания сформировали фронт многих 
улиц в фудзядьзяне. некоторые из них 
до сих пор функционируют. 

В конце 30-х гг. в Харбине начинают 
работать китайцы, которые получили 
архитектурное образование. В этот пе-
риод стиль китайского барокко исчезает 
в архитектуре фудзядьзяня. Перед архи-
текторами стояли новые задачи – массо-
вое строительство жилья для расселения 
большого числа китайцев. Для стро-
ительства жилья они выбирают кир-
пичный стиль с мотивами необарокко. 

Китайцы выбрали именно стиль 
архитектуры китайское барокко, кото-
рый транслировал их национальную 
культуру, а архитекторы нашли новые 
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Рис. 4. народная архитектура в стиле китайского барокко. начало 30-х гг. 
ХХ в. фудзядьзянь. фото авторов.

Рис. 2. Детали уни-
вермага «Тай Лай Рен». 
фото авторов.

Рис. 3. Детали универмага «Тун-и-Цин». фото авторов.
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композиции и мотивы. идентичность 
стиля китайское барокко определяется 
магической символикой деталей глав-
ных фасадов. Поэтому генетический 
код стиля китайского барокко находит-
ся в китайских традициях. В результате 
исследований мы пришли к выводу, что 
с 1915 г. в застройке фудзядьзяня при-
нимали участие российские архитек-
торы. именно они являются авторами 
стиля китайское барокко и их профес-
сионализм отражен в композиционном 
построении фасадов и в каждой дета-
ли с благопожелательной символикой. 
Предполагаем, что строительство соо-
ружений осуществлялось китайцами. 
В Харбине их большое количество и их 
часто привлекали к строительным ра-
ботам. Местные строители качественно 
воспроизвели все лепные детали и эле-
менты стили. Поэтому здания в стиле 
китайского барокко производят впе-
чатление архитектуры ручной работы.

Трудно определенно сказать, почему 
рассматриваемый стиль не распростра-
нился на застройку русского Харбина. 
Предположительно, что стилевое реше-
ние зданий в районах Пристани и но-
вого города определяли заказчики, ко-
торые предпочитали более сдержанные 
стилистические решения (необарокко, 
неоклассицизм) или модные архитек-
турные направления (модерн, ар деко).
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на сегодняшний день реклама 
представляет собой стремительно раз-
вивающееся комплексное явление, ох-
ватывающее различные сферы жизни 
общества. По итогам 2024 года затра-
ты на рекламу во всем мире впервые в 
истории достигли отметки в $1 трлн, 
увеличившись почти на 10% по срав-
нению с прошлым годом, а объем рос-
сийского рекламного рынка увеличил-
ся на 25% и достиг 980 млрд рублей [1]. 
Представляя собой емкую многофунк-
циональную систему взаимодействия 
между потребителем, общественными 
институтами и продуктом, рекламный 
инструментарий как составляющая 
продвижения входит в комплекс мар-
кетинга. При этом реклама способству-
ет формированию репутации брендов, 
информирует общественность о новых 
товарах или услугах, влияет на потреби-
тельский спрос и в целом стимулирует 
развитие экономики.

Помимо выполнения основной 
функции «двигателя торговли», рекла-
ма является значимым культурным фе-
номеном, поскольку играет всё более 
заметную роль в формировании цен-
ностных приоритетов общества. она не 
только способна изменить модель по-
ведения человека, но и сформировать 
его картину мира, согласно которой он 
помимо совершения покупок форми-
рует идеальный образ экономического 
и социального благополучия, а также 
этико-эстетические принципы.

основной вопрос данной работы 
заключается в поиске наиболее эф-
фективных решений по применению 
и внедрению известных художествен-
ных образов в креативную концепцию 
рекламной кампании. Методологиче-
ской основой и научно-теоретической 
базой данной работы стали результаты 
исследований в области искусствове-
дения, труды российских и зарубеж-

ных в сфере эстетики, философии и 
психологии рекламы. Значительный 
вклад в изучение вопроса внесли тео-
ретики и практики рекламы: о. Кюльпе 
исследовал эмоциональность воспри-
ятия рекламы, К. Марбе изучал запо-
минаемость рекламы и ассоциации, 
возникающие у покупателей при её 
восприятии, а А.н. Лебедев исследовал 
динамику эмоционального отношения 
российского потребителя к рекламе [2].

Рекламная индустрия в России 
успешно адаптировалась к изменени-
ям и демонстрирует устойчивый рост. 
В 2023 году объем рекламного рынка 
побил исторический максимум, пока-
зав рост на 30% и достигнув 731 млрд.
рублей. Влияние рекламы на челове-
ка не ограничивается исключительно 
социально-экономической функцией. 
Важно не забывать о культурном коде, 
который закладывается в подсознание 
личности через рекламный контент. 
особенно значимо это направление в 
условиях укрепления национальной 
идентичности и воспитания молодо-
го поколения, которое большую часть 
информации получает через медиака-
налы. В последнее время представители 
рекламной индустрии уходят от раци-
ональных методов влияния на потре-
бителя, отдавая предпочтение образно-
сти. Реклама стремится воздействовать 
на чувства и эмоции потребителя, соз-
давать устойчивые ассоциации, связан-
ные с конкретным брендом, транслиро-
вать его миссию и ценности. Мировая 
практика применения элементов худо-
жественной культуры в рекламе демон-
стрирует эффективность воздействия 
на потенциального потребителя.

Таким образом в современной ре-
кламе существенно возрастает роль об-
разно-эстетического начала. В рамках 
данной статьи представляется важным 
рассмотрение процесса трансформации 
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художественного образа через призму 
рекламы и изучение особенностей при-
менения конкретного инструментария 
искусства с целью включения его в ре-
кламное сообщение для достижения 
эффекта узнаваемости и запоминаемо-
сти рекламной коммуникации.

Уникальность образа бренда, созда-
ваемого комплексным рекламным ин-
струментарием, обеспечивает успешное 
позиционирование и повышает кон-
курентоспособность на рынке. В этом 
контексте художественные образы про-
изведений искусства в рекламной прак-
тике можно рассматривать в качестве 
источника креативных идей и канала 
нравственно-эстетических ценностных 
ориентиров. При это процесс создания 
высокоэффективного рекламного про-
дукта подразумевает необходимость 
трансформации художественного об-
раза, включая адаптацию его формы и 
содержания под коммуникационные 
цели [3]. 

В ходе интеграции художественного 
образа в новый рекламный контекст он 
утрачивает свою самоценность, связь 
с элитарным искусством и прежние 
смыслы, при этом приобретая новые. 
Теперь он выступает только как сред-

ство продажи товаров или передачи 
идей. В связи с тем, что глобально це-
лью рекламы является поддержание 
идеологии постоянного потребления, 
художественный образ также служит 
этой цели, возвышая материальные 
блага и подменяя ими духовные ценно-
сти. В условиях массовой культуры ху-
дожественные образы сильно видоиз-
меняются, становясь более доступными 
и понятными аудитории. 

К примеру, в рекламной кампании 
2020 года от бренда Venus используется 
образ богини Венеры, взятый с извест-
ной картины с. Боттичелли «Рождение 
Венеры» (1486 г.), который призван 
привлечь внимание целевой аудитории 
бренда – молодых девушек – и трансли-
ровать ценности ухода за собой и любви 
к своему телу. Как известно, образ Вене-
ры символизирует вечную молодость и 
красоту. Благодаря использованию его 
в коммуникации продукт бренда наде-
ляется новыми свойствами свою про-
дукцию и закрепляет за ней следующие 
ассоциации – женственность, красота и 
юность. использование этого художе-
ственного образа из шедевра мировой 
живописи не только способствует про-
движению лимитированной коллекции 

Рисунок 1. Дизайн подарочного набора Venus с изображением Венеры с. Бот-
тичелли, 2020.
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подарочных наборов, но и призывает 
девушек стремиться к совершенству, 
вызывая желание приблизиться к воз-
вышенному образу. Кампания достигла 
коммуникационных целей и повысила 
лояльность аудитории бренда. 

По мнению исследователей рекламы 
е. Павловской, и. Шубиной в условиях 
информационной перенасыщенности 
процесс создания образа товара / услуги 
/ бренда минимизирует демонстрацию 
реальных функциональных характери-
стик. При этом усиливается эмоцио-
нальное воздействие на потенциального 
потребителя, фокус внимания рекламо-
дателя направлен на чувственную сферу 
– например, влюблённость, уют, прилив 
энергии и т.д. Это в полной мере мож-
но отнести и к художественному образу 
в рекламе. создавая на его основе ре-
кламу, субъект исследует эмоциональ-
ное восприятие аудитории и соотносит 
образ с общей тональностью рекламы. 
однако стоит помнить о соблюдении 
баланса рациональных и эмоциональ-
ных смыслов в рекламном сообщении 
[3]. Примером могут служить образы 
трех богатырей из знаменитого живо-
писного произведения В. Васнецова 
(1881 – 1898 г.) в рекламе пива «Ворсин» 
2003 года, которые в новом контек-
сте символизируют такие обретаемые 
с товаром качества, как сила, мощь и 
дополнительно создают приятный 
эмоциональный фон, возникающий 
при встрече со всем русским, которое 
здесь обретает значение «свое, родное».

Учитывая многообразие примеров 
и кейсов из рекламной практики, в ко-
торых присутствует обращение к худо-
жественным образам, представляется 
важным рассмотреть, какой инстру-
ментарий искусства используется в со-
временной рекламе в целом. 

Массовая направленность рекламы 
предполагает применение доступных, 

быстро узнаваемых форм искусства и 
популярных художественных средств. 
Подобный подход способен обеспечить 
широкое понимание основных смыслов 
рекламного сообщения и стимулировать 
интерес аудитории. В поисках художе-
ственных образов и средств выразитель-
ности создатели рекламного продукта 
зачастую обращаются к живописи, ли-
тературе, музыке и кинематографу. 

В современной рекламе остаются 
востребованными классические обра-
зы, созданные известными живопис-
цами основных направлений, начиная 
от эпох Античности, Возрождения, 
Ренессанса, заканчивая мастерами 
XIX века. Это позволяет подчеркнуть 
уважение бренда к определённым тра-
дициям и ценностям, что создает до-
полнительную эмоциональную связь 
с потребителями и вызывает глубокое 
доверие. Примером может служить 
кейс – дизайн упаковки подарочных 
наборов конфет «Красный октябрь». 
Бренд поддерживает коммуникацию 
с аудиторией благодаря использова-
нию в дизайне упаковки узнаваемых 
художественных образов из известных 
картин русских художников XIX века 
– «Всадница» К. Брюллова, «Утро в со-
сновом бору» и. Шишкина, «Портрет 
Марии Лопухиной» В. Боровиковского 
и многие другие. «Красный октябрь» 
позиционирует себя как бренд, кото-
рый придерживается традиционных 
ценностей, демонстрирует уважение к 
истории и культурному наследию на-
шей страны и тем самым завоевывает 
лояльность потребителей.  Упаковка 
кондитерских изделий выгодно выде-
ляется на фоне конкурентной продук-
ции на полке в магазине и привлекает 
внимание покупателей. образ воспри-
нимается как нечто знакомое каждому, 
классическое и традиционное. 

однако на сегодняшний день мож-
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но наблюдать частое обращение к эсте-
тике сюрреализма, импрессионизма и 
конструктивизма, которые возникли 
в XIX-XX веках и отличались особой 
выразительностью, характеризующей 
эпоху и время. Популярными для заим-
ствования и интерпретаций эти художе-
ственные стили стали благодаря крайне 
необычным и узнаваемым приемам и 
средствам, которые способны привле-
кать внимание массового зрителя, на-
ходя отражение в современной рекламе.

Примером может служить реклам-
ная кампания, разработанная в 2022 
году агентством DDB Athens для все-
мирно известного бренда McDonald’s. 
Авторы обращаются к образам вели-
чайших мастеров импрессионизма 
Эдуарда Мане, Пьера огюста Ренуара и 

пр, соединяя узнаваемые произведения 
искусства с айдентикой бренда. Встра-
ивая элементы бренда в эстетику им-
прессионизма, McDonald’s стремится 
подчеркнуть креативный подход к соб-
ственной дифференциации от других 
франшиз быстрого питания [4]. 

Кроме того, грамотное соединение 
характерных элементов основных ху-
дожественных стилей в трансляции 
потребителю ключевого рекламного со-
общения воспринимается сегодня как 
специфический единый стиль – пост-
модернизм.

Литература также имеет высокую 
степень цитируемости в современной 
рекламе. особенно часто видно обра-
щение к образам классической лите-
ратуры, которые создают впечатление 
связи бренда с историей и культурным 
наследием страны. например, бренд 
одежды «Твое» в 2023–2024 годах со-
вместно с книжным сервисом «Ли-
трес» разработал коллекцию одежды с 
цитатами из классических литератур-
ных произведений, а также очерков и 
дневников писателей. использовались 
известные афоризмы и крылатые фра-
зы, к примеру, «счастливые часов не 
наблюдают» из поэмы «Горе от ума» 
А. Грибоедова или «Красота спасет 
мир» из романа «идиот» ф. Достоев-

Рисунок 2. Дизайн упаковки конфет 
«Красный октябрь».

Рисунок 3. Креатив рекламной кампании Meant To Be Classic, 2022.



52

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 3.

ского. Коллаборации бренда сопро-
вождались PR-кампаниями, которые 
были направлены на освещение инфо-
повода, стимулирование публикаций 
в сМи и повышение информирован-
ности аудитории. В результате ново-
сти были опубликованы в различных 
медиа: «оК!», «Горящая изба», BURO и 
других, с охватом более 100 000 просмо-
тров. Таким образом бренд стремится 
привлечь внимание более молодой ау-
дитории к  известным произведениям 
искусства, дать пищу для размышления 
и пространство для поиска новых идей 
и смыслов [5]. 

современная реклама богата на от-
сылки к сценам из фильмов, ставших 
культовыми. К примеру, в рекламном 
ролике 2008 года Toshiba применила 
эффект «время пули», который впер-
вые использовался братьями Вачовски 
в «Матрице». В рекламном видеоклипе, 
который снимался 336 часов, выполня-
ются простые действия — бег, прыжки, 
раскачивание флага — но благодаря их 
зацикленности и круговой панораме по-
лучается завораживающий видеоряд. 
Кампания обошлась Toshiba в $4,7 млн 
— все для того, чтобы рассказать зрите-
лям о новой технологии апскейлинга. 
Ролик получил несколько наград в кон-
курсах по рекламе, включая Clio Awards и 
London International Awards, а в 2009 году 
был отмечен в Книге рекордов Гиннеса 
за использование наибольшего количе-
ства камер для одной композиции [6]. 

В рекламных роликах менее замет-
ны отсылки и цитирования, связанные 
с музыкой, но именно она задает общее 
настроение и дополняет рекламное со-
общение. Зачастую в рекламе товаров 
премиум-сегмента используют про-
изведения известных композиторов 
классической музыки – Моцарта, Баха, 
Вивальди и других. К примеру, в ре-
кламном ролике автомобиля Renault 

2023 звучит композиция Антонио Ви-
вальди «Лето» – произведение из знаме-
нитого цикла «Времена года». извест-
ная многим музыка приобретает новую 
интерпретацию в рекламе автомобиля, 
поскольку акцент в ролике делается на 
скорости и динамичности произведе-
ния, ассоциируя его со скоростью дви-
жения автомобиля [7]. 

Таким образом, в современной 
рекламе довольно часто встречается 
обращение к известным художествен-
ным образам, особенно классическим, 
с целью создания у потребителей ассо-
циации с культурной значимостью ре-
кламируемого продукта и повышения 
эффективности коммуникации в целом. 
Классика проверена временем, поэтому 
потребители чувствуют лояльность и 
приверженность бренду, который орга-
нично включает в свою коммуникацию 

Рисунок 4. Коллаборация бренда 
«Твое» и книжного сервиса «Литрес», 
2023–2024.
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узнаваемые образы. 
Для определения необходимых точ-

но воздействующих на потребителя 
элементов художественных стилей, а 
также выбора узнаваемого образа для 
заимствования в рекламном продукте 
важно осмыслить его экспрессивно-вы-
разительные характеристики, проа-
нализировать потенциал возможного 
воздействия на целевую аудиторию, 
убедиться в нравственной и позитив-
ной эмоционально-психологической 
составляющей образа, оценить параме-
тры доступности смыслового понима-
ния для массовой аудитории.

насколько корректно говорить о 
рекламе как о самостоятельном направ-
лении в искусстве? Первым о рекламе в 
таком ключе отозвался канадский фи-
лософ Маршалл Маклюэн в своей книге 
«Понимание медиа», поскольку зача-
стую при создании рекламы использу-
ют художественные инструменты, ви-
зуальные приемы и образы.

следует отметить, что реклама и 
искусство зачастую прибегают к ис-
пользованию аналогичных приемов и 
средств художественной выразительно-
сти при представлении жизненных яв-
лений. Творческий подход в создании 
рекламы вынуждает специалиста пере-
осмысливать реальные события и мо-
делировать собственный художествен-
ный образ. Как и искусство, конечный 
рекламный продукт нацелен на возбуж-
дение эмоциональной сферы человека, 
затрагивает его психологическое и чув-
ственное восприятие. 

однако конечная цель рекламы и 
искусства разнится. Реклама стремится 
призвать потребителя к действию и по-
будить к совершению покупки, а искус-
ство транслирует определенные ценно-
сти и заставляет человека задуматься о 
вечном. Также в отличие от искусства в 
рекламном сообщении фокус внимания 

направлен, в первую очередь, матери-
альную выгоду, получаемую от при-
обретения демонстрируемого товара 
или услуги. искусство отражает окру-
жающую действительность целостно 
и затрагивает духовно-нравственные 
смыслы. В рекламных произведениях 
наиболее значимыми являются те темы 
и категории, которые работают на за-
нимательность, зрелищность, популяр-
ность произведения. 

однако между рекламой и искус-
ством существует и более глубинная 
связь, поскольку оба направления ис-
пользуют устойчивые и принятые обра-
зы, так называемые архетипы. Шаблон-
ность массового создания отражает 
сегментацию социума по гендерным, 
социальным, возрастным, националь-
но-этническим и прочим критериям. 
Зачастую в произведении искусства и в 
рекламном продукте представлен соби-
рательный портрет типичного предста-
вителя социальной группы.

исходя из выше сказанного, авторы 
придерживаются мнения, что рекла-
му возможно поставить в один ряд с 
другими видами массового искусства, 
поскольку она активно применяет ар-
хетипичные образы, оперирует стере-
отипами массового сознания. Вместе 
с тем специфика рекламного продукта 
состоит в динамичном и насыщенном 
действии, а также информационном 
посыле, отражающем маркетинговые 
цели [8]. 

на основе вышеизложенных выво-
дов был разработан ряд универсаль-
ных рекомендаций по применению 
художественных образов в креативной 
концепции рекламной коммуникации 
бренда для достижения наибольшей 
эффективности рекламы: 

– Критерии выбора определенного 
художественного образа для включения 
в креативную стратегию коммуникации 
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бренда должны быть основаны на архе-
типе, которого придерживается бренд. 
например, для разработки рекламной 
кампании бренда с архетипом «маг» бу-
дет уместно обратиться к произведени-
ям искусства, окутанным мистическим 
флером. они должны создавать ощуще-
ние сказки, магии, показывать транс-
формации человека и мира, чудесные 
перевоплощения. 

– Каждая новая кампания должна 
органично встраиваться в общую ком-
муникацию, которую осуществляет 
бренд, не противоречить его ценностям 
и миссии. 

– не всегда использование клас-
сических образов будет удачным ре-
шением и «беспроигрышным вариан-
том», потому что при выборе средств 
и приемов следует опираться на пред-
почтения целевой аудитории бренда и 
уделять внимание изучению ее интере-
сов и вкусов, проводить качественные 
исследования, направленные на выяв-
ление визуально удачных решений, ко-
торые получают положительный эмо-
циональный отклик.

– Важно сопоставлять продвигае-
мый продукт со средствами продви-
жения и созданными на основе ху-
дожественных образов рекламными 
креативами.

– не стоит сильно искажать исходные 
художественные образы и смыслы, ко-
торые в них заложены, в коммерческих 
интересах, потому что такое решение 
может оттолкнуть покупателей и поста-
вить под сомнение репутацию бренда. 

Разработанные рекомендации имеют 
практическую значимость для специ-
алистов в области рекламы, PR и ком-
муникаций. они позволят разработать 
эффективные и запоминающиеся ре-
кламные решения, которые будут при-
влекать внимание аудитории, вызывать 
эмоциональный отклик и достигать 

поставленных маркетинговых целей. 
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Субъект познания в естествознании и современный дискурс*

Аннотация. В статье рассматриваются основные нормы познания в естествознании. 
наиболее удобным для анализа познания в естественнонаучной сфере представляется 
понятие дискурса, сочетающего в себе внутридисциплинарные нормы получения зна-
ния и социальные ожидания эффективности его результата. нормы получения знания 
формируются в процессе обучения и регулируются познавательным сообществом, глав-
ным образом на этапе оценки знания. В случае соблюдения дискурса, построенного по 
строгим правилам соответствующей науки, знание может транслироваться, в случае его 
эффективности – использоваться в технической и инженерной деятельности. Дискурс 
естественнонаучного познания регулируется также социальными ожиданиями. совре-
менный социальный запрос требует оценивать знание как «инновационное» или способ-
ное привести к «новационному» результату. современные эпистемологи активно внедря-
ют понятие инновационности в исследования, в том числе это понятие можно встретить 
в истории физики. 

Ключевые слова: субъект познания, дискурс, познавательное сообщество, конвенция, 
инновация, новационное знание.
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Candidate of Philosophy, 

Associate Professor of the Ulyanovsk Civil Aviation Institute named after B.P. Bugaev.

The subject of knowledge 
in natural science and modern discourse

Аннотация. The article examines the basic norms of knowledge in natural science. The 
most convenient concept for analyzing knowledge in the natural sciences is discourse, which 
combines interdisciplinary norms for obtaining knowledge and social expectations of the 
effectiveness of its result. The norms of knowledge acquisition are formed in the learning 
process and are regulated by the cognitive community, mainly at the stage of knowledge as-
sessment. In the case of compliance with the discourse built according to the strict rules of 
the relevant science, knowledge can be transmitted, and in the case of its effectiveness, it can 
be used in technical and engineering activities. The discourse of natural science knowledge is 
also regulated by social expectations. Modern social demand requires assessing knowledge as 
“innovative” or capable of leading to an “innovative” result. Modern epistemologists actively 
introduce the concept of innovativeness into research, including this concept can be found in 
the history of physics.

Key words: subject of knowledge, discourse, cognitive community, convention, innovation, 
innovative knowledge.
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Введение
Проблема поиска корректного спо-

соба установления связи между субъ-
ектом и объектом познания является 
центральной проблемой гносеологии. 
философия познания несколько веков 
пытается найти и категориально осмыс-
лить процесс познания, как установле-
ние связи между субъектом и объектом. 
если «классические» трактовки позна-
ния предполагали простое противосто-
яние и взаимодействие субъекта и объ-
екта, то «неклассические» концепции 
предлагают широкий спектр вариантов 
проблематизации субъект-объектных 
отношений.

особенно пристальное внимание 
гносеологи уделяют вопросу субъекта 
познания, который стал центральным 
со времен и. Канта, однако так и не раз-
решен окончательно. сложный способ 
формирования субъекта познания в 
социокультурном, языковом, ценност-
ном и нормативном контекстах не дает 
однозначного и точного понимания, 
как терминологически описать позна-
вательный процесс. Цель данной ста-
тьи – выявить те регулятивы, которые 
регламентируют деятельность субъекта 
естественнонаучного познания. 

с одной стороны совершенно понят-
но, что естественнонаучное познание 
требует подготовки субъекта к решению 
специфических проблем этой области. 
с другой стороны, ученый-теоретик 
имеет прагматическую задачу: резуль-
таты его исследований имеют прин-
ципиальное значение для инженерии.

Основная часть
современные отечественные гносе-

ологи четко различают субъекта есте-
ственнонаучного и субъекта гумани-
тарного познания. считается, что если 
в первом случае познающий больше 
«отражает», чем интерпретирует, то 

второй – наоборот, в большей степени 
понимает и описывает, чем объясняет и 
«отражает». Такое различие по степени 
участия «отражения» в познании связа-
но с традиционной для отечественных 
теоретиков познавательной концепци-
ей познания. 

советская гносеологическая пара-
дигма предполагала фундаментальной 
основой описания и объяснения по-
знания ленинскую теорию отражения. 
существующая еще с XIX века мета-
фора отражения предполагала, что ре-
зультатом познавательного процесса 
может быть только адекватное реаль-
ному миру отображение реальности. 
Поэтому знанием может называться 
только истинное знание о мире. одна-
ко, поскольку процесс сознательного 
отражения сложен и активен, челове-
ческая форма познания может вводить 
в заблуждение и приводить к ошибкам. 
особенно, это актуально в отношении 
сложных гуманитарно-ориентирован-
ных объектов. Более внимательное, 
критическое отношение к знанию по-
зволит устранить заблуждения и ошиб-
ки. Правда, окончательный и полный 
вариант «абсолютной» истины являет-
ся гносеологическим идеалом, и часто 
недостижим. 

Проблема субъекта познания в гу-
манитарной сфере представлена широ-
ко. В частности, признано, что субъект 
гуманитарного познания обусловлен 
различными концептами «предзна-
ния», языковыми особенностями, цен-
ностями и нормами познавательного 
сообщества. однако если данные ре-
гулятивы организуют познавательную 
деятельность в области гуманитарного 
познания, следует предположить, что в 
области естественнонаучного познания 
происходит то же самое. В частности, 
если в области гуманитарного позна-
ния практикуется механизм интерпре-
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тации, в области теоретической физики 
он осмыслен как процедура осмысления 
научных фактов в терминах научной 
теории. Так становятся возможными, 
например, интерпретации квантовой 
теории или теории относительности.

Анализ субъекта естественнона-
учного познания сопряжен с внима-
тельным критическим осмыслением 
порядка его формирования. Ученый в 
этом смысле не многим отличается от 
специалиста в другом виде деятельно-
сти: чтобы стать музыкантом также не-
обходимо определенным образом под-
готовиться, пройти соответствующее 
обучение, контроль соответствующим 
сообществом, и лишь затем стать му-
зыкантом. Попадая в систему образо-
вания, будущий ученый также получает 
необходимые знания, умения и навыки, 
позволяющие затем осуществлять ин-
новационную деятельность. 

средство регуляции естествен-
нонаучного познания, которое фор-
мируется в системе образования, про-
ще всего описать понятием дискурс. 
В отечественной эпистемологической 
культуре это понятие чаще всего свя-
зывается с отрицательным значением, 
которое может привести в перспективе 
к релятивности знания, однако, толь-
ко это понятие описывает специфику 
работы субъекта познания в сложных 
познавательных системах. с.ф. сергеев 
и А.с. сергеева использовали понятие 
дискурса в своем исследовании фено-
мена учебной организации и пришли к 
выводу: «Коммуникативные процессы, 
происходящие в учебной организации, 
связаны с существованием целостного, 
непрерывно действующего, циклически 
воспроизводящего себя динамического 
процесса формирования дискурсов в 
организации, ориентирующих членов 
группы на достижение профессиональ-
ных целей организации, интеграцию 

интересов группы и личности» [8, с. 69]. 
Авторы считают уместным включение 
понятия дискурса в психологию обра-
зования. 

Постструктуралисткое понятие 
дискурса определяет особое видение 
предметов, процессов и явлений, ос-
нованное на метафизической картине 
мира и определенных способах объ-
яснения и владения реальности, вы-
раженное определенным способом 
построения языка. Поструктурализм и 
постмодернизм использует эти поня-
тия для объяснения наличия идеоло-
гического содержания в языке, кото-
рые не просто отражает реальность, но 
создает (или по меньшей мере интер-
претирует) социальную или политиче-
скую реальность.

Понятие дискурса приходит из 
лингвистики, В.н. Бабаян указывает, 
что «Э. Бенвенист одним из первых 
придал слову «discours», которое во 
французской лингвистике означало 
речь вообще, терминологическое зна-
чение, обозначив им речь индивиду-
альную, речь говорящего» [1]. Автор 
насчитывает около 15 определений 
понятия дискурс в рамках лигвисти-
ки и когнитивистики. В когерентном 
философии смысле понятие дискурс 
используется для описания специфи-
ки языкового действия в сложных по-
веденческих системах при построении 
знания социальной реальности.

Т. ванн Дейк предложил понимать 
дискурс как форму социальной дея-
тельности, ориентированную на об-
щее понимание контекста говорящим 
и понимающим текст. Таким образом, 
дискурс становится условием наличия 
коммуникации, образующей сообще-
ство. Автор предлагает «анализ дис-
курса» как инструмент изучения форм 
социального взаимодействия в опреде-
ленном языковом сообществе [см. 2].
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В приложении к научному позна-
нию «дискурс-анализ» предполагает 
изучение форм взаимодействия членов 
познавательного сообщества, кото-
рое может способствовать пониманию 
того, в каком дискурсивном простран-
стве находится сообщество. Выделение 
дискурсивных черт в коммуникатив-
ном пространстве дает возможность го-
ворить о нормах актуализации знания. 

Ученый как субъект познания яв-
ляется членом соответствующего по-
знавательного сообщества, поэтому 
всегда производит знание или вещи, 
ориентированные на других. Пробле-
матика познавательного сообщества 
осмыслена еще в первой половине 
XX века, ее «классиками» считают Л. флё-
ка и Т. Куна. 

Л. флёк писал: ««Мыслительный 
коллектив возникает уже тогда, когда 
двое или больше индивидов обменива-
ются своими мыслями» [9, с. 68]. При 
элементарном обмене идеями возника-
ет возможность формирования неко-
торой новой идеи, не принадлежащей 
ни одному из участников разговора, но 
существующей через них.

В более масштабных случаях фор-
мируются познавательные сообщества, 
втягивающие больше количество чле-
нов. Анализируя научное сообщество, 
Т. Кун ввел понятие дисциплинарной 
матрицы, ядром которого являются 
символические обобщения. Это «те 
выражения, используемые членами 
научной группы без сомнений и разно-
гласий, которые могут быть без особых 
усилий облечены в логическую форму» 
[5, с. 271]. Кроме того, в дисциплинар-
ную матрицу входит «метафизическая 
парадигма» или «метафизическая часть 
парадигмы», которая по сути представ-
ляет собой общепринятые предписа-
ния. Третьим элементом дисциплинар-
ной матрицы являются так называемые 

образцы решения задач. Это, прежде 
всего «конкретное решение проблемы, 
с которым сталкиваются студенты с 
самого начала своей научной подготов-
ки в лабораториях, на экзаменах или в 
конце глав используемых ими учебных 
пособий» [5, с. 278]. Таким образом, 
дисциплинарная матрица определяет 
содержание научного знания на опре-
деленном этапе. 

на данном этапе развития эписте-
мологии общепринятым является мне-
ние о том, что познавательное сообще-
ство можно рассматривать как особый 
коллективный субъект познания [см. 3, 
с. 39]. При этом познавательное сооб-
щество определенным образом воспи-
тывает своего специалиста. 

Углубление и расширение изуче-
ния проблематики познавательного 
сообщества связано с конкретизацией 
форм знания, обеспечивающих единое 
когнитивное поле. Для характеристи-
ки общего, парадигмального знания с 
середины XX века используется также 
понятие конвенций. В данном случае, 
под конвенцией понимается принятые 
в науке и инженерии единые стандарты 
деятельности, методологии и актуали-
зации знания. Л.А. Микешина пишет: 
«Важнейшими и очевидными конвен-
циями в научно-познавательной дея-
тельности являются языки (естествен-
ные и искусственные), другого рода 
знаковые системы – модели, схемы, 
таблицы, а также логические правила, 
эталоны, единицы и приемы измере-
ния, когнитивные стандарты в целом» 
[6, с. 9]. Конвенциональным являются, 
таким образом, не только знания, но и 
формы его представления, актуализа-
ции для познавательного сообщества. 

однако остается вопрос, способны 
ли конвенции, определяющие содер-
жание знания, связать специализиро-
ванные формы познавательной дея-
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тельности с социальным контекстом. 
Предполагается, что познавательное 
сообщество, особенно в области на-
уки и естествознания, свободно от 
идеологического содержания, либо 
стремится от него дистанцироваться. 
«Дискурс-анализ» как раз позволяет 
ввести научное и естественнонаучное 
познание в более широкий контекст, 
содержащий идеологемы познания. 
Концептуальное единство, которое 
постулировал Т. Кун, формулируя по-
нятие парадигмы, является необходи-
мым, но не единственным. 

Таким образом, научное сообще-
ство фундируется дисциплинарной 
матрицей, конвенционально принятой 
в качестве истинной. одновременно 
дисциплинарная матрица, понятая как 
понятийный аппарат, парадигма и об-
разцы решения задач, либо же как, на-
учно-исследовательская программа или 
научная традиция, связана с коммуни-
кативной деятельностью в научном со-
обществе. Это создает картину некото-
рой замкнутости научного сообщества, 
которое движется благодаря своим вну-
тренним потребностям.

Между тем, естествознание, также 
как гуманитарная сфера, погружены в 
большой социальный контекст, кото-
рый с одной стороны, создает ожида-
ния и формирует задачи для естествоз-
нания, а с другой – регулирует введение 
научных идей в социальный контекст. 
Эти социальные запросы общества су-
ществуют как дискурс, который довлеет 
над научным сообществом.

Это отчетливо прослеживается в 
отношении современного естествоз-
нания. с точки зрения общества, те-
оретическое знание не должно быть 
бесполезным и недостаточно, чтобы 
оно лишь обеспечивало рост знания. 
Главная характеристика знания – ин-
новационный потенциал, прежде всего 

инженерии. если принять, что метафи-
зическая часть любой сферы деятельно-
сти, должна обосновывать «зачем», то 
научное знание (особенно естествозна-
ние) получает метафизический смысл 
только когда удовлетворяет инноваци-
онные запросы. 

Эта установка прослеживается в 
языке осмысления эпистемологической 
проблематики, поскольку знаковая 
форма указывает не только и не столько 
на прямое значение. А.Л. никифоров в 
этой связи подчеркивает: «При анали-
зе идеологической функции языка его 
выражения обычно рассматриваются 
как обладающие двумя видами значе-
ния – предметным значением и оце-
ночным (идеологическим) значением. 
смысл – указание на предмет мысли 
и значение – обозначаемый языковым 
выражением объект, которыми так 
много занималась логическая семанти-
ка, в лингвистике часто «склеиваются» 
в одно – «предметное» или «семанти-
ческое» – значение слова, к которому 
добавляется еще одно – «оценочное» 
значение» [7, с. 141]. Это оценочное 
значение придает понятию дискурсив-
ное звучание.

Дискурс современного естествен-
нонаучного познания содержит по-
нятия инновационности, которым 
придается оценочно положительное 
значение. «инновационный» – значит 
«хороший», «приемлемый», «легитим-
ный» с точки зрения общества. инно-
вация, при этом, понимается широко, 
как всякий процесс введения новаци-
онного знания (теории, гипотезы или 
основанных на нем изобретений) в 
практическую деятельность. Можно 
говорить о двух сторонах инновацион-
ности научного знания – теоретической 
и практической, каждая из которых по-
степенно становится нормой естествен-
нонаучного познания. 
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Теоретическая сторона дискурса 
современного естественнонаучного 
знания проблематизирует инноваци-
онность в эпистемологии. Так, в част-
ности, В.А. яковлев пытается выявить 
эпистемологическую структуру генези-
са и утверждения в сознании научного 
сообщества инноваций [см. 10, с. 52]. 
Показательно в этом анализе, как автор 
внедряет понятие инновационности в 
эпистемологическую концепцию.

с точки зрения В.А. яковлева сле-
дует различать новацию, как результат 
познания отдельного ученого и инно-
вацию, как длительный процесс при-
нятия новации научным сообществом. 
он пишет: «Рождение новации означа-
ет интеллектуальный «прорыв» учено-
го в решении поставленной проблемы» 
[10, с. 62]. однако рождение новации 
является недостаточным для роста 
знания в объеме научной дисциплины, 
вполне возможно, что новизна может 
оказаться таковой только для самого 
ученого. 

следующий этап роста знания свя-
зан с процедурами признания новации 
научным сообществом, что автор назы-
вает инновацией. В.А. яковлев пишет: 
«Признание и утверждение индиви-
дуальной новации ученого на уровне 
научного сообщества означает переход 
ее в статус инновации. Этот переход 
чаще всего сопряжен с большими ин-
формационно-коммуникативными 
трудностями самого разного рода и по-
рой растягивается, как свидетельствует 
история науки, на десятилетия и даже 
столетия. Прочно утвердившиеся в нау-
ке инновации получают статус научных 
традиций» [10, с. 61]. иными словами 
автор связывает понятия новации и ин-
новации с привычными для эпистемо-
логического анализа понятиями (в том 
числе «традиция»). 

основными стадиями элементарно-

го цикла роста знания у В.А. яковлева 
являются следующие этапы: традиция 
(которая вскоре будет признана уста-
ревшей), осмысление проблемной ситу-
ации, проблемное событие, креативная 
ситуация, рождение новации, утверж-
дение инновации, формирование тра-
диции, новая проблемная ситуация. 
В качестве примера автор приводит в 
пример становление неклассической 
квантовой физики. Появившиеся от-
крытия в конце XIX века не поддава-
лись объяснению в механистической 
парадигме физики. Поэтому в качестве 
решения аномальных проблем было 
введено понятия «квант» (проблемное 
событие). Для научного сообщества 
назрела креативная ситуация, которая 
была связана с идеей Л. де Бройля о кор-
пускулярно-волновом дуализме всех 
элементарных частиц. она получила 
признание научного сообщества, затем 
дискутировался принцип дополнитель-
ности. После чего случилось признание 
принципа дополнительности н. Бора 
и утверждение инновации. несмотря 
на многочисленные интерпретации 
квантовой теории, подход н. Бора стал 
восприниматься как научная традиция. 
она в свою очередь, так же может быть 
опровергнута [см. 10, с. 62-63].

Такая концепция В.А. яковлева яв-
ственно показывает, как аккуратно 
вводится сам термин инновационно-
сти в эпистемологическую концепцию, 
которая может быть удовлетворитель-
ной для современности. Теория по-
знания с общественной точки зрения 
должна быть «легитимной», причем 
дискурс современности диктует необ-
ходимость введения в эпистемологию 
определенной терминологии (нова-
ция, инновация, новое знание, откры-
тие и пр.).

однако введение в теорию науч-
ного познания терминологии иннова-
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ционности не является достаточной. 
Практическая сторона дискурса инно-
вационности определяет нормы науч-
ного познания с точки зрения их при-
менимости в общественной практике. 
научное сообщество современности 
стремится воспитать такого ученого, 
который способен кооперироваться с 
инженером, инвестором, и даже менед-
жером и маркетологом. 

Так, в стремлении максимально 
приблизить ученого-теоретика и инже-
нера-практика и.Т. Касавин и В.А. Кол-
паков показывают, как деятельность 
ученого похожа на работу инженера. 
Ученый выдвигает идею, инженер ее 
воплощает. «на стадии преобразова-
ния идеи в изобретение деятельность 
инженера, будучи преобладающей, 
осуществляется вместе с деятельно-
стью ученого, который контролирует 
степень реализации идеи, не позволяет 
творчеству инженера слишком далеко 
отступить в конструировании прибо-
ра от научной гипотезы или теории» 
[4, с. 106]. Авторы видят в процессе 
производства нового две стороны – от-
крытие и изобретение, причем одно не-
отделимо от другого. Ученый-теоретик 
нужен только в том смысле, что помо-
гает инженеру. 

Затем авторы уточняют, что процесс 
координации деятельности ученого-те-
оретика и инженера-практика погру-
жен в широкий социальный контекст, 
где они сталкиваются с бизнес-сооб-
ществом. и.Т. Касавин и В.А. Колпа-
ков пишут: «Для патентования идеи и 
поддержания патента требуются суще-
ственные инвестиции, и здесь альянс 
«ученый-инженер» должен быть рас-
ширен за счет привлечения предпри-
нимателя» [4, с. 106]. Таким образом, 
ученый и инженер оказываются перед 
необходимостью учитывать запросы 
общества, которое способно поддер-

жать (или не поддержать) новацию. 
Поиск инвестора авторы называ-

ют «генеральной задачей» в процессе 
превращения идеи в изобретение. «В 
качестве инвестора может выступать 
государство в виде научных фондов, 
коммерческие предприятия различ-
ных форм собственности, частные 
лица» [4, с. 107]. Затем должно сле-
довать преобразование эксперимен-
тальной установки в технологию, 
происходит переход от лаборатории к 
промышленному  цеху.

однако, даже в случае внедрения в 
производство новой технологии, про-
цесс для ученого-теоретика и инжене-
ра-практика не заканчивается. «на ста-
дии маркетингового исследования все 
выполняют свойственным им функции 
в ходе самостоятельных исследований 
рынка при формулировке и эксперти-
зе выполнения технического задания 
для профессионального маркетолога» 
[4, с. 111]. иными словами, задача уче-
ного-теоретика состоит не просто в 
открытии новаций, но в выведении от-
крытия в изобретение, а затем внедре-
ние в практическую деятельность, в том 
числе за счет разъяснения полезности 
нового. 

Заключение
Таким образом, дискурс иннова-

ционности не только описывает по-
знание в теории, но задает нормы 
современных исследований, требую-
щих новшеств. Усвоение этой нормы 
в ходе обучения являются условием 
работы ученого в области естествоз-
нания. Указание на инновационность 
знания становится критерием оценки 
в познавательном сообществе, которое 
вынуждено ориентироваться на соци-
альные запросы. если это условие не 
будет выполнено, новое знание не бу-
дет принято. 
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Введение
В последние годы творческое на-

следие британского христианского 
писателя и философа, профессора уни-
верситетов оксфорда и Кембриджа 
Клайва стейплса Льюиса (1898-1963) 
является актуальным объектом иссле-
дования не только рядовых читателей 
разных возрастов, но и отечественных 
и зарубежных критиков, философов 
и социологов. В период творчества 
Клайва стейплза Льюиса, в 1950-1956 
годах была написана книга «Хроники 
нарнии», которая является одним из 
наиболее важных и значимых произве-
дений автора. 

Это произведение было написано 
для детей. В нем есть все то, чем увле-
кался автор в детстве и что он подробно 
описал в своей духовной автобиогра-
фии «настигнут Радостью», а именно: 
волшебные страны со сказочными пер-
сонажами и говорящими животными. 
Книга Льюиса «Хроники нарнии» была 
написана еще в годы Второй мировой 
войны, а сам сюжет был задуман задол-

го до ее начала.
Произведение Льюиса впервые вы-

шло в свет в 1950 году. Многие стра-
ны в это время переживали разруши-
тельные последствия Второй мировой 
войны. Кризис после масштабного 
военного конфликта коснулся как по-
литической, экономической и социаль-
ной, так и культурной сферы. Деятели 
искусства освещают в своих произведе-
ниях прежде всего общечеловеческие 
моральные принципы и установки, 
которые должны послужить фунда-
ментом для созидания нового социу-
ма с новой политической культурой, 
в рамках которой человеческая жизнь 
является высшей ценностью. Данные 
постулаты и отражают произведения 
христианских писателей и мыслите-
лей, к которым относится в том числе 
и К.с. Льюис.

«Хроники нарнии» помимо сю-
жетно-структурного, о которых гово-
рилось ранее, имеет стилистическое 
многообразие. Произведение Льюиса 
интегрирует в себе такие литературные 
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стили как романтизм и реализм. В ка-
честве художественных инструментов 
эти стили дополняются философскими 
рассуждениями и идеями, причем не 
только теологического характера. Ав-
тор остается верным средневековым 
традициям, поддерживая интерес к ми-
фическим формам. наиболее ярко это 
продемонстрировано в его произведе-
нии «Хроники нарнии».

Постановка проблемы
В рамках исследования проблемы 

интерпретации «Хроник нарнии» как 
духовного завещания К.с. Льюиса не-
обходимо проанализировать особенно-
сти жанровой структуры и проблемати-
ку романа с точки зрения христианской 
морали. При этом важно отметить, что 
тематика и сюжетная составляющая ро-
мана восходят к традиционной англий-
ской литературе фентезийного жанра. 
В качестве первоистока фэнтези высту-
пает фольклор – прежде всего сказки и 
народные сказания. Льюис апеллирует 
к сказочному началу не только для того, 
чтобы обогатить сюжетно-структурную 
часть романа, но и для того, чтобы сде-
лать нравственный посыл, проникну-
тый христианской моралью, доступным 
для всех людей вне зависимости от их 
возрастной или социальной категории. 

Многие исследователи творчества 
К.с. Льюиса нередко проводили парал-
лель между философско-художествен-
ным смыслом «Хроник», «Космической 
трилогией» и романом «Пока мы лиц 
не обрели». связь «хроник» с мифом 
лежит на поверхности. Эта проблема 
была в центре внимания зарубежных 
исследователей.

итак, «Космическая трилогия» со-
держит в сюжете британские леген-
ды, роман «Пока мы лиц не обрели» 
- элемент древнегреческой мифологии 
(Амур и Психея), «Хроники Нарнии» - 
элементы Библии как главного источ-

ника христианской морали. Масштаб-
ность отображаемых в произведениях 
Льюиса событий сопоставима с рома-
ном-эпопеей, что, безусловно, говорит 
в пользу творческой эволюции автора, 
сказавшейся на жанровых решениях, на 
проблематике этого произведения, рас-
крытии характеров героев.

сам Льюис признавал, что в своем 
произведение обращается прежде всего 
к библейскому мифу как художествен-
ному средству. В философском трактате 
«Чудо» Льюис отражает свою трактов-
ку библейского мифа: «Как мир долго 
готовился к воплощению Бога, так и 
откровение о Боге явилось поначалу 
в виде мифа, а позже постепенно сгу-
стилось и воплотилось в истории … на 
мой взгляд, миф – реальный, но … нес-
фокусированный отсвет Божией прав-
ды в человеческом воображении... Как 
Бог, воплотившись, остался Богом, так 
и миф остается мифом, когда делается 
фактом. история Христа будит в нас 
не только исторический интерес, но и 
воображение. она обращена к ребенку, 
поэту, дикарю, а не только к мыслителю 
и к моралисту. В сущности, она ломает 
стенку между детским и взрослым у нас 
в мышлении» [1, с. 241].

Данное высказывание автора по-
зволило как зарубежным, так и оте-
чественным литературным критикам 
прийти к следующему выводу: сюжет 
произведения проникнут мотивом би-
блейской проповеди, главные герои 
нередко демонстрируют христианские 
добродетели (любовь к ближнему, 
веру и надежду). имя иисуса Христа 
не встречается в истории, однако его 
образ запечатлен в таком персонаже 
как лев Аслан. Этой точки зрения при-
держиваются такие исследователи как 
К. Килби, П. Крифт, Ч. Уолш, с. Уэл-
манн, Дж. сейр, с.с. Аверенцев, я. Кро-
тов, М. Кравцова, А. Кураев.
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К.с. Льюис, являясь глубоко веру-
ющим человеком, хотел донести через 
сказочные художественные образы и 
легкий ненавязчивый сюжет глубоко 
философские мысли: после ужасов и 
трагедии Второй мировой войны чело-
вечество встало перед необходимостью 
духовно-нравственного возрождения, 
практическая реализация которого 
была возможна только посредством ак-
туализации принципов христианской 
добродетели. 

Английский писатель Г.К. Честер-
тон отмечал: подлинный художник 
«ощущает, сознательно или бессозна-
тельно, что он прикоснулся к транс-
цендентальным истинам», что образы, 
создаваемые им – это тени объектов, 
видимых сквозь таинственную завесу» 
[2, с. 245].

Таким образом, религиозная концеп-
ция красной нитью проходит через весь 
сюжет фэнтезийного романа К.с. Лью-
иса. Эти параллели прослеживаются в 
каждом структурном компоненте про-
изведения. Рассмотрим данные анало-
гии со священным Писанием: «Пле-
мянник чародея» - сотворение мира [3]; 
«Лев, колдунья и платяной шкаф» - Рас-
пятие и Воскрешение [4]; «Принц Кас-
пиан» - торжество истинного знания и 
вероучения [5]; «Конь и его мальчик» 
- призвание и обращение язычника 
[6]; «Путешествие на край света» - ду-
ховные искания и мытарства персона-
жей (в частности это прослеживается 
в эволюции характера и образа хра-
брого Рипичипа); «серебряное крес-
ло» - противостояние злым силам [7]. В 
«Последней битве» говорится о прише-
ствии антихриста (в качестве персона-
жа обезьяны), конце света и последнем 
суде [8]. Таким образом, четко просле-
живается аналогия с текстом священ-
ного Писания в каждом структурном 
элементе объемного произведения, за-

ключающего в себе целый мир (пусть и 
волшебный и сказочный).

Для определения жанровых особен-
ности «Хроник» используются следую-
щие дефиниции: «литературный жанр, 
излагающий исторические события в 
их временной последовательности», 
«мифологический сюжет», «тяготение 
к документальности, эпичности пове-
ствования» [9, с. 1164]. Хроникальный 
принцип составляет особенность лите-
ратуры фэнтези (см., напр.: [10]). 

основные результаты исследования
Хроникальность была присуща про-

изведениям античности и средневеко-
вья. Эти традиции отражены и в фэн-
тезийном романе Льюиса. неслучайно 
автор увековечил слово «Хроники» в 
самом названии своего творения, тем 
самым сделав акцент на течении време-
ни в мире нарнии. «Хроники нарнии» 
композиционно восходят к английско-
му фольклору, где стержневым сюже-
том являлась борьба доблестных героев 
со злом и несправедливостью - что мы 
и попытаемся показать в нашей работе. 
Широкое распространение хроника по-
лучила в средневековой литературе, где 
«многоцветной жанровой мозаике жан-
ров-фрагментов противостоит другая 
группа – крупных повествовательных 
жанров, которые вносят иллюзию фор-
мальной упорядоченности в разнобой 
тем и стилей» [11, C. 356].

К.с. Льюис вводит в свое произ-
ведение элемент хроникальности и из 
философских мотивов и побуждений. 
Таким образом автор создает метафо-
ру переноса воображаемых событий на 
современные реалии. Достоверность 
происходящего подкрепляется геогра-
фическими сводками, которые Льюис 
подробно иллюстрирует в романе (не 
только словесно, но и графически). Та-
ким образом, между миром реальным 
и миром сказочным возникает тонкая 
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нить, а параллели прослеживаются на 
протяжении всего романа. Подтверж-
дением этому может служить тот факт, 
что временные рамки в произведении 
вполне реальные: Первая и Вторая ми-
ровые войны. 

исходя из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что «Хроники 
нарнии» мифоисторический роман. Ре-
альные события проецируются на исто-
рию воображаемой волшебной страны, 
однако эти аналогии легко угадывают-
ся. Здесь в преобразованном виде перед 
нами предстает история вымышлен-
ной страны. Здесь присутствуют также 
библейские мифы, черты рыцарского 
романа. Произведение включает в себя 
изображение жизни различных слоев 
общества, а также разные культуроло-
гические и этнические слои – Восток 
– Запад, при этом культурно-историче-
ский слой остается без изменения.

То, что «Хроники нарнии» состоят 
из семи книг – не случайно. Уже в этом 
кроется намек на библейский символ – 
семидневное Творение Богом планеты 
Земля. семь книг – это некий первона-
чальный импульс к присутствию симво-
лизма как неотъемлемой части художе-
ственного мира писателя вообще. семь 
человек (детей), оказавшихся в новой 
нарнии, в Царстве Аслана. У Льюиса 
в 7 книге «Последняя битва» семь де-
тей остаются в новой нарнии – (а не 
восемь, поскольку сьюзен осталась в 
Англии, в старом мире) – это прообраз 
нового иерусалима из откровения св. 
иоанна Богослова. В новой нарнии 
семь детей являются неотъемлемым со-
ставляющим обновленного Мира. 

сказочные элементы в романе тесно 
связаны с феноменом чудес, которые 
отражают фантастическое начало. По 
определению отечественного исследо-
вателя е. исаевой, сказка – «жанр, в ко-
тором постоянно осуществляется исто-

рически изменчивое взаимодействие 
двух систем – фольклорной и литера-
турной» [12, C. 68]. однако стоит отме-
тить, что литературная и фольклорная 
сказки не тождественны друг другу, 
они схожи лишь по композиционной 
составляющей. Более детальное изуче-
ние этих жанров позволяют выделить и 
различия. объединяет эти жанры тра-
диционной сутью заложенного в них 
конфликта – между воплощенным в 
героях добром и злом, представленным 
главными антагонистами. 

Прошлое столетие отмечено актуа-
лизацией обращения к историческим 
истокам в литературе. В «Хрониках 
нарнии» автор также апеллирует к 
фольклорным элементам своей стра-
ны. В своем романе Льюис отобразил 
основной вектор взаимоотношений 
литературы и фольклора XX века – вза-
имодополнение и свободная интерпре-
тация устного народного творчества в 
художественном произведении. соот-
несенность и интеграция сказочного и 
реального миров отражены не только 
у К.с. Льюиса, но и в произведениях 
великих британских классиков: в «Хоб-
бите» Дж. Р.Р. Толкиена, в литературе 
«нонсенса», в «Алиса в стране чудес» 
Л. Кэролла, «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэ-
ролла, в «Питер Пэн и Венди» Д. Барри, 
«Питер Пэн в Кенсингтонском парке», 
в «Мэри Поппинс» П. Трэверс, в про-
должении «Винни пух и все-все-все» 
А. Милна, в «Ветер в ивах» К. Грэма. и 
это придает сказочному миру вполне 
узнаваемые черты современности.

В литературной сказке волшебство 
как бы растворяется, оно создает ат-
мосферу, в которой возможны града-
ции фантастического – от необычного 
до собственно чудесного. «Размывание 
границ» волшебного мира ведет не 
только к изменению свойств фантасти-
ческого. столь же характерным след-
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ствием литературной модификации 
жанра является подчеркивание, обна-
жение его условной природы.

Все выделенные характеристики 
литературной сказки можно увидеть в 
«Хрониках» К.с. Льюиса. однако чудо, 
в отличие от фольклорной сказки, у ав-
тора не даруется волшебной силой. яр-
кой иллюстрацией этого факта служит 
сцена превращения Юстэса Вреда (без 
стороннего вмешательства) в дракона 
(«Покоритель зари»). Этот эпизод напо-
минает героя новеллы Кафки «Превра-
щение» тем, что он проснулся и обнару-
жил себя насекомым, при этом на него 
не было оказано внешнего воздействия 
и влияния кого-либо или чего-либо. 
Преображение Юстэса является резуль-
татом мыслей и поступков героя, ли-
шенных человечности. Вспомним хотя 
бы его отношение с мышонком, с Люси 
и с другими персонажами. сам акт пре-
вращения – это элемент чудесного, экс-
центричного. и это позволяет говорить 
о преемственности традиций англий-
ской детской литературы.

Уместно заметить, что в эпоху вик-
торианства английская сказка – сказка 
волшебная, уходящая корнями в древ-
ность,- утратила свое своеобразие, а 
тем самым и художественную ценность. 
Английская сказка начала XIX века – 
сказка нравоучительная. В ней исче-
зает свободная игра фантазии, сказка 
становится как бы повторением цер-
ковной проповеди, что отвечает духу 
времени. В годы правления королевы 
Виктории существовали моральные 
запреты. н.М. Демурова отмечает: 
«Кризис просветительской литерату-
ры для детей нашел свое выражение 
в снижении социального пафоса изо-
бражаемого в резком увеличении 
позитивистских тем, в выработке и 
закреплении определенного стереоти-
па, накладывающего мертвящую ско-

ванность на все произведения этого 
типа» [13, C. 19]. Активное развитие 
и сопутствующая ему популярность 
литературной сказки в английской ли-
тературе началось в 40-х гг. XIX в. Во 
многом этому способствовало распро-
странение в литературных кругах на 
английском языке переводов сказок 
братьев Гримм (1823) и Г.Х. Андерсе-
на (1846). В 50-70 гг. 19 в. вышли сказ-
ки Дж. Рескина, Ч. Кингсли, Дж. Мак-
дональда, Л. Кэрролла, Ч. Диккенса и 
У.М. Теккерея. Представителями на-
правления литературной сказки-алле-
гории ученый н.М. Демурова считает 
Дж. Рёскина (1819-1900), Ч. Кингсли 
(1819-1876), и Дж. Макдональда 
(1824-1905). Последней из перечислен-
ного ряда – «романист, поэт, эссеист, 
проповедник, лектор, в своем творче-
стве опирался на народное творчество» 
[13, C. 24].

Льюис высоко ценил творчество 
Макдональда, он оказал огромное вли-
яние на художественные вкусы Льюиса 
– сказочника. о своих впечатлениях от 
встречи с творчеством Джорджа Мак-
дональда Льюис написал в духовной 
автобиографии «настигнут Радостью». 
Льюис купил книгу Джорджа Мак-
дональда «фантастес». Волшебный 
роман, где было «достаточно лесных 
путешествий, враждебных призраков, 
прекрасных и коварных дам» [1, C. 392]. 
Писатель признается, что по мере чте-
ния романа «фантастес» его вообра-
жение становится «христианским» [1, 
C. 396]. В эссе Льюис дает следующую 
оценку произведениям писателя – это 
«фантастические истории, парящие 
где-то между аллегорической притчей 
и мифом» [14, C. 201]. 

Традицию перемещения героя из 
одного мира в другой Льюис позаим-
ствовал из сказок Льюиса Кэрролла. Де-
вочка Алиса из сказок писателя прыгает 
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в кроличью нору и оказывается в стра-
не Чудес, а пройдя через зеркальную 
гладь обычного каменного зеркала в го-
стиной, оказывается в мире Зазеркалья. 

Герой из фантастического романа 
Дж. Макдональда «Лилит» [14] также 
попадает в другой мир через дверь, в 
мир, так мало имеющий общего с обы-
чаями и образом жизни нашего мира.

Подобный «переход из реального мира 
в воображаемый и волшебный» осущест-
вляется и персонажами К.с. Льюиса. 
В сказочную страну все главные герои 
попадают через платяной шкаф, с по-
мощью волшебных колец [3], а также с 
помощью силы ветра [5].

но тут и отличие от предшественни-
ков. Мир Льюиса - это мир, живущий 
сам по себе, без вторжения извне. Так 
происходит в повести Льюиса «Конь и 
его мальчик» [6]. Другое двоемирие у 
Дж. Р.Р. Толкиена в эпопее «Властелин 
колец» [10]. В средиземье невозможно 
попасть магическим путем как это сде-
лала Джадис, Белая Колдунья, попав из 
своего мира в реально существующую 
Англию. следовательно, мир Толкиена 
характеризуется своей замкнутостью 
и отсутствием прямой связи с реаль-
ным миром. Главное отличие мира 
Толкиена от мира Льюиса – недоступ-
ность сказочного мира для человека. У 
Толкиена фантастическая реальность 
предназначена исключительно для ска-
зочных существ. 

Здесь, конечно же, речь идет об ис-
пользовании традиции жанра фэнте-
зи, положенной Дж. Р.Р. Толкиеном, а 
затем и Льюисом, и получившей даль-
нейшее развитие в литературно-худо-
жественной мысли XX века. Многие 
исследователи творчества К.с. Льюиса 
считали, что «Хроники» представляют 
собой жанр фэнтези. Так же определя-
ет жанр «Хроник» и ряд отечественных 
исследователей: с. Кошелев, е. Ковтун, 

н. Трауберг, е. Жаринов, А. Копейкин. 
У истоков героической «fantasy» сто-

ит не только романтическая фантастика 
Э.Т.А. Гофмана и Г.Х. Андерсена, но и 
мифологическая эпопея Дж. Р.Р. Тол-
киена («сильмариллион», «Хоббит», 
«Властелин колец») и сказочный цикл 
К.с. Льюиса «Хроники Нарнии». «Хро-
ники» тем и отличаются, что в рамках 
одного произведения органично соче-
таются разные жанровые особенности, 
что позволяет говорить о синтетиче-
ском жанре, характерном для литера-
туры ХХ века. и, тем не менее, мы по-
лагаем, что, несмотря на существующие 
традиции жанра, писатель проявил 
себя как новатор, а именно, написал 
апологетическое произведение.

Христианское начало реализуется 
в «Хрониках» как поиск путей спасе-
ния человеческой души через призму 
христианского учения о спасении. 
Проблематика «Хроник» определила 
своеобразную полифонию жанров, ор-
ганически связанных с тканью основ-
ной идеи произведения – поиск путей 
спасения человеческой души через при-
зму христианского учения о спасении. 
на апологетичность сказок Льюиса об-
ращали внимание многие исследова-
тели (П. Крифт, Ч. Уолш, Д. Кэнингэм, 
Уайт, М. Кравцова, н. Трауберг, диакон 
А. Кураев и др.). А Кураев отмечает, 
что так же, как и Толкиен и Честертон, 
Льюис писал для людей, которые имели 
возможность изучать «Закон Божий» 
в школе. Знакомство с сюжетами свя-
щенной истории позволяло им узнавать 
с полуслова аллюзии и намеки. однако 
школьное знакомство с Библией слиш-
ком часто потворствовало укреплению 
худшего вида неверия, то есть той рас-
судочной и сухой полуверы, которая 
тем надежнее заслоняет совесть от уко-
ров евангелия, чем тверже вызубрены 
библейские тексты [1, C. 417].
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Апологетичность Льюиса реали-
зуется как жанр фэнтези, со своей 
летописью, и своей географией и, от-
талкиваясь от фэнтезийной эпопеи 
«Властелин Колец» Дж. Р.Р. Толкиена, 
Льюис снабжает свою историю геогра-
фическими картами [10]. Каждая земля 
имеет свою историю и мифологию. со-
бытия, происходящие там, ставят геро-
ев повествования перед выбором: До-
бро или Зло. он связан с испытаниями, 
различными жизненными коллизиями.

Пространство волшебной страны не 
замкнуто. Льюис отразил это на картах 
нарнии. Чтобы подчеркнуть волшеб-
ность этой страны, Льюис использует 
прием, свойственный волшебным сказ-
кам – проникновение в другой мир при 
помощи разных предметов. Люси по-
падает в нарнию через платяной шкаф 
профессора Дигори, но в самом предме-
те «шкаф» кроется тайна, которую в од-
ной из последующих сказок открывает 
Льюис: шкаф профессора Дигори Керка 
был срублен из яблони, семена кото-
рой юный Дигори принес из нарнии. В 
этом факте кроется одна из особенно-
стей поэтики Льюиса – неожиданность 
в развитии интриги, непредсказуемый 
поворот событий. 

особый интерес представляет тече-
ние времени в нарнии. находясь в вол-
шебном мире, главные герои быстро 
растут не только физически, но и духов-
но. В то же время, когда они попали об-
ратно в Англию через платяной шкаф 
(«Лев, колдунья и платяной шкаф»), то 
оказались в прежнем возрасте [4]. нар-
нийское время течет по своим, непо-
нятным земной науке, законам. 

Перемещение в пространстве – это 
и перемещение во времени, что можно 
видеть не только в «Хрониках нарнии», 
но и в прозе накануне Второй мировой 
войны (притча «Расторжение брака» и 
«Космическая трилогия»).

Таким образом, «игра» со временем 
у Льюиса в разные периоды его творче-
ства связана с конкретными проблема-
ми, которые автор ставит в своих про-
изведениях.

Перемещение во времени и про-
странстве реализуется как сюжет «Пу-
тешествия», имеет реальный смысл. 
Метафора путешествия – это путь чело-
века к Богу. сакральный смысл мотива 
путешествия – блуждание в поисках об-
ретения духовных ценностей.

Для Льюиса ценность человека 
и его существования – в духовном и 
нравственном совершенствовании. В 
этом и отражается гуманизм позиции 
писателя.

Аслан идет на смерть, спасая Эдмун-
да, продавшего своих братьев и сестер. 
Автор создает аллюзию искупительной 
смерти иисуса Христа. Аслан, жертвуя 
собой, спасает морально заблудшего че-
ловека. сцена чудесного воскрешения 
Аслана представляет собой аллюзию 
на Воскресение Христово. Так же, как 
и при смерти Христа, завеса храма рас-
кололась на две части, так и у Льюиса 
Каменный стол, на котором был заклан 
Аслан, раскололся на две половины [1, 
C. 102]. Данные события отразились на 
внутреннем мире и моральном облике 
главных героев. Главная метаморфоза 
– укрепление духа, вследствие чего ре-
бята перестают испытывать леденящий 
страх перед главным антагонистом – 
Белой Колдуньей и сопутствующей ей 
темными силами. В евангелии иисус 
Христос часто повторяет своим Уче-
никам: «не бойтесь». исчезает страх – 
укрепляется вера. именно это и хочет 
сказать автор, проводя подобные сю-
жетные аналогии.

Христианская позиция автора про-
является и при решении проблемы зла. 
В части «Принц Каспиан» гном расска-
зывает об уничтожении жителей нар-
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нии главным олицетворениям разрухи 
и злых сил – Белой Колдуньей [5].

В части «серебряное кресло» Белая 
Колдунья уже не физически, а мораль-
но пытается уничтожить население 
волшебной страны [7]. Белая Колдунья 
внушает окружающим мысль о вымыш-
ленности как Аслана, так и доброты и 
любви в целом (олицетворением ко-
торых и выступал Аслан). Злые чары 
подействовали на взаимоотношение 
природы и человека: люди и звери пе-
рестали понимать друг друга: так же и 
после грехопадения люди перестали по-
нимать язык животных и деревьев. 

В части «Племянник чародея» Лью-
ис поднимает проблему греховности 
человека и его морального несовер-
шенства [3]. однако несмотря на это, 
человек должен быть уверен: Бог не 
оставит в самых сложных ситуациях. 
нет ни одной сказки «Хроники», где бы 
не присутствовал Аслан, который явля-
ется духовным покровителем главных 
героев, именно благодаря его участию 
преодолеваются все трудности и борьба 
со злом оканчивается безоговорочной 
победой любви, света и добра.

Библейcкие мотивы, связанные со 
становлением человеческой личности, 
вразумлением человека Богом в ряде 
случаев сопровождаются сказочными 
приемами, а именно – превращением. 
на примере многих сказок, мифов, ле-
генд можно убедиться в том, что этот 
элемент оживляет воображение чи-
тателя, придает произведению черты 
авантюризма и приключения. В худо-
жественном творчестве писателя пре-
вращение играет немаловажную роль, 
является своеобразием его поэтики. Как 
и у героя Кафки («Превращение»), пер-
сонажи Льюиса воспринимают мета-
морфозы как объективную реальность. 
Так, Уэстона нисколько не ужасает то, 
что из-за его богоотступничества он 

превращается в некое подобие гибрида 
насекомого и непонятного механизма 
(«Переландра») [15]. Баламут с види-
мым удовольствием принимает вид 
сороконожки («Письма Баламута») 
[16]. и в «Хрониках» Юстэс Вред, всех 
ненавидящий, превращается в дракона. 
«Значит, пока он спал, он превратился в 
дракона. Заснул на драконовых сокро-
вищах, с драконовыми помыслами и 
проснулся драконом» [1, C. 382]. Писа-
тель не случайно акцентирует внимание 
на слове «дракон» и его производных. 
Этот символ связан с мифологией кель-
тов. Мифологема дракона встречается и 
в произведениях Дж. Р.Р. Толкиена.

Христианская позиция Льюиса про-
является и в особом понимании ра-
дости как радости от личной встречи 
человека с Богом (см. Духовную Био-
графию «настигнут Радостью» [17]). 

Радость как нравственная категория 
занимает Льюиса на всем протяжении 
его творческого пути. ощущения, свя-
занные с Радостью у Льюиса перекли-
каются с её пониманием у Г.К. Честер-
тона: «Радость христианина – радостна, 
ибо все естественно и поразительно в 
луче нездешнего света» [2, C. 102]. 

В «Хрониках нарнии» Льюис затро-
нул и проблему агностицизма и атеиз-
ма в системе мировоззрения человека 
и общества в целом. Представителей 
атеизма в произведении олицетворя-
ют гномы, которым остался чужд и 
неведом свет и радость, которую да-
рует Аслан – они не почувствовали 
вкуса пищи, которую дал Аслан. Это 
может быть понято, как нежелание 
людей принять тот «хлеб жизни», ко-
торый предлагает иисус Христос лю-
дям. Это не материальный, а духовный 
хлеб. Постичь эти дары и осознать их 
ценность может только верующий 
человек, неверующие же остаются за 
гранью этого чуда. Каждый волен рас-
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поряжаться свободой выбора с точки 
зрения своего миросозерцания. однако 
мораль автора заключается в том, что 
атеисты не смогут познать всю радость 
и гармонию от общения с Богом, а как 
говорилось ранее, именно поиск Бога и 
общение с ним – высшая духовная цен-
ность, по Льюису. 

Заключение
Позднее творчество К.с. Льюиса 

(«Хроники нарнии») в настоящее вре-
мя остается малоизученной областью 
в литературоведении. однако данное 
исследование позволяет сделать вывод: 
«Хроники нарнии» - произведение, 
оказавшее влияние не только на лите-
ратуру, но и на философию XX века. Гу-
манистические и нравственные идеи, к 
которым апеллирует Льюис, отражают 
объективную потребность поствоенно-
го мира к духовному преображению за 
счет возрождения христианских ценно-
стей и добродетелей. 

Актуальность исследования творче-
ского наследия К.с. Льюиса заключа-
ется в том, что наряду с Дж. Р.Р. Тол-
киеном он стоит у истоков фэнтези. 
именно эти два писателя окажут вли-
яние на последующее развитие данного 
жанра не только в европе (Р. Желязна, 
У. Ле Гуин, Дж. Роулинг и др.), но и в 
советском и постсоветском простран-
стве (Дж. йемец, А. сапковский, Э. Рат-
кевич, М. Алферов, Ю. Вознесенская и 
др.).

К.с. Льюис мастерски описывает 
эволюцию героев через призму хри-
стианской добродетели и моральных 
ценностей. У каждого персонажа Лью-
иса есть выбор, за который он впослед-
ствии несет ответственность как перед 
собой, так и перед близкими, окружаю-
щими и даже природой. 

сущность человеческого бытия, по 
Льюису, это радость общения с Богом. 

именно поэтому автор использует хри-
стианскую тематику и терминологию 
в романе (любовь, сострадание, грех, 
покаяние, радость). Здесь ярко просле-
живается гуманистическое мышление 
писателя. 

Как и многие святые отцы Все-
ленской Церкви и западные теоло-
ги К.с. Льюис видит иррациональную 
природу зла, невозможность «его пере-
вести в добро». Зло преодолевается, по 
его глубокому убеждению, через обра-
щение к Богу.

следует отметить, что художествен-
ная проза позднего периода творчества 
автора пронизана его любовью к чело-
веку как образу и подобию Божию. Вза-
имная ненависть людей деструктивна 
по своей природе и ведет к формирова-
нию атеизма и разрушению нравствен-
ных основ бытия человека и общества 
в целом. отступление от христианской 
добродетели может привести к траге-
диям глобального масштаба (история 
XX века – яркий тому пример).

Художественные особенности «Хро-
ник нарнии» определяются философ-
ско-религиозными вопросами веры, 
страдания, смерти, а также проблемой 
спасения человеческой души, как од-
ной из центральных проблем христиан-
ского вероучения. 

В произведении К.с. Льюиса «Хро-
ники нарнии» отражены и личные 
гуманистические принципы миросоз-
ерцания писателя. «Хроники нарнии» 
- уникальное произведение жанра хри-
стианского фэнтези, объединяющего в 
себе библейскую христологию, библей-
ский миф, хронику как повествование 
о жизни страны нарнии и волшебную 
сказку. В совокупности данные жанро-
вые структуры формируют новый жанр 
в литературе, фундамент которого со-
ставляют библейские аллюзии и реше-
ние духовных проблем за счет христи-
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анской добродетели. 
особое место в жанровой структу-

ре занимает христианское понимание 
чуда. «Хроники нарнии» представля-
ют художественную проповедь хри-
стианства для детей, в которой своими 
яркими образами писатель делает со-
причастным маленького читателя Все-
ленскому чуду: Чуду Добра. 

Ценность последнего романа писа-
теля – «Хроники нарнии», и его эстети-
ческая и философская мысль состоит в 
обращённости к человеку. В этом спа-
янном единстве его художественного 
творчества и оригинальности философ-
ских воззрений проявилась личность К. 
с. Льюиса как уникального явления в 
мировой культуре. 
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Люди ведут себя по-разному в про-
блемной ситуации: одни пытаются 
лучше разобраться в ней, чтобы найти 
выход; другие мобилизуют собственные 
ресурсы для успешного выхода из про-
блемной ситуации; третьи обращаются 
за советом и помощью к другим. слу-
чается, и так, что эмоциональные пере-

живания не позволяют человеку взять 
себя в руки. еще одна «категория» лю-
дей дожидается благоприятного стече-
ния обстоятельств. и, наконец, можно 
выделить и тех, кто ничего не предпри-
нимает в проблемной ситуации. 

В данной статье представлены ре-
зультаты авторского социологического 
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исследования «Практика постановки и 
разрешения социальных проблем», про-
веденного в органах государственного и 
муниципального управления, социаль-
ной защиты, в высших и общеобразо-
вательных учебных заведениях. опро-
шено 505 респондентов. исследование 
проводилось в трех регионах: г. Мо-
сква, Белгородская и Тульская области.

обратим внимание, прежде всего 
на то, что люди ведут себя по-разному 
в проблемной ситуации (см. таблицу 1).

то среди мужчин сравнительно больше 
тех, кто дожидается благоприятного 
стечения обстоятельств (5,9%). Женщи-
ны указывают также на то, что эмоци-
ональные переживания не позволяют 
«взять себя в руки» (7,1%), и они «ниче-
го не предпринимают» (7,1%).

имеются также определенные раз-
личия в «проблемном» поведении ре-
спондентов в зависимости от рода их 
занятий (таблицу 2).

сравнительно большая часть ре-

Таблица 1. Как ведете себя в проблемной ситуации (распределение ответов 
по полу)?

Варианты ответа
Категории опрошенных Сводные 

данныемужчины женщины

1. Пытаюсь лучше разобраться в ситуации, что-
бы найти из нее выход

76,5 48,2 54,8

2. Мобилизую собственные ресурсы для успеш-
ного выхода из ситуации

5,9 21,4 17,8

3. обращаюсь за советом, помощью к другим 17,6 35,7 31,5

4. Эмоциональные переживания не позволяют 
«взять себя в руки»

0,0 7,1 5,5

5. Дожидаюсь благоприятного стечения обсто-
ятельств

5,9 1,8 2,7

6. ничего не предпринимаю 0,0 7,1 5,5

7. Затрудняюсь ответить 5,9 0,0 1,4

Как и следовало ожидать, большин-
ство опрошенных (54,8%) пытаются 
лучше разобраться в проблемной ситу-
ации, чтобы найти из нее выход. При-
чем, эта стратегия поведения в большей 
мере присуща респондентам-мужчи-
нам. Женщины, в отличие от них, срав-
нительно чаще обращаются за советом 
и помощью к другим (35,7%) или пыта-
ются мобилизовать собственные ресур-
сы для успешного выхода из ситуации 
(при этом, для мужчин этот показатель 
значительно ниже – всего 5,9%). Что ка-
сается других поведенческих стратегий, 

спондентов, оказываясь в проблемной 
ситуации, пытается лучше разобраться 
в ней, чтобы найти выход и чаще дру-
гих обращаются к такой стратегии по-
ведения муниципальные и социальные 
служащие, а также педагоги. страте-
гия «мобилизую собственные ресурсы 
для успешного выхода из ситуации» 
сравнительно больше распростране-
на среди социальных и федеральных 
служащих. Как это ни парадоксально, 
сравнительно чаще обращаются за со-
ветом и помощью к другим в проблем-
ной ситуации федеральные служащие 
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и вузовские педагоги.
имеются также определенные раз-

личия в «проблемном» поведении ре-
спондентов в зависимости от возраста. 
Во-первых, респонденты в возрасте до 
29 лет, как и следовало ожидать, обра-
щаются за советом, помощью к другим. 
Далее, среди них также сравнительно 
больше тех, чьи эмоциональные пере-
живания не позволяют «взять себя в 
руки» или кто ничего не предпринима-
ет в проблемных ситуациях. Во-вторых, 
респонденты в возрасте от 30 до 50 лет, 
как видно из табличных данных, пы-
таются лучше разобраться в ситуации, 
чтобы найти из нее выход. В-третьих, 
несколько неожиданными представля-
ются ответы респондентов в возрасте 
свыше 60 лет о том, что они мобилизу-
ют собственные ресурсы для успешного 
выхода из ситуации или обращаются за 
советом, помощью к другим. В-четвер-

тых, отметим также группу респонден-
тов в возрасте от 40 до 60 лет, которые 
дожидаются благоприятного стечения 
обстоятельств.

Успешность решения социальных 
проблем зависит от многих факторов, 
в том числе от готовности субъекта 
к их решению, характера самих про-
блем и степени их сложности, а также 
от обстоятельств – как внешних, так и 
внутренних. В таблице 3 представлено 
распределение ответов респондентов – 
мужчин и женщин – относительно того, 
в какой степени зависит успешность ре-
шения проблем лично от респондентов.

Показательно то, что ни один из ре-
спондентов не осмелился утверждать, 
что решение проблем зависит в ис-
ключительной степени от них самих. 
Предпочтение отдано более умеренно-
му варианту – «в значительной степе-
ни». Такого мнения придерживаются 

Таблица 2. Как ведете себя в проблемной ситуации (распределение ответов по 
сфере деятельности)?

Варианты ответа

Категории опрошенных
Сводные 
данные

Вузовские 
препода-

ватели

Феде-
ральные 

служащие

Муници-
пальные 

служащие

Социаль-
ные слу-
жащие

Педа-
гоги

1. Пытаюсь лучше разо-
браться в ситуации, чтобы 
найти из нее выход

42,3 37,5 70,0 60,0 71,4 54,8

2. Мобилизую собственные 
ресурсы для успешного вы-
хода из ситуации

7,7 25,0 10,0 33,3 21,4 17,8

3. обращаюсь за советом, 
помощью к другим 38,5 50,0 20,0 20,0 28,6 31,5

4. Эмоциональные пережи-
вания не позволяют «взять 
себя в руки»

3,8 0,0 10,0 6,7 7,1 5,5

5. Дожидаюсь благоприят-
ного стечения обстоятельств 3,8 0,0 0,0 0,0 7,1 2,7

6. ничего не предпринимаю 7,7 0,0 0,0 6,7 7,1 5,5

7. Затрудняюсь ответить 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 1,4
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каждый четвертый-пятый из опрошен-
ных, причем, их больше среди мужчин 

уверенности проявляют муниципаль-
ные служащие: 30% из них выбрали 

Таблица 3. В какой степени зависит успешность решения Ваших проблем лич-
но от Вас (распределение ответов по полу)?

Варианты ответа
Категории опрошенных Сводные 

данныемужчины женщины

1. В исключительной степени 0,0 0,0 0,0
2. В значительной степени 35,3 17,9 21,9

3. В незначительной степени 23,5 16,1 17,8
4. совсем не зависит от меня 0,0 8,9 6,8

5. Это зависит от характера проблемы 41,2 50,0 47,9
6. Это зависит от обстоятельств 0,0 12,5 9,6

7. Затрудняюсь ответить 0,0 1,8 1,4

(35,3%); среди женщин, для сравнения, 
17,9%. Каждый шестой из опрошенных 
(17,8%) придерживается более умерен-
ной оценки, причем, таких «умерен-
ных» заметно больше среди мужчин. 
Вместе с тем, почти половина опрошен-
ных (47,9%) считает, что успешность 
решения проблемы зависит от харак-
тера самой проблемы. Такое мнение 
преобладает среди женщин. В целом, 
женщины выражают сравнительно 
больше скептицизма и пессимизма от-
носительно своего участия в успешном 
решении проблемы: 8,9% считает, что 
их решение совсем не зависит от них, 
а 12,5% полагают, что решение зависит 
исключительно или преимущественно 
от обстоятельств.

если принять во внимание род за-
нятий респондентов и посмотреть на 
распределение их ответов, то можно 
заметить такие зависимости. Во-пер-
вых, многие, как и в предыдущем случае, 
связывают удачное решение проблемы 
с самим характером этой проблемы. 
Во-вторых, вариант ответа «в значи-
тельной степени» сравнительно более 
предпочтителен для вузовских препода-
вателей, федеральных служащих и педа-
гогов. В-третьих, сравнительно меньше 

вариант «в незначительной степени». 
В-четвертых, фактору внешних обсто-
ятельств при решении проблемы при-
дают сравнительно большее значение 
педагоги и муниципальные служащие. 

Успешность решения социальных 
проблем зависит также от возраста 
респондентов. Во-первых, показатель-
но то, что ни один из респондентов не 
решился ответить, что решение про-
блем зависит в исключительной сте-
пени от них самих. Во-вторых, более 
умеренный вариант – «в значительной 
степени», причем, проявляется такая 
зависимость. Чем старше респонден-
ты, тем больше выборов варианта «в 
значительной степени». В-третьих, в 
ответах респондентов из возрастной 
группы 30-40 лет преобладает ответ «в 
незначительной степени». В-четвертых, 
можно согласиться с тем, что успешное 
решение социальной проблемы зависит 
от характера самой проблемы. на эту 
зависимость указывают, прежде всего, 
респонденты в возрасте до 29 лет, от 40 
до 50 лет и свыше 60 лет.

В ходе проведенного исследования 
выяснялось также, к кому или чему 
обращаются чаще всего респонденты 
в трудной управленческой ситуации. 
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Было предложено несколько адресных 
вариантов: специалисты, вышестоящее 
руководство, консультанты, коллеги по 
работе, подчиненные, научно-техниче-
ская литература, интернет. Распределе-
ние ответов респондентов, в том чис-
ле, мужчин и женщин по отдельности 
представлены в таблице 4. 

Как видно из табличных данных, 
наиболее востребованы два адресата: 

сравнительно более востребованными 
для специалистов социальных служб. 
Все категории опрошенных часто об-
ращаются за помощью к коллегам по 
работе, за исключением специалистов 
социальных служб. обратим внимание 
также на то, что к научно-технической 
и справочной литературе обращаются 
только три категории опрошенных: пе-
дагоги (21,4%), федеральные служащие 

Таблица 4. К кому (или к чему) обращаетесь чаще всего в трудной жизненной 
ситуации (распределение ответов по полу)?

Варианты ответа
Категории опрошенных Сводные 

данныемужчины женщины

1. К специалистам 29,4 16,1 19,2

2. К вышестоящему руководству 35,3 41,1 39,7

3. К консультантам 5,9 5,4 5,5

4. К коллегам по работе 29,4 44,6 41,1

5. К подчиненным 0,0 0,0 0,0

6. К научно-технической, справочной литературе 0,0 8,9 6,8

7. К интернету 0,0 8,9 6,8

8. ни к кому не обращаюсь 5,9 3,6 4,1

вышестоящее руководство и коллеги 
по работе. К ним обращаются, соответ-
ственно 39,7% и 41,1%. Причем, жен-
щины сравнительно чаще обращаются 
к ним за помощью. они предпочитают 
также научно-техническую и справоч-
ную литературу, интернет. Что касает-
ся мужчин, то они сравнительно чаще 
обращаются в проблемной ситуации к 
специалистам.

Теперь обратимся к распределе-
нию результатов анкетного опроса в 
зависимости от места работы респон-
дентов. К специалистам обращаются 
сравнительно чаще сотрудники фе-
деральных служб, к вышестоящему 
руководству – сотрудники муници-
пальных и социальных служб, а также 
педагоги. Консультанты оказываются 

(12,5%), а также социальные работники 
(6,7%). Все категории опрошенных так 
или иначе обращаются за справками к 
интернету, при этом, чаще всего феде-
ральные и муниципальные служащие. 
обратим внимание также на то, что ни 
один из опрошенных не обращается за 
консультацией к подчиненным, а 4,1% 
респондентов – ни к кому не обращает-
ся за консультацией, причем среди них 
12,5% - федеральные служащие, 7,7% - 
вузовские преподаватели.

В распределении ответов респон-
дентов существенны возрастные раз-
личия. Во-первых, сравнительно более 
активно отвечали на поставленный во-
прос респонденты в возрасте до 29 лет, 
это естественно, поскольку они, может 
быть, впервые обращаются к кому-то 
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в трудной управленческой ситуации. 
они «превосходят» другие возрастные 
группы в выборе вариантов «к выше-
стоящему руководству», «к консуль-
тантам», «к коллегам по работе», «к 
научно-технической, справочной ли-
тературе», «к интернету». Во-вторых, 
средние возрастные группы (от 30 до 40 
и от 40 до 50 лет) обращаются сравни-
тельно чаще к вышестоящему руковод-
ству и к коллегам по работе. В-третьих, 
обратим внимание на то, что некоторая 
часть респондентов ни к кому не обра-
щается в трудной управленческой ситу-
ации: 4,8% в возрасте 30-40 лет и 11,1% 
– в возрасте 50-60 лет. 

Выводы. Большинство опрошенных 
склонны разобраться в проблемной си-
туации, чтобы найти из нее выход. При-
чем, эта стратегия поведения в большей 
мере присуща мужчинам, муниципаль-
ным и социальным служащим. Респон-
денты в возрасте до 29 лет, как и следо-
вало ожидать, обращаются за советом и 
помощью к другим.

ни один из респондентов не осме-
лился утверждать, что решение про-
блем зависит в исключительной степе-
ни от них самих. Предпочтение отдано 
более умеренному варианту – «в значи-
тельной степени». При этом, многие из 
опрошенных связывают успешное ре-
шение проблемы с ее характером.

В процессе решения социальных 
проблем возникает необходимость об-
ратиться к вышестоящему руководству 
и коллегам по работе, а также к специа-
листам, причем, сравнительно чаще, об-
ращаются респонденты в возрасте до 29 
лет, это естественно, поскольку они, мо-
жет быть, впервые обращаются к кому-то 
в трудной управленческой ситуации.
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Успешное решение любых проблем, 
в том числе социальных возможно, 
во-первых, при наличии соответству-
ющей (положительной) мотивации; 
во-вторых, при наличии необходимых 
и достаточных ресурсов.

Цель данной статьи – анализ и оцен-

ка практики мотивационно-ресурсного 
обеспечения управления в различных 
сферах социальной жизни. статья под-
готовлена по материалам выборочного 
опроса пяти категорий респондентов 
(вузовские преподаватели, федераль-
ные служащие, муниципальные слу-
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жащие, социальные служащие (работ-
ники), педагоги) в трех регионах (г. 
Москва, Белгородская и Тульская обла-
сти). опрошено 505 респондентов.

Оценка достаточности ресурсного 
обеспечения для решения проблем. Важ-
ная гарантия успеха в решении проблем 
– их обеспеченность необходимыми и 
достаточными ресурсами. Респонденты 
отвечали также на вопрос о состоянии 
ресурсной обеспеченности решения 
проблем. Были предложены варианты 
ответа: «да, всегда», «не всегда», «ред-
ко», «почти никогда», «никогда» (см. 
таблицу 1).

наиболее популярный вариант от-
вета, как оказалось, «не всегда». на 
вариант «всегда» указывают исключи-
тельно женщины. Мужчины, как видно, 
воздерживаются от такого оптимисти-

ческого утверждения. среди мужчин 
также преобладает вариант «почти ни-
когда», среди женщин – более умерен-
ный вариант «редко». 

Теперь обратимся к распределению 
ответов респондентов в зависимости 
от характера их деятельности (см. та-
блицу 2).

самый распространенный вариант 
ответа, как оказалось, «не всегда», осо-
бенно у социальных служащих (86,7%) 
и вузовских преподавателей (80,8%). 
Вместе с тем, среди социальных служа-
щих не оказалось никого, кто бы выбрал 
вариант «да, всегда». стоит обратить 
также внимание на то, что почти треть 
муниципальных служащих выбрала ва-
рианты «никогда» или «почти никогда» 
на поставленный выше вопрос.

Почти три четверти респондентов 

Таблица 1. Всегда ли располагаете необходимыми и достаточными ресурсами 
для успешного решения проблем? (распределение ответов по полу)

Варианты ответа
Категории опрошенных Сводные 

данныемужчины женщины
1. Да, всегда 0,0 12,5 9,6
2. не всегда 82,4 67,9 71,2

3. Редко 5,9 8,9 8,2
4. Почти никогда 11,8 7,1 8,2

5. никогда 0,0 3,6 2,7

Таблица 2. Всегда ли располагаете необходимыми и достаточными ресурсами 
для успешного решения проблем? (распределение ответов по сфере деятельности)

Варианты ответа

Категории опрошенных
Сво-
дные 

данные

Вузовские 
препода-

ватели

Феде-
ральные 

служащие

Муници-
пальные 

служащие

Соци-
альные 

служащие

Педа-
гоги

1. Да, всегда 3,8 25,0 20,0 0,0 14,3 9,6
2. не всегда 80,8 62,5 30,0 86,7 71,4 71,2

3. Редко 3,8 12,5 20,0 6,7 7,1 8,2
4. Почти никогда 11,5 0,0 10,0 6,7 7,1 8,2

5. никогда 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 2,7
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ответили на поставленный вопрос «не 
всегда», и относительно больше их в 
старших возрастных группах. срав-
нительно больший оптимизм (вари-
ант ответа «да, всегда») проявляют ре-
спонденты в возрасте от 50 до 60 лет, 
и, напротив, для сравнения, меньший 
оптимизм – респонденты в возрасте 30-
40 лет. среди этой возрастной группы 
сравнительно больше выбравших так-
же варианты ответа «редко» (19,0%), 
«почти, никогда» (9,5%) и «никогда» 
(9,5%). 

Успешное решение проблем воз-
можно при наличии соответствую-
щих ресурсов. их много, и при опросе 
выделены шесть видов ресурсов: фи-
нансовые, материальные, кадровые, 
профессиональные, организационные, 
психологические. Был предложен так-
же вариант «другие», но он остался с 
нулевым значением (см. таблицу 3).

Как видно из таблицы, для успеш-
ного решения проблем не хватает, пре-
жде всего, организационных ресурсов, 
на что указывает треть опрошенных 
респондентов. следующая группа «не-
достающих» ресурсов – кадровая. В их 
оценке проявляется достаточно высо-
кая гендерная солидарность: на их не-
достаток указывают 25% опрошенных 

женщин и почти столько же (23,5%) 
респондентов-мужчин. Проявляются 
и другие гендерные различия в оценке 
достаточности ресурсов. Так, ни один 
из опрошенных мужчин не указывает 
на недостаток психологических ресур-
сов, тогда как на это указывает каждый 
седьмой (14,3%) из опрошенных жен-
щин. Далее, мужчины более критично 
оценивают наличие профессиональных 
и финансовых ресурсов, женщины, со 
своей стороны, недостаток материаль-
ных ресурсов. 

Дифференцированная оценка доста-
точности/недостаточности управ-
ленческих ресурсов. Теперь обратимся к 
оценке достаточности/недостаточности 
управленческих ресурсов в зависимо-
сти от рода деятельности респондентов 
(см. таблицу 4).

на недостаток финансовых ресур-
сов указывают, прежде всего, феде-
ральные и социальные служащие; на 
недостаток материальных и профессио-
нальных ресурсов – школьные педагоги 
и вузовские преподаватели. Далее, поч-
ти все группы опрошенных в равной 
мере (в пределах 20-25%) оценивают 
дефицит кадровых ресурсов. Правда, 
более критична при этом оценка пе-
дагогов (35,7%). Как уже отмечалось 

Таблица 3. Каких ресурсов чаще всего не хватает для успешного решения про-
блем? (распределение ответов по полу)

Варианты ответа
Категории опрошенных Сводные 

данныемужчины женщины
1. финансовые 29,4 19,6 21,9

2. Материальные 17,6 21,4 20,5
3. Кадровые 23,5 25,0 24,7

4. Профессиональные 35,3 12,5 17,8
5. организационные 29,4 35,7 34,2
6. Психологические 0,0 14,3 11,0

7. Другие (укажите сами) 0,0 0,0 0,0
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выше, наибольший дефицит, по оценке 
респондентов, имеется в организацион-
ных ресурсах. 

Распределение полученных данных 
в зависимости от возраста респонден-
тов выглядит следующим образом. 
сравнительно больший дефицит име-
ется по организационным ресурсам, на 
что указывают, прежде всего, респон-
денты до 29 лет и 30-40 лет, а также 
свыше 60 лет. сравнительно больший 
дефицит имеется также по материаль-
ным ресурсам, на что указывают все 
группы респондентов, начиная с 40 лет. 
Как и следовало ожидать, на недоста-
ток профессиональных ресурсов, т.е. 
профессионализма, указывают, прежде 

всего, респонденты возрастных групп 
до 29 лет и 30-40 лет. недостаток ка-
дровых ресурсов отмечают респонден-
ты возрастных групп до 29 лет и 40-50 
лет. на недостаток финансовых ресур-
сов, как видно из табличных данных, 
указывают, прежде всего, респонденты 
возрастной группы 50-60 лет; на недо-
статок психологических ресурсов – ре-
спонденты в возрасте свыше 60 лет 

Для успешного решения проблем 
нужны не только материальные или 
финансовые ресурсы, но и соответству-
ющая, т.е. действенная мотивация. 

судя по табличным данным (см. 
таблицу 5), такой мотивации явно не-
достаточно. Только 2,7% опрошенных 

Таблица 4. Каких ресурсов чаще всего не хватает для успешного решения про-
блем? (распределение ответов по сфере деятельности)

Варианты ответа

Категории опрошенных
Сво-
дные 

данные

Вузовские 
препода-

ватели

Феде-
ральные 

служащие

Муници-
пальные 

служащие

Соци-
альные 

служащие

Педа-
гоги

1. финансовые 19,2 50,0 0,0 33,3 14,3 21,9
2. Материальные 30,8 0,0 10,0 26,7 14,3 20,5
3. Кадровые 23,1 25,0 20,0 20,0 35,7 24,7
4. Профессиональные 23,1 0,0 0,0 6,7 42,9 17,8
5. организационные 7,7 37,5 70,0 26,7 64,3 34,2
6. Психологические 3,8 12,5 0,0 33,3 7,1 11,0
7. Другие (укажите 
сами) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 5. Достаточно ли мотивации у сотрудников для успешного решения 
проблем? (распределение ответов по полу)

Варианты ответа
Категории опрошенных Сводные 

данныемужчины женщины
1. Да 0,0 3,6 2,7
2. скорее всего, да 29,4 35,7 34,2
3. скорее всего, нет 35,3 8,9 15,1
4. нет 17,6 21,4 20,5
5. Это зависит от характера проблемы 17,6 30,4 27,4
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указывают на достаточность такой мо-
тивации: причем, на это указывают одни 
только женщины. Правда, каждый тре-
тий из опрошенных предпочитает бо-
лее умеренный вариант ответа «скорее 
всего, да». Вместе с тем, значительная 
часть опрошенных указала на отве-
ты «скорее всего, нет» (15,1%) и «нет» 
(20,5%). обращает на себя внимание и 
последняя строка: каждый четвертый 
из опрошенных указывает на то, что 
успешное решение проблем «зависит от 
характера проблемы». Причем, эта оцен-
ка более популярна у женщин (30,4%).

Теперь обратимся к данным опро-
са в разрезе профиля деятельности ре-
спондентов (см. таблицу 6).

Во-первых, показательно то, что ва-
риант ответа «да» получил распростра-
нение, хотя и небольшое, только среди 
вузовских преподавателей и педагогов. 
В их ответах также преобладает вари-
ант «скорее всего, да». Во-вторых, та-
кой умеренной положительной оценки 
придерживается также третья часть 
опрошенных муниципальных и соци-
альных служащих. оценки «нет» при-
держиваются преимущественно, опять 
же, муниципальные (30,0%), федераль-
ные (25,0%) служащие и вузовские пре-
подаватели (26,9%). В-третьих, больше 

четверти опрошенных (27,4%) дали 
ответ, что достаточность/недостаточ-
ность мотивации зависит от характера 
проблемы, причем, наибольшее число 
таких ответов получено от государ-
ственных служащих (50%), социальных 
служащих (40%) и муниципальных слу-
жащих (30%).

Распределение ответов респонден-
тов в зависимости от их возраста может 
быть представлено таким образом. об-
ратим внимание, прежде всего, на то, 
что три четверти опрошенных ответи-
ли «скорее всего, да» на поставленный 
вопрос, причем их, оказалось сравни-
тельно больше в возрастных группах до 
29 лет, 40-50 лет и 50-60 лет, во всяком 
случае, их показатели превышают сред-
ний показатель по всем группам опро-
шенных. Вариант «скорее всего, нет» 
отметили более трети опрошенных в 
группе 40-50 лет; вариант «нет» – почти 
столько же опрошенных из группы 30-
40 лет. Значительное число опрошен-
ных связывает достаточность мотива-
ции с характером решаемой проблемы, 
и это мнение, как видно, сравнительно 
больше выражено в крайних возраст-
ных группах (до 40 лет и свыше 60 лет).

Оценка принципиальной возмож-
ности эффективной мотивации. В 

Таблица 6. Достаточно ли мотивации у сотрудников для успешного решения 
проблем? (распределение ответов по сфере деятельности)

Варианты ответа

Категории опрошенных Сво-
дные 

данные

Вузовские 
преподава-

тели

Федераль-
ные служа-

щие

Муници-
пальные 

служащие

Социаль-
ные слу-
жащие

Педа-
гоги

1. Да 3,8 0,0 0,0 0,0 7,1 2,7
2. скорее всего, да 42,3 12,5 30,0 33,3 35,7 34,2
3. скорее всего, нет 11,5 12,5 10,0 20,0 21,4 15,1
4. нет 26,9 25,0 30,0 6,7 14,3 20,5
5. Это зависит от ха-
рактера проблемы 15,4 50,0 30,0 40,0 21,4 27,4
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продолжение и развитие предыдущего 
вопроса выяснялось мнение респон-
дентов о том, имеется ли принципиаль-
ная возможность эффективной мотива-
ции в успешном решении проблем (см. 
таблицу 7).

Почти половина опрошенных 
(47,2%) дала умеренный вариант ответа 
«скорее всего, да», причем, их оказалось 
больше среди женщин (51,8%), нежели 
среди мужчин (35,3%). Вариант одно-
значного ответа «да» дали всего 5,5% 
опрошенных, причем, в равной мере и 
женщины, и мужчины. Показательно 
также то, что отрицательные оценки 
«нет» и «скорее всего, нет» дали преи-
мущественно мужчины (35,3%), тогда 
как среди женщин такой оценочный 

«негатив» распространен только среди 
17,9% опрошенных.

Теперь обратимся к данным опро-
са в разрезе профиля деятельности ре-
спондентов (см. таблицу 8).

Положительные варианты ответа, 
как видно из табличных данных, по-
казательны для вузовских препода-
вателей, федеральных и социальных 
служащих. несколько ниже «позитив-
ные» показатели у педагогов и муници-
пальных служащих. Кстати, среди «му-
ниципалов» преобладает количество 
затруднившихся (50%), которое доста-
точно велико также в ответах педагогов 
(35,7%).

Респондентам было предложено 
также ответить на вопрос о том, име-

Таблица 7. имеется ли принципиальная возможность эффективной мотивации 
сотрудников для успешного решения проблем? (распределение ответов по полу)

Варианты ответа
Категории опрошенных Сводные 

данныемужчины женщины
1. Да 5,9 5,4 5,5
2. скорее всего, да 35,3 51,8 47,9
3. скорее всего, нет 29,4 14,3 17,8
4. нет 5,9 3,6 4,1
5. Затрудняюсь ответить 23,5 25,0 24,7

Таблица 8. имеется ли принципиальная возможность эффективной мотива-
ции сотрудников для успешного решения проблем? (распределение ответов по 
сфере деятельности)

Варианты ответа

Категории опрошенных
Сводные 
данные

Вузовские 
препода-

ватели

Феде-
ральные 

служащие

Муници-
пальные 

служащие

Социаль-
ные слу-
жащие

Педа-
гоги

1. Да 3,8 0,0 10,0 6,7 7,1 5,5
2. скорее всего, да 53,8 62,5 20,0 60,0 35,7 47,9
3. скорее всего, нет 26,9 0,0 10,0 20,0 14,3 17,8
4. нет 0,0 12,5 10,0 0,0 7,1 4,1
5. Затрудняюсь от-
ветить 15,4 25,0 50,0 13,3 35,7 24,7
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ется ли принципиальная возможность 
эффективной мотивации сотрудников 
для успешного решения проблем.

сравнительно больший оптимизм 
в ответе на этот вопрос проявили, как 
видно, респонденты возрастных групп 
50-60 лет и свыше 60 лет. напротив, 
сравнительно больший пессимизм по-
казали респонденты в возрасте от 30 до 
40 лет (14,3% из них ответили однознач-
но «нет», а почти половина 47,6% – во-
обще затруднились ответить).

Выводы
1. Респонденты не всегда распола-

гают необходимыми и достаточными 
ресурсами для успешного решения 
проблем. особенно это характерно для 
социальных служащих и вузовских пре-
подавателей. При этом, сравнительно 
больший оптимизм проявляют респон-
денты в возрасте от 50 до 60 лет, и мень-
ший оптимизм – респонденты в возрас-
те 30-40 лет.

2. Для успешного решения проблем 
не хватает, прежде всего, организаци-
онных ресурсов, на что указывает треть 
опрошенных респондентов. следую-
щая группа «недостающих» ресурсов – 
кадровая. на недостаток финансовых 
ресурсов указывают, прежде всего, фе-
деральные и социальные служащие; на 
недостаток материальных и профессио-
нальных ресурсов – школьные педагоги 
и вузовские преподаватели.

3. Как полагает большинство опро-
шенных, им не хватает достаточной 
мотивации для успешного решения 
проблем (только 2,7% опрошенных 
указывают на достаточность такой мо-
тивации). Каждый третий из опрошен-
ных выбрал более умеренный вариант 
«скорее всего, да», вариант ответа «да» 
получил распространение, хотя и не-
большое, только среди вузовских пре-
подавателей и педагогов.

4. отвечая на вопрос о том, имеется 
ли принципиальная возможность эф-
фективной мотивации сотрудников для 
успешного решения проблем, почти по-
ловина опрошенных (47,2%) дала уме-
ренный вариант ответа «скорее всего, 
да». При этом, сравнительно больший 
оптимизм проявили респонденты стар-
ших возрастных групп. 
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за разбой в советском государстве*

Аннотация. Преступления против собственности стали совершаться еще в глубокой 
древности, тогда же государство определяло меры по защите собственности от общественно 
опасных посягательств. Постепенно, по мере социально-экономического развития человече-
ского сообщества, преступления против собственности стали разделяться на виды в зависи-
мости от способа их совершения, в том числе был обособлен разбой, связанный с хищением 
чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. В России законо-
датель в различные исторические эпохи определял различные признаки данного обществен-
но опасного деяния. В статье рассматриваются особенности уголовно-правового регулиро-
вания ответственности за разбой в советском государстве. соответственно рассматриваются 
нормы советских уголовных законов, и прежде всего УК РсфсР 1922, 1926 и 1960 гг., а также 
научные труды, в которых затрагивается заявленная тема. Делаются авторские обобщения.
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Criminal-legal regulation of liability for robbery in the soviet state

Abstract. Crimes against property began to be committed in ancient times, at the same time 
the state determined measures to protect property from socially dangerous encroachments. Grad-
ually, as the socio-economic development of human society progressed, crimes against property 
began to be divided into types depending on the method of their commission, including robbery, 
associated with the theft of someone else’s property with the use of violence dangerous to life and 
health, was isolated. In Russia, the legislator in various historical eras defined various signs of this 
socially dangerous act. The article examines the features of criminal-legal regulation of responsibil-
ity for robbery in the Soviet state. Accordingly, the norms of Soviet criminal laws are considered, 
and first of all the Criminal Code of the RSFSR of 1922, 1926 and 1960, as well as scientific works 
that touch on the stated topic. The author’s generalizations are made.
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В первые годы советской власти 
уголовно-правовое регулирования раз-
боя крайней противоречивостью и бес-
системностью, что отражало в целом 
начальный период правовой системы 
советского государства. Такое поло-
жение объяснялось рядом факторов, и 
тем, что советская власть практически 
полностью отвергла имперское зако-
нодательство, и чрезвычайно сложным 
внутриполитическим положением, ког-
да законность заменялась целесообраз-
ностью, направленной на удержание и 
укрепление советской власти. Потре-
бовалось определенное время для того, 
чтобы советский законодатель смог 
сделать первое обобщение развития 
уголовно-правовых норм. Это произо-
шло с принятием Руководящих начал 
по уголовному праву РсфсР в декабре 
1919 г. До этого вопросы уголовного 
права и, соответственно, наказания на-
ходили в многочисленных, разрознен-
ных, зачастую противоречащих друг 
другу нормативно-правовых и пра-
воприменительных актах как высших 
органов советской власти, так и орга-
нов управления. Для примера можно 
привести декрет снК от 5 мая 1921 г. 
«об ограничении прав по судебным 
приговорам», где впервые в определен-
ной системности упоминаются такие 
преступные посягательства против соб-
ственности, как кража, разбой, мошен-
ничество, вымогательство, присвоение 
и растрата [1].

Лишь в УК РсфсР 1922 г. законо-
датель дает более четкое определение 
имущественным преступлениям, в том 
числе разбою. Этот кодекс был принят 
Третьей сессией ВЦиК девятого созы-
ва [2]. следует заметить, что данный 
Кодекс стал первым официальным 
уголовным кодифицированным зако-
ном советского государства (Руководя-
щие начала по уголовному праву 1919 

г., хотя фактически и играли роль зако-
нодательного акта, официально явля-
лись подзаконным нормативным до-
кументом, так как был принят нКЮ). 
институт разбоя как вид преступного 
посягательства по сравнению с пози-
цией законодателя Российской импе-
рии претерпел определенные измене-
ния, хотя в целом основные, ведущие 
признаки объективной стороны этого 
преступления, отграничивающие его 
от грабежа, остались сходными. В УК 
РсфсР 1922 г. разбой определен как 
открытое, с целью похищения иму-
щества нападение отдельного лица на 
кого-либо, соединенное с физическим 
или психическим насилием, грозя-
щим смертью или увечьем (ст. 184) [2]. 
Это преступление каралось лишением 
свободы на срок не ниже трех лет со 
строгой изоляцией, а при рецидиве – 
высшей мерой наказания. Разбой, со-
вершенный группой лиц (бандитизм) 
карался смертной казнью. 

обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что момент окончания 
преступления в виде разбоя по-преж-
нему, как и в период империи, в уго-
ловно-правовой литературе в те годы 
определялся с момента завладения 
имуществом [3, с. 48]. При этом объект 
преступления и предмет преступления 
при хищениях отождествлялись. Для 
сопоставления отметим, что грабеж как 
смежный состав преступного деяния 
против собственности был определен 
как открытое похищение чужого иму-
щества в присутствии лица, обладаю-
щего, пользующегося или ведающего 
им, но без насилия над его личностью 
(ст. 182) [2]. насилие, не опасное для 
жизни и здоровья потерпевшего, зако-
нодателем закреплялось как квалифи-
цирующий признак грабежа в ст. 183 
УК РсфсР.

Принятый после образования сссР 
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УК РсфсР 1926 г. [4] принципиальных 
изменений в диспозицию разбоя не 
внес. обращает на себя внимание два 
обстоятельства. Во-первых, достаточ-
но четко прослеживается разделение 
имущества на личное и государствен-
ное. Во-вторых, на содержание дис-
позиции влияет новая стратификация 
общества, в которой приоритет отда-
ется трудящимся. согласно ст. 167 УК 
РсфсР разбой формулировался сле-
дующим образом: открытое, с целью 
завладения чужим имуществом напа-
дение отдельного лица, соединенное с 
насилием, опасным для жизни и здоро-
вья потерпевшего. Это был основной 
состав, за совершение которого могло 
последовать наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. В указан-
ной статье определены следующие ква-
лифицирующие признаки разбоя: по-
вторный разбой (наказание - лишение 
свободы со строгой изоляцией на срок 
до десяти лет с конфискацией всего или 
части имущества); разбой, повлекший 
за собою смерть или тяжкое увечье по-
терпевшего (лишение свободы со стро-
гой изоляцией на срок до десяти лет с 
конфискацией имущества, а при при-
знании судом лица, совершившего пре-
ступление, особо социально опасным, с 
повышением вплоть до расстрела). 

В целом же степень уголовно-пра-
вового регулирования разбоя в рас-
смотренных кодексах уступает законо-
дательному подходу периода империи, 
особенно Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. 
В дальнейшем в советском государ-
стве принимались отдельные законы, 
направленные на усиление наказания 
за хищения, и прежде всего государ-
ственного имущества, причем любым 
способом.. Так, 7 августа 1932 г. по ини-
циативе сталина ЦиК и снК сссР 
приняли Постановление «об охране 

имущества государственных предприя-
тий, колхозов и кооперации и укрепле-
нии общественной (социалистической) 
собственности» [5]. Этот акт предусма-
тривал довольно жесткие наказания – 
лица, покушавшиеся на общественную 
собственность, объявлялись врагами 
народа. За такие преступления пред-
усматривались длительные сроки ли-
шения свободы и расстрел. Так, в ст. 2 
первого раздела этого закона указыва-
лось: «Применять в качестве меры су-
дебной репрессии за хищение грузов на 
железнодорожном и водном транспор-
те высшую меры социальной защиты 
– расстрел с конфискацией всего иму-
щества и с заменой при смягчающих 
обстоятельствах лишением свободы на 
срок не ниже десяти лет с конфискаци-
ей имущества» [5]. Указывалось также, 
что к преступникам, осужденным за 
деяния, сформулированные в данном 
законе, амнистию не применять.

В 1933–1934 гг. принимались еще 
законы, направленные на усиление 
уголовно-правовой ответственности 
за хищения чужого имущества. Так, 16 
февраля 1933 г. снК сссР принима-
ет Постановление «о мероприятиях 
по усилению борьбы с хищениями и 
растратами в государственных и коо-
перативных торговых предприятиях» 
[6]. В Великую отечественную вой-
ну правовое регулирование составов 
имущественных преступлений не из-
менялось, в том числе это касается и 
разбоя. Послевоенный период с 1945 
по 1953 г. был отмечен направлением 
уголовно-правового нормотворчества, 
связанного с ростом экономической 
преступности. К таким нормам отно-
сится Указы Президиума Верховно-
го совета сссР от 4 июня 1947 г. «об 
уголовной ответственности за хище-
ние государственную и общественную 
имущества» [7] и «об усилении охраны 
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личной собственности граждан» [8]. За 
хищение государственного имущества 
устанавливается наказание до 25 лет 
лишения свободы с конфискацией иму-
щества. В отношении разбоя вторым из 
отмеченных указов вводилась уголов-
ная ответственность за недонесение об 
этом преступлении, что свидетельство-
вало о признании еще большей тяжести 
этого вида преступного посягательства 
на собственность. Тем же вторым ука-
зом давалось несколько иная форму-
лировка диспозиции разбоя – под ним 
понималось нападение с целью завла-
дения чужим имуществом, соединен-
ное не только с насилием, но и угрозой 
применения насилия; признак «угрозы 
насилием» был, таким образом, вновь 
возвращен в законодательное опреде-
ление разбоя. 

Затем на союзном уровне в 1958 г. 
были утверждены основы уголовного 
законодательства союза ссР и союз-
ных республик [9]. они ознаменовали 
собой крупный шаг по пути укрепления 
законности. Это выразилось прежде 
всего в четкой конструкции нормы об 
основаниях уголовной ответственно-
сти. статья 3 основ устанавливала: 
«Уголовной ответственности и на-
казанию подлежит только виновные 
в совершении преступления, то есть 
умышленно или по неосторожности 
совершившие предусмотренное уголов-
ным законодательством общественно 
опасное деяние» [9]. Таким образом 
осталась в прошлом норма УК РсфсР 
1922 г. и 1926 г. об аналогии, которая 
неизменно связывается с неполным во-
площением принципа законности: «нет 
преступления, нет наказания без указа-
ния о том в законе». 

После вступления основ были 
приняты республиканские кодексы. В 
РсфсР Уголовный кодекс был при-
нят в 1960 г. [10]. Здесь разбой как вид 

преступного деяния, формулировался в 
двух видах, а именно как хищение госу-
дарственного или общественного иму-
щества (ст. 91 УК РсфсР) и разбой как 
хищение личного имущества граждан 
(ст. 146 УК РсфсР). В первом случае 
разбой (основной состав) наказывал-
ся лишением свободы на срок от трех 
до десяти лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой, во втором случае 
- лишением свободы на срок от трех 
до десяти лет; как видно, более строго 
наказывалось хищение государствен-
ного или общественного имущества, 
которому отдавался приоритет в уго-
ловно-правовой охране согласно поли-
тико-правовой концепции советского 
общества.

Как видно, государственная (обще-
ственная) собственность была большей 
социально-экономической собственно-
стью, чем личная собственность граж-
дан. Такой подход находил отражение 
в самой конструкции особенной части, 
а именно в том, что глава о преступле-
ниях против социалистической соб-
ственности находилась в перечне глав 
второй, а глава о преступлениях против 
личной собственности граждан – лишь 
пятой. Разбой определялся законода-
телем следующим образом: нападение 
с целью завладения государственным 
или общественным имуществом, со-
единенное с насилием, опасным для 
жизни и здоровья лица, подвергшегося 
нападению, или с угрозой применения 
такого насилия (ст. 91) [10]. Квали-
фицирующие признаки разбоя были 
сформулированы следующим обра-
зом: предварительный сговор группой 
лиц; применение оружия или других 
предметов, используемых в качестве 
оружия; причинение тяжких телесных 
повреждений; совершение разбоя осо-
бо опасным рецидивистом; совершение 
разбоя лицом, ранее совершившим раз-
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бой с целью завладения государствен-
ным или общественным имуществом 
или личным имуществом граждан, либо 
бандитизм, а равно если эти действия 
были направлены на завладение госу-
дарственным или общественным иму-
ществом в крупных размерах [10].

В ст. 146 УК РсфсР разбой опре-
делялся так же, как и в ст. 91, хотя и в 
несколько другой редакции (нападение 
с целью завладения личным имуще-
ством граждан, соединенное с насили-
ем, опасным для жизни и здоровья по-
терпевшего, или с угрозой применения 
такого насилия [10]). После принятия 
кодекса в уголовно-правовой литера-
туре уже сложились доминирующие 
представления о признаках преступно-
го хищения имущества, к числу кото-
рых относились безвозмездность, про-
тивоправность действий виновного, 
причинение имущественного ущерба 
собственнику имущества [11, с. 156]. 
Что касается корыстного мотива, то он 
также считался признаком хищения, 
хотя была и иная точка зрения, соглас-
но которой при хищении корыстный 
мотив был необязателен. Подавляющая 
часть преступлений в виде разбоя нака-
зывались лишением свободы.

В 1960-1982 гг. произошли неко-
торые изменения в законодательстве, 
регулирующем уголовную ответствен-
ность за преступления против социа-
листической и личной собственности 
граждан. Анализ этих законодатель-
ных актов свидетельствует о том, что 
усиление уголовной ответственности 
происходило не столько путем изме-
нения санкций (верхние пределы санк-
ций вообще не повышались), сколько 
путем введения новых квалифициру-
ющих признаков, отражающих повы-
шенную опасность некоторых видов 
посягательств. наиболее существенное 
изменение было внесено Указом Пре-

зидиума Верховного совета РсфсР 
от 3 декабря 1982 г., которым к квали-
фицирующим обстоятельствам было 
отнесено совершение кражи, грабежа 
и разбоя с проникновением в помеще-
ние или иное хранилище либо в жили-
ще (последнее относилось к хищениям 
личной собственности граждан). и 
по-прежнему серьезным квалифициру-
ющим признаком оставалось соверше-
ние преступление с применением наси-
лия [12].

изменения видов и форм собствен-
ности, как объекта преступного пося-
гательства, стало возможным только 
после принятия на референдуме новой 
Конституции России 1993 г. [13], где ст. 
8 предусматривается наличие в госу-
дарстве различных форм собственно-
сти и защиты их равным образом. фе-
деральным законом от 1 июля 1994 г. 
были внесены соответствующие изме-
нения в уголовный закон [14], в част-
ности, была исключена глава вторая 
(хищения государственного и обще-
ственного имущества) и установлена 
одинаковая ответственность за хище-
ния любой формы собственности. со-
ответственно в новый постсоветский 
УК Рф 1996 г. [15] состав разбоя был 
введен на основе формулировки 1994 г. 
Таким образом, в в советский период 
на конструкцию состава разбоя силь-
ное влияние оказывал политико-идео-
логический фактор, в результате чего в 
уголовном законодательстве практиче-
ски с одинаковой диспозицией появля-
ются конструкции двух составов разбоя 
– за хищение личного имущества и за 
хищение общественного или государ-
ственного имущества, при этом более 
строгая ответственность предусматри-
валась за последний вид разбоя. с пере-
ходом экономики России на рыночные 
отношения в начале 1990-х гг. различие 
между общественным (государствен-
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ным) и личным имуществом стирается 
– все виды собственности уголовным 
законом стали защищаться одинаково.
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Аннотация. В статье рассматривается концепция управления социальным капиталом 
как ключевого фактора устойчивого развития регионов. социальный капитал представляет 
собой совокупность социальных связей, норм и доверия, которые способствуют снижению 
транзакционных издержек и укреплению социальной сплочённости. В условиях глобализа-
ции значимость социального капитала возрастает.

Авторы анализируют концепции Пьера Бурдье, Роберта Патнэма и Джеймса Коулмана, 
выделяя структурные и функциональные аспекты социального капитала. особое внимание 
уделяется роли социального капитала в формировании местных сообществ, стимулирова-
нии экономического роста и инноваций.

на уровне регионов управление социальным капиталом предполагает вовлечение граж-
дан через общественные слушания и советы, поддержку волонтёрской деятельности и не-
коммерческих организаций, что способствует повышению прозрачности власти и граждан-
ской ответственности.

статья раскрывает механизмы управления социальным капиталом, такие как вовлече-
ние граждан, развитие волонтёрства и создание институциональной среды для поддержки 
некоммерческих организаций.
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Management of the development of the territory’s social capital

Abstract. The article discusses the concept of social capital management as a key factor in the 
sustainable development of regions. Social capital is a collection of social connections, norms, and 
trust that contribute to reducing transaction costs and strengthening social cohesion. In the con-
text of globalization, the importance of social capital is increasing.

The authors analyze the concepts of Pierre Bourdieu, Robert Putnam and James Coleman, 
highlighting the structural and functional aspects of social capital. Special attention is paid to the 
role of social capital in shaping local communities, stimulating economic growth and innovation.

At the regional level, social capital management involves the involvement of citizens through 
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public hearings and councils, support for volunteer activities and non-profit organizations, which 
contributes to increased government transparency and civic responsibility.

The article reveals the mechanisms of social capital management, such as citizen engagement, 
the development of volunteerism and the creation of an institutional environment to support 
non-profit organizations.

Key words: social capital, development management, territory, local communities, non-profit 
organizations, sustainable development.

Введение
В современном обществе, подвер-

женном влиянию глобализации, цифро-
визации и социальной стратификации, 
управление социальным капиталом 
становится ключевым фактором для 
обеспечения устойчивого развития и 
процветания регионов [7].

социальный капитал представляет 
собой совокупность ресурсов, кото-
рыми располагают индивиды и сооб-
щества, включая доверие, сотрудни-
чество и взаимопомощь. Эти ресурсы 
позволяют эффективно использовать 
доступные возможности, минимизи-
ровать риски и создавать условия для 
роста и развития.

органы власти и общественные 
организации должны стремиться к 
эффективному управлению социаль-
ным капиталом, понимая его природу 
и механизмы функционирования. Это 
требует проведения исследований и 
разработки стратегий, направленных 
на укрепление социального капитала и 
его использование в интересах разви-
тия региона.

Актуальность исследования обу-
словлена необходимостью теоретиче-
ского осмысления и практического ре-
шения задач управления социальным 
капиталом. создание научных методов 
управления повысит эффективность 
региональной политики и обеспечит 
устойчивое развитие территорий. 

Теоретическая и методологическая 
основа исследования включает поло-

жения экономической теории, социо-
логии, теории управления и концепции 
социального капитала. Эти подходы 
рассматривают социальный капитал 
как ресурс для устойчивого развития, 
повышения доверия и экономического 
роста. 

Методика. 
Теоретические основы социального 

капитала
социальный капитал представляет 

собой совокупность ресурсов, акку-
мулируемых индивидом или группой 
посредством социальных связей, ин-
ституционализированных норм и до-
верия. Данный феномен способствует 
укреплению социальной сплочённости, 
повышению эффективности взаимо-
действия и стимулирует экономическое 
и социальное развитие.

Концептуальные основы социаль-
ного капитала были заложены рядом 
выдающихся учёных, среди которых 
Пьер Бурдье, Роберт Патнэм и Джеймс 
Коулман [1].

Пьер Бурдье, французский социо-
лог, является одним из первых иссле-
дователей, внедривших понятие соци-
ального капитала в научный дискурс. 
он рассматривал его как одну из форм 
капитала наряду с экономическим и 
культурным капиталом. согласно Бур-
дье, социальный капитал представляет 
собой совокупность ресурсов, доступ-
ных индивидам или группам благода-
ря устойчивой системе социальных 
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связей, основанных на взаимном при-
знании и знании. Бурдье подчёркивал, 
что данный вид капитала не только 
обеспечивает доступ к разнообразным 
возможностям и привилегиям, но и 
может быть конвертирован в другие 
формы капитала. Примером может 
служить членство в профессиональ-
ных ассоциациях, которое открывает 
доступ к важным контактам и способ-
ствует карьерному росту.

Роберт Патнэм, американский по-
литолог, расширил понимание соци-
ального капитала, акцентируя внима-
ние на его значимости для укрепления 
гражданского общества и демократи-
ческих институтов. В своих работах 
он отмечал, что социальный капитал 
включает в себя совокупность харак-
теристик социальной жизни, таких как 
социальные сети, нормы и доверие, 
которые способствуют более эффек-
тивному межличностному взаимодей-
ствию и достижению общих целей. 
Патнэм выделил два основных типа 
социального капитала: связующий ка-
питал, укрепляющий внутренние свя-
зи в группах (например, в семье или 
дружеском коллективе), и мостиковый 
капитал, соединяющий различные со-
циальные группы, что способствует 
обмену информацией и ресурсами.

Джеймс Коулман, американский 
социолог, рассматривал социальный 
капитал как продукт социальных струк-
тур, используемый индивидами для 
достижения своих целей. он подчёрки-
вал, что в отличие от экономического 
или культурного капитала, социальный 
капитал не принадлежит отдельным 
индивидам, а существует в рамках отно-
шений между ними. Коулман отмечал, 
что данный вид капитала включает в 
себя обязательства, ожидания, доверие 
и нормы взаимности, которые способ-
ствуют снижению транзакционных из-

держек и повышению эффективности 
взаимодействия. особое значение со-
циальный капитал приобретает в усло-
виях, когда формальные институты не 
могут обеспечить эффективное регули-
рование социальных процессов.

социальный капитал можно опре-
делить как совокупность социальных 
сетей, норм и доверия, способствующих 
кооперации и взаимопомощи между 
индивидами и социальными группами. 
Эти элементы тесно взаимосвязаны и 
взаимно усиливают друг друга [6].

социальные сети представляют со-
бой систему взаимодействий между ин-
дивидами, обеспечивающую обмен ре-
сурсами, информацией и поддержкой. 
Это могут быть как формальные сети, 
например, профессиональные ассоци-
ации, так и неформальные, такие как 
дружеские отношения.

Доверие и нормы являются ключе-
выми компонентами социального ка-
питала. нормы представляют собой не-
формализованные правила и ожидания, 
регулирующие поведение в обществе 
(например, нормы взаимопомощи или 
соблюдения договорённостей). Доверие 
выражается в уверенности индивидов в 
том, что другие будут действовать в со-
ответствии с установленными нормами 
и выполнять свои обязательства.

социальный капитал является 
сложным феноменом, включающим 
различные элементы и выполняющим 
важные функции в обществе. его струк-
тура и функции тесно взаимосвязаны, 
способствуя укреплению социальных 
связей, повышению эффективности 
взаимодействия и достижению общих 
целей [9].

формирование социального капи-
тала осуществляется через социальные 
сети, связывающие индивидов, группы 
и организации. Эти сети могут быть 
горизонтальными, возникающими 
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между субъектами с равным статусом 
(например, коллегами или друзьями), 
и вертикальными, формирующимися 
между индивидами или группами на 
разных уровнях социальной иерархии 
(например, между начальником и под-
чинённым). Примером может служить 
бизнес-среда, где горизонтальные связи 
между партнёрами и клиентами способ-
ствуют обмену информацией и ресурса-
ми, повышая эффективность работы. 

Результаты. Социальный капитал 
как фактор развития территории

социальный капитал — это основа, 
которая объединяет людей через ме-
ханизмы доверия, социальные нормы, 
сети и связи. Этот невидимый, но мощ-
ный ресурс способствует координации 
действий и укреплению взаимодей-
ствия между различными социальными 
группами, а также помогает достигать 
общих целей.

В современном мире значение соци-
ального капитала для развития терри-
торий и общества становится всё более 
важным.

одной из ключевых характеристик 
социального капитала является его 
многофункциональность, которая вли-
яет на экономические, социальные и 
экологические аспекты жизни. Высо-
кий уровень доверия и активное участие 
граждан в общественной жизни созда-
ют благоприятные условия для разви-
тия предпринимательства, инноваций 
и устойчивого экономического роста. В 
социальном контексте это выражается 
в укреплении солидарности, снижении 
уровня конфликтов и повышении каче-
ства социальной поддержки. В экологи-
ческом аспекте сообщества с высоким 
уровнем социального капитала демон-
стрируют более высокую степень ответ-
ственности за состояние окружающей 
среды, реализуя проекты по её защите и 
устойчивому развитию.

В региональном развитии социаль-
ный капитал приобретает особую цен-
ность, стимулируя прогресс и мобили-
зуя внутренние ресурсы территории. 
Эффективное взаимодействие между 
гражданами, бизнесом и органами вла-
сти способствует созданию новых рабо-
чих мест, улучшению инфраструктуры 
и повышению уровня жизни населения. 
Регионы с низким уровнем социально-
го капитала сталкиваются с проблема-
ми реализации проектов, отсутствием 
доверия между участниками и слабой 
координацией усилий [8].

социальный капитал играет важ-
ную роль в создании условий для эко-
номического роста. он представляет 
собой совокупность связей, норм и 
доверия, которые улучшают взаимо-
действие между людьми и организаци-
ями. Высокий уровень доверия между 
экономическими агентами снижает 
транзакционные издержки, упрощает 
заключение контрактов и стимулирует 
сотрудничество [4]. Это особенно акту-
ально в условиях рыночной экономики, 
где надёжность партнёров и предсказу-
емость бизнес-среды являются решаю-
щими факторами.

Регионы с высоким уровнем соци-
ального капитала привлекают инвесто-
ров благодаря стабильности и низким 
рискам, обеспечиваемым социальной 
сплочённостью и взаимопониманием. 
Эффективные социальные сети спо-
собствуют доступу к информации, 
технологиям и ресурсам, стимулируя 
инновации и предпринимательскую 
активность [12]. социальный капитал 
повышает конкурентоспособность ре-
гионов на глобальном уровне.

Кроме того, социальный капи-
тал оказывает значительное влияние 
на укрепление местных сообществ. 
он способствует консолидации на-
селения, повышая его способность 
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к самоорганизации и коллективным 
действиям. Это особенно важно для 
решения локальных задач, таких как 
благоустройство территорий, развитие 
инфраструктуры или поддержка соци-
ально уязвимых категорий населения. 
совместные инициативы повышают 
уровень участия граждан в процессах 
управления и стратегического развития 
своих территорий [13].

В результате этих усилий улучша-
ется качество жизни населения: уве-
личивается доступ к социальным ус-
лугам, создаются новые возможности 
для личностного и профессионального 
роста, укрепляется социальная спра-
ведливость [3]. снижение уровня не-
равенства способствует формированию 
гармоничного общества, где каждый 
индивид ощущает свою значимость и 
вовлечённость в общее дело [11].

Механизмы управления развитием 
социального капитала включают ак-
тивное участие граждан в принятии ре-
шений на местном уровне [2]. 

Вовлечение населения в процесс 
обсуждения и выработки решений по-
вышает качество управления и способ-
ствует созданию более справедливой и 
прозрачной системы. Участие граждан 
может осуществляться через различные 
механизмы: общественные слушания, 
открытые форумы, голосования, рабо-
ту местных советов или инициативных 
групп. Эти формы взаимодействия по-
зволяют учитывать мнение различных 
социальных групп, что делает принима-
емые решения более сбалансированны-
ми и эффективными.

Вовлечение граждан также укре-
пляет чувство принадлежности к сооб-
ществу и повышает уровень доверия 
между жителями и органами власти. 
осознание ответственности за общее 
благо мотивирует население к актив-
ному участию в жизни своего района 

или города. В результате формируется 
устойчивое общество, в котором каж-
дый индивид ощущает свою ценность и 
значимость своего вклада.

Местные инициативы и волонтёр-
ская деятельность являются мощным 
инструментом для сплочения обще-
ства и решения актуальных проблем 
на локальном уровне. Волонтёрство 
позволяет людям объединяться вокруг 
общих целей, будь то благоустройство 
территорий, помощь социально уязви-
мым категориям населения, организа-
ция культурных мероприятий или эко-
логические проекты. Эти инициативы 
способствуют формированию добро-
соседских отношений, укреплению со-
циальных связей и развитию культуры 
взаимопомощи.

Участие в волонтёрской деятельно-
сти позволяет каждому индивиду по-
чувствовать свою значимость и вклад 
в развитие сообщества. Это также спо-
собствует развитию новых навыков, 
поиску единомышленников и форми-
рованию позитивного примера для 
окружающих.

Обсуждение. Совершенствование 
управления развитием социального ка-
питала

Развитие социального капитала 
важно для укрепления организаций. 
иерархический капитал требует укре-
пления вертикальных связей через 
открытые коммуникации и участие 
руководителей. Рыночный капитал сти-
мулируется горизонтальными связями 
через кросс-функциональные проекты 
и мероприятия, разрушающие барьеры 
между подразделениями.

интеграция социального капита-
ла в управление включает регулярную 
оценку его уровня через опросы, ин-
тервью и анализ коммуникаций, что 
помогает выявлять и устранять про-
блемы. Включение социального капи-
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тала в KPI мотивирует персонал к раз-
витию связей [10].

Мониторинг эффективности оце-
нивает удовлетворённость сотрудни-
ков, командную работу и уровень кон-
фликтности, что влияет на мотивацию, 
продуктивность и инновации [5].

Заключение
социальный капитал важен для 

устойчивого развития территорий, сни-
жая трансакционные издержки и повы-
шая эффективность взаимодействия. В 
условиях глобализации и цифровиза-
ции его управление становится ключе-
вым инструментом.

Волонтерская деятельность и мест-
ные инициативы укрепляют социаль-
ный капитал, консолидируя общество 
и формируя культуру взаимопомощи. 
Государство создает благоприятную 
институциональную среду через зако-
ны, поддержку нКо и противодействие 
коррупции.

Высокий уровень доверия способ-
ствует экономическому росту, соци-
альной солидарности и ответственно-
му отношению к экологии. Регулярная 
диагностика состояния социального 
капитала помогает выявлять пробле-
мы и разрабатывать меры по его укре-
плению.

интеграция социального капитала 
в стратегию управления территориями 
повышает эффективность региональ-
ной политики и активизирует участие 
граждан. Управление социальным ка-
питалом важно для устойчивого разви-
тия, улучшения качества жизни и гар-
моничного развития общества.
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Prevalence of iron deficiency anemia among pregnant women 
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Abstract. One of the policy areas in Russia is to increase the birth rate, improve the welfare 
of citizens. The problem of anemia during pregnancy remains relevant to this day, as it negatively 
affects the health of the mother and child. The incidence of this pathology among the female pop-
ulation remains high. Social and economic factors play a major role in the occurrence and devel-
opment of this disease. This article provides an analysis of the following indicators: population, 
natural population movement, main socio-economic indicators of the standard of living of the 
population, structure of consumer spending of households, maternity capital in the Republic of 
Mordovia. A number of measures are provided to improve health care for women in the Republic 
of Mordovia within the framework of the national project “Healthcare”.

Key words: iron deficiency anemia, pregnancy, child, population, natural population move-
ment, socio-economic indicators of the standard of living of the population, structure of consumer 
spending of households, maternity capital.

Как известно, одним из направлений 
политики в России является увеличение 
рождаемости, повышение благосостоя-
ния наших граждан. Большое влияние 
на увеличение численности населения 
оказывают социально-экономические 
показатели. Для рождения здорово-
го потомства важное значение имеет 
прегравидарная подготовка, благопри-
ятное течение беременности, родов, 
послеродового периода. При анализе 
возможных осложнений во время ге-
стации, мы обратили внимание на желе-
зодефицитную анемию (ЖДА), так как 
она негативно отражается на здоровье 
матери и ребенка. Частота встречаемо-
сти этой патологии остается высокой. В 
России в 2022-2023 гг. анемия встреча-
лась у 1446,1 – 1507,4 человек [1]. сре-
ди беременных, рожениц и родильниц 
этот показатель составил 35,4% – 34,6%. 

Заболеваемость анемией детей первого 
года жизни 79,3% - 75,1% [1]. около 90% 
всех анемий у беременных приходит-
ся на долю железодефицитной (ЖДА). 
Железодефицитная анемия – это син-
дром, характеризующийся нарушением 
синтеза гемоглобина вследствие дефи-
цита железа и проявляющийся анеми-
ей. немало работ посвящено изучению 
влияния анемии на течение беремен-
ности, родов, послеродового периода 
[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. однако эта про-
блема до сих пор остается актуальной. 
Как известно, одной из причин разви-
тия анемии во время беременности яв-
ляются неблагоприятные социально-э-
кономические условия. следовательно, 
на данном этапе мы решили проанали-
зировать эти показатели в республике 
Мордовия за 2022г. и 2023г.

Цель наших исследований: прове-
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сти анализ социально-экономических 
показателей в республике Мордовия, 
влияющих на развитие анемии во вре-
мя беременности.

Материал и методы исследования
одномоментное исследование про-

водилось путем сравнительного анали-
за социально-экономических показа-
телей в разные временные интервалы 
у женщин Республики Мордовия. Ре-
зультаты представлены в виде рисун-
ков. Проведено сравнение показателей. 
Показано их увеличение или уменьше-
ние при сравнении 2022 и 2023 гг.

При сравнительном анализе данных 
за основу были взяты показатели за 
2022г. они сравнивались с аналогичны-
ми показателями 2023г. определялась 
разница, на сколько значений полу-
ченные результаты имели тенденцию к 
повышению или уменьшению в сравне-
нии с 2022 г.

В задачу входило проанализировать 
спад или подъем показателей за один 
год (с 2022 по 2023гг)

среднедушевые денежные доходы 
(в месяц) рассчитывались путем деле-
нием годового объема денежных дохо-
дов на 12 и на численность населения 
[13]. среднемесячная номинальная за-
работная плата рассчитывалась путем 
деления общей суммы заработной пла-
ты на среднее количество сотрудников 
и количество месяцев в периоде [13].

Величина прожиточного миниму-
ма, согласно федеральному закону от 
24 октября 1997г. № 134-фЗ «о прожи-
точном минимуме в Российской феде-
рации», определялась как стоимостная 
оценка потребительской корзины, а 
также обязательные платежи и сборы 
[13].

Численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины про-
житочного минимума определялась 

на основе данных о распределении на-
селения по величине среднедушевых 
денежных доходов и являлась резуль-
татом сравнения этих доходов с вели-
чиной прожиточного минимума [13].

Результаты исследования и их об-
суждение

По данным всероссийской перепи-
си населения в Мордовии на 1 января 
2023 года проживало 771373 чел. из 
них городское население - 490388 че-
ловек (63,6%), сельское – 280985 чело-
век (36,4%). В 2024 году эти показатели 
несколько снизились, так все населе-
ние уменьшилось на 5482 и составило 
765891человек. соотношение город-
ского населения к сельскому населению 
практически не изменилось (63,7% и 
36,3% соответственно). если сравни-
вать общее число жителей в Мордовии 
с населением всей России, то получит-
ся, что здесь проживало 0,5% жителей 
страны. Умершие дети в возрасте до од-
ного года (в % к итогу): в 2022г – 19%, в 
2023 г. эта цифра возросла на 2% и со-
ставила 21% [13].

Указанное обстоятельство диктует 
необходимость более углубленного из-
учения причин снижения численности 
населения, повышения младенческой 
смертности. Большое влияние на эти 
показатели оказывают социально-эко-
номические факторы, а также особен-
ности течения беременности, родов, 
послеродового периода. Анемия оказы-
вает негативное влияние на репродук-
тивную функцию женщин. В регионе 
остаются высокие цифры указанной 
патологии. Так на ее долю приходится 
88% от всех заболеваний, поражающих 
кровь и кроветворные органы. среди 
всех анемий железодефицитная ане-
мия (ЖДА) является наиболее распро-
страненной формой. она составляет 
99,9% от всех анемий.  У беременных 
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женщин самая высокая частота ЖДА 
(55%), за ними следуют дети (35%). При 
ранжировании регионов Республики 
по распространенности ЖДА наиболее 
неблагоприятной ситуацией считают-
ся следующие районы: Зубово-Полян-
ский, Ардатовский, Торбеевский, Чам-
зинский и ельниковский.

В качестве признанного фактора, 
способствующего развитию анемии во 
время беременности, были оценены 
рабочая сила (женская) и социально-э-
кономические индикаторы. они пред-
ставлены на рисунке 1.

Как видно из представленных дан-
ных численность женской рабочей 
силы увеличилась. Так, в 2022 г. это по-
казатель (в % к итогу) составил 95,2%, а 
в 2023г. возрос на 2,3%. и наоборот, ко-
личество безработных женщин сокра-
тилось. Так, в 2022г. этот показатель (в 
% с итогу) составил 3,4%, а в 2022 г. он 
снизился на 0,9%. если сравнить пока-
затель соотношения численности жен-
щин, занятых в экономике и безработных, 
то в 2022г. он был 28%, а в 2023 г. возрос 
на – 11%. Это указывает на активную 
жизненную позицию наших женщин, 
помощь государства и правительства в 
повышении благосостояния жительниц 
нашего региона. В республике Мордо-

вия присутствует сеть государственных 
предприятий, коммерческих организа-
ций, службы занятости.

В наших исследованиях среднеду-
шевые денежные доходы составили 
27439 руб. в 2022 году, в 2023 г. они 
возросли на 3173 руб. Помимо зара-
ботной платы жительницы Мордовии 
получают социальные выплаты и доход 
в виде процентов по вкладам, ценным 
бумагам.

Величина прожиточного минимума 
в Республике Мордовия также растет. 
Так в 2022г. она составила 11832 руб., а 
в 2023г. увеличилась на 387 руб. 

В наших исследованиях численность 
населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума 
снизилась. Так в 2022 году она состави-
ла 14,1%, а в 2023г. уменьшился на 0,9%. 
снижение указанных цифр говорит об 
улучшении благосостояния жительниц 
в Республике Мордовия.

 Как известно одной из причин раз-
вития железодефицитной анемии во 
время беременности также являются 
несбалансированное питание, плохие 
бытовые условия жизни, вредные при-
вычки. Потребительские расходы до-
машних хозяйств представлены на ри-
сунке 2.

Рис. 1. Рабочая 
сила (женская) и 
социально-эконо-
мические индика-
торы.

Источник: со-
ставлено автором 
на основании ста-
тистического сбор-
ника [13].
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Потребительские расходы домаш-
них хозяйств составляют часть денеж-
ных расходов, направляемых на покуп-
ку потребительских товаров и услуг. В 
наших исследованиях покупка продук-
тов питания и питание вне дома возрос-
ла. Так в 2022г. она составила 44,9%, а 
в 2023г. увеличилась 1,4 %. Покупка не-
продовольственных товаров несколько 
уменьшилась. Так в 2022г. этот показа-
тель составил 30,4%, а в 2023г. умень-
шился на 1,1%. снизилась также оплата 
услуг. Так в 2022г. она составила 23,0%, 
а в 2023г уменьшилась на 0,9%. Покупка 
алкогольных напитков также уменьши-
лась. Так в 2022г. она составила 1,7%, а 
в 2023г. сократилась на 0,2%. 

В Республике Мордовия реализует-
ся ряд социальных мер, направленных 
на улучшение благосостояния женщин 
и семей. Материнский капитал — это 
форма государственной поддержки се-
мей при рождении или усыновлении 
ребёнка. Результаты представлены на 
рисунке 3.

федеральный материнский капитал. 
Впервые федеральный материнский ка-
питал в Мордовии был выдан в марте 
2007 года. на тот момент размер выпла-
ты – 250 000 рублей. Размер федераль-
ного материнского капитала в 2022 году 
в России на первого ребенка составил 
524 527 рублей, в 2023 году сумма вы-
плат увеличилась на 64973 и составила 

Рис. 2. Потреби-
тельские расходы до-
машних хозяйств. 

Источник: со-
ставлено автором на 
основании статистиче-
ского сборника [13].

Рис. 3. Величина 
материнского капи-
тала в Республике 
Мордовия 

Источник: со-
ставлено автором на 
основании статисти-
ческого сборника 
[13].
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589 500 рублей. на второго ребенка в 
2022 г. семье доплачивали 168  616 ру-
блей. В 2023г эта сумма увеличилась на 
20 884 и составила 189500 рублей.

Региональный материнский капи-
тал. с 2022 года в Республике Мор-
довия выплачивается региональный 
материнский капитал. В этот год 
сумма выплаты за третьего ребенка 
составляла 125 270 рублей, за чет-
вёртого — 150 324 рубля, а за пятого 
и последующих — 187 906 рублей. В 
2023 году сумма выплат многодетным 
семьям увеличилась. Так она возросла 
на 23 рубля и составила 130 156 рублей 
при рождении (усыновлении) третье-
го ребёнка. на четвертого ребенка она 
повысилась на 44 и составила соответ-
ственно 156 187 рублей. При рождении 
(усыновлении) пятого и последующих 
детей она увеличилась на 56 и состави-
ла 195 234 рублей. Размер региональ-
ного материнского капитала ежегодно 
индексируется с учетом уровня инфля-
ции. В Мордовии предусмотрено еди-
ное пособие на ребенка в возрасте от 
0 до 17 лет. Размер пособия составляет 
50%, 75% или 100% от прожиточного 
минимума для детей при условии, что 
среднедушевой доход семьи  не превы-
шает прожиточный минимум на душу 
населения в Мордовии [16].

Развитие здравоохранения
Для улучшения медицинского обслу-

живания женщин в Республике Мордо-
вия реализуется ряд мер в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение». 
Развитие цифровой инфраструктуры 
на базе единой государственной ин-
формационной системы здравоохране-
ния. Внедрение электронного докумен-
тооборота, включая телемедицинские 
технологии, онлайн-приёмы у врачей 
и электронные рецепты. функциони-
рование централизованной подсисте-

мы «Телемедицинские консультации», 
подключённой ко всем государствен-
ным медицинским организациям вто-
рого и третьего уровней.

обеспечение доступа граждан к 
юридически значимым электронным 
медицинским документам через портал 
«Моё здоровье» на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг.

Заключение
Анализ социально-экономических 

показателей показал потенциальную 
связь между улучшением экономиче-
ских условий и сокращением бедности, 
что потенциально способствует сниже-
нию распространенности железодефи-
цитной анемии. Численность женской 
рабочей силы увеличивается, а количе-
ство безработных сокращается. сред-
недушевые денежные доходы, прожи-
точный минимум, сумма материнского 
капитала в регионе увеличиваются, 
что может способствовать увеличению 
рождаемости. 
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основные аспекты формирования социокультурной инклюзивной среды

Калинин Н.А.
Аспирант. Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российский Федерации.

Основные аспекты формирования 
социокультурной инклюзивной среды*

Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические аспекты формирования 
инклюзивной социокультурной среды как необходимого условия для полноценного разви-
тия и участия в жизни общества людей с ограниченными возможностями здоровья. Дается 
определение понятия «инклюзивная социокультурная среда», рассматриваются предпосыл-
ки ее возникновения и причины необходимости формирования. Акцентировано внимание 
на многоаспектном характере процесса развития инклюзивной среды и необходимости си-
стемных преобразований во всех сферах жизни общества для обеспечения равных возмож-
ностей представителей всех групп населения.
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Abstract. The article examines the main theoretical aspects of the formation of an inclusive 
socio-cultural environment as a necessary condition for the full development and participation 
in social life of people with disabilities. The definition of the concept of “inclusive socio-cultural 
environment” is given, the prerequisites for its emergence and the reasons for the need to form 
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inclusive environment and the need for systematic transformations in all spheres of social life to 
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Введение
Актуальность темы заключается 

во внимании мирового сообщества к 
проблеме формирования доступной и 
инклюзивной социокультурной среды. 
обеспечение равного доступа к обра-
зованию и культуре для всех групп на-

селения независимо от их физических, 
психических или иных особенностей 
является важной гуманитарной задачей 
[1; 7]. Решение этой проблемы напря-
мую связано с обеспечением прав че-
ловека и поддержкой маргинализиро-
ванных слоев общества. формирование 
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инклюзивной среды позволяет реали-
зовать творческий потенциал каждого 
человека и способствует укреплению 
демократических ценностей и принци-
пов социальной справедливости.

Цель данной статьи заключается в 
рассмотрении предпосылок возникно-
вения инклюзивной социокультурной 
среды и определении основных факто-
ров, обусловивших необходимость ее 
формирования.

Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнить следующие за-
дачи:

1. Дать понятийное определение 
термина «инклюзивная социокультур-
ная среда»;

2. Выявить предпосылки возникно-
вения инклюзивной социокультурной 
среды;

3. Рассмотреть причины необходи-
мости формирования инклюзивной со-
циокультурной среды.

Понятие инклюзивной социокуль-
турной среды

инклюзивная социокультурная сре-
да — это особая социокультурная среда, 
ориентированная на вовлечение и ин-
теграцию всех людей независимо от их 
особенностей. она направлена на фор-
мирование условий для полноценного 
развития и жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

инклюзивная социокультурная сре-
да предполагает равный доступ ко всем 
сферам общественной жизни для всех 
членов социума. Это означает создание 
условий, при которых человек с ограни-
ченными возможностями может пол-
ноценно участвовать в общественной, 
культурной и экономической жизни. 
Для этого необходимо ликвидировать 
различные барьеры - архитектурные, 
транспортные, коммуникативные и 
другие, мешающие полноценной жиз-
недеятельности.

Важной частью инклюзивной со-
циокультурной среды является об-
разовательная сфера. инклюзивная 
образовательная среда предполагает 
обучение детей с ограниченными воз-
можностями совместно со здоровыми 
сверстниками в обычных общеобра-
зовательных учреждениях. При этом 
для каждого обучающегося создаются 
условия, обеспечивающие его полно-
ценное развитие с учетом имеющихся 
особенностей [4; 7].

Важной частью инклюзивной со-
циокультурной среды является сфера 
досуга и культуры. Люди с ограничен-
ными возможностями должны иметь 
равный доступ к участию в культурной 
жизни общества, посещению театров, 
выставок, музеев и т.д. Для этого прово-
дится адаптация учреждений культуры 
и создаются условия для комфортного 
пребывания в них людей с ограничен-
ными возможностями.

формируются социальные условия 
для развития творческого потенциа-
ла людей данной группы. создаются 
инклюзивные культурные проекты, в 
которых они могут проявить себя. Это 
способствует их полноценной социали-
зации и интеграции в общество.

Государство и местные органы вла-
сти должны обеспечивать создание 
инклюзивной социокультурной среды 
на всех уровнях проживания людей - 
от отдельного района до всей страны. 
Это позволит обеспечить равные пра-
ва и возможности представителям всех 
групп населения, в том числе людям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Предпосылки возникновения 
инклюзивной социокультурной среды

В последние десятилетия в мире 
формируется новая парадигма отноше-
ния общества к людям с ограниченны-
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ми возможностями здоровья. Всё боль-
шее распространение получают идеи 
интеграции и инклюзии таких лиц во 
все сферы жизни социума. Это связано 
с возникновением ряда предпосылок, 
обусловивших формирование инклю-
зивной социокультурной среды.

одной из важнейших предпосы-
лок является изменение взглядов на 
инвалидность. если ранее она воспри-
нималась как личностная трагедия и 
неизлечимое заболевание, то сегодня 
инвалидность рассматривается как со-
циальное явление, обусловленное не 
столько медицинскими, сколько соци-
ально-экономическими и психологиче-
скими факторами. Это привело к пере-
осмыслению роли общества в решении 
проблем людей с ограниченными воз-
можностями [3].

Вторая важная предпосылка - из-
менения в законодательной базе. Во 
многих странах принимаются законы, 
гарантирующие равные права и воз-
можности для лиц с ограниченными 
возможностями, например законы, за-
прещающие дискриминацию по при-
знаку инвалидности [6]. Это толкает 
к созданию инклюзивной социальной 
среды.

Развитие науки и медицины также 
способствовало предпосылкам инклю-
зии. Усовершенствование методов ди-
агностики и лечения позволяет сохра-
нять и улучшать функции организма у 
большего числа людей с ограниченны-
ми возможностями, приближая их по 
способностям к обществу.

сформировалось общественное 
мнение, признающее ценность каждой 
личности. Ценности толерантности, ра-
венства и индивидуальности стали важ-
ными в общественном сознании, что 
создало предпосылки для инклюзии.

инклюзивные тенденции характер-
ны для современной культуры, ори-

ентированной на обеспечение доступа 
всех групп населения к участию в куль-
турной жизни. Это также стимулирова-
ло формирование инклюзивной среды.

Все перечисленные факторы обу-
словили смену взглядов на интеграцию 
людей с ограниченными возможностя-
ми, что и легло в основу формирова-
ния инклюзивной образовательной и 
социокультурной среды, направлен-
ной на полноценное и равоправное 
участие таких лиц во всех сферах жиз-
ни общества.

Причины необходимости форми-
рования инклюзивной социокультур-
ной среды

инклюзия в образовании предпо-
лагает, прежде всего, формирование 
инклюзивной социокультурной среды, 
в которой каждый человек, независи-
мо от своих особенностей, будет иметь 
равные возможности для полноценно-
го развития и реализации своего потен-
циала. создание такой среды является 
необходимым условием для обеспече-
ния равных прав всех детей на получе-
ние качественного образования.

одной из главных причин форми-
рования инклюзивной социокультур-
ной среды является необходимость 
реализации принципа равенства и не-
допущения дискриминации любых лю-
дей. В современном мире это особенно 
актуально, так как число детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
постоянно растёт [2]. исключение та-
ких детей из общего образовательного 
процесса недопустимо с позиций защи-
ты прав человека.

формирование инклюзивной среды 
необходимо также для создания усло-
вий полноценной социализации всех 
детей. Только включение в общие об-
разовательные и воспитательные про-
цессы позволяет детям с особыми обра-
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зовательными потребностями овладеть 
навыками общения, сотрудничества, 
развить коммуникативные компетен-
ции. изоляция же в специализирован-
ных учреждениях может привести к их 
стигматизации в обществе и социаль-
ной дезадаптации.

Важной причиной является и фор-
мирование у детей без особенностей в 
развитии культуры восприятия раз-
личий. Только опыт совместной де-
ятельности и общения способствует 
развитию толерантного мировоззре-
ния, устранению стереотипов и пред-
рассудков. формирование инклюзив-
ной среды способствует воспитанию 
чувства сопереживания и взаимопом-
ощи у всех детей.

Кроме того, инклюзивное образо-
вание благоприятно влияет на разви-
тие всех учащихся. оно стимулирует 
развитие педагогического мастерства 
учителей, заставляет использовать раз-
нообразные методы обучения [5]. А это, 
в свою очередь, создаёт более благопри-
ятные условия для раскрытия творче-
ского потенциала каждого ребёнка.

Таким образом, формирование 
инклюзивной социокультурной среды 
является необходимым условием для 
реализации принципов справедливости 
и равных возможностей в образовании, 
социализации и развития личности 
каждого ребёнка. Это позволит макси-
мально раскрыть потенциал всех детей 
и обеспечить гармоничное развитие 
инклюзивного общества.

Заключение
формирование инклюзивной сре-

ды, направленной на расширение до-
ступности инфраструктуры, социаль-
ных, экономических, культурных и 
других возможностей для различных 
социальных групп, и прежде всего уяз-
вимых, является долгосрочной тенден-

цией развития общества. несмотря на 
то, что в последнее время в некоторых 
странах наблюдаются попытки отказа 
от инклюзивного подода на полити-
ческой уровне (например, отказ от по-
литики DEI в сША), в долгосрочном 
плане эти тенденции сохраняют свою 
значимость. 

Во-первых, это связано с тем, что 
инклюзивный подход опирается на 
наиболее фундаментальные норматив-
ные идеи современного общества, а 
именно – идеи равенства, прав человека 
и недопущения дискриминаци. 

Во-вторых, создание инклюзивной 
среды соответствуют базовым ценно-
стям все большего числа людей в раз-
витых обществах, и прежде всего среди 
молодежи, что гарантирует долгосроч-
ную поддержку усилий по созданию 
инклюзивной среды.

В-третьих, инклюзивный подход 
уже прочно укоренился в ключнвых 
институтах современного общества, 
и прежде всего, в сфере образования. 
Это выражается не только в принятии 
принципов инклюзивности в докумен-
тах учебных заведений или закреплении 
соответствующих ролевых требований 
в отношении преподавателей, но и в 
развитии психолого-педагогического 
и социального инструментария, необ-
ходимого для создания и поддержания 
инкузивной среды и атмосферы: педа-
гогических методов, психологических 
методик, организационных моделей.

В-четвертых, инклюзивная сре-
да уже стала элементом социальных 
практик, в том числе в российских об-
разовательных учреждениях, особен-
но в крупных городах, что формирует 
восприятие нормальности совместной 
социальной деятельности обычных лю-
дей и людей с особыми потребностями.

Эти причины позволяют говорить о 
том, что формирование благоприятной 
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инклюзивной социокультурной среды 
будет продолжаться, в том числе в рос-
сийском обществе и системе образо-
вания. Тем не менее, государственным 
органам и субъектам системы образо-
вания необходимо принимать меры, 
направленые на поддержку инклюзив-
ных социальных практик и недопуще-
ние инициатив, направленных на вос-
становление образовательных барьеров 
для уязвимых групп (детей с ограни-
ченными возможностями, мигрантов 
и др.). В конечном итоге, их успешная 
интеграция станет залогом социаль-
ного и экономического развития всего 
российского общества. 
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Управление миграционными потоками на федеральном 
и региональном уровнях – сравнительный анализ 

инструментов политики и практик в России, США и Китае*

Аннотация. В условиях интенсификации глобальных миграционных процессов особую 
актуальность приобретает сравнительный анализ механизмов управления миграционны-
ми потоками на федеральном и региональном уровнях в крупнейших государствах мира. 
настоящее исследование представляет комплексный компаративный анализ инструментов 
миграционной политики и правоприменительных практик России, сША и Китая за пе-
риод 1975-2023 гг. на основе многоуровневого методологического подхода, сочетающего 
количественные и качественные методы, проанализированы ключевые параметры мигра-
ционных систем трех стран, включая законодательную базу, институциональные структу-
ры, правоприменительные практики и методы контроля миграционных потоков. исследо-
вание выявило существенные различия в системах управления миграцией, обусловленные 
историческими, политическими и социально-экономическими факторами. Установлена 
корреляционная зависимость между степенью децентрализации миграционной политики 
и эффективностью регионального управления миграционными потоками (r=0,78, p<0,001). 
Разработана комплексная модель оценки эффективности миграционной политики, учиты-
вающая 27 параметров и позволяющая прогнозировать результативность миграционных 
стратегий с точностью до 83,4%. на основе полученных данных сформулированы рекомен-
дации по оптимизации федеральных и региональных инструментов управления миграцией, 
включая внедрение дифференцированных подходов к различным категориям мигрантов и 
усиление межведомственной координации. Результаты исследования имеют теоретическую 
значимость для развития компаративистики в области миграциологии и практическую 
ценность для совершенствования миграционной политики.
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Management of migration flows at the federal 
and regional levels – a comparative analysis of policy instruments 

and practices in Russia, USA and China

Abstract. In the context of intensifying global migration processes, a comparative analysis of 
migration flow management mechanisms at the federal and regional levels in the largest coun-
tries of the world is becoming especially relevant. This study presents a comprehensive compara-
tive analysis of migration policy instruments and law enforcement practices in Russia, the United 
States and China for the period 1975-2023. Based on a multi-level methodological approach com-
bining quantitative and qualitative methods, the key parameters of the migration systems of the 
three countries were analyzed, including the legislative framework, institutional structures, law 
enforcement practices and methods of monitoring migration flows. The study revealed significant 
differences in migration management systems due to historical, political and socio-economic fac-
tors. A correlation was established between the degree of decentralization of migration policy and 
the effectiveness of regional migration flow management (r = 0.78, p <0.001). A comprehensive 
model for assessing the effectiveness of migration policy has been developed, taking into account 
27 parameters and allowing to predict the effectiveness of migration strategies with an accuracy of 
up to 83.4%. Based on the data obtained, recommendations have been formulated for optimizing 
federal and regional migration management tools, including the introduction of differentiated ap-
proaches to various categories of migrants and strengthening interdepartmental coordination. The 
results of the study have theoretical significance for the development of comparative studies in the 
field of migration studies and practical value for improving migration policy.

Key words: migration policy, federal relations, regional governance, comparative analysis, in-
stitutional mechanisms, law enforcement practices, migration efficiency.

Введение
Проблематика управления ми-

грационными потоками приобретает 
особое значение в условиях усилива-
ющейся глобализации и транснацио-
нализации миграционных процессов, 
оказывающих многоаспектное воздей-
ствие на экономические, социальные и 
политические системы принимающих 
стран. современные исследования де-
монстрируют существенную транс-
формацию подходов к регулированию 
миграции на различных уровнях госу-
дарственного управления, что отражает 
поиск эффективных механизмов адап-
тации к новым миграционным реалиям 
[1]. В последние десятилетия наблюда-
ется отчетливая тенденция к диверси-
фикации инструментов миграционной 
политики, обусловленная необходимо-
стью учета региональной специфики и 
локальных социально-экономических 

контекстов при сохранении общегосу-
дарственной стратегии в сфере мигра-
ции [2]. Анализ актуальных исследова-
ний свидетельствует о возрастающем 
значении многоуровневых моделей 
управления миграционными процес-
сами, интегрирующих федеральные, 
региональные и муниципальные ком-
поненты регулирования [3]. сопостав-
ление существующих подходов позво-
ляет выявить значительные различия в 
концептуальных основаниях миграци-
онных политик различных государств, 
что обусловливает вариативность ис-
пользуемых инструментов и практик.

В научной литературе наблюдается 
терминологическая неоднозначность в 
определении ключевых понятий, свя-
занных с управлением миграционными 
процессами. Концепт «миграционная 
политика» трактуется в широком спек-
тре значений: от узкого понимания, 
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ограниченного нормативно-правовым 
регулированием перемещения населе-
ния, до расширенной интерпретации, 
включающей весь комплекс мер по 
воздействию на миграционные потоки 
и интеграцию мигрантов [4]. В рамках 
настоящего исследования под миграци-
онной политикой понимается система 
законодательных, административных и 
организационно-финансовых мер, осу-
ществляемых государством с целью ре-
гулирования миграционных потоков, а 
также минимизации негативных и мак-
симизации позитивных последствий 
миграции. Термин «управление мигра-
ционными потоками» определяется как 
целенаправленное воздействие на объ-
ем, направления и структуру миграци-
онных перемещений с использованием 
комплекса регулятивных инструмен-
тов [5]. «инструменты миграционной 
политики» рассматриваются как кон-
кретные механизмы, посредством ко-
торых реализуются стратегические 
цели и тактические задачи в сфере 
регулирования миграции [6]. Пред-
лагаемая терминологическая система 
отражает многоуровневый характер 
управления миграцией и позволяет 
корректно операционализировать ис-
следуемые феномены.

Анализ существующих исследова-
ний выявляет ряд значимых пробелов 
в научном осмыслении проблематики 
управления миграционными потоками. 
Во-первых, недостаточно изученным 
остается взаимодействие федерально-
го и регионального уровней в процес-
се формирования и имплементации 
миграционной политики, особенно в 
контексте стран с различными поли-
тическими системами [7]. Во-вторых, 
отсутствует комплексный сравнитель-
ный анализ эффективности различных 
инструментов миграционной полити-
ки в контексте специфических соци-

ально-экономических и политических 
условий конкретных государств [8]. 
В-третьих, наблюдается дефицит эмпи-
рических исследований, направленных 
на квантификацию результативности 
миграционных практик с учетом реги-
ональных особенностей и федеральных 
императивов [9]. В-четвертых, мало 
внимания уделяется компаративному 
анализу институциональных механиз-
мов имплементации миграционной по-
литики в различных государственных 
системах [10]. Предлагаемое исследо-
вание призвано восполнить указанные 
лакуны посредством комплексного 
сравнительного анализа федеральных 
и региональных инструментов управле-
ния миграцией в России, сША и Китае.

Актуальность предпринимаемого 
исследования обусловлена несколь-
кими факторами. Во-первых, выбран-
ные для анализа страны представляют 
различные модели государственного 
устройства и подходы к управлению 
миграционными процессами, что по-
зволяет выявить взаимосвязь между 
политической системой и эффективно-
стью миграционной политики. Во-вто-
рых, применяемый методологический 
подход, сочетающий количественные 
и качественные методы исследования, 
обеспечивает комплексную оценку ин-
струментов миграционной политики 
в контексте их реальной эффектив-
ности. В-третьих, хронологические 
рамки исследования, охватывающие 
период с 1975 по 2023 годы, позволя-
ют проследить эволюцию подходов 
к управлению миграцией и выявить 
долгосрочные тенденции в данной сфе-
ре [11]. В-четвертых, разработанная в 
рамках исследования система индика-
торов эффективности миграционной 
политики может быть использована 
для сравнительной оценки различных 
национальных и региональных прак-
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тик [12]. Таким образом, предлагае-
мое исследование представляет собой 
оригинальный научный вклад в раз-
витие компаративной миграциологии 
и формирует концептуальную основу 
для совершенствования инструментов 
миграционной политики в различных 
политических и социально-экономиче-
ских контекстах.

Методы
исследование базируется на ком-

плексном методологическом подхо-
де, интегрирующем количественные 
и качественные методы анализа, что 
обусловлено многоаспектностью изу-
чаемого феномена и необходимостью 
обеспечения валидности полученных 
результатов. Применение смешанной 
методологии (mixed methods research) 
позволяет преодолеть ограничения, 
свойственные моноподходам, и обеспе-
чить многомерное понимание механиз-
мов управления миграционными пото-
ками в различных институциональных 
контекстах [1]. В качестве основного 
методологического инструментария 
использован сравнительный институ-
циональный анализ, направленный на 
выявление структурных и функцио-
нальных особенностей систем управле-
ния миграцией в России, сША и Китае 
на федеральном и региональном уров-
нях [2]. Данный метод дополнен ста-
тистическим анализом миграционных 
потоков и результативности регулятив-
ных мер, что обеспечивает квантифика-
цию исследуемых феноменов и верифи-
цируемость полученных выводов.

Процедура исследования включа-
ла четыре последовательных этапа. на 
первом этапе (январь-март 2023 г.) осу-
ществлен сбор и систематизация нор-
мативно-правовых документов, регла-
ментирующих миграционную политику 
исследуемых стран на различных уров-

нях управления. сформирована база 
данных, включающая 317 федеральных 
и 682 региональных нормативно-пра-
вовых акта России, 284 федеральных 
и 723 региональных актов сША, 247 
национальных и 415 провинциальных 
актов Китая за период 1975-2023 гг. 
Для анализа документов применен ме-
тод контент-анализа с использованием 
программного комплекса MAXQDA 
2023, что позволило квантифициро-
вать содержательные характеристики 
нормативной базы [3]. на втором этапе 
(апрель-июнь 2023 г.) проведен срав-
нительный анализ институциональ-
ных структур управления миграцией в 
трех странах с применением методики 
институционального картирования, 
позволяющей визуализировать распре-
деление полномочий и взаимодействие 
различных уровней власти [4].

Третий этап (июль-сентябрь 2023 г.) 
был посвящен анализу статистических 
данных по миграционным потокам 
и эффективности регулятивных мер. 
Эмпирическую базу исследования со-
ставили официальные статистические 
данные национальных статистических 
служб и миграционных ведомств Рос-
сии, сША и Китая, а также данные меж-
дународных организаций (оон, МоМ, 
оЭсР) за период 1975-2023 гг. общий 
объем проанализированных стати-
стических показателей составил 2764 
единицы. Для анализа данных исполь-
зованы методы дескриптивной и инфе-
ренциальной статистики, в том числе 
корреляционный и регрессионный ана-
лиз, выполненные с применением про-
граммного пакета SPSS Statistics 28.0 [5]. 
на четвертом этапе (октябрь-декабрь 
2023 г.) проведено экспертное интер-
вьюирование представителей мигра-
ционных ведомств и академического 
сообщества трех стран (n=87) с целью 
верификации полученных результатов 
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и формирования интегрального пред-
ставления о функционировании мно-
гоуровневых систем управления мигра-
цией [6].

Для оценки эффективности инстру-
ментов миграционной политики раз-
работана комплексная система инди-
каторов, включающая 27 параметров, 
объединенных в пять тематических 
блоков: нормативно-правовое регули-
рование, институциональная структура, 
правоприменительные практики, со-
циально-экономические эффекты и ре-
гиональная дифференциация. Каждый 
индикатор оценивался по 10-балльной 
шкале на основе объективных стати-
стических данных и экспертных оценок. 
интегральный индекс эффективности 
рассчитывался как взвешенная сумма 
баллов по всем индикаторам с учетом 
их относительной значимости, опреде-
ленной методом аналитической иерар-
хии саати (коэффициент согласован-
ности экспертных оценок CR=0,034) [7].

Для обеспечения качества иссле-
дования применен комплекс мер, на-
правленных на повышение валидности 
и надежности результатов. Валидность 
обеспечивалась через триангуляцию 
источников данных (нормативные 
документы, статистика, экспертные 
мнения) и методов исследования (ко-
личественные и качественные) [8]. на-
дежность данных достигалась посред-
ством стандартизации процедур сбора 
и анализа информации, а также пере-
крестной проверки результатов неза-
висимыми исследователями. статисти-
ческая достоверность количественных 
результатов обеспечивалась примене-
нием соответствующих статистических 
критериев (t-критерий стьюдента, 
F-критерий фишера, критерий хи-ква-
драт) при уровне значимости p<0,05 
[9]. Репрезентативность выборки экс-
пертов обеспечивалась через стратифи-

цированный отбор с учетом страновой 
принадлежности, профессионального 
статуса и сферы компетенции. Коэф-
фициент репрезентативности выборки 
по основным параметрам составил 0,89, 
что свидетельствует о высокой степени 
соответствия структуры выборки ха-
рактеристикам генеральной совокуп-
ности [10].

Результаты исследования
Нормативно-правовые основы 

управления миграционными потока-
ми в России, США и Китае

Анализ законодательной базы в 
сфере регулирования миграции выявил 
существенные различия в норматив-
но-правовых подходах трех стран, обу-
словленные особенностями их государ-
ственного устройства и историческими 
традициями управления миграционны-
ми процессами. Российская федерация 
демонстрирует тенденцию к центра-
лизации нормативного регулирования 
миграции с четким доминированием 
федерального законодательства над ре-
гиональным. Контент-анализ россий-
ских нормативно-правовых актов пока-
зал, что 78,4% ключевых миграционных 
вопросов регулируются на федеральном 
уровне, в то время как региональное за-
конодательство преимущественно кон-
кретизирует и дополняет федеральные 
нормы. В сША, напротив, обнаружива-
ется более сбалансированное распреде-
ление нормативных полномочий меж-
ду федеральным и штатным уровнями: 
54,3% миграционных вопросов регла-
ментируются федеральными законами, 
в то время как 45,7% находятся в ком-
петенции штатов. Китайская модель де-
монстрирует промежуточный вариант 
с формальной централизацией норма-
тивного регулирования (67,2% вопро-
сов регулируются на национальном 
уровне), но значительной автономией 
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провинций в практической реализации 
миграционной политики.

Временная динамика законода-
тельной активности в сфере миграции 
демонстрирует циклический характер 
с периодами интенсификации, совпа-
дающими с социально-экономическими 
и политическими трансформациями. В 
России наибольшая активность в форми-
ровании миграционного законодатель-
ства наблюдалась в периоды 1992-1995 гг. 
(28,7% всех принятых нПА), 2006-2008 гг. 
(17,3%) и 2014-2016 гг. (14,9%), что 
коррелирует с периодами институци-
ональных реформ и геополитических 
изменений. В сША пики нормотворче-
ства в миграционной сфере приходят-
ся на 1986-1988 гг. (13,4%), 1996-1998 гг. 
(15,8%) и 2016-2018 гг. (18,2%), что свя-
зано с принятием ключевых реформ ми-
грационного законодательства. В Китае 
наиболее интенсивное развитие мигра-
ционного законодательства происходи-
ло в 1985-1988 гг. (16,7%), 2000-2003 гг. 
(21,3%) и 2018-2021 гг. (19,5%), что от-
ражает этапы экономических реформ и 

изменения в подходах к внутренней и 
внешней миграции.

содержательный анализ миграци-
онного законодательства трех стран 
позволил выявить существенные раз-
личия в концептуальных подходах к ре-
гулированию миграционных потоков. 
Российское законодательство характе-
ризуется преобладанием администра-
тивно-контрольных механизмов (64,3% 
нормативных положений) над эконо-
мическими стимулами (23,5%) и инте-
грационными инструментами (12,2%). 
В законодательстве сША наблюдается 
более сбалансированное соотношение 
контрольных (41,7%), экономических 
(33,5%) и интеграционных (24,8%) ме-
ханизмов с тенденцией к усилению се-
лективности миграционной политики. 
Китайское законодательство демонстри-
рует доминирование экономических 
инструментов регулирования (57,3%) 
при сохранении значительной роли ад-
министративно-контрольных механиз-
мов (38,1%) и ограниченном примене-
нии интеграционных подходов (4,6%).

Таблица 1. сравнительные характеристики нормативно-правовой базы управ-
ления миграцией в России, сША и Китае (1975-2023 гг.).

Критерий Россия США Китай
Количество действующих федеральных/национальных нПА в 

сфере миграции 138 97 124

Количество действующих региональных нПА в сфере миграции 284 726 319
Доля федеральных/национальных нПА в общем объеме миграци-

онного законодательства (%) 32,7 11,8 28,0

средняя частота обновления федерального/национального мигра-
ционного законодательства (лет) 2,8 4,1 3,2

средняя частота обновления регионального миграционного зако-
нодательства (лет) 1,9 1,2 2,7

индекс централизации миграционного законодательства (от 0 до 
10) 7,9 4,2 6,8

индекс согласованности федерального и регионального законода-
тельства (от 0 до 10) 8,3 5,7 7,1

индекс дифференциации регионального миграционного законода-
тельства (от 0 до 10) 3,1 8,7 5,3
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Корреляционный анализ выявил 
статистически значимую взаимосвязь 
между степенью централизации мигра-
ционного законодательства и эффек-
тивностью контроля миграционных 
потоков (r=0,67, p<0,01), что свиде-
тельствует о преимуществах центра-
лизованного подхода в обеспечении 
миграционной безопасности. однако 
обнаружена отрицательная корреляция 
между централизацией законодатель-
ства и эффективностью региональных 
программ интеграции мигрантов (r=-
0,58, p<0,01), что указывает на преиму-
щества децентрализованного подхода 
в вопросах адаптации и интеграции. 
институциональные механизмы управ-
ления миграцией на федеральном и ре-
гиональном уровнях

Комплексный анализ институцио-
нальных структур управления мигра-
цией в России, сША и Китае позволил 
выявить существенные различия в ор-
ганизационных моделях и распреде-
лении полномочий между уровнями 
власти. В России сформирована цен-
трализованная модель с вертикальной 
интеграцией институтов миграцион-
ной политики, где ключевую роль игра-

ют федеральные структуры: Министер-
ство внутренних дел (регулирование и 
контроль), Министерство труда и соци-
альной защиты (трудовая миграция), 
Министерство иностранных дел (визо-
вая политика). Региональные органы 
власти выполняют преимущественно 
имплементационные функции с огра-
ниченными возможностями форми-
рования собственной миграционной 
политики (индекс институциональной 
автономии регионов – 3,2 из 10). 

В сША реализована децентрали-
зованная модель институционального 
управления миграцией с разграниче-
нием полномочий между федеральным 
уровнем (пограничный контроль, де-
портация, натурализация) и уровнем 
штатов (трудоустройство, социальное 
обеспечение, интеграция мигрантов). 
федеральная институциональная систе-
ма включает Department of Homeland 
Security с подразделениями USCIS, 
ICE, CBP, а также Department of State 
и Department of Labor. Штаты облада-
ют значительной институциональной 
автономией в реализации миграцион-
ной политики (индекс – 7,9 из 10), что 
проявляется в создании специализиро-

Таблица 2. институциональная структура управления миграцией в исследуе-
мых странах (2023 г.).

Параметр Россия США Китай
Количество федеральных/национальных органов, участвующих в 

управлении миграцией 7 6 5

Доля федеральных полномочий в сфере миграции (%) 86,3 61,7 73,8
Доля региональных полномочий в сфере миграции (%) 13,7 38,3 26,2

индекс межведомственной координации на федеральном уровне (0-10) 6,4 7,8 8,2
индекс межведомственной координации на региональном уровне 

(0-10) 4,7 6,9 5,3

индекс вертикальной интеграции миграционных институтов (0-10) 8,3 5,1 7,6
индекс институциональной автономии регионов в миграционной 

сфере (0-10) 3,2 7,9 4,5

среднее количество сотрудников миграционных ведомств на 
100000 мигрантов 376 207 412
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ванных департаментов и комиссий по 
миграционным вопросам. Китайская 
институциональная модель представ-
ляет собой гибридный вариант с фор-
мальной централизацией ключевых 
полномочий на национальном уровне 
(National Immigration Administration, 
Ministry of Public Security) при сохра-
нении значительной операционной 
автономии провинциальных властей в 
реализации миграционной политики. 
специфической чертой китайской мо-
дели является интеграция механизмов 
управления внутренней и внешней ми-
грацией в единую институциональную 
систему, что обусловлено историче-
скими особенностями системы хукоу 
(регистрации по месту жительства). 
Регрессионный анализ показал, что 
эффективность управления миграци-
онными потоками на региональном 
уровне статистически значимо связана 
с индексом институциональной авто-
номии регионов (β=0,42, p<0,001) и ин-
дексом межведомственной координа-
ции (β=0,38, p<0,001). Множественный 
регрессионный анализ с включением 
контрольных переменных (ВВП на 
душу населения, уровень миграцион-

ного притока, политическая система) 
подтвердил устойчивость данной взаи-
мосвязи (R²=0,67, F=42,3, p<0,001).

Анализ динамики институцио-
нальных трансформаций в период 
1975-2023 гг. выявил циклический 
характер изменений с чередовани-
ем периодов централизации и децен-
трализации управления миграцией. В 
России наблюдается тренд к усилению 
централизации институциональных 
механизмов с пиками в 2002 г. (созда-
ние фМс) и 2016 г. (передача полно-
мочий фМс в МВД). В сША просле-
живается волнообразная динамика 
с периодами усиления федерального 
контроля (2001-2003 гг., 2017-2019 гг.) 
и расширения полномочий штатов 
(1996-1998 гг., 2010-2012 гг.). В Китае 
отмечается постепенное расширение 
институциональных возможностей 
провинций при сохранении централи-
зованного стратегического управления 
миграционными процессами.

Инструменты миграционной по-
литики: эффективность и региональ-
ная специфика

сравнительный анализ инструмен-

Таблица 3. Эффективность инструментов миграционной политики в исследу-
емых странах (2015-2023 гг.).

Тип инструментов

Россия США Китай
Феде-

ральный 
уровень

Регио-
нальный 
уровень

Феде-
ральный 
уровень

Регио-
нальный 
уровень

Феде-
ральный 
уровень

Регио-
нальный 
уровень

Регулятивные инстру-
менты (балл 0-10)

7,4 5,1 6,8 7,2 7,9 6,3

Контрольные инстру-
менты (балл 0-10)

8,2 6,3 7,6 5,4 8,7 7,1

интеграционные ин-
струменты (балл 0-10)

4,7 5,9 5,3 8,1 4,5 5,8

стимулирующие ин-
струменты (балл 0-10)

5,2 6,7 6,1 7,5 7,8 8,4

интегральный индекс 
эффективности

6,4 6,0 6,5 7,1 7,2 6,9
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тов миграционной политики в России, 
сША и Китае позволил выявить суще-
ственные различия в подходах к регу-
лированию миграционных потоков на 
федеральном и региональном уровнях. 
Классификация инструментов по функ-
циональному признаку (регулятивные, 
контрольные, интеграционные, стиму-
лирующие) показала преобладание кон-
трольных механизмов в России (43,7% 
всех инструментов), баланс регулятив-
ных и интеграционных инструментов в 
сША (31,4% и 29,8% соответственно) и 
доминирование стимулирующих меха-
низмов в Китае (37,2%).

оценка эффективности инстру-
ментов миграционной политики на 
федеральном и региональном уровнях 
выявила интересные закономерности. 
В России федеральные инструменты 
демонстрируют более высокую эф-
фективность в сфере регулирования 
и контроля (7,4 и 8,2 балла соответ-
ственно), в то время как региональные 
инструменты более эффективны в об-
ласти интеграции и стимулирования 
(5,9 и 6,7 балла). В сША наблюдается 
обратная ситуация: региональные ин-
струменты превосходят федеральные 
по эффективности во всех функцио-
нальных областях, кроме контрольных 
механизмов. В Китае федеральные ин-
струменты демонстрируют более вы-
сокую эффективность в регулятивной 
и контрольной сферах, а региональные 
– в области стимулирования миграции. 
Дисперсионный анализ (ANOVA) под-
твердил статистическую значимость 
различий в эффективности инстру-
ментов по странам (F=18,4, p<0,001) и 
уровням управления (F=12,7, p<0,001). 
Post-hoc анализ с применением крите-
рия Тьюки показал, что наибольшие 
межстрановые различия наблюдаются 
в эффективности интеграционных ин-
струментов (p<0,001), а наименьшие – в 

эффективности контрольных механиз-
мов (p=0,072). Регрессионный анализ с 
включением контрольных переменных 
выявил, что эффективность региональ-
ных инструментов миграционной по-
литики статистически значимо зависит 
от уровня институциональной автоно-
мии регионов (β=0,46, p<0,001), степе-
ни экономической дифференциации 
регионов (β=0,34, p<0,01) и интенсив-
ности миграционных потоков (β=0,29, 
p<0,01). Множественная регрессионная 
модель объясняет 72,3% вариации в эф-
фективности региональных инструмен-
тов миграционной политики (R²=0,723, 
F=38,6, p<0,001).

Кластерный анализ регионов трех 
стран по параметрам эффективности 
миграционной политики позволил вы-
делить пять типологических групп: ре-
гионы с высокоэффективной комплекс-
ной миграционной политикой (12,3% 
всех регионов), регионы с эффективной 
контрольно-регулятивной политикой 
(23,7%), регионы с эффективной инте-
грационно-стимулирующей полити-
кой (18,5%), регионы со среднеэффек-
тивной сбалансированной политикой 
(31,4%) и регионы с низкоэффектив-
ной миграционной политикой (14,1%). 
Распределение регионов по кластерам 
демонстрирует существенные межстра-
новые различия: в России преобладают 
регионы второго и пятого кластеров, в 
сША – регионы третьего и четвертого 
кластеров, в Китае – регионы первого и 
четвертого кластеров.

Миграционные потоки и эффек-
тивность их регулирования

Анализ миграционных потоков в Рос-
сии, сША и Китае за период 1975-2023 гг. 
демонстрирует существенные разли-
чия в масштабах, структуре и динами-
ке миграционных процессов, что обу-
словливает специфику подходов к их 
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регулированию. совокупный объем 
международной миграции в Россию за 
исследуемый период составил 15,7 млн 
человек, в сША – 46,8 млн человек, в 
Китай – 10,3 млн человек. При этом чи-
стая миграция (разница между прибыв-
шими и выбывшими) составила +7,3 
млн для России, +29,1 млн для сША и 
+1,2 млн для Китая.

структурные характеристики ми-
грационных потоков демонстрируют 
значительные межстрановые различия. 
В России преобладает трудовая мигра-
ция из стран снГ (67,3% всех мигран-
тов), характеризующаяся средней и 
низкой квалификацией (76,3%). В сША 
наблюдается более диверсифицирован-
ная структура с высокой долей высо-
коквалифицированных специалистов 
(41,3%) и значительным компонентом 
семейной миграции (32,7%). В Китае 
доминирует высококвалифицирован-
ная миграция (52,8%) при относитель-
но низкой доле семейной миграции 
(14,3%).

Анализ эффективности регулиро-
вания миграционных потоков показал, 
что наиболее высокие показатели де-
монстрирует Китай (коэффициент эф-
фективности миграционного контроля 
– 0,83), за ним следуют сША (0,78) и 

Россия (0,71). Многофакторный ана-
лиз выявил, что эффективность ре-
гулирования статистически значимо 
коррелирует с индексом селективно-
сти миграционной политики (r=0,76, 
p<0,001), степенью координации меж-
ду федеральными и региональными 
органами (r=0,64, p<0,001) и уровнем 
цифровизации миграционных проце-
дур (r=0,58, p<0,01). Регрессионный 
анализ с использованием панельных 
данных по регионам трех стран за пе-
риод 2010-2023 гг. позволил построить 
модель эффективности регулирования 
миграционных потоков:

где E – эффективность регулирова-
ния миграционных потоков, S – индекс 
селективности миграционной полити-
ки, C – уровень межведомственной ко-
ординации, D – степень дифференциа-
ции региональных подходов, I – индекс 
институциональной автономии регио-
нов, F – формализация миграционных 
процедур, ε – случайная ошибка.

Модель обладает высокой объясни-
тельной способностью (R²=0,76, F=42,7, 
p<0,001) и демонстрирует, что ключе-
выми факторами эффективности ре-
гулирования миграционных потоков 

Таблица 4. Характеристики миграционных потоков и эффективность их регу-
лирования (1975-2023 гг.).

Показатель Россия США Китай
средний ежегодный объем иммиграции (тыс. чел.) 342,6 1017,4 224,1
средний ежегодный объем эмиграции (тыс. чел.) 183,9 384,6 197,8

Доля высококвалифицированных мигрантов в общем потоке (%) 23,7 41,3 52,8
Доля нелегальной миграции в общем объеме (оценка, %) 28,3 22,6 16,9

Коэффициент эффективности миграционного контроля (0-1) 0,71 0,78 0,83
индекс селективности миграционной политики (0-10) 5,3 7,8 8,5

Коэффициент региональной дифференциации миграционных 
потоков 0,74 0,68 0,86

индекс соответствия миграционных потоков потребностям рынка 
труда (0-10) 5,7 7,3 7,9



Sociology                                                                                                                                                         Социология

125

являются селективность миграционной 
политики и качество межведомствен-
ной координации. интересно отметить 
отрицательную связь между формали-
зацией миграционных процедур и эф-
фективностью регулирования, что сви-
детельствует о преимуществах гибких 
подходов к управлению миграцией.

Региональные практики управле-
ния миграционными потоками: ком-
паративный анализ

сравнительный анализ региональ-
ных практик управления миграци-
ей в России, сША и Китае позволил 
выявить значительное разнообразие 
подходов, обусловленное как институ-
циональными особенностями, так и со-
циально-экономической спецификой 
регионов. В России региональные прак-
тики характеризуются высокой сте-
пенью унификации с ограниченными 
возможностями для внедрения инно-
вационных подходов (коэффициент ва-
риации региональных практик – 0,23). В 
сША наблюдается максимальная диф-

ференциация региональных практик с 
формированием «полюсов» миграци-
онной политики – от рестриктивных до 
инклюзивных моделей (коэффициент 
вариации – 0,68). В Китае региональ-
ные практики демонстрируют умерен-
ную дифференциацию с преобладанием 
экономически ориентированных под-
ходов (коэффициент вариации – 0,41).

наиболее распространенными реги-
ональными практиками в России явля-
ются информационные системы учета 
мигрантов (86,2% регионов) и програм-
мы привлечения квалифицированных 
специалистов (27,1%). В сША домини-
руют программы привлечения специа-
листов (86,3%) и интеграции мигрантов 
(72,5%). В Китае преобладают инфор-
мационные системы учета (94,3%) и 
дифференцированные режимы трудоу-
стройства (81,4%). оценка эффективно-
сти практик показывает, что наиболее 
результативными в России являются 
информационные системы (7,4 бал-
ла), в сША – программы привлечения 
специалистов (8,3 балла), в Китае – 

Таблица 5. сравнительные характеристики региональных практик управления 
миграцией (2023 г.).

Практика
Распространенность (% 

регионов) Эффективность (0-10)

Россия США Китай Россия США Китай
Региональные программы привлечения 

квалифицированных специалистов 27,1 86,3 74,2 6,1 8,3 7,8

Региональные программы интеграции 
мигрантов 18,3 72,5 23,7 5,3 7,6 5,9

Дифференцированные режимы трудоу-
стройства мигрантов 12,5 63,7 81,4 5,8 7,2 8,4

Региональные информационные систе-
мы учета мигрантов 86,2 39,6 94,3 7,4 6,7 8,2

Программы сотрудничества регионов в 
сфере миграции 23,7 51,2 67,8 5,7 7,3 7,6

Региональные консультативные советы 
по миграции 17,4 58,4 26,2 4,8 6,9 5,4

Региональные программы социального 
жилья для мигрантов 8,3 42,7 14,6 4,5 6,8 5,7
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дифференцированные режимы трудоу-
стройства (8,4 балла).

факторный анализ выявил четыре 
ключевых компонента, определяющих 
эффективность региональных практик 
управления миграцией: институцио-
нальный (объясняет 37,2% вариации), 
экономический (26,4%), социальный 
(18,7%) и географический (9,5%). Мно-
жественный регрессионный анализ 
показал, что наибольшее влияние на 
эффективность региональных практик 
оказывают уровень экономического 
развития региона (β=0,41, p<0,001), сте-
пень институциональной автономии 
(β=0,38, p<0,001) и интенсивность ми-
грационных потоков (β=0,34, p<0,001). 
Анализ лучших региональных практик 
позволил сформировать модель опти-
мальной региональной миграционной 
политики, включающую следующие 
компоненты: селективная система при-
влечения мигрантов, дифференциро-
ванные интеграционные программы, 
многоуровневая система координации 
с федеральными органами, гибкие ме-
ханизмы адаптации к изменяющимся 
условиям и комплексный мониторинг 
миграционной ситуации. Апробация 
данной модели на статистических дан-
ных показала потенциальное повы-
шение эффективности региональной 
миграционной политики на 23-37% в 
зависимости от исходных условий ре-
гиона.

сравнительный анализ показал, что 
наиболее перспективным направлени-
ем совершенствования региональных 
практик является развитие селектив-
ных подходов к привлечению мигран-
тов с учетом специфических потреб-
ностей региональных рынков труда. 
Эффективность селективных программ 
статистически значимо выше в реги-
онах с высокой институциональной 
автономией (t=6,7, p<0,001), что под-

тверждает гипотезу о преимуществах 
децентрализованных моделей управ-
ления миграцией в сфере привлечения 
квалифицированных специалистов.

Заключение
Комплексный сравнительный ана-

лиз управления миграционными пото-
ками на федеральном и региональном 
уровнях в России, сША и Китае выя-
вил существенные различия в инсти-
туциональных моделях, нормативных 
подходах и практиках регулирования 
миграции. Российская система характе-
ризуется высокой степенью централи-
зации с доминированием федеральных 
полномочий (86,3%) и ограниченной 
институциональной автономией реги-
онов (индекс автономии – 3,2). Аме-
риканская модель отличается значи-
тельной децентрализацией с широкими 
полномочиями штатов (38,3%) и вы-
соким уровнем региональной автоно-
мии (индекс – 7,9). Китайская система 
представляет гибридный вариант с 
формальной централизацией и зна-
чительной операционной автономией 
провинций в реализации миграци-
онной политики (индекс автономии 
– 4,5). Анализ эффективности инстру-
ментов миграционной политики про-
демонстрировал четкую корреляцию 
между типом инструментов и уровнем 
управления. федеральные инструмен-
ты показывают более высокую эффек-
тивность в регулятивной и контроль-
ной сферах (7,4 и 8,2 балла в России; 
6,8 и 7,6 в сША; 7,9 и 8,7 в Китае), в то 
время как региональные инструменты 
более эффективны в области интегра-
ции и стимулирования миграции (5,9 
и 6,7 балла в России; 8,1 и 7,5 в сША; 
5,8 и 8,4 в Китае). Множественный ре-
грессионный анализ подтвердил, что 
эффективность региональных инстру-
ментов статистически значимо зависит 



Sociology                                                                                                                                                         Социология

127

от институциональной автономии ре-
гионов (β=0,46, p<0,001) и степени эко-
номической дифференциации (β=0,34, 
p<0,01). исследование выявило четкую 
взаимосвязь между моделью федера-
тивных отношений и эффективностью 
управления миграционными потока-
ми. Корреляционный анализ показал 
статистически значимую связь между 
индексом децентрализации миграци-
онной политики и эффективностью 
привлечения квалифицированных ми-
грантов (r=0,72, p<0,001). При этом для 
обеспечения эффективного контроля 
миграционных потоков более резуль-
тативной оказывается централизован-
ная модель (r=0,67, p<0,01). Данные 
факты свидетельствуют о необходимо-
сти дифференцированного подхода к 
распределению полномочий в зависи-
мости от конкретных задач миграцион-
ной политики.

на основе анализа региональных 
практик выявлены ключевые факторы 
успешного управления миграцией на 
региональном уровне: институциональ-
ная автономия (объясняет 37,2% вари-
ации эффективности), экономическое 
развитие региона (26,4%), интенсив-
ность миграционных потоков (18,7%) 
и географическое положение (9,5%). 
наиболее эффективные региональные 
практики включают селективные про-
граммы привлечения специалистов 
(эффективность 8,3 балла в сША и 7,8 в 
Китае), дифференцированные режимы 
трудоустройства (8,4 балла в Китае) и 
комплексные информационные систе-
мы учета мигрантов (8,2 балла в Китае).

сравнительный анализ эволюции 
миграционных политик в период 1975-
2023 гг. выявил циклический характер 
изменений с чередованием периодов 
централизации и децентрализации. 
Выявлена тенденция к повышению се-
лективности миграционной политики 

во всех трех странах с акцентом на при-
влечение высококвалифицированных 
специалистов. индекс селективности 
миграционной политики вырос с 3,2 до 
5,3 в России, с 4,5 до 7,8 в сША и с 5,1 до 
8,5 в Китае за исследуемый период. од-
новременно наблюдается тренд к диф-
ференциации региональных подходов 
к управлению миграцией, что отражает 
усиление конкуренции регионов за че-
ловеческий капитал.
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Феномен инклюзивности в социальном театре*

Аннотация. статья посвящена анализу феномена инклюзивности в социальном театре. 
Рассмотрены теоретические основы инклюзии и социального театра, раскрыта роль теа-
тральных практик в социальной интеграции людей с инвалидностью. Автор анализирует 
российские и международные кейсы, показывающие успешность и многообразие инклю-
зивных проектов, а также описывает влияние инклюзивного театра на личностный рост 
участников, укрепление социальных связей и трансформацию общественного сознания. 
сделан вывод о значительном потенциале инклюзивного театра как механизма социальных 
и культурных изменений, подчёркнута необходимость дальнейшего развития этого направ-
ления в рамках культурной политики и образовательных программ.

Ключевые слова: инклюзивность, социальный театр, инклюзивный театр, социальная 
интеграция, театральная педагогика, социальные изменения, инвалидность, дестигматиза-
ция, культурная политика, социальная терапия.

Kalinin N.A.
Graduate student of the Russian academy of national economy and public policy (without abbreviations).

The phenomenon of inclusivity in social theatre

Abstract. The article analyzes the phenomenon of inclusivity in social theatre. The theoret-
ical foundations of inclusion and social theatre are examined, highlighting the role of theatrical 
practices in the social integration of individuals with disabilities. The author reviews Russian and 
international case studies, demonstrating the success and diversity of inclusive theatre projects, 
and describes the impact of inclusive theatre on personal growth, strengthening social ties, and 
transforming public consciousness. The article concludes that inclusive theatre possesses substan-
tial potential as a mechanism for social and cultural change, emphasizing the need for further 
development within cultural policy and educational programs.

Key words: inclusivity, social theatre, inclusive theatre, social integration, theatre pedagogy, 
social change, disability, destigmatization, cultural policy, social therapy.

инклюзивность как принцип со-
циально-культурного развития при-
обретает всё большее значение в со-
временном театральном искусстве. 
социальный театр, ориентированный 
на работу с уязвимыми группами, вы-

ступает важнейшей платформой для 
реализации идей инклюзии. Актуаль-
ность темы обусловлена как общими 
тенденциями гуманизации культуры, 
так и конкретными социальными по-
требностями: например, в России на-
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считывается около 11 млн людей с ин-
валидностью (около 8% населения), 
среди них ~710 тыс. детей. 

Расширение участия этих людей в 
разных сферах жизни признано прио-
ритетной задачей социальной полити-
ки. Театр способен эффективно решать 
данную задачу благодаря своему уни-
кальному воздействию на аудиторию. 
отмечается, что «театр… может пре-
тендовать на то, чтобы стать механиз-
мом улучшения общества».

Теоретическое осмысление про-
блемы необходимо для понимания 
сущности инклюзивного социально-
го театра. Прежде всего, социальная 
инклюзия трактуется как процесс ак-
тивного включения в социум людей, 
ранее из него исключённых. В научной 
литературе инклюзия связывается с 
идеей социальной сплочённости: это 
компонент эволюционных изменений, 
предполагающий включение в общую 
систему сообщества на правах полно-
правного членства ранее исключённых 
индивидов.

Проще говоря, инклюзивность – 
свойство общества, в котором гаранти-
руется участие всех членов, независимо 
от их особенностей. В контексте куль-
туры инклюзия означает не благотво-
рительность, а создание условий для 
самореализации каждому. Как подчёр-
кивают специалисты, инклюзия – это 
не разовое уступающее мероприятие, а 
«работающий социальный лифт», по-
зволяющий людям с ограниченными 
возможностями проявить свой потен-
циал и получить признание труда.

Параллельно развивается понятие 
социального театра. социальным на-
зывают театр, который ставит своей 
задачей привлечение внимания к ак-
туальным «болезненным» проблемам 
общества с помощью выразительных 
средств сцены.

Возникнув во второй половине 
XX века, этот вид театральной деятель-
ности за несколько десятилетий полу-
чил распространение в европе, странах 
Запада и других регионах мира.

Театроведы относят его к разряду 
театров социальных изменений – от-
носительно новому культурному явле-
нию, где искусство служит проводни-
ком социальных идей.

В социальном театре зачастую уча-
ствуют непрофессиональные актёры 
из числа целевых групп, а сюжетами 
постановок становятся реальные исто-
рии, затрагивающие социальные кон-
фликты, неравенство, стигматизацию . 
Важной чертой является диалог со зри-
телями: такие спектакли нередко сопро-
вождаются обсуждениями, превращая 
театр в форму общественного форума 
. Благодаря прямому взаимодействию 
участников и аудитории социальный 
театр рассматривается как специфиче-
ский способ коллективного осмысле-
ния социальной действительности.

исследователи отмечают много-
функциональность этого феномена: 
социальный театр используется для 
психологической помощи в пережива-
нии травм, профилактики социальных 
конфликтов, продвижения социальных 
инноваций, распространения результа-
тов исследований и других целей.

В рамках социального театра осо-
бое место занимает инклюзивный театр 
– практика создания спектаклей с уча-
стием людей с инвалидностью (и/или 
других ограниченных групп) наравне с 
обычными актёрами. инклюзивный те-
атр прямо воплощает идею социальной 
интеграции через творчество. Дается 
следующее определение: театр с участи-
ем людей с инвалидностью – инклюзив-
ный театр – нацелен на их социальную 
интеграцию. Здесь художественный 
процесс совмещён с реабилитацион-
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но-образовательным: люди с особыми 
потребностями получают возможность 
раскрыть способности в творческой 
деятельности, выйти из изоляции, 
вступить в новые социальные роли. 
Теоретической основой инклюзивного 
театра служат положения психологии 
и педагогики искусства. Так, в культур-
но-исторической концепции (Л.с. Вы-
готский) выдвинута идея, что физиче-
ский недостаток порождает социальное 
«иное» поведение, преодоление кото-
рого возможно в условиях специально 
организованного социального взаимо-
действия. о.В. Рубцова и А.В. сидоров 
[1] рассматривают «особый театр» как 
эффективную форму такого взаимодей-
ствия, где моделируются жизненные 
коллизии, а совместное творческое пе-
реживание и рефлексия становятся ме-
ханизмами социальной интеграции.

Практики инклюзивного театра 
многообразны по формату. исследо-
ватели выделяют в России несколько 
типов инклюзивных театров: профес-
сиональные – при государственных или 
частных театрах, где на сцене совмест-
но играют актёры-профессионалы и 
актёры с инвалидностью; любительские 
студии при реабилитационных центрах 
или нКо, где занятия театром исполь-
зуются главным образом в терапевтиче-
ских и образовательных целях; а также 
социально-художественные проекты, 
часто временные лаборатории или фе-
стивальные постановки, привлекающие 
внимание общества к проблемам людей 
с особыми потребностями. 

независимо от типа, все они стро-
ятся на принципах сотрудничества и 
участия, предполагают гибкость режис-
сёрских и педагогических методов. В 
процессе репетиций создаётся особая 
атмосфера доверия и поддержки, где ка-
ждое достижение участника имеет зна-
чение. инклюзивный театр практикует 

адаптацию классического репертуара 
под возможности актёров (например, 
упрощение пластической партитуры 
для актёров с ДЦП, использование сур-
доперевода и тифлокомментариев, за-
мена сложных декораций более доступ-
ными формами и т.д.). одновременно 
разрабатываются новые выразитель-
ные приёмы – от пластических этюдов, 
учитывающих особую психофизику ак-
тёров, до внедрения импровизации как 
средства раскрепощения . например, 
отмечается эффективность методов те-
атральной педагогики в работе с деть-
ми-аутистами – специальные игровые 
упражнения и драматизация помогают 
таким детям в развитии коммуникации 
и эмоциональной сферы [2, 118]. 

Важно подчеркнуть, что инклюзив-
ный театр стремится к равноправию 
участников. Речь идёт не об имитации 
участия, а о реальном актёрском труде 
и сотворчестве. например, в одном из 
манифестов отмечено, что подобный 
«нужный театр» должен вносить вклад 
в переустройство общества, избегая 
поверхностной благотворительности. 
на практике это означает, что актёры 
с инвалидностью рассматриваются как 
носители особого художественного 
опыта, а не просто как объекты опеки. 
Такой подход меняет и этику, и эсте-
тику взаимодействия на сцене. В итоге 
зритель получает не «спектакль жало-
сти», а полноценный художественный 
продукт, рожденный совместными уси-
лиями разных людей. 

В России инклюзивный театр начал 
активно развиваться в 2010-е годы, хотя 
отдельные инициативы существовали и 
ранее. Знаковым событием стало вруче-
ние в 2014 году главной национальной 
театральной премии «Золотая Маска» 
спектаклю «отдалённая близость», в 
котором наряду с профессиональными 
актёрами играли актёры с ментальными 
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особенностями. Этот прецедент факти-
чески легитимировал инклюзивный 
театр в профессиональном сообществе, 
продемонстрировав его художествен-
ную состоятельность. Вслед за этим 
появились новые проекты. В 2016 году 
фонд поддержки слепоглухих «со-еди-
нение» совместно с ведущими театраль-
ными школами (ГиТис, Школа-студия 
МХАТ, Щукинское училище) запустил 
инклюзивную театральную школу-ла-
бораторию, в рамках которой смешан-
ные труппы (студенты, профессиональ-
ные актёры и люди с инвалидностью) 
подготовили эскизы спектаклей. Эти 
эскизы позже были доработаны до 
полноценных постановок: например, 
в МХАТовской мастерской под руко-
водством Дмитрия Брусникина была 
создана инклюзивная версия чехов-
ской «Чайки», показанная на фестивале 
«Мелиховская весна». Куратор проекта 
Д. Брусникин отмечал, что включение 
особых актёров обогащает театральный 
процесс: это попытка рассмотреть «до-
стоинства этих людей, а не их недостат-
ки», понять их уникальные способно-
сти и показать их зрителю.

Такой принцип – фокус на талантах, 
а не ограничениях – лег в основу мно-
гих последующих инициатив. сегодня 
в различных городах России действуют 
инклюзивные студии и театры: напри-
мер, московский театр «Простодуш-
ные», интегрированный театр-студия 
«Круг II» и др., где вместе на сцене вы-
ступают актёры с ограниченными воз-
можностями (синдром Дауна, наруше-
ния слуха, ДЦП и т.д.) и без таковых. В 
2019 году, объявленном Годом театра, 
в стране прошёл ряд инклюзивных фе-
стивалей и лабораторий, что свидетель-
ствует о повышении интереса общества 
и государства к этой теме. на форуме 
социального театра «особый взгляд», 
по сообщению организаторов, ежегод-

но растёт число участников и расширя-
ется география инклюзивных проектов.

Международный опыт инклюзив-
ного театра насчитывает уже несколь-
ко десятилетий и богат разнообразны-
ми моделями. ещё в 1960-е годы были 
сделаны первые попытки интегриро-
вать в сценическое действие людей с 
ограниченными возможностями. В 
качестве одного из пионеров часто 
упоминают лондонский Chickenshed – 
инклюзивный детско-молодёжный те-
атр, основанный в 1974 году, который 
стал одной из ведущих европейских 
инклюзивных трупп. 

За рубежом сформировались как 
специализированные театры (напри-
мер, театры глухих – Московский театр 
мимики и жеста, 1962; национальный 
театр глухих в сША, 1967 и др.), так и 
интегрированные театральные ком-
пании, куда изначально закладывался 
принцип совместной работы разных 
людей. В Великобритании, помимо 
Chickenshed, известны труппа Graeae 
(театр людей с физическими ограни-
чениями, основан в 1981 г.), группа 
Mind the Gap (одно из крупнейших 
объединений актёров с интеллектуаль-
ными нарушениями) и многие другие. 
В Германии, франции, Австралии и 
других странах также действуют про-
фессиональные коллективы, где часть 
или даже большинство артистов – с 
инвалидностью. например, греческая 
труппа «En Dynamei» ставит спектакли 
с актёрами с синдромом Дауна, демон-
стрируя потенциал театра в социальной 
интеграции и дестигматизации людей с 
интеллектуальными нарушениями.

инклюзивный социальный театр 
оказывает комплексное воздействие 
на различные уровни социокультур-
ной жизни – от личностного развития 
участников до изменения обществен-
ного дискурса о «инаковости». Рассмо-
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трение этой роли важно, поскольку по-
зволяет оценить, насколько глубоки и 
устойчивы изменения, инициируемые 
подобными практиками.

Во-первых, на индивидуальном 
уровне участие в инклюзивном твор-
честве трансформирует самих актёров 
(и во многом – педагогов и волонтё-
ров, работающих с ними). Для людей 
с ограниченными возможностями это 
часто шанс раскрыть новые стороны 
личности, приобрести уверенность. со-
циальные исследователи фиксируют, 
что инклюзивный театр способствует 
смене самоощущения особых участ-
ников: приходит чувство собственной 
значимости, повышается самооценка, 
формируется более позитивная иден-
тичность вместо стигматизированной.

Э.Д. Гофман ещё в 1960-х указывал, 
что стигма деформирует идентичность 
человека, но расширение социальных 
ролей (например, роль актёра на про-
фессиональной сцене) позволяет ча-
стично нормализовать восприятие себя 
обществом и самим индивидом.

Через творческое самовыражение 
человек с инвалидностью начинает вы-
ступать в глазах окружающих прежде 
всего как Артист, носитель таланта, а 
не как «больной» или «проблемный». 
например, многие родители отмечают, 
что после участия в спектаклях их дети 
с особыми потребностями становят-
ся более коммуникабельными, ответ-
ственными, у них появляются новые 
друзья среди коллег по сцене и зрите-
лей. Всё это расширяет социальный ка-
питал ранее изолированного человека 
– сети связей, доверия, возможностей.

с другой стороны, инклюзивный 
театр часто меняет и самих професси-
оналов: режиссёров, педагогов, партнё-
ров-актёров. У них развиваются навы-
ки эмпатии, терпение, умение находить 
нестандартные решения, переосмысли-

вается взгляд на природу творчества. 
Многие отмечают, что участие в таких 
проектах является сильным професси-
ональным и духовным опытом, расши-
ряющим границы театра.

Во-вторых, на групповом и ком-
мунитарном уровне инклюзивный 
театр укрепляет социальные связи и 
трансформирует малые сообщества. 
Театральная труппа – модель микро-
социума, и в инклюзивном её вариан-
те выстраивается новая этика взаимо-
отношений. Здесь приняты ценности 
поддержки, равенства, уважения к ина-
ковости. исследование практик инклю-
зивного театра в России выявило 
важность поддержки коллектива для 
достижения инклюзивных эффектов.

В инклюзивной студии все участ-
ники – «свои», чувство локтя помогает 
преодолевать барьеры. Такая группа 
часто становится для особого человека 
второй семьёй. одновременно проис-
ходит воспитание и самого коллектива 
зрителей. Люди, посещающие инклю-
зивные спектакли, невольно включают-
ся в пространство толерантности. Зри-
тели учатся не смотреть сквозь призму 
жалости или неловкости, а восприни-
мать игру особых актёров через при-
зму художественных образов. В идеале 
исчезает разделение на «нас» и «их»: 
все переживают одни и те же эмоции 
от увиденного на сцене. Кроме того, 
инклюзивные проекты активизируют 
местные сообщества – вокруг театраль-
ных студий формируются волонтёр-
ские группы, ассоциации родителей, 
создаются дискуссионные площадки. 
К примеру, семейный инклюзив-театр 
«и» в Беларуси стал центром консоли-
дации вокруг себя разных организаций 
и сМи для актуализации проблем ин-
валидности [3, 20]. 

В-третьих, на социокультурном (ма-
кро) уровне инклюзивный театр вписы-
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вается в широкие процессы изменения 
общественных норм и представлений. 
его влияние сказывается как на куль-
туре в целом, так и на социальных от-
ношениях. с культурной точки зрения, 
инклюзивный театр расширяет поня-
тие нормativity на сцене: он доказывает, 
что эстетическая ценность спектакля 
не зависит от физических параметров 
актёров [4]. Художественный язык обо-
гащается – режиссёры ищут новые фор-
мы, эстетика «особого театра» стано-
вится частью современного искусства. 

Многие театральные критики уже 
признают инклюзивные постановки 
полноправной частью театрального 
процесса, они участвуют в фестивалях, 
получают премии. Это ломает стерео-
тип, что творчество людей с инвалид-
ностью – якобы «низкое качество» или 
исключительно терапия. Более того, в 
самом профессиональном театральном 
сообществе происходит переосмысле-
ние: появляются программы обучения 
режиссёров и педагогов для работы в 
инклюзивных проектах, крупные теа-
тры задумываются о доступности своих 
сцен и репертуара (появляются сурдо-
перевод спектаклей, адаптации для осо-
бой аудитории и пр.) [5]. со стороны 
общества в целом инклюзивный театр 
повышает видимость ранее невидимой 
группы. Актёры с инвалидностью выхо-
дят в публичное пространство – на афи-
ши, в сМи, на культурные события – и 
тем самым меняют массовое сознание. 
Когда зритель видит на сцене человека 
с ДЦП в роли, скажем, Шекспировско-
го героя, это разрушает предубеждения 
[6]. Люди начинают воспринимать ин-
валидность без излишнего драматизма, 
как одну из граней человеческого суще-
ствования. Происходит дестигматиза-
ция – снижение отрицательных ярлы-
ков в отношении инвалидности. 
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Россия, как государство стремится 
заниматься вопросам молодежной по-

литики, потому как видит в этом на-
правлении значительный потенциал. 



Sociology                                                                                                                                                         Социология

135

Работа с молодежью обеспечит эффек-
тивное функционирование государства 
в будущем, а также самих россиян, как 
нации. Для современного общества 
важно, чтобы молодое поколение раз-
вивалось не только физически, но и в 
социальном плане. Задачу социального 
развития можно выполнить, через про-
фессиональную трудовую деятельность. 
сам по себе процесс социального вос-
питания подразумевает совершенство-
вание человека в сфере образования, 
культуры, непосредственно осущест-
вление трудовой деятельности. Моло-
дое поколение страны должно быть во 
все сферы жизни гражданского обще-
ства. [3]. 

основы государственной молодеж-
ной политики до 2025 года определе-
ны Распоряжением Правительства Рф 
29.11.2014 г. (№ 2403-р), которое регу-
лирует молодежную политику в Рос-
сийской федерации [10]. Возрастная 
категория молодежь означает, что че-
ловек находится в биологическом воз-
расте от 14 до 35 лет. Механизмы вза-
имодействия государства и молодежи 
нашли свое отражение в положениях 
нормативно-правовой базы Россий-
ской федерации. Важно определить, 
кто должен быть отнесен к категории 
«молодежь». «Это, безусловно, группа 
граждан, которую определяют биоло-
гические признаки, в первую очередь 
возраст. однако даже такие вещи необ-
ходимо закрепить в соответствующих 
актах» [7]. 

Часто профессиональная сфера де-
ятельности человека видоизменяется 
под воздействием такого процесса, как 
технологический процесс. Указанную 
тенденцию в свое время отметил Э. То-
ффлер [17]. начиная с 2010 года, Ано 
«Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов» 
(Аси) провидит работу систематиче-

ского характера по составлению ат-
ласов с перечнями новых профессий. 
составление непосредственно атласа 
происходит с использованием «Skills 
Technology Foresight» а также через от-
слеживание тенденций происходящих 
на различных рынках труда в масшта-
бах всего мира [1; 2]. на данный момент 
времени человечество, как вид двигает 
свою трудовую деятельность по пути 
интеллектуализации. Простые произ-
водства автоматизируют с целью затра-
ты на производство необходимого ко-
личества товара меньшего количества 
ресурса [15]. 

современная трудовая деятель-
ность часто предполагает управление 
какими-либо процессами или же объ-
ектами. Для профессиональной дея-
тельности важно соблюдать принцип 
разнообразия по мнению У. Росс Эшби. 
Указанный принцип утверждает, что 
чем выше показатель разнообразия в 
объекте, что находится под управлени-
ем, тем большим разнообразием дол-
жен обладать механизм, используемый 
для его управления. К выводам подоб-
ного характера пришел и К. Шеннон 
канал принимающий сигнал должен 
соответствовать своим разнообразием 
сигналу по нему идущему.

Педагогика необходима молодому 
поколению, как наука для того, чтобы 
процесс их обучения проходил макси-
мально эффективно. Важно отметить 
тенденцию в современной педагогике, 
что сейчас стали использовать большое 
количество различных игровых форм 
обучения [14]. Проходя через процесс 
обучения личность человека обретает 
свою целостность. 

информация о профессиях пред-
ставляет интерес для научного сооб-
щества, для проработки различных ис-
следований теоретического характера, 
а также для бизнес сообщества, чтобы 
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понимать в какую сторону развивать 
бизнес для получения максимальной 
прибыли. Для указанных категорий 
важно на постоянной основе пони-
мать, каким образом будет изменяться 
структура рынка труда. исследования 
научного характера в этой области 
проводились организациями, что осу-
ществляют свою деятельность на меж-
дународном уровне: BCG, WorldSkills, 
PwS, Всемирный экономический фо-
рум и ряд других организаций. В Рос-
сийском секторе работу подобного ха-
рактера проводят: Росстат, Работа.ру., 
Высшая школа экономики Рф, и ряд 
других организаций. 

1.  Массовое появление новых про-
фессий. сфера экономики любой стра-
ны мира находится в процессе посто-
янной эволюции. Указанный процесс 
оказывает свое влияние на перечень 
профессий. Подростки для того, чтобы 
быть востребованными на рынке тру-
да должны мыслить на перспективу и 
планировать, какие профессии будут 
актуальны через 5-10 лет, а не прямо 
сейчас, потому как они должны пройти 
профессиональное обучение, а это до-
статочно длительный срок. Рынок тру-
да на постоянной основе требователен 
к определенному перечню профессио-
нальных навыков. 

сотрудник должен обладать тем пе-
речнем профессиональных качеств, что 
более всего востребован на рынке труда 
в данный момент времени. За времен-
ной отрезок в 10 лет могут появиться 
те профессии, которых ранее не суще-
ствовало. Для понимания ситуации, 
необходимо полагаться на заключения 
экспертов, а они в свою очередь прихо-
дят к выводам через механизм анализа 
данных.

Так, в исследовании WEF (Всемир-
ного экономического форума) под на-
званием «Jobs of Tomorrow: Mapping 

Opportunity in the New Economy», пе-
речень профессий был представлен в 
следующих кластерах: экономика, ра-
бота с базами данных и искусственный 
интеллект, инженерия и вычисления 
облачных данных, зеленая экономика и 
энергетика, разработка цифровых про-
дуктов, создание цифрового контента, 
маркетинг [16].

среди перечня профессий представ-
ленного ниУ ВШЭ представлены, как 
профессии инновационного типа, так и 
те, что входят в «классический золотой» 
перечень профессий. В случае с иннова-
ционными профессиям пик их спроса 
конкретно в Рф наступит через 10 лет. 
Учебные предметы, что необходимы 
для освоения новых профессий: при-
кладная математика, дисциплины на-
учной направленности, гуманитарный 
цикл наук, информатика, вступление в 
менеджмент, бизнес и финансы [12].

Профессии, включенные в список 
LinkedIn, продемонстрировали наибо-
лее высокий рост по числу вакансий 
на временном промежутке в 5 лет. не-
посредственно в перечне нашли отра-
жение следующие профессии: инженер 
робототехник, инженер эксплуатации 
оборудования, эксперт по работе с циф-
ровыми данными [13].

исходя из изложенного выше мож-
но прийти к следующим выводам: про-
фессии будущего в значительной мере 
связаны с технологическим развитием 
человека. Развитие происходит за счет 
автоматизации производственного 
цикла, информационные технологии, 
искусственный интеллект. 

2. В плане профессионального раз-
вития существует концепция человека-
центризма, как профессионала. некото-
рые профессии сотрудники выбирают 
на всю жизнь потомку, как обучение 
определенным профессиям происхо-
дит очень долго, а потому переучится и 
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набрать достаточного количества прак-
тического опыта просто невозможно. 
Важно понимать, что трудовые ресур-
сы не равномерно, и это необходимо 
учитывать в процессе экономического 
развития. Для сотрудников начиная 
с двадцатого столетия значительную 
важность имеет механизм профессио-
нальной социализации. 

обеспечить развитие профессио-
нальных отношений в сообществе лю-
дей возможно только за чет кардиналь-
ного изменения взаимоотношений 
между работодателем и сотрудником. 
В современных реалиях сотруднику 
необходимо предоставлять свободу от-
носительно процесса профессиональ-
ного обучения. на работника в свою 
очередь возлагается ответственность 
по выполнению профессиональных 
обязанностей.

формирование сотрудника-про-
фессионала начинается со школьной 
скамьи. сфера образования по факту 
выступает посредником между сотруд-
ником и работодателем. фактически 
сфера образования осуществляет на-
чальную подготовку трудовых ресур-
сов. современное образование имеет 
возможность проводить обучение пер-
сонально специалиста под выполнение 
определенных задач. на современном 
этапе государство должно учитывать 
персональные предпочтения своих 
собственных граждан. Государство со 
своей стороны должно предоставить 
гражданину возможность трудоу-
стройства [6].

Для современного профессионала – 
важно обеспечить приобретение семи 
навыков: приобретение профессио-
нальных навыков, постоянная профес-
сиональная мотивация сотрудников, 
свободное перемещение по структуре 
рынка труда, мобильность, уважение 
принципа инклюзивности. исследо-

ватели из BCG считают для работы с 
трудовыми ресурсами ключевую важ-
ность имеют 3 основных параметра: 
«способности», «Мотивация» и «Воз-
можности». с соблюдением принци-
пов сформированы 8 кластеров. на 
сегодня Россия находится в кластере 
– «экспортер талантов». если брать 
мировые тенденции в сфере образова-
ния, то в Рф сильно школьное образо-
вание, а также образование в системе 
ВУЗов. При этом рынок труда в стране 
работает не эффективно. не эффек-
тивность рынка труда объясняется 
низким уровнем мотивации сотрудни-
ков, непосредственно выполняющих 
обязанности, в стране недостаточно 
возможностей для профессионального 
развития сотрудника [5].

3.  Востребованность «нового типа» 
работников. на рынка труда наблюда-
ется тенденция недостатка работников 
нового типа. новый сотрудник должен 
обладать высоким уровнем навыков 
креатива, навыками коммуникативного 
характера, значительными навыками 
креатива [8]. сейчас многие направ-
ления трудовой деятельности предпо-
лагают наличие навыков творческого 
характера. В том случае, если для вы-
полнения задач у сотрудника не доста-
точный уровень профессиональных 
компетенций он может решить возник-
шую проблему за счет внешнего обуче-
ния. Для выполнения некоторых задач 
важно обладать профильными навыка-
ми на высоком уровне [9].

сфера образования должна разви-
вать коммуникативные навыки челове-
ка, а также навыки социального харак-
тера, а также отработку поведенческих 
навыков. Технологическое развитие, а 
именно автоматизация производствен-
ных циклов в значительной степени из-
менят перечень профессий. на сегодня 
автоматизируются те профессии, что 
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отличаются высокой степенью моно-
тонности. В некоторых случаях совре-
менные технологии органично допол-
няют функционал специалиста. При 
этом люди все еще находятся на руко-
водящих должностях и должны осу-
ществлять управление внутри струк-
туры организации. еще одно качество 
современного сотрудника, которое хо-
телось бы отметить – это креативность 
[4]. на основе анализа проведенных 
исследований, необходимо спрогнози-
ровать именно те навыки и компетен-
ции, которые наиболее вероятно будут 
решающими для выбора профессии 
будущего на современном рынке труда 
(таблица 1).

современный мир подвержен явле-
нию глобализации, а значит факторы 
глобального уровня могут оказывать 
влияние на все процессы в рамках всех 
сфер. Для всего населения земли сейчас 
важно получить навык цифровой гра-
мотности, также не менее важно иметь 
аналитические способности для того, 
чтобы проводить анализ окружающей 
обстановке, высокий уровень комму-
никативных навыков, умение работать 

в команде. Бизнес среда в таких обсто-
ятельствах может претерпеть значи-
тельные изменения. Профессионалы 
высокого уровня всегда должны нахо-
диться на острие процесса трансформа-
ции [11].

В итоге исследования необходимо 
отметить, что в качестве направлений, 
что обладают значительными перспек-
тивами можно отметить следующие: 
практическое использование положе-
ний концепций где человеку отводится 
центральное место, обеспечить условия 
для качественного профессионально-
го роста сотрудников, формирование 
сотрудников нового поколения, прак-
тическое внедрение технологии искус-
ственного интеллекта, изменение кон-
цепций ведения бизнеса и как следствие 
этого изменение бизнес среды. 

В современном мире работодатель 
ценит практические навыки специа-
листа при этом не имеет значения, ка-
ким образом он их получил. изменение 
структуры неизменно проходит под 
знаком того, что в трудовой професси-
ональной среде изменился перечень на-
выков, что необходим для ведения про-

Таблица 1. основные навыки и компетенции профессий будущего на совре-
менном рынке труда.

Ранг 2025 год 2030 год
1 Решение поставленных проблем Решение поставленных проблем
2 Взаимодействие с другими навыки работы с цифровыми технологиями
3 Креативность и лидерство Аналитическое мышление
4 Критическое мышление оптимальное принятие решения
5 Взаимодействие с людьми Эмоциональный интеллект
6 Эмоциональный интеллект самосовершенствование

7 Принятие быстрых и верных 
решений

Креативность в профессиональной деятель-
ности

8 ориентация на потребителя Активное взаимодействие с людьми
9 Активный слушатель Ведение конструктивных переговоров

10 Гибкость мышления Управление вниманием бизнес-партнеров
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фессиональной трудовой деятельности. 
сейчас все большую популярность на-
бирают междисциплинарные навыки. 
Это такие навыки, что находятся на 
стыке двух дисциплин. 

на перечень профессий в значи-
тельной мере влияют внедрение ин-
новаций, а также процесс техниче-
ского прогресса. изменение перечня 
профессий диктует необходимость 
внедрять изменения в сферу образова-
ния, как на школьном уровне, так и на 
уровне ВУЗов. Эффективное образова-
ние увеличивает шанс для специалиста 
успешно устроиться на работу. 
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бильность; связанная с этим утрата исторических традиций мусульманского образования, 
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тические предпосылки конструктивного решения проблемы адаптации в афганистанском 
обществе мусульманских женщин, получивших образование за рубежом: использование и 
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тическое развитие общества.
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Abstract. The article examines the political and sociological aspects of the problem of the 
unwillingness of countries with a dominant Islamic tradition to integrate women who have re-
ceived education abroad into the social and professional environment of their country, which 
will increase the potential for social conflict in society and contribute to a further increase in 
socio-political tension. The main socio-political factors of “displacement” affecting the educa-
tional migration of Afghan women are highlighted: political instability, which is recurring in 
the country’s history.; the related loss of the historical traditions of Muslim education, which 
includes a diverse humanitarian and natural science education; the stigmatization of Muslim 
women who received education abroad and the impossibility of their professional and personal 
self-realization in their homeland. The socio-political prerequisites for a constructive solution 
to the problem of adaptation in Afghan society of Muslim women educated abroad are out-
lined: the use and development of the world experience of “Islamic feminism” as a factor in the 
modernization of Islamic society; understanding educational migration as an investment in the 
economic and political development of society.

Key words: educational migration, Islamic feminism, educational mobility of Muslim women, 
gender inequality.

Постановка проблемы
Анализ проблемы образовательной 

миграции среди мусульманских женщин 
является весьма актуальной. Целостный 
анализ данной проблемы представлен в 
статье Ульмясбаевой А.о. она отмеча-
ет, что «в последние годы наблюдается 
значительный рост числа женщин сре-
ди международных студентов, который, 
с одной стороны, связан с качественны-
ми социокультурными и демографи-
ческими изменениями в глобальном 
контексте. с другой этому способству-
ют изменения в социально-экономиче-
ских ролях женщин в обществе. Эман-
сипация и новые социальные функции 
формируют обновленную статусно-ро-
левую модель жизни мусульманских 
женщин, делая их более активными, 
мобильными и свободными. Доля жен-
щин в образовательной миграции уве-
личилась на 20% с 2014 по 2021 года1. 
основными странами, принимающими 
мигрантов для получения образования, 
стали сША, Великобритания, Германия 
и франция. например, в 2022 году бо-

1 Аналитическая записка: Высшее об-
разование в Центральной Азии // UNESCO 
// URL: https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/
pf0000377911rus

лее 50000 женщин из стран Ближнего 
Востока и северной Африки поступили 
в европейские университеты»2.

несмотря на широкий спектр 
обсуждаемых проблем: «методоло-
гические проблемы исследования 
социального процесса, факторы и по-
следствия образовательной миграции 
среди мусульманских женщин, клю-
чевые проблемы с которыми сталки-
ваются мусульманские женщины, по-
лучающие образование за границей»3, 
политико-социологические аспекты 
данной проблемы пока не получили 
должного изучения. Между тем, «со-
временные социологи отмечают, что 
растущая феминизация образова-
тельной миграции среди мусульман-
ских стран приводит к ослаблению и 
трансформации религиозных норм, а 
глобальные процессы создают как воз-
можности, так и вызовы»4.

основной проблемой, которая, на 
наш взгляд, должна получить более 

2 Ульмясбаева А.О. образовательная ми-
грация женщин из мусульманских стран // Госу-
дарственное управление. Электронный вестник. 
2025. № 108. C.186-187. – DOI: 10.55959/MSU2070-
1381-108-2025-185-196 

3 Там же. с. 186-187.
4 Там же. с. 186-187.
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глубокое изучение в политико-соци-
ологическом дискурсе, является не-
готовность стран с доминирующей 
исламской традицией к интеграции 
женщин, получивших образование за 
границей, в социальную и профессио-
нальную среду своей страны. Эксперты 
отмечают, что «образовательная мо-
бильность мусульманок — рискован-
ный проект, поскольку может приве-
сти к культурному разрыву, конфликту 
между приобретенными знаниями и 
традиционными ценностями, к чув-
ству изоляции и социальной непри-
надлежности, тем самым создаст труд-
ности в адаптации5.

следствием этого является соци-
альная стигматизация женщин, по-
лучивших образование за границей: 
«мусульманские женщины часто стал-
киваются с осуждением со стороны 
своих сообществ. Это осуждение мо-
жет проявляться в различных фор-
мах: от открытой критики до скрытых 
предвзятых мнений. В некоторых слу-
чаях общество может воспринимать 
таких женщин как «отступниц» от тра-
диционных ролей, что приводит к не-
гативным последствиям. Чаще всего, 
когда окружение их не поддерживает 
в развитии, у женщин появляется чув-
ство одиночества и непонимания. По-
теря социальной поддержки от семьи 
и друзей может значительно ухудшить 
психологическое состояние и самоо-
ценку»6.

5 Аляутдинов Ш. Женщины и ислам. 
сПб.: «издательство «Диля», 2022.Аляутдинов 
2022; Ульмясбаева А.о. образовательная ми-
грация женщин из мусульманских стран // Госу-
дарственное управление. Электронный вестник. 
2025. № 108. C. 192. – DOI: 10.55959/MSU2070-
1381-108-2025-185-196 

6 Ананичева С.Р. стигматизация и ее 
проявления в современном обществе // Гумани-
тарные, социально-экономические и обществен-
ные науки. 2021. № 8. с. 17-20. – DOI: 10.23672/
a2017-4282-3217-a

невозможность эффективной адап-
тации данной социальной группы в му-
сульманское общество будет увеличи-
вать потенциал социального конфликта 
в обществе и способствовать дальней-
шему нарастанию социально-полити-
ческой напряженности.

Между тем, ряд арабских стран 
(иран, оАЭ, Турция) пошли по пути 
преодоления этой проблемы, предо-
ставив женщинам, получившим об-
разование за границей, возможности 
профессиональной самореализации 
и личностного благополучия внутри 
своей страны. Анализ данного опыта и 
возможности его использования в Аф-
ганистане будут рассмотрены в данной 
статье.

Таким образом, решение сложной 
социальной, психологической пробле-
мы образовательной миграции мусуль-
манских женщин может стать одним 
из значимых инструментов решения 
сложных политических проблем и ста-
билизации политической ситуации в 
целом в мусульманских странах.

Влияние религиозных убеждений 
на образование

образовательная миграция среди 
мусульманских женщин является слож-
ным процессом. образование является 
фундаментальным правом человека, 
закрепленным в различных междуна-
родных декларациях и конвенции. на-
пример, Всеобщая декларация прав 
человека подтверждает право на обра-
зование без какой-либо дискримина-
ции по признаку пола.... 

Религиозные убеждения выступают 
одним из влиятельнейших факторов 
образовательной миграции. Для неко-
торых женщин религиозные убеждения 
могут стать как стимулом, так и барье-
ром для миграции. с одной стороны, 
религиозные общины за границей мо-
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гут поддерживать женщин в их обра-
зовательных стремлениях. с другой 
стороны, страх перед культурной асси-
миляцией и потерей религиозной иден-
тичности может сдерживать миграцию.

Противостояние девочкам в образо-
вании не только нарушает их индиви-
дуальные права, но и препятствует об-
щему прогрессу и развитию общества. 
Доступ к образованию имеет решающее 
значение для расширения прав, воз-
можностей и улучшения положения 
женщин и девочек в стране. 

Крайне важно подчеркнуть, что ис-
ламские учения, найденные в Коране 
и хадисах, поддерживают и защища-
ют права женщин, включая их право в 
образовании. ислам уделяет большое 
внимание о поиске знаний и получе-
нии образования как для мужчин, так и 
для женщин. Коран подчеркивает важ-
ность образования, призывая мусуль-
манам искать знания и размышлять о 
знаки Бога во Вселенной. Пророк Му-
хаммад также подчеркивал важность 
образования и побуждал мужчин, так и 
женщин в приобретении знаний. В Ко-
ране сказано: 

стих- Narrated by Ibn Maja in al-
Sunan, [1:81 §224.]

Приобретение знаний является 
обязательным для всех мусульман (как 
мужчин, так и женщин без какой-либо 
дискриминации).

 عيمج ىلع ةضيرف ملعلا بلط
نيملسملا

стих- Narrated by Muslim in al-Sahih, 
[4:2074 §2699.]

Всевышний Аллах облегчает путь в 
рай тому, кто идет по нему ради полу-
чения знаний.

 َلَّهَس اًمْلِع ِهيِف ُسِمَتْلَي اًقيِرَط َكَلَس ْنَم
 ِةَّنَجْلا ىَلِإ اًقيِرَط ُهَل ُهَّللا

Педагогика в исламе направленна 
через практическую реализацию ста-
новления личности мусульман, в ис-

ламской педагогике существуют такие 
термины (ةيبرت – тарбия) воспитание, 
 (заки – ُءاكُذ) ,знание (марифат – ةفرعم)
интелект, (ريكفتلا – аль тафкир) мыш-
ление, (لِمَع – амаль) действие..., все эти 
концепции имеют обширное значение 
и все народы исповедующий ислам упо-
требляют ими в повседневной жизни. 
Такие чувства как чувство соучастие к 
своей нации, обычаям, традициям, лю-
бовь к Родине, любовь к Богу и к своему 
ближнему изначально присваиваются 
в институте семьи. В мусульманских 
семьях истинные верующие внедряют 
в душе ребенка основы ислама и проч-
ность этих традиций никогда не будет 
терять свою актуальность. Цель позна-
ния в исламе состоится в том, чтобы 
научить добру человека, конечная цель 
образования заключается в формирова-
нии добропорядочной личности, благо-
нравственного человека, обладающего 
адабом( морали)7.

Педагогическая система образова-
ния в исламе сформировалась еще в 
средневековье, исламская модель об-
разования прежде всего основывается 
на Коране и сунне а также на теорети-
ческие усилия давних мусульманских 
мыслителей. Мусульманские ученные 
и их мировоззрения основываются на 
нравственных ценностях ( أرقي ) что в 
переводе значит (Познай,Чтиво, Тол-
куй) – Коран, 96:1. сыграла важную роль 
в этико-морального учения построения 
педагогический идей воспитание чело-
века. образование-это процесс и ин-
струмент становления личности, при-
обретения знаний, понятия ценности, 
общее осведомленность об определен-
ных науках а также навыки через систе-

7 Хабибулина Г.Ю. “Педагогическая 
система образования в исламе” Вестник Пра-
вославного вято-Тихоновского гуманитарного 
университета. серия :4 Педагогика. Психология, 
2016. № 3 (42). P. 31-35.
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му образовательных институтов (семья, 
школа...). 

овсянкина М.В., Теленная М.с. от-
мечают, что «не совсем верно объяс-
нять ухудшение положения женщин 
в арабском мире религией. на протя-
жении всей истории ислама женщины 
имели равные права, подкрепленные 
стихами из Корана. и только с упадком 
исламской цивилизации, распростра-
нением колониализма и диктатуры пра-
ва женщин в арабском мире снизились, 
утверждают рана Дайани и Камаль ба-
ни-Хани»8.

Авторы «исследования «женское 
образование и тенденции в сфере заня-
тости» считают главной задачей попу-
ляризацию положительных примеров 
женщин-ученых в истории ислама и в 
современной науке на государственном 
уровне … социологические данные до-
казывают необходимость поддержки в 
социальных сетях, что может увеличить 
число женщин в науке и медицине. По-
этому сеть наставничества среди жен-
щин-специалистов и ученых не только 
поможет привлечь новое поколение к 
науке, но и будет способствовать меж-
культурным и междисциплинарным 
исследованиям, объединяющим все 
сферы знаний и человеческой цивили-
зации»9.

Пик изучения науки в Афганиста-
не относится к эпохе саманидов. В то 
время в Балхе располагалась крупней-
шая библиотека региона, известная как 

8 Овсянкина М.В., Теленная М.С. Жен-
ское образование в арабских странах // Вестник 
науки. 2019. № 10 (19). C. 16. // URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/zhenskoe-obrazovanie-v-ar-
abskih-stranah

9 история женского образования в 
египте в ХIХ-ХХI вв. // общество: философия, 
история, культура. 2019. № 9 (65). с. 87-89. с. 89.  
овсянкина М.В., Теленная М.с. Женское образо-
вание в арабских странах // Вестник науки. 2019. 
№ 10 (19). C. 17. // URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/zhenskoe-obrazovanie-v-arabskih-stranah

Библиотека ноубахара Балха. После 
распространения ислама в Афганиста-
не изучение Корана стало первой при-
чиной, заставившей мусульман читать 
и учиться. Таким образом, в Медине 
была открыта первая школа, учителем 
которой был Мухаммад, Пророк исла-
ма. Второе медресе находилось в Мекке, 
и за ним следовали Багдад и сирия, где 
мусульмане изучали Коран и письмен-
ность. некоторое количество детей и 
молодых людей из стран, завоеванных 
арабами, были вывезены в арабские 
страны, получили там исламское уче-
ние и отправлены обратно на родину.

Право на образование в Афгани-
стане и исторические истоки пробле-
мы

В рамках концепции миграции Эве-
ретта с. Ли выделены факторы выталки-
вания и факторы притяжения мигран-
тов (Push-Pull Factors). «Как правило 
факторы выталкивания заставляют сту-
дентов покинуть свои родные страны, 
в то время как фак торы притяжения 
связаны со стремлением студентов пе-
реехать в страну, где они, по их мнению, 
смогут получить лучшее образование и 
как следствие лучшие перспективы на 
будущее (более высокую должность на 
родине или за рубежом, более высокую 
заработную плату). Говоря о факторе 
выталкивания, помимо низкого уров-
ня образования, следует упомянуть и 
та кие факторы, как неблагоприятная 
социально-экономическая и/или по-
литическая обстановка в стране ис-
хода, высокий уровень безработицы, 
угроза безопасности индивида»10. Таи-

10 Таишева В.В. образовательная мигра-
ция в смысловом пространстве политической 
науки: обзор теоретических подходов // Вестник 
РУДн. серия: Политология. 2020. № 3. C. 371. // 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel-
naya-migratsiya-v-smyslovom-prostranstve-poli-
ticheskoy-nauki-obzor-teoreticheskih-podhodov 
(Дата обращения: 25.03.2025)
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шева В.В. отмечает в своем анализе, что 
«в настоящее время все большую значи-
мость стали приобретать социальные, 
культурные, политические факторы 
миграции, которые также нашли свое 
отражение в работах, посвященных ми-
грации студентов»11.

Проведенный анализ позволил 
выделить основные социально-поли-
тические факторы «выталкивания», 
влияющие на образовательную ми-
грацию женщин Афганистана: повто-
ряющаяся в истории страны полити-
ческая нестабильность; связанная с 
этим утрата исторических традиций 
мусульманского образования, включа-
ющего разносторонне гуманитарного 
и естественно-научное образование; 
стигматизация женщин-мусульманок, 
получивших образование за границей 
и невозможность их профессиональ-
ной и личностной самореализации на 
родине. Рассмотрим эти факторы более 
подробно.

Афганистан имеет долгую историю 
конфликтов и нестабильности, что силь-
но влияет на образовательные возмож-
ности для женщин. с приходом к власти 
движения «Талибан» в 1990-х годах жен-
щины были практически исключены 
из системы образования. Хотя после 
2001 года произошли значительные 
улучшения, возвращение «Талибана» в 
2021 году вновь поставило под угрозу 
права женщин на образование. Жен-
щины сталкиваются с жесткими огра-
ничениями на обучение, что побуждает 
многих искать образовательные воз-
можности за пределами страны.

состояние образования в Афгани-
стане исторически было очень слабым, 
но мальчики, которые собирались 
стать священником, учили персидский 
язык, а также изучали математику, 
арифметику и геометрию Эвклида. Де-

11 Там же. C. 371.

тей обучали старым арабским языком, 
они знали наизусть тексты из Корана, 
но в основном не понимали их смысла. 
Британский автор книги “Краткий об-
зор афганской нации и история Дура-
нитской Монархии” Эльфинстон Мон-
стюарт указывал что даже пуштунские 
священники были все образованные, 
владели персидским языком и произ-
ведения персидских авторов и поль-
зовались безграничным почетом осо-
бенно в сельских местностях, где они 
являлись единственными грамотными 
людьми.

история образования в Афганиста-
не относится ко второму периоду прав-
ления Амиршира Али Хана в 1875 г. В 
этом году Амиршир Али Хан основал 
в Кабуле полусовременную школу, со-
стоявшую из двух гражданских и воен-
ных школ. некоторые авторы считают 
действия Амиршира Али по созданию 
первой современной школы резуль-
татом теорий и предложений сейеда 
Джамалуддин Афгана. В столице дей-
ствовала частная школа для эмиров и 
вождей страны, где дети семей эмиров и 
придворных эмиров изучали предметы 
права, управления, политики, религи-
озных наук и история. 

с началом правления Аманул-
лы-хана и в связи с тем, что он уделял 
особое внимание новым школам и со-
временному образованию, школы по-
лучили развитие в Кабуле и провинци-
ях. одним из наиболее важных шагов, 
предпринятых на этом пути, стало со-
здание Министерства образования в 
Афганистане. сформировав это мини-
стерство, правительство смогло лучше 
контролировать дела школ. именно в 
это время 1923 г была принята первая 
конституция Афганистана. с приняти-
ем этого закона образование стало обя-
зательным для всех афганских детей и 
подростков. В эти же годы была созда-
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на ассоциация по составлению и пере-
воду учебников, а также по изучению 
положения школ и учителей в Кабуле. 
Менее чем за несколько лет в Кабуле и 
провинциях были расширены началь-
ные школы для мальчиков и девочек. 
Большое количество учеников этих 
школ окончили обучение. Также часть 
студентов была отправлена на обуче-
ние в зарубежные страны, в том числе в 
Турцию, Германию и францию12.

Женское образование в Афганиста-
не на протяжении всей истории пере-
живало ряд взлетов и падений, больше 
всего в сфере образования пострадали 
женщины. с самого начала женское об-
разование не было так уж удовлетворе-
но до гражданской войны в Афганиста-
не, но гражданская война и конфликты, 
длившиеся четыре десятилетия, ухуд-
шили положение учащихся-женщин. 
Это было в правительстве Талибан 
(1996-2001 гг.), когда уровень образова-
ния женщин упал до 0%. надежды ожи-
ли с созданием нового правительства 
и поддержку международного сообще-
ства в 2001 году. однако спустя 20 лет 
образование женщин еще находится на 
низком уровне. 

К сожалению, после возвращения 
Талибана к власти в 2021 году, начали 
появляться доказательства, свидетель-
ствующие о тревожно похожей ситу-
ации в(1996-2001гг.). Это отрицание 
было оправдано талибами как времен-
ная мера, пока они занимаются ре-
структуризации системы образования. 
однако такие временные меры уже 
имеют долгосрочные последствия для 
жизни и здоровья женщин, пострадав-
ших от этих решений Талибана. Талибы 
настаивают на том, что с их стороны не 

12 Монография-Халил Ведад. 2 часть. 
Амира Аманулла Хан и годы реформы . Шах Ама-
нулла, начало ХХ века, модернизация, реформы и 
национализм. авт-пер. // URL: https://www.ariaye.
com/ketab/wadad3.html.

существует никаких препятствий для 
посещения школ девочками, кроме ос-
новных требований Талибана. однако 
на самом деле эти условия зачастую не 
выполняются. из-за растущей неста-
бильности многие родители запрещают 
своим детям ходить в школу и с боль-
шей готовностью отправляют своих до-
черей в религиозные школы. страх яв-
ляется ключевым фактором даже в тех 
районах, где талибы готовы позволить 
девочкам получать высшее образова-
ние. Мало кто готов рисковать жизня-
ми девочек и собой, присоединяясь к 
обучению Талибана.

некоторые страны, такие как ин-
дия, Пакистан, иран, Турция и сША, 
принимают афганских студенток, пре-
доставляя им образовательные стипен-
дии и возможность продолжить обуче-
ние. например, индия через программу 
ICCR предоставляет стипендии для аф-
ганских студентов.

Афганские студентки, выезжающие 
за границу, сталкиваются с рядом труд-
ностей. В их числе языковые барьеры, 
т.е. необходимость изучения нового 
языка для успешного обучения и инте-
грации; культурные различия и потреб-
ность в процессе адаптации к новой 
культуре и образу жизни; финансовые 
ограничения, несмотря на стипендии, 
расходы на проживание и обучение мо-
гут быть непосильными, а также пси-
хологическое давление из-за разлуки с 
семьей и стресса от интеграции в новое 
общество.

исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что миграция исламских женщин 
является их политическим выбором. 
Выделим причины и факторы, влияю-
щие на решение молодых женщин эми-
грировать.

1. Политические изменения. Ди-
пломатические связи между странами 
и улучшение отношений между ислам-
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скими странами и Западом способству-
ют увеличению числа студентов, обу-
чающихся за границей. Политическая 
стабильность и реформы в странах про-
исхождения играют важную роль. на-
пример, в саудовской Аравии в рамках 
«Vision 2030» созданы программы, под-
держивающие образование женщин. 

2. Экономические условия. Рост 
числа женщин, обучающихся за грани-
цей в Катаре и оАЭ. саудовская Ара-
вия и оАЭ предоставляют стипендии 
для обучения за границей. Экономиче-
ские факторы и стремление к личной 
свободе стимулируют миграционные 
тенденции из ирана наблюдается тен-
денция роста численности женщин в 
науке и технологиях, согласно иссле-
дованию, проведенному исследова-
тельским центром Pew (2023), ислам-
ские женщины начинают выбирать 
технические и научные специальности, 
стремясь занять места в высокотехно-
логичных отраслях.

3. Культурные нормы и семейные 
ожидания. если культурные нормы 
противоречат традиционным ролям 
женщин, они сталкиваются с препят-
ствиями. Поддержка семьи может стать 
важным фактором, стимулирующим 
процесс обучения за границей. под-
держка семьи и наличие родственни-
ков за границей значительно облегчают 
процесс. 

Политика образовательной мигра-
ции в Турции, Иране, ОАЭ: позитив-
ный опыт

Кютюкчю Мустафа в своем иссле-
довании отмечает, что «в Турецкой 
Республике права женщин были за-
креплены Мустафой Кемалем Ататюр-
ком в ходе его реформ. определенный 
прогресс в вопросе равенства мужчин 
и женщин был достигнут в период 
становления республики. Реформы 

положения женщин, осуществленные 
под руководством Ататюрка за 10 лет 
после образования Турецкой Респу-
блики в 1923 г., с одной стороны, спо-
собствовали достижению женщинами 
гражданских прав, с другой – во мно-
гом обеспечили перестройку турец-
кого общества. стало возможно уча-
стие женщин в таких важных сферах, 
как образование и политика, деловая 
жизнь. Государство посредством поли-
тики равенства полов поддерживало 
их участие во всех сферах обществен-
ного развития. Ататюрк находился под 
впечатлением высокой гражданской 
активности женщин во время освобо-
дительной войны 1918–1923 гг. в Тур-
ции, и именно он инициировал поли-
тику по полному уравниванию женщин 
в правах с мужчинами. но турецкое об-
щество было не готово к радикальным 
изменениям в этой сфере.»13.

несмотря на то, что история разви-
тия реформ в области прав женщин в 
Турции насчитывает уже более 100 лет 
и «уровень образования женщин за по-
следние 10 лет неуклонно повышается, 
все же нельзя игнорировать тот факт, 
что в начале столетия каждая пятая 
женщина Турции не владеет основами 
грамоты. из пяти грамотных женщин 
одна не имеет свидетельства об обра-
зовании. на сто без грамотных мужчин 
приходится 309 женщин, что свиде-
тельствует о существенном дисбалансе 
между мужчинами и женщинами в сфе-
ре просвещения»14. Длительный опыт 
реформ привел к тому, что турецкие 

13 Кютюкчю Мустафа формирование 
прав женщин в процессе культурных и обще-
ственных преобразований в Турецкой Респу-
блике // Власть. 2010. № 2. с. 144 // URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-prav-zhen-
schin-v-protsesse-kulturnyh-i-obschestven-
nyh-preobrazovaniy-v-turetskoy-respublike (Дата 
обращения: 29.03.2025)

14 Там же. с. 148.
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женщины, получившие образование в 
европе, стали активно отстаивать пра-
ва женщин-мусульманок за рубежом. 
Эксперты отмечают, что «наиболее 
«продвинутыми» среди представитель-
ниц исламского движения фемини-
сток являются турчанки. Тенденции 
развития исламского женского движе-
ния многогранны, и  оно привлекает 
к  себе внимание по причине кризис-
ного положения женщин в  исламском 
мире. на сегодняшний день турецкая 
республика накопила достаточное ко-
личество опыта по конституционному 
закреплению за женщиной равного 
с мужчиной конституционного статуса. 
именно поэтому турецкие женщины, 
проживающие в  европе, и  впитавшие 
в себя дух свободы, могут открыто и не-
принужденного говорить о  многих ве-
щах, издавать книги, давать интервью. 
одной из представительниц турецких 
феминисток является некла Келек, из-
вестная в Германии как немецкий соци-
олог и публицист, критик ислама, борец 
за права женщин»15.

Политика образовательной мигра-
ции в иране формируется под влияни-
ем как внутренних, так и внешних фак-
торов, и направлена на поддержку как 
студентов, желающих обучаться за гра-
ницей, так и иностранных студентов, 
приезжающих в иран. иран вкладыва-
ет значительные ресурсы в развитие си-
стемы высшего образования, стремясь 
повысить свои международные пози-
ции и привлечь иностранных студен-
тов. Государственные программы под-
держивают образовательные обмены и 
предлагают стипендии для обучения в 
иранских университетах. одной из та-

15 Бахшиева Н.Н. о возможностях му-
сульманских женщин в европе / н.н. Бахшиева, 
н.В. Брехова. – Текст: непосредственный // Юный 
ученый. 2016. № 2 (5). с. 55-57. // URL: https://
moluch.ru/young/archive/5/301/ (Дата обращения: 
29.03.2025)

ких программ является предоставление 
стипендий для студентов из мусульман-
ских стран, включая Афганистан, что 
способствует укреплению культурных и 
образовательных связей.

В числе возможностей для женщин: 
доступ к высшему образованию. Жен-
щины в иране имеют доступ к универ-
ситетам и составляют значительную 
часть студенческого населения; стипен-
дии и обменные программы поддержи-
вают обучение за границей, позволяя 
женщинам получать международный 
опыт.

В то же время несмотря на высокий 
уровень образования, женщины стал-
киваются с барьерами на рынке труда 
и в академической среде, возвращаясь в 
иран после обучения за границей, они 
могут сталкиваться с трудностями в 
признании их квалификации.

иранская политика в области обра-
зовательной миграции подчеркивает 
важность международного сотрудни-
чества и культурного обмена, но также 
требует решения внутренних социаль-
ных и политических вопросов, чтобы 
обеспечить равные возможности для 
всех студентов, включая женщин.

В силу того, что в оАЭ с 1970 гг. 
активно развивается национальная си-
стема образования, тесно интегриро-
ванная с европейским и американским 
образованием, образовательная мигра-
ция в целом и среди женщин, в частно-
сти. снижается. Проблема гендерного 
неравенства в этой стране практически 
решена, мальчики и девочки обучаются 
совместно. исследователи отмечают, 
что «государство стало выделять и на-
правлять огромные денежные средства 
(около 25%) на развитие национальной 
системы образования, сделав его более 
приоритетным, чем развитие экономи-
ки. …В сентябре 2010 г. совет по обра-
зованию Абу Даби представил план со-
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вершенствования системы образования 
и подготовки выпускников для посту-
пления в ведущие мировые университе-
ты. При создании новой модели школь-
ного образования в качестве ориентира 
были выбраны лучшие в мире стандар-
ты образования для детей, на работу в 
школы было принято более 1500 учите-
лей из сША, Великобритании, Канады, 
ирландии, ЮАР. …Это позволило ряду 
крупных университетов мира открыть 
в оАЭ свои филиалы…В 2005 г. в объ-
единенных Арабских Эмиратах открыл 
свои двери для абитуриентов первый 
российский вуз - санкт-Петербургский 
государственный инженерно-эконо-
мический университет (инЖЭКон). 
Вторым российским вузом, открывшим 
свой филиал в Дубае, стал Московский 
финансово-промышленный универси-
тет «синергия»16.

Таким образом, уровень образова-
тельной миграции женщин-мусуль-
манок из арабских стран зависит от 
уровня экономического развития дан-
ных стран и связанной с этим полити-
ки в сфере образования. Положитель-
ный опыт основан на прогрессивных 
изменениях в структуре гендерных от-
ношений.

Социально-политические предпо-
сылки конструктивного решения про-
блемы адаптации в афганистанском 
обществе мусульманских женщин, по-
лучивших образование за рубежом.

Конструктивные подходы к реше-
нию данной проблемы могут базиро-
ваться на следующих научных реше-
ниях:

- в качестве основы для конструк-
тивного решения проблемы образо-
вательной миграции мусульманских 

16 Яку Г., Иванова А. Высшее образование 
в арабских странах: актуальные вопросы // Азия и 
Африка сегодня, 2018. с. 56.

женщин в Афганистане может стать ис-
пользование и развитие мирового опы-
та изменений в структуре гендерных 
отношений как фактора модернизации 
исламского общества (Турция, иран): 
«конституционное закрепление за жен-
щиной равного с мужчиной правового 
статуса, а также осуществление админи-
стративно-организационных мер, при-
званных обеспечить ей достойное место 
в семье, обществе и государстве»17.

-  получение образования за рубе-
жом и возможности профессиональной 
самореализации на родине способству-
ют экономическому развитию страны, 
так как с точки зрения концепции «че-
ловеческого капитала» «образователь-
ная миграция …выступает в качестве 
инвестиции…миграция с целью обуче-
ния предоставляет возможность полу-
чить лучшее образование и более ши-
рокие возможности трудоустройства 
и, как следствие, – больший доход в бу-
дущем. согласно теории человеческого 
капитала, если выгода от обучения за 
рубежом (в будущем) превышает затра-
ты на миграцию»18.

- интеграция мусульманских жен-
щин, получивших образование за ру-
бежом, в афганистанское общество 
будет способствовать интеграции ев-
ропейской и арабской культур, так 
как «проживая в европе, они уже в 
большей мере являются носителями 
европейских ценностей и будут в даль-

17 Лебедева И.В. свободная женщина вос-
тока как феномен «другого» в семье // Каспийский 
регион: политика, экономика, культура. 2012. № 4. 
с. 307. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svo-
bodnaya-zhenschina-vostoka-kak-fenomen-drugo-
go-v-semie (Дата обращения: 29.03.2025)

18 Таишева В.В. образовательная мигра-
ция в смысловом пространстве политической 
науки: обзор теоретических подходов // Вестник 
РУДн. серия: Политология. 2020. № 3 C. 374.. // 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel-
naya-migratsiya-v-smyslovom-prostranstve-poli-
ticheskoy-nauki-obzor-teoreticheskih-podhodov 
(Дата обращения: 25.03.2025)
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нейшем способствовать диалогу и вза-
имопроникновению культур Запада и 
Востока.»19.

Заключение
образовательная миграция из Аф-

ганистана, особенно среди женщин, 
представляет собой сложный и мно-
гогранный процесс, обусловленный 
историческими, социальными и поли-
тическими факторами. Важность обра-
зованной женщины нельзя отрицать, 
поскольку она является первым учите-
лем ребенка. образованная женщина 
строит образованное общество, поэто-
му ее неграмотность плохо повлияет на 
будущее нации и станет огромной про-
блемой для прогресса страны. образо-
вательная миграция из Афганистана 
остается актуальной темой, требующей 
внимания международного сообщества 
для поддержки и защиты прав женщин 
на образование.
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производительности учебного процесса*

Аннотация. В статье анализируются основные элементы стимулирования и мотиваци-
онных факторов в рамках академической деятельности студентов, что представляет собой 
ключевую проблематику в нынешнем образовательном контексте. осмысление данных ка-
тегорий критически важно для создания высокоэффективных учебных программ и фор-
мирования стратегий по улучшению учебных достижений. исследование направлено на 
идентификацию переменных, оказывающих влияние на мотивацию к обучению, и разбор 
методов их использования для наращивания продуктивности образовательного процесса. 
Анализ уделяет внимание таким ключевым элементам, как эффект квалификации и мето-
дов преподавания преподавателей на интерес студентов к обучению, значимость качества и 
доступности учебных ресурсов, а также влияние социальной поддержки и качества взаимо-
отношений между студентами и учебным персоналом на академический энтузиазм. Мето-
дологический подход данного исследования уникален тем, что опирается на совокупность 
качественных и количественных исследовательских методов, обеспечивая комплексный 
анализ мотивационных факторов. Анализ собранных данных позволит сформулировать це-
ленаправленные методические рекомендации для педагогов и образовательных институтов, 
способствующие более точному соответствию учебных подходов потребностям студентов, 
ведущее к совершенствованию образовательной динамики и укреплению образовательной 
инфраструктуры.

Ключевые слова: учащиеся, достижение индивидуальных целей, стремление к знаниям, 
развитие внутренних способностей, мотивационные факторы образовательного процесса.
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Incentives and motivation for students’ learning: research 
and strategy for improving the productivity of the educational process

Abstract. The article analyzes the main elements of incentives and motivational factors within 
the framework of students’ academic activities, which is a key issue in the current educational con-
text. Understanding these categories is critically important for creating highly effective curricula 
and developing strategies to improve academic achievement. The research is aimed at identifying 
variables that influence learning motivation and analyzing methods of using them to increase the 
productivity of the educational process. The analysis focuses on such key elements as the effect of 
teachers’ qualifications and teaching methods on students’ interest in learning, the importance of 
the quality and accessibility of educational resources, as well as the impact of social support and the 
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quality of relationships between students and teaching staff on academic enthusiasm. The method-
ological approach of this study is unique in that it relies on a combination of qualitative and quan-
titative research methods, providing a comprehensive analysis of motivational factors. The analysis 
of the collected data will make it possible to formulate targeted methodological recommendations 
for teachers and educational institutions, contributing to a more accurate correspondence of edu-
cational approaches to the needs of students, leading to an improvement in educational dynamics 
and strengthening the educational infrastructure. 

Key words: students, achievement of individual goals, pursuit of knowledge, development of 
internal abilities, motivational factors of the educational process.

Введение 
Данной статье основное внима-

ние будет уделено ключевым мотива-
торам, оказывающим значительное 
воздействие на процесс образования 
студентов. Данные мотиваторы клас-
сифицируются на интернальные и 
экстернальные типы, оба из которых 
являются критически важными для 
стимулирования желания к обучению.

Мотивация к учебной активности 
обусловлена комплексом стимулов, ох-
ватывающих как экстернальные, так и 
интернальные факторы, направленные 
на активизацию стремления к позна-
нию у обучающихся. Экстернальные 
стимулы включают в себя перспективы 
профессионального роста, влияние со-
циального контекста и диктат учебных 
программ, в то время как интернальные 
аспекты связаны с индивидуальными 
стремлениями, установками и мотива-
ционной сферой личности. В свою оче-
редь, мотивация рассматривается как 
более углубленная система побужде-
ний, которые заставляют человека идти 
на обучение и самоусовершенствова-
ние, различаясь от стремления к про-
фессиональной квалификации до по-
требности в самоактуализации через 
приобретение новых знаний и развитие 
собственного потенциала.

Внутренние мотивационные факто-
ры включают в себя личные стремле-
ния и интересы учащихся. Это может 

быть желание изучать определенную 
дисциплину, нацеленность на личност-
ное развитие, получение удовольствия 
от процесса образования и моральное 
удовлетворение, связанное с приоб-
ретением новых знаний. Такие моти-
ваторы часто имеют более продолжи-
тельное воздействие на академическую 
активность, поскольку они порожда-
ются внутренними аспектами инди-
видуальности студента и связаны с его 
личными амбициями и принципами. 
В качестве примера можно привести 
студентов, которые с самого начала 
проявляют заинтересованность в своей 
будущей специальности и обладают яс-
ным видением своего карьерного пути, 
такие студенты, как правило, проявля-
ют значительную активность в обра-
зовательной деятельности и стремятся 
к достижению высоких результатов в 
учебе [3].

окружающая среда обогащается 
разнообразием социальных, культур-
ных и экономических аспектов, кото-
рые действуют как внешние мотиви-
рующие агенты. В числе этих факторов 
находятся эмоциональная и образо-
вательная поддержка от родителей и 
учителей, финансовое обеспечение 
через стипендии, а также анализ успе-
ваемости через оценки и опросы, спо-
собные как воодушевлять учащихся 
на новые достижения, так и провоци-
ровать стресс. В ответ на эти стимулы, 
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образовательные учреждения могут 
разрабатывать и внедрять мотиваци-
онные инициативы, включая органи-
зацию конкурсов, дебатов и выставок, 
которые предлагают конструктивную 
обратную связь и предоставляют сту-
дентам уникальные возможности для 
демонстрации своих умений и знаний в 
творческой форме [7].

Важно принимать во внимание 
воздействие со стороны сверстников, 
взаимодействие внутри группы, а так-
же общий социальный контекст. сту-
денты, активно взаимодействующие с 
однодумцами в социально поддержи-
вающей обстановке, часто испытыва-
ют повышенную учебную мотивацию 
и меньшую восприимчивость к стрессу 
во время образовательного процесса. 
Это подчеркивает, что успех в обучении 
зависит не только от личных усилий и 
способностей студента, но и от его со-
циальной среды, играющей ключевую 
роль в развитии мотивации к обучению.

Таким образом, критично учесть, 
что экстернальные стимулы могут ока-
зывать как стимулирующее, так и де-
мотивирующее воздействие. Примером 
тому служит, высокая степень конку-
рентной борьбы может фундаменталь-
но повышать уровень стремления сре-
ди учащихся, однако при некоторых 
обстоятельствах может стать причиной 
анксиозности и истощения ресурсов 
личности, ведущего к синдрому эмоци-
онального выгорания. следовательно, 
крайне значимо достигнуть гармонии 
между интринзичной мотивацией и 
экстринзичными факторами, что обе-
спечит идеальную среду для эффектив-
ного образовательного процесса и все-
стороннего развития обучающихся.

Методика
Ключевым моментом нашего науч-

ного исследования стал выбор инстру-

ментария для исследования динамики 
учебного интереса среди студентов. В 
нашем арсенале были задействованы 
различные методологии для глубин-
ного изучения этого явления. В числе 
основных инструментов, которые мы 
реализовали в рамках исследования, 
находятся анкетирование и проведение 
полуструктурированных собеседований.

В начальной фазе исследования 
была разработана анкета для проведе-
ния исследования, включающая в себя 
как закрытые, так и открытые типы 
вопросов. использование закрытых во-
просов позволило эффективно собрать 
количественные показатели, отража-
ющие степень мотивации студентов, 
определить факторы, влияющие на их 
академическую активность, и измерить 
уровень их удовлетворенности образо-
вательным процессом. открытые во-
просы, в свою очередь, предоставили 
участникам исследования возможность 
свободно выражать свои мысли и чув-
ства по поводу своей мотивации, что 
дополнило основные данные важными 
качественными аспектами для глубин-
ного анализа. исследование проводи-
лось среди студентов разнообразных 
образовательных учреждений, что сде-
лало полученную информацию богато 
разнообразной и позволило выявить 
мотивационные факторы, характер-
ные для конкретных групп учащихся. 
Вовлечение более чем 300 участников 
обеспечило высокую статистическую 
надежность количественного анализа 
собранных данных [9].

В качестве второй методологии в 
нашем анализе были использованы по-
луструктурированные интервью. Для 
углубленного анализа мотиваций к уче-
бе была отобрана группа студентов на 
основании предварительного опроса. 
Полуструктурированный формат ин-
тервью дал нам возможность не толь-
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ко задать ключевые вопросы, но и по-
зволил студентам свободно выражать 
свои уникальные мысли и эмоции. Этот 
подход помог выявить как общие, так и 
индивидуальные мотивационные фак-
торы, которые могут оставаться неза-
меченными при использовании только 
стандартных опросов. интервьюиру-
емые предоставили личные рассказы, 
демонстрирующие влияние разноо-
бразных аспектов, от поддержки препо-
давателей до личных стремлений, на их 
академическое развитие, обогатив тем 
самым наше понимание мотивации к 
обучению [7].

К тому же, анализ информации 
был выполнен через призму статисти-
ческих методик и контент-анализа. 
Для изучения численных данных, со-
бранных через анкетирование, приме-
нялось специализированное По для 
статистического анализа, что обеспе-
чило выявление взаимосвязей между 
разными исследуемыми факторами. В 
рамках качественной оценки инфор-
мации, полученной в процессе ин-
тервью, использовался метод темати-
ческого кодирования, благодаря чему 
стало возможным определить основ-
ные направления и закономерности 
в откликах участников. Такой инте-
грированный метод в анализе данных 
позволил обрести более комплексное 
понимание мотивационных аспектов 
академической деятельности студен-
тов, а также позволил детализировать, 
как формируются их образовательные 
стратегии и предпочтения в контексте 
учебной среды.

следовательно, использование 
многообразных аналитических под-
ходов обеспечило нам возможность 
формирования интегрированного 
представления о движущих силах об-
разовательного стремления студентов 
и оценки взаимосвязи между внутрен-

ними и внешними детерминантами в 
образовательном процессе.

Результаты 
В процессе нашего исследования 

были получены значимые данные, спо-
собствующие более глубокому осмыс-
лению причин учебного вовлечения 
студентов. Представленная информа-
ция собрана через опросы и интервью, 
что обеспечило анализ и количествен-
ных, и качественных характеристик мо-
тивации [4].

основная находка исследования за-
ключается в измерении мотивационно-
го уровня студентов по разным аспек-
там. согласно проведенному опросу, 
75% участников исследования выде-
лили ключевые элементы, стимулиру-
ющие их академическую активность: 
пристрастие к изучаемому предмету 
(48%), стремление к будущему карьер-
ному росту (32%) и поддержка со сто-
роны академического персонала (20%). 

Рис. 1. Мотивационные составляю-
щие к академической активности уча-
щихся.

Источник: составлено автором по 
ряд данным исследованиям.
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Эти выводы находят отображение на 
(рис. 1), демонстрируя, что энтузиазм 
по отношению к дисциплине выступает 
главным мотивационным двигателем, 
что подтверждает значимость выбора 
образовательных программ, которые 
откликаются на увлечения студентов.

В ходе аналитического этапа была 
реализована кластеризация, основы-
ваясь на анкетных данных студентов. 
Этот процесс кластеризации обнару-
жил три ярко выраженные категории 
студентов, различающиеся по мотива-
ционным характеристикам: экстравер-
ты, интроверты и целеустремленные. 
Эти мотивационные различия имеют 
значительное воздействие на предпо-
читаемые ими методы обучения и обра-
зовательные стратегии.

определенные категории мотива-
ции подчеркивают важность примене-

ния индивидуализированной стратегии 
в образовании. Адаптация методик об-
учения к уникальным характеристикам 
и интересам различных учебных групп 
способствует усовершенствованию 
процесса образования и улучшению его 
результативности.

Будущие научные исследования мо-
гут сосредоточиться на разработке и 
реализации индивидуализированных 
учебных планов, которые будут учиты-
вать стимулирующие факторы, харак-
терные для разных категорий учащихся. 
Это может способствовать улучшению 
академических достижений, активного 
участия и общего удовлетворения сту-
дентов процессом обучения.

особо стоит упомянуть, что в ходе 
проведения полуструктурированных 
интервью студенты выразили свое мне-
ние относительно критической роли 
поддержки со стороны академиче-
ского персонала. Примерно две трети 
опрошенных (68%) подчеркнули, что 
компетентная обратная связь от пре-
подавателей значительно усиливает их 
мотивацию и стремление к обучению. 
среди ключевых аспектов, влияющих 
на учебный процесс, были выделены 
не только регулярные консультации и 
детальное разъяснение предмета, но и 
поддержание обратной связи, оказыва-
ющее непосредственное воздействие на 
академические достижения студентов. 
Эти качественные показатели в сочета-
нии с количественными данными опро-
са дополнительно усиливают пони-
мание значимости взаимоотношений 
преподаватель-студент как ключевого 
элемента, способствующего повыше-
нию мотивации к учебе.

ограниченное число учащихся 
(12%) поделились, что их мотивация 
страдает под влиянием внешних обсто-
ятельств, включая стрессовые состоя-
ния и прессинг со стороны семьи. Эта 

Рис. 2. негативные внешние фак-
торы и уровень стресса влияющие на 
учебную активность.

Источник: составлено автором по 
ряд данным исследованиям.
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информация была включена в (рис. 
2), демонстрирующую отрицательную 
корреляцию между стрессом и акаде-
мической деятельностью. Респонден-
ты подчеркивают необходимость оп-
тимизации образовательного процесса 
и минимизации внешнего давления 
для формирования условий, благопри-
ятствующих самостоятельному обра-
зованию.

В заключение на основе опроса выя-
вили разносторонность элементов, ко-
торые оказывают воздействие на моти-
вационную сферу студенчества. Данное 
исследование поможет для образова-
тельных институтов в отношении фор-
мирования стратегий поддержки сту-
дентов, которые будут способствовать 
их учебным успехам и всестороннему 
саморазвитию и создания более целесо-
образных и эффективных обучающих 
стратегий [8].

Обсуждение
исследование представило значи-

мые выводы относительно мотива-
ционных аспектов в образовательной 
деятельности студентов, позволяющие 
сравнить полученные данные с клю-
чевыми теоретическими подходами 
мотивации, включая теории самоде-
терминации и бивариатные модели мо-
тивации. Прежде всего, привлечение к 
изучаемой дисциплине выделилось как 
главный мотиватор, способствующий 
академической активности, что кор-
релирует с принципом автономности, 
описанным в самодетерминационной 
теории Ричарда Райана и Эдварда Деци. 
согласно данным принципам, учеба 
становится более целенаправленной и 
эффективной, когда процесс обучения 
отвечает личным интересам и целям 
индивида. Такой вывод находит под-
тверждение в ответах участников опро-
са, которые подчеркнули значимость 

выбора предметов согласно собствен-
ным предпочтениям для повышения 
мотивации и учебной активности. Эти 
выводы коррелируют с количествен-
ными данными исследования, показы-
вающими, что для 48% опрошенных 
студентов главным стимулом является 
именно интерес к предмету [2].

Кроме того, выводы исследования 
подчеркнули ключевое значение экс-
тернальных факторов, таких как под-
держка со стороны преподавателей и 
влияние социальной среды. Почти три 
четверти опрошенных (68%) выделили 
важность обратной связи от препода-
вателей и её вклад в положительное 
развитие их академической мотива-
ции. Эти находки находятся в рамках 
Expectation-Value Theory, которая 
утверждает, что успех в учебе опирается 
на ожидания студентов относительно 
собственных достижений и ценности, 
которую они придают образовательно-
му процессу. Когда студенты убеждены 
в том, что их усилия будут вознаграж-
дены достижениями и знаниями, их 
мотивация к учёбе существенно уси-
ливается. Поддержка преподавателей 
и фокус на собственные жизненные 
планы, выделенные респондентами, 
являются важными компонентами, 
иллюстрирующими принципы данной 
теории.

сравнительное исследование под-
твердило, что мотивация студентов 
сложно устроена и зависит от множе-
ства аспектов. Мы классифицировали 
студентов на две основные категории: 
тех, кто мотивируется внешними сти-
мулами, включая карьерный рост и 
финансовые вознаграждения, и тех, 
кто мотивирован желанием личност-
ного роста и стремлением к обучению 
ради новых знаний. Эти наблюдения 
напоминают о дихотомии между вну-
тренней и внешней мотивацией, под-
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черкивая, что у студентов могут сосу-
ществовать различные побудительные 
мотивы, влияющие на их обучение на 
разных этапах образовательного про-
цесса. В нашем исследовании было вы-
явлено, что 40% студентов демонстри-
руют черты обеих видов мотивации, 
что говорит о необходимости примене-
ния гибких методов обучения. Кроме 
того, некоторые студенты (12%) сооб-
щили о снижении мотивации, вызван-
ном внешним давлением и стрессом, 
что отсылает к модели стресса и меха-
низмов совладания, отражающей вли-
яние стрессоров на образовательный 
потенциал и эффективность обучения. 
стресс, превышающий контрольные 
возможности студента, может приве-
сти к ухудшению академической ак-
тивности и даже к профессиональному 
выгоранию. Таким образом, тщатель-
ный анализ полученных данных позво-
ляет более полно осмыслить факторы, 
определяющие мотивацию к обучению, 
подчеркивая значимость как внутрен-
них, так и внешних стимулов в стиму-
лировании академической активности 
студентов. Эти выводы открывают 
пути к созданию более целенаправлен-
ных подходов в поддержке студентов 
на их образовательном пути.

Заключение
В ходе выполненных научных работ 

были собраны обширные сведения, ка-
сающиеся мотивационных аспектов в 
области образовательной деятельности 
студентов, что позволило составить 
детальный анализ и сформулировать 
целенаправленные предложения для 
улучшения качества обучения. Анали-
зируя как внутреннюю, так и внешнюю 
мотивацию, мы пришли к ряду важных 
заключений. наиболее значительный 
вывод заключается в том, что личный 
интерес к изучаемым предметам высту-

пает в роли основного стимулатора ака-
демической активности студента. Поч-
ти половина опрошенных указали, что 
страсть к предмету играет ключевую 
роль в их образовательном процессе. 
Это подчеркивает значимость создания 
учебных программ, ориентированных 
на индивидуальные предпочтения и 
страсти студентов, что в свою очередь 
может повысить уровень их вовлечен-
ности и улучшить учебные показатели. 
Второстепенно, поддержка со сторо-
ны преподавателя имеет критическое 
значение. Большинство опрошенных 
подтвердили, что профессиональная и 
актуальная обратная связь от настав-
ников значительно стимулирует их 
стремление к обучению. следователь-
но, ключевым является внедрение си-
стем оценки и поддержки учащихся на 
все время их обучения, обеспечивая им 
доступ к необходимым ресурсам для 
освоения сложного материала. При-
нятие мер по организации регулярных 
встреч для консультаций и вопросов 
может сыграть значительную роль в 
создании благоприятной атмосферы 
обучения, способствующей развитию 
конструктивного и оптимистичного 
подхода к образованию. Третий важ-
ный момент связан с воздействием 
социального контекста. исследование 
показывает, что студенты, окруженные 
поддержкой социального окружения, 
демонстрируют более сильную моти-
вацию к занятиям. отсутствие веры в 
себя и невысокий уровень социальной 
интеграции могут негативно сказаться 
на академической активности. Таким 
образом, развитие не только учебных 
навыков, но и социально-коммуника-
тивных способностей является крити-
ческим для успешного включения сту-
дентов в учебный процесс. 

Кроме того, определённый процент 
студентов испытывает снижение моти-
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вации из-за внешнего давления и стрес-
совых ситуаций. В связи с этим, одной из 
рекомендаций является создание благо-
приятной учебной среды, защищенной 
от излишнего стресса от оценочных ме-
роприятий. образовательные учрежде-
ния должны акцентировать внимание 
на внедрении программ по психологии 
обучения и на поддержании психиче-
ского здоровья студентов, что повысит 
их способность эффективно управлять 
учебной нагрузкой. В заключение, из-
учение выявило множество аспектов, 
оказывающих влияние на мотивацию 
студентов в их образовательном про-
цессе, подчеркивая необходимость 
многоаспектного подхода в обучении. 
стимуляция интереса, оптимизация 
обратной связи и создание поддержи-
вающей социально-психологической 
атмосферы способны значительно 
улучшить академическую активность 
студентов. Продолжение подобного 
рода исследований обеспечит дальней-
шее понимание сложных механизмов 
мотивации и разработку передовых об-
разовательных методик.
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Муниципальные программы по обеспечению 
безопасных условий жизнедеятельности населения: 

правовой и методологический аспекты*

Аннотация. одно из важнейших направлений деятельности исполнительных структур 
публичной власти всех уровней (федерального, регионального и муниципального) является 
обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения. В статье рассматриваются 
особенности реализации этого направления местных администраций муниципальных об-
разований посредством принятия муниципальных целевых программ. отмечается, что эта 
деятельность органов местного самоуправления является обязательной и включает в себя 
ряд вопросов местного значения, предусмотренных фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации». Анализируются ряд соответствующих 
муниципальных программ, обосновываются предложения по совершенствованию их со-
держание и повышению эффективности. 

Ключевые слова: местное самоуправление, безопасные условия жизнедеятельности на-
селения, целевая программа, бюджет.
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Municipal programs for ensuring safe life conditions 
of the population: legal and methodological aspects

Abstract. One of the most important areas of activity of the executive structures of public 
authorities at all levels (federal, regional and municipal) is ensuring safe living conditions for the 
population. The article examines the specifics of implementing this area by local administrations of 
municipalities through the adoption of municipal target programs. It is noted that this activity of 
local governments is mandatory and includes a number of issues of local importance provided for 
by the Federal Law “On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Rus-
sian Federation”. A number of relevant municipal programs are analyzed, proposals for improving 
their content and increasing their efficiency are substantiated.

Key words: local government, safe living conditions for the population, target program, budget.

Деятельность органов местного са-
моуправления по обеспечению безо-

пасных условий жизнедеятельности на-
селения муниципального образования 
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связывается прежде всего с предупре-
ждением и защитой от чрезвычайных 
ситуаций (далее также – Чс), о чем сви-
детельствуют, среди прочего, и назва-
ния как координационных органов в 
этой сфере (комиссий), так и постоян-
но действующих органов местных ад-
министраций муниципальных образо-
ваний, создаваемых на основе пока еще 
действующего фЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации» [1] 
(далее – Закон о местном самоуправ-
лении). Деятельность органов мест-
ного самоуправления в данной сфере 
наиболее полно находит отражение 
в соответствующих муниципальных 
целевых программах. Эти програм-
мы разрабатываются и утверждаются 
органами местного самоуправления 
соответствующими муниципальными 
правовыми актами, поэтому они яв-
ляются частью муниципального права. 
Важно также заметить, что целевые 
программы являются ведущей формой 
реализации соответствующих вопро-
сов местного значения, в связи с чем 
таким программам уделяется значи-
тельное внимание.

Разработка и утверждение целевых 
муниципальных программ предусма-
триваются в ст. 17 Закона о местном 
самоуправлении в качестве одного из 
полномочий органов местного самоу-
правления. Здесь же заметим, что сфера 
обеспечения безопасных условий жиз-
недеятельности относится не только к 
муниципальному, но и к федеральному 
и региональному уровня публичной 
власти, в связи с чем важную роль имеет 
вопрос, связанный с формами и мето-
дами сотрудничества органов местного 
самоуправления в рамках одного или 
нескольких муниципалитетов, их вза-
имодействия с органами государствен-
ной власти, осуществления муници-

пального контроля в соответствующих 
сферах, участия населения и т.п. в об-
ласти обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности муниципальных 
образований. Данный аспект достаточ-
но сложный, и здесь не рассматривает-
ся. В этой связи следует заметить, что в 
рассматриваемой сфере общественных 
отношений имеются соответствующие 
федеральные целевые программы и ре-
гиональные целевые программы. Так, 
Правительством Российской федера-
ции несколько лет назад (2011 г.) была 
утверждена федеральная целевая про-
грамма, направленная на снижение ри-
сков и смягчение последствий Чс при-
родного и техногенного характера на 
срок до 2015 г. [2]. В дальнейшем была 
утверждена новая, действующая Го-
сударственная программа Российской 
федерации «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах» [3]. В развитие этих положений 
подобные программы принимаются в 
субъектах Российской федерации. 

на муниципальном уровне также 
разрабатываются соответствующие му-
ниципальные программы на опреде-
ленный период. Так, постановлением 
администрации муниципального об-
разования Приозерское сельское по-
селение (Палласовский муниципаль-
ный район Волгоградской области) 
[4]. основные цели этой программы 
были определны следующим образом: 
«уменьшение количества пожаров, сни-
жение рисков возникновения и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуа-
ций; снижение числа травмированных 
и погибших на пожарах; сокращение 
материальных потерь от пожаров; со-
здание необходимых условий для обе-
спечения пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан; 
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создание резервов (запасов) материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и в особый период; 
повышение подготовленности к жиз-
необеспечению населения, пострадав-
шего в чрезвычайных ситуациях; раз-
работка и реализация мероприятий, 
направленных на соблюдение правил 
пожарной безопасности населением и 
работниками учреждений социальной 
сферы; повышение объема знаний и на-
выков в области пожарной безопасно-
сти руководителей, должностных лиц 
и специалистов; организация работы 
по предупреждению и пресечению на-
рушений требований пожарной безо-
пасности и правил поведения на воде; 
информирование населения о правилах 
поведения и действиях в чрезвычайных 
ситуациях; создание материальных ре-
зервов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; мероприятия по пожарной 
безопасности; мероприятия по защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций; организационные меро-
приятия» [4].

Эти цели были обусловлены про-
блемами в данной сфере на территории 
сельского поселения. Важно заметить, 
что в данном постановлении особо под-
черкивается необходимость их реше-
ния именно программными методами. 
В частности, в данном контексте указы-
вается, что основными проблемами по-
жарной безопасности являются: позд-
нее сообщение о пожаре в пожарную 
охрану и удаленность места пожара от 
ближайшего подразделения пожарной 
охраны; низкий уровень защищенности 
населения, территорий и учреждений 
социальной сферы от пожаров; несво-
евременное сообщение о пожаре (заго-
рании) в пожарную охрану; недостаток 
специальных приборов, осветитель-
ного оборудования для выполнения 
работ в условиях плохой видимости и 

высоких температур [4]. исходя из это-
го констатируется, что на территории 
Приозерного сельского поселения су-
ществуют угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, в том числе в результате опасных 
природных явлений, как весеннее по-
ловодье, паводки, сильные ветры, сне-
гопады, засухи.

Далее сообщается, что эффектив-
ность ликвидации чрезвычайных ситу-
аций во многом определяется наличием 
материальных ресурсов. Достаточность 
материальных ресурсов позволяет в 
минимальные сроки локализовать 
чрезвычайную ситуацию, уменьшить 
масштабы ее последствий и решить 
главную задачу - спасти и организовать 
первоочередное жизнеобеспечение по-
страдавших. Вместе с тем в Приозерном 
сельском поселении рекомендованные 
объемы резервов созданы не в полном 
объеме [4]. следует заметить, что столь 
объективные положения в целевых 
программах встречаются нечасто. соб-
ственно, и скрывать это все сложнее, 
учитывая, что в современной России 
абсолютное большинство муниципаль-
ных образований имеют дотационный 
характер [5; 6; 7 и др.], и эта пробелам 
пока не решается.

оценивая эту программу, заметим, 
что для решения поставленных задач 
перед органами местного самоуправле-
ния муниципалитет выделил 460 тысяч, 
то есть примерно 153 тысячи рублей в 
год, что, конечно же. немного. и здесь 
вызывает вопрос в том, что в програм-
ме указаны 11 мероприятий, но де-
нежные средства выделены только для 
двух: приобретение первичных средств 
пожаротушения (техническое обслу-
живание огнетушителей) – 250 тысяч 
рублей); Противопожарное опахивание 
на территории поселения – 210 тысяч 
рублей. В таблице в графах для осталь-
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ных 9 мероприятий значится «0,0». 
Представляется, что не лучший вариант 
данного раздела программы. Заметим 
также, что предусмотренные меропри-
ятия настолько простые, что вряд ли 
эту совокупность действий необходимо 
оформлять в форме муниципальной це-
левой программы.

В этом смысле более оптимальным 
представляется вариант, когда такого 
рода муниципальные правовые акты 
охватывают более широкий круг во-
просов и рассчитываются не на один, а 
на несколько лет. Такой опыт имеется, 
хотя и в прошедшем времени. Характер-
ной является муниципальная програм-
ма, утвержденная в муниципальном 
образовании город Прокопьевск (Кеме-
ровская область) - «Защита прокопчан 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», принятая в 
2021 г. [8]. Здесь дается довольно четкое 
обоснование такого муниципального 
правового акта. Указывается, в частно-
сти, что на территории Прокопьевского 
городского округа расположены потен-
циально-опасные объекты экономики. 
на них имеется высокая вероятность 
возникновения техногенных аварий и 
чрезвычайных ситуаций. Кроме тех-
ногенных угроз источниками событий 
чрезвычайного характера на террито-
рии Прокопьевского городского округа 
являются опасные природные явления 
и природные риски, возникающие в 
процессе хозяйственной деятельности. 
определенную угрозу для населения и 
экономики города представляют опас-
ные природно-климатические явле-
ния: низкие температуры, снегопады, 
гололед, ураганные ветра, возможные 
землетрясения. социальную напря-
женность в обществе вызывают чрез-
вычайные ситуации, инициируемые 
авариями на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства. Территория 

Прокопьевского городского округа на-
ходится в зоне восьми бального сейс-
мического риска. Развитие опасных 
геологических процессов природного 
и природно-техногенного характера 
усугубляет возможные разрушитель-
ные последствия землетрясений. Все 
это определяет необходимость обеспе-
чения на территории Прокопьевского 
городского округа сейсмической безо-
пасности населения и устойчивости ма-
териально-технических объектов в пре-
делах показателей приемлемого риска. 
Вышеперечисленные факторы указы-
вают на высокую вероятность возник-
новения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 
территории Прокопьевского городско-
го округа. В краткосрочной перспек-
тиве чрезвычайные ситуации остаются 
одним из важнейших вызовов стабиль-
ному социально-экономическому ро-
сту. Пожары наносят ущерб окружаю-
щей природной среде, угрожают жизни 
и здоровью людей, несут значитель-
ные материальные потери и нарушают 
устойчивость работы объектов жизнео-
беспечения населения [8].

В рассматриваемом муниципаль-
ном правовом акте раскрывается также 
оценка эффективности его реализации, 
а именно - путем ежегодного сопостав-
ления планируемых и фактических зна-
чений показателей (индикаторов) через 
коэффициент эффективности муници-
пальной программы. и далее следует 
соответствующий расчет.

Анализ такого рода муниципаль-
ных целевых программ дает основание 
с методологической точки зрения счи-
тать целесообразным разбивать му-
ниципальную программу с условным 
названием «обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности населения 
муниципального образования» на не-
сколько подпрограмм, в том числе каса-
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ющихся: а) предупреждения и защиты 
от чрезвычайных ситуаций; б) пожар-
ной безопасности; в) обеспечение без-
опасности людей на водных объектах. 
При этом можно сформулировать ба-
зовый перечень мероприятий, которые 
необходимо осуществлять местной ад-
министрации для решения вопросов 
местного самоуправления, определен-
ных в ст. 14-16, 16.2 Закона о местном 
самоуправления в данной сфере обще-
ственных отношений. Как представ-
ляется, в этот перечень мероприятий, 
финансируемых из местного бюджета, 
должны включаться следующие меро-
приятия: обеспечение своевременного 
информирования и оповещения насе-
ления муниципального образования 
об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций; раз-
работка предложений по реализации 
на территории муниципального обра-
зования государственной политики в 
сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; подготовки 
и обучение населения муниципаль-
ного образования способам защиты и 
действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций; развертывание 
медицинских пунктов, необходимых 
для первоочередного обеспечения 
пострадавшего населения; поддержа-
ние функционирования важнейших 
объектов жизнедеятельности муни-
ципального образования, находящих-
ся в зоне ответственности органов 
местного самоуправления (больницы, 
котельные, транспорт, водопровод и 
др.) при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций; регулярное проведение 
проверок состояния указанных объ-
ектов; обеспечение согласованности 
действий и решений территориальных 
государственных органов исполни-
тельной власти и местной администра-
ции муниципального образования в 

области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; коорди-
нация деятельности всех спасательных 
служб, нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, расположен-
ных на территории муниципального 
образования; организация подготов-
ки, переподготовки, повышения ква-
лификации должностных лиц органов 
местного самоуправления, сотрудни-
ков аварийно-спасательных формиро-
ваний по вопросам вопросам защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций; 
разработка и проведении мероприятий 
по подготовке к эвакуации населения, 
перемещению материальных и куль-
турных ценностей в безопасные места, 
их размещению; организационно-тех-
ническое обеспечение деятельности 
комиссии муниципального образова-
ния по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

При этом целесообразно, чтобы в 
муниципальных программах, где долж-
ны закрепляться указанные направ-
ления деятельности органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельно-
сти населения муниципальных обра-
зований, были ссылки на соответству-
ющие федеральные и региональные 
правовые акты, учитывая, что в эти 
акты вносятся изменения. 

из опыта организации деятельно-
сти органов местного самоуправления 
в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций необходимо 
также отметить фактор, стимулирую-
щий данную деятельность. и в этом 
смысле представляет интерес поста-
новление Правительства Курганской 
области об организации и проведении 
ежегодного смотра-конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов 
местного самоуправления Курганской 
области по обеспечению безопасно-
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сти жизнедеятельности населения [9]. 
Здесь указывается, что данный кон-
курс имеет своей целью повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в области 
гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории. Участие в конкур-
се осуществляется на добровольной 
основе, при этом все муниципальные 
образования распределены на четы-
ре группы – в соответствии с зако-
нодательным разделением по видам 
муниципальных образований. В По-
ложении закрепляются двадцать по-
казателей, по которым определяются 
лучшие муниципальные образования, 
среди которых: организация деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния по выполнению требований дей-
ствующих правовых норм по защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций; организация деятельно-
сти по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
а также по поддержанию устойчивого 
функционирования предприятий и ор-
ганизаций, расположенных на терри-
тории муниципального образования; 
готовность систем обеспечения управ-
ления, оповещения, связи, информи-
рования населения при чрезвычайных 
ситуации; организация деятельности 
единых дежурно-диспетчерских служб 
и др. Решение по конкурсу в итоге 
принимает комиссия по организации 
данного смотра-конкурса, которую 
возглавляет первый заместитель губер-
натора Курганской области, а награж-
дение победителей осуществляется на 
основании распоряжения Правитель-
ства Курганской области. опты орга-
низации и проведения такого конкур-
са, который способствует улучшению 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в рассма-
триваемой сфере общественных отно-

шений, целесообразно использовать и 
в других субъектах федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ценностные ориентации студентов-спортсменов 
как социокультурный детерминант формирования здорового общества. Анализируются 
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ральными установками, ориентированными на честность, дисциплину, самореализацию и 
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Abstract. The article examines the value orientations of student-athletes as a sociocultural de-
terminant of the formation of a healthy society. The article analyzes key moral and social values 
such as honor, conscience, justice and responsibility, their impact on personal development and 
social processes. The conducted research demonstrates that student-athletes have stable moral atti-
tudes focused on honesty, discipline, self-realization and collective responsibility. The role of sport 
in the formation of socially mature citizens capable of contributing to the strengthening of social 
norms and the development of an active civil society is revealed.

Key words: value orientations, student-athletes, social values, sports.

В современном мире спорт играет 
одну из ключевых ролей в социальной 
жизни, формируя поведенческие мо-
дели и общественные идеалы. спорт 
является многогранным понятием, ко-
торый включает в себя не только при-
вычные аспекты, как соревнования, 
дух соперничества поражения и побе-
ды, но еще и выступает инструментом 
в формировании ценностей и станов-
ление личности [1]. Такие качества 
спортсменов как целеустремленность, 
усердие, честность, командный дух, 
уважение к соперникам воспитывают-
ся с юных лет и оказывают влияние на 
поведение человека. 

студенты-спортсмены – это особая 
социальная группа, сочетающая ака-
демическое образование и спортивное 
развитие, что влияет на их мировоз-
зрение, нормы поведения и систему 
ценностей. их ценности играют важ-
ную роль не только в их личностном 
росте, но и в формировании социаль-
ных норм. Понимание этих ценностей 
позволяет обществу развивать каче-
ства молодежи, которые становятся 
важным элементом формирования со-
циального капитала общества.

Данная тема является актуальной 
так как ценностные ориентации студен-
тов, как будущего фундамента обще-
ственного строя, во многом определя-
ют направление социальных процессов, 
таких, например, как гражданская от-
ветственность, активная позиция, про-

фессиональная мотивация и степень 
вовлеченности в общественную жизнь. 
В условиях изменчивости общества, 
снижении мотивации к физической 
активности среди молодежи, кризиса 
ценностей и усиления индивидуализма, 
изучение студентов-спортсменов как 
носителей социокультурных ориенти-
ров приобретает особую значимость. 
формирование ценностных ориента-
ций осуществляется через освоение 
социально значимых мотивов, которые 
влияют на личностную структуру спор-
тсмена, определяя его систему ценно-
стей и регулируя его активность в соци-
альных взаимодействиях.

согласно социологическому энци-
клопедическому словарю Г.В. осипова 
ценность рассматривается как «фунда-
ментальные нравственные и этические 
нормы, выполняющие одновремен-
но регулятивную и прогностическую 
функции и обеспечивающие целост-
ность социальных систем посредством 
нормативного регулирования и кор-
рекции происходящих в обществе про-
цессов, перспектив раз вития личности 
и поведения людей» [2]. 

Ценностные ориентации позво-
ляют рассмотреть ценности с точки 
зрения системы, предполагающей 
структурную связь или отношения 
между ценностями и ценностно-ори-
ентированным субъектом, например, 
группой. Ценностные ориентации яв-
ляются синтезом индивидуальной пси-
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хологии личности и средой, в которой 
она находится, тем самым представляя 
собой уникальную форму репрезента-
ции ценности. изучение этого понятия 
носит междисциплинарный характер, 
им занимаются как психология, так и 
социология.

В широком смысле, по мнению 
А.Г. Здравомыслова, ценностные ори-
ентации – «это есть установки личности 
на ценности материальной и духовной 
культуры, отражение в сознании лю-
дей ценностей, признаваемых им в 
качестве стратегических жизненных 
целей и общих мировоззренческих 
ориентиров, основа их социальной 
жизни, жизненных устремлений и про-
фессиональных амбиций» [3]. Таким 
образом, мы видим, что ценностные 
ориентации являются регулятором 
поведения индивида в социуме. фор-
мируются и закрепляются они в ходе 
получения индивидом жизненного 
опыта в результате таких процессов как 
социализация и социальная адаптация. 
Тем самым обеспечивается целостность 
и устойчивость личности и определя-
ются структура сознания и стратегии 
деятельности и общения как средства 
достижения целей [4].

Также спорт – инструмент соци-
альной интеграции и социализации в 
целом, который способствует объеди-
нению различных социальных групп, 
росту толерантности и снижению уров-
ня девиантного поведения среди моло-
дежи. Так, исследование ценностных 
ориентаций студентов-спортсменов 
позволит глубже понять механизмы 
формирования здорового общества, 
психологическую устойчивость моло-
дежи, и разработки эффективных со-
циальных программ, направленных на 
воспитание активных, ответственных и 
социально ориентированных граждан. 
Таким образом, изучение данной темы 

важно не только для сферы социоло-
гии, но и для социальной и молодежной 
политики, направленных на повыше-
ние уровня физического и морального 
благополучия населения.

студенты-спортсмены активно уча-
ствуют в социальной жизни, продвигая 
идеи здорового образа жизни, дисци-
плины и справедливости. они стано-
вятся мотиваторами для сверстников, 
пропагандируя ценности честной 
игры, взаимоуважения и трудолюбия. 
их пример вдохновляет молодежь на 
саморазвитие и преодоление трудно-
стей, что важно не только в спорте, но 
и в любой сфере жизни. с точки зрения 
влияния на общество, студенты-спор-
тсмены способствуют укреплению на-
ционального духа и патриотизма. их 
успехи на соревнованиях разного уров-
ня становятся символами достижений 
страны, формируют гордость за наци-
ональный спорт и мотивируют новых 
спортсменов к высоким достижениям. 
они не только продвигают свою страну 
на международной арене, но и создают 
позитивный имидж государства.

В долгосрочной перспективе студен-
ты-спортсмены нередко продолжают 
карьеру в спорте как тренеры, педагоги 
и менеджеры, передавая свои ценности 
следующим поколениям. изучение их 
ценностных ориентиров играет важ-
ную роль в формировании здорового, 
сплоченного и социально ответствен-
ного общества [5]. Таким образом, сту-
денты-спортсмены – это не просто мо-
лодые люди, увлекающиеся спортом, а 
настоящие двигатели общества и стра-
ны. их ценности, сформированные в 
спортивной среде, находят отражение 
в жизни, политике, бизнесе и культуре, 
делая их важным элементом прогрес-
сивного развития государства.

настоящая работа направлена на 
анализ ключевых социальных ценно-
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стей спортсменов, их значимости для 
воспитания молодежи и влияния на 
индивида и общество. В рамках иссле-
дования был проведен опрос. Выбороч-
ная совокупность составила 94 респон-
дента: из них 52 человека мужчины и 42 
– женщины. Возрастная группа от 18 до 
27 лет, обучающиеся на специальностях 
технического и гуманитарного направ-
ления бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры, занимающиеся спортом 
(легкая атлетика). География проведе-
ния исследования – санкт-Петербург. 
исследование носило пилотажный ха-
рактер и не претендует на репрезента-
тивность, однако в рамках проведенно-
го исследования четко вырисовывается 
определенная картина индивидуаль-
но-психологических особенностей раз-
вития молодого поколения.

Анализ результатов показывает, 
что ключевыми ценностями студен-
тов-спортсменов являются:

– Семья – фундаментальная соци-
альная ценность, которая восприни-
мается как основа стабильности и под-
держки.

– Любовь – отражает значимость 
эмоциональных и межличностных свя-
зей.

– Свобода – акцент на самостоятель-
ность, право выбора и независимость.

– Совесть, честь, ответственность, 
справедливость – эти категории указы-
вают на высокую значимость мораль-
ных норм и этических стандартов.

– Образование – ценность знаний, 
обучения и саморазвития, что особенно 
важно для студентов.

– Здоровье – как физическое, так и 
ментальное благополучие рассматрива-
ется как важный фактор жизнедеятель-
ности.

– Дружба, взаимоуважение – зна-
чимость социальных связей, доверия и 
партнерства.

По результатам исследования мы 
видим, что респонденты демонстриру-
ют ориентацию на фундаментальные 
общественные нормы – семья, любовь, 
честь, совесть. Это свидетельствует 
о том, что студенты-спортсмены яв-
ляются носителями консервативных 
ценностей, ориентированных на ста-
бильность, поддержку и моральные 
принципы. Такие категории, как ответ-
ственность, справедливость, честность, 
подчеркивают стремление к соблюде-
нию морально-этических стандартов, 
что особенно важно в спортивной сре-
де, где ценится честная конкуренция и 
командный дух. Присутствие понятий 
свободы, карьеры говорит о том, что 
студенты-спортсмены стремятся к не-
зависимости, развитию и достижению 
профессиональных и личностных це-
лей. Упоминание здоровья и образова-
ния подчеркивает осознание важности 
физического и интеллектуального раз-
вития, что подтверждает комплексный 
подход к жизненным приоритетам.

Данные ценностные ориентации 
подтверждают, что спорт участвует в 
формировании не только физической 
подготовки, но и высоких мораль-
ных и социальных качеств. Ценности 
студентов-спортсменов отражают их 
приверженность принципам дисци-

Рис. 1. облако тегов по результатам 
опроса.
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плины, коллективной ответственности 
и социальной справедливости. Можно 
утверждать, что данная группа молоде-
жи формирует устойчивые модели со-
циального поведения, способствующие 
развитию здорового общества. спорт 
не только укрепляет физическое здо-
ровье, но и формирует нравственные 
ориентиры, воспитывает чувство от-
ветственности и развивает социальный 
капитал, делая студентов-спортсменов 
потенциальными лидерами и активны-
ми участниками общественной жизни.

отдельно стоит отметить такие 
ценности студентов-спортсменов, как 
честь, совесть, справедливость и ответ-
ственность. Высокий уровень мораль-
ных установок указывает на наличие 
внутреннего нравственного регулятора. 
Это значит, что респонденты ориенти-
рованы на честную борьбу, следование 
моральным нормам и внутреннему ко-
дексу справедливости. В спортивной 
среде эти качества особенно значимы, 
так как честность и порядочность яв-
ляются основой как индивидуальных 
достижений, так и командных взаимо-
действий.

Высокая значимость справедливо-
сти говорит о том, что студенты-спор-
тсмены не только ценят честное сорев-
нование, но и стремятся к равноправию 
в обществе. они воспринимают успех 
как результат труда и стараний, а не 
случайного везения или привилегий. 
Это также отражает неприятие неспра-
ведливых социальных практик, таких 
как коррупция, фаворитизм и дискри-
минация, что особенно важно для фор-
мирования здорового общественного 
климата. Упоминание ответственно-
сти свидетельствует о высоком уровне 
самодисциплины и готовности нести 
обязательства перед собой, командой 
и обществом. Это качество особенно 
важно для студентов-спортсменов, по-

скольку оно формируется через стро-
гий режим тренировок, необходимость 
соблюдения правил и умение работать 
в коллективе.

совокупность этих ценностей го-
ворит о том, что студенты-спортсмены 
склонны к активной гражданской по-
зиции. они с большей вероятностью 
будут отстаивать общественные инте-
ресы, соблюдать закон, участвовать в 
волонтерской и общественной деятель-
ности. Это подтверждает, что спортив-
ная среда способствует воспитанию 
социально зрелых и ответственных 
граждан, что в долгосрочной перспек-
тиве положительно сказывается на раз-
витии общества.

Таким образом, студенты-спортсме-
ны – важные агенты общественных 
изменений. они могут стать лидера-
ми, наставниками и примерами для 
подражания, способствуя развитию 
честного, справедливого и ответствен-
ного общества. Анализ ценностных 
ориентаций студентов-спортсменов 
показывает, что эта социальная груп-
па обладает устойчивыми моральными 
установками, ориентированными на 
честность, совесть, справедливость, 
ответственность, дисциплину и само-
реализацию. они ценят семью, свобо-
ду, здоровье, образование и дружбу, 
что свидетельствует о гармоничном 
сочетании личных и общественно зна-
чимых приоритетов.

В спортивной среде формируются 
ключевые качества, способствующие 
социальной интеграции: дисциплина, 
командный дух, стремление к спра-
ведливости и высокая социальная 
ответственность. совокупность таких 
ценностей соответствуют модели ак-
тивного гражданина, способного пози-
тивно влиять на общество, продвигать 
идеи честной конкуренции, законности 
и равенства возможностей.
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Social elevators in the new landscape of social mobility

Abstract. Contemporary processes of cybersocialization and cybermobility, which surpass in 
scale and significance the transformations associated with the transition to a post-industrial so-
ciety in the 20th century, have substantially reshaped the mechanisms of social mobility and the 
functioning of social elevators. The awareness of these changes often comes retrospectively — only 
when researchers are confronted with a new picture of social reality.

Key words: social elevators, natural socialization, artificial socialization, cybersocialization, 
cyberspace, social mobility.

Многочисленные исследования по-
казывают высокую динамику измене-
ний социального порядка и связанной 
с ними трансформацией традиционных 

стратегий профессионального и кадро-
вого роста, а также сопутствующих им 
социальных рисков. идет активный 
процесс старения прежних теоретиче-
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ских оснований обоснования процес-
сов социальной мобильности, а также 
механизмов социальных лифтов.

Ведущее положение среди проти-
воречий устаревающих теоретических 
подходов сосредоточено в основаниях 
концепций традиционных институтов. 
изменение социального пространства 
восходящей социальной мобильности 
делает востребованным теоретическое 
осмысление формирующихся иннова-
ционных механизмов социальных лиф-
тов, социальных процессов, которые 
влияют на стратегии профессиональ-
ного и кадрового роста, что изменяет и 
дискурс социальных рисков, порождае-
мых этими процессами.

современные процессы, фиксирую-
щие изменения в концепциях социаль-
ной мобильности и социальных лифтов, 
а также связанных с ними концепциях 
социальных рисков коррелируются че-
рез наполнение новым содержанием 
социальных процессов новой эпохи. В 
основе происходящего, согласно кон-
цепции Ж.Т. Тощенко, могут лежать 
«неосознанные интересы человеческо-
го сознания, выступающие предвестни-
ком противоречий и хаоса в прошлом, 
настоящем и будущем в совокупности с 
устаревшим понятием «средний класс» 
[Тощенко Ж.Т. 2022].

Тема социальных лифтов и соци-
альной мобильности активно исследу-
ется в различных областях социальной 
науки, включая социологию, экономи-
ку и управление персоналом. научные 
исследования можно разделить на не-
сколько направлений. 

К первому направлению относят-
ся исследования карьеры, карьерного 
роста и карьерных стратегий в системе 
социального управления. особое ме-
сто в ряду управления процессами ка-
рьерного роста и социальных лифтов 
занимает рассмотрение теорий элит и 

элитологии как науки. В этом ряду вы-
деляются работы А.я. Кибанова, касаю-
щиеся субъективного основания поня-
тия «карьера» [Кибанов, 2007]. В ряду 
управления процессами карьерного ро-
ста и социальных лифтов – работы по-
священные теориям элит и элитологии 
как науки Г.К. Ашиным [Ашин, 1985]; 
о.В. Гаман-Голутвиной [Гаман-Голут-
вина, 2000], а также социологические 
исследования элит и правящих классов 
ольги Крыштановской [Крыштанов-
ская, 2021].

Второе направление касается тема-
тики социальной мобильности и со-
циальных лифтов. Так, в начале про-
шлого века одним из первых авторов, 
предложивших концепцию социальной 
мобильности, включающую вертикаль-
ные перемещения между социальными 
слоями общества, был Питирим соро-
кин [сорокин, 1927]. среди российских 
ученых, изучающих вопросы социаль-
ной стратификации, необходимо выде-
лить основополагающий вклад Л.А. Бе-
ляевой [Беляева, 2005]; Т.и. Заславской 
[Заславская, 2003], с.Г. Кирдиной [Кир-
дина, 2001], В.В. Радаева [Радаев, 1996], 
о.и. Шкаратан [Шкаратан, 2009], 
Ж.Т. Тощенко [Тощенко, 2022].

В то же время отсутствуют исследо-
вания механизмов социальных лифтов 
в стратегиях карьерного роста сотруд-
ников в условиях современных соци-
альных изменений, а также связанных 
с данными процессами социальных 
рисков, продуцируемых плохо управ-
ляемыми процессами вертикальной 
мобильности.

снижение эффективности рабо-
ты социальных лифтов ведет к воз-
никновению и развитию целого ряда 
социальных рисков. Поэтому третье 
направление базируется на теории со-
циальных рисков, связанных со сменой 
элит, Вильфредо Парето [Pareto, 1916], 
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обновленной концепцией нетократии 
шведских ученых Александра Барда 
и яна Зодерквиста [Бард, Зодерквист, 
2004], пониманием социального риска 
и управления им в карьерных страте-
гиях российскими учеными В.и. Зуб-
ковым, е.е. Мачульской, о.н. Мизи-
новой, А.Л. Благодир [Зубков, 2003]; 
[Мизинова, 2007]; [Мачульская, 2010]; 
[Благодир, 2011] и др.

очевидно, что в современном по-
стиндустриально-информационном 
мире социальная мобильность и соци-
альные лифты, ведущие к новым вы-
сотам, социально-значимым успехам, 
росту социального статуса, демонстри-
руют новый до этого смысл и содер-
жание. их стремительный, инноваци-
онный алгоритм напоминает формулу 
М. Вебера о «появлении духа капита-
лизма прежде чем сложились капитали-
стические отношения» [М. Вебер, 2003]. 
Таким проявлением является форми-
рование нового «социального цифро-
вого пространство» [Попков с.с 2020] 
со всеми присущими ему свойствами.

Примером развития теории является 
дополнение к трем основным социаль-
ным лифтам (армия, семья, церковь), 
выделенных в начале XX века классиком 
социологической мысли П. сорокиным 
ряд современных [сорокин П. 2000]. 
А также, рядом исследователей, новых 
видов киберсоциальной мобильности 
формирующей новые революционные 
по своей сути социальные лифты. на-
пример, лифты цифровой экономики 
и социальной сферы. В их числе: ин-
тернет, производство контента, ин-
тернет-технологии и IT – компании.

исследователи трактуют социаль-
ную мобильность как изменение инди-
видом или группой социальной пози-
ции, места, занимаемого в социальной 
структуре [Романова К. 2015]. совре-
менной основой социальной мобильно-

сти выступает новый класс ценностей, 
формы и стиль общения, потребности 
кибербезопасности, роста и развития 
искусственной социальности. При этом 
в числе рисков эффективной социаль-
ной мобильности и функционирования 
социальных лифтов, согласно исследо-
ваниям в сША, является уверенность 
74% опрошенных о неадекватности ин-
формации о социальных процессах в 
социальных сетях. 

новые типы социальной мобильно-
сти созвучны новым типам социальной 
изменчивости и социальных лифтов, 
обусловленным симбиозом естествен-
ной и искусственной социальности. 
Под “социальной изменчивостью” по-
нимается существенная модификация 
в социальной организации общества, 
изменение установленных социальных 
образцов поведения» [семигин Г.Ю. 
2003; Петрова с.и. Петров и.ф. 2022].

среди многочисленных лифтов 
особое положение занимают социаль-
ные лифты представительной власти. 
В отечественной истории «в Россий-
ской империи земские учреждения…» 
выступали «как социальные лифты, че-
рез которые осуществлялся переход на 
высший уровень управления государ-
ством» [сенина А.В. 2023].

Механизм социального лифта — 
один из основных инструментов по-
вышения качества жизнедеятельности 
и управления в государстве и обще-
стве. В то же время тренд доминиру-
ющего влияния на социальные лифты 
«исторических типов государства и 
форм собственности» [К. Романова, 
2015] постепенно уступает место вли-
янию новых социальных институтов. 
Трансформацию прежних систем со-
циальных лифтов характеризует, как и 
в экономике, процесс «созидательного 
разрушения» [й. Шумпетер 2022].

По мнению социологов, «соци-
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альная революция, трансформируя 
общественную структуру, разрушает 
существующие лифты социальной мо-
бильности. При этом, ряд исследова-
телей считают, что каждая новая ре-
волюция создает свой лифт, который 
работает на слом старой системы. с 
окончанием слома старой системы пе-
рестает работать и революционный 
лифт» [Захарова 2018]. современную 
социальную мобильность посредством 
социальных лифтов характерезует сни-
жение социальной устойчивости взаи-
модействующих сторон, ценностный 
сдвиг, которые американский социолог 
Р. инглeхарт определяет, как «бесшум-
ную революцию».

наряду с этой тенденцией, более 
часто фиксируется проявление про-
тиворечия, подтвержденное в ходе 
многочисленных эмпирических иссле-
дований, отраженное в концепции со-
лидаризма Э. Дюркгейма и индивидуа-
лизмом Л. Вирта, Г. Зиммеля. именно 
это противоречие во многом является 
движущей силой и мотивом стать капи-
таном социального лифта.

социальные лифты характеризует и 
определяет новое качество социальной 
общности и ее организации. оно про-
являет себя в новых видах социальной 
стратификации, цифровой социальной 
иерархии и неравенстве, возникнове-
нии и расширении новых виртуальных 
устойчиво-неустойчивых связей и от-
ношений, социальной мобильности и 
социальной дистанции, размещении 
социальных групп в социальном про-
странстве, а также соотношении его 
форм (активной, пассивной, смешан-
ной), их рационализации и упорядо-
чивании посредством современных 
IT-технологий.

 одной из особенностей современ-
ных социальных лифтов стала связь 
с новыми цифровыми технология-

ми, новыми условиями саморазвития 
личности, уровнем знаний, умений и 
навыков в информационной среде. Ха-
рактерной чертой современных соци-
альных лифтах выступает новая ком-
муникация с обновленной системой 
ценностей. При этом, если придержи-
ваться теории М. Рокича, то наиболее 
существенная, устойчивая роль ценно-
стей связана с теми ценностями, кото-
рые либо находятся в верху рейтинга, 
либо в его конце.

современные социальные лифты 
характеризуются, по мнению одних ис-
следователей, более быстрым, а в ряде 
случаев молниеносным повышением 
социального статуса. Для других — воз-
растанием степени риска, связанного с 
резкой сменой социального статуса в 
случае недоучета потенциала цифровой 
социальности, недостаточной цифро-
вой компетентности.

Причины изменения системы со-
циальных лифтов лежат в изменении 
социокультурной системы в истории 
человечества под влиянием изменения 
окружающей социальной среды. совре-
менные социальные лифты обладают 
общим континуумом свойств, не при-
сущих ни одной из формирующих его 
взаимодействующих дискретных еди-
ниц, ни сумме свойств их компонентов.

сегодня на цифровой экосистем-
ной платформе в России объединены 
множество проектов, каждый из ко-
торых является социальным лифтом. 
В их числе: «Лидеры России», «Герои 
России», «Моя страна — моя Россия» 
[фролов, соколов, Палагичева, 2023]. 
свое активное развитие идеи совре-
менных социальных лифтов нашли во 
многих странах. Так, например, в Ре-
спублике Казахстан развитие получили 
множество социальных проектов, яв-
ляющихся по своей сути социальными 
лифтами. среди них Г. Халикова, науч-
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ный сотрудник Казахстанского инсти-
тута стратегических исследований при 
Президенте РК, в числе эффективных 
социальных лифтов называет институт 
волонтерства [Халикова Г. 2023]. 

В тоже время, с позиции сопостав-
ления социальной динамики и стабиль-
ности, китайский исследователь У яао, 
обращая внимание на глобальные про-
цессы социальной мобильности и из-
менений в социальных лифтах в мире, 
отмечает, что при тысячелетней слож-
ной истории Китая, согласно оценкам 
видных ученых Цинь Гуантао и Ли 
Цинфэнь поднебесная обладает «супер-
стабильной системой» [яао У].

В России традиционные механизмы 
социальных лифтов трансформиру-
ются под противоречивым влиянием 
масштабных демократических преоб-
разований в стране, с одной стороны, 
а с другой, благодаря усилению воз-
действий руководства страны по фор-
мированию кадрового корпуса новой 
формации, вызванных наступлением 
технологических укладов, высокой ди-
намикой социальных изменений и свя-
занных с ними социальных рисков.

один из подходов управления со-
временными механизмами социаль-
ных лифтов — расширение социальной 
базы претендентов с применением со-
временных сетевых технологий, откры-
вающее элитность среды. на этой тео-
ретической основе выявлено появление 
перспективных инновационных соци-
альных лифтов в России и их влияние 
на снижение социальных рисков, в том 
числе: а) бывшие военнослужащие, ге-
роически доказавшие преданность Ро-
дине и продемонстрировавшие деловые 
качества и способность к управлению в 
кризисных условиях (механизм «сВо 
и Герои России»); б) молодые, талант-
ливые претенденты, обладающие не-
тократическим потенциалом, выпуск-

ники творческих проектов экосистемы 
«Россия — страна возможностей» (ме-
ханизм «социальные лифты в условиях 
экосистем и цифровых платформ»).

Руководство Российской федера-
ции активно внедряет новые меха-
низмы социальных лифтов. одним из 
конкретных механизмов выступает 
программа для участников специаль-
ной военной операции «Время героев», 
созданная по поручению президента 
России В.В. Путина. она предполагает 
подготовку «высококвалифицирован-
ных, компетентных руководителей из 
числа участников сВо для последую-
щей работы в органах государственной 
и муниципальной власти, а также госу-
дарственных компаниях» [Путин В.В. 
2024]. 

отечественные исследователи фик-
сируют заинтересованность власти и 
населения в формировании элиты но-
вого типа из числа граждан, доказавших 
свою деловую состоятельность, патрио-
тизм и преданность Родине, «которые 
не боятся трудностей и препятствий и 
умеют с ними справляться», ярко про-
является в текстах комментариев-реак-
ций на новость о данной инициативе.

В тоже время, особенности новой 
социальной мобильности отмечают, 
что «отдельные категории граждан, 
оказавшись на “верхнем уровне соци-
ального лифта”, оказываются не готовы 
к своему новому социальному статусу 
в обществе и адекватному восприятию 
самих себя в новых “социальных реали-
ях”. их личностное и профессиональ-
ное развитие не успевает за стремитель-
но меняющимся «качественно новым» 
уровнем их жизни» [Попков с.с. 2020]. 
Примерами множества стремительно-
го вознесения на верхние уровни «со-
циального лифта, а затем катастрофи-
ческого падения особенно отличается 
блогосфера.
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В современных условиях возникает 
потребность в формулировании новых 
теоретических подходов к управлению 
современными механизмами социаль-
ных лифтов. В первую очередь в связи 
с изменением главного смыслового зна-
чения, т.е. перенаправлением целевого 
ориентира с достижения позиции во 
властной вертикали на позицию полно-
ценной реализации себя как социально 
значимой личности. на этой теорети-
ческой основе возможно более полное 
раскрытие содержания инновационных 
составляющих механизмов социальных 
лифтов, как каналов восходящей мо-
бильности во властной вертикали, так 
и каналов, независимых от занимаемой 
должности. Каналов, формирующих 
более высокий статусный потенциал в 
социуме и бизнесе через самореализа-
цию, самоорганизацию и сетевое вли-
яние на общество. например: фрилан-
серы, лидеры общественного мнения, 
блогеры (механизмы «социальные 
лифты в условиях экосистем и цифро-
вых платформ», «современный бизнес 
как социальный лифт», «Малый бизнес, 
предпринимательство, самозанятость и 
фриланс»).
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Аннотации
Сторчак В.М.

Авакян Д.А.
Огородникова О.А.

Феномен апостольства в культуре советской гражданской религии
В статье исследуется вопрос соотнесения религиозных и квазирелигиозных, а точнее, содержаний 

советской гражданской религии. В последнее десятилетие понятие «гражданская религия» и связанные 
с ней синонимы стали объектом активного изучения как в зарубежной, так и в отечественной гума-
нитарной науке: философии, религиоведения, истории, социологии. Многие исследователи находят 
много аналогий в этом аспекте между христианством и советской квазирелигией. В представленной 
работе такого рода аналогии касаются в основном двух аспектов: взаимосвязи образов Христос-Ленин 
и феномен апостольского служения как в христианском, так и в советском культурном, в большей сте-
пени литературном, отображении последователей того или иного учения.

Ключевые слова: апостольство, христианство, гражданская религия, литература, культура, Хри-
стос, Ленин, роман, стихотворение.

Ма Ян
Возрождение джазового саксофона в Китае в эпоху «реформ и открытости»

статья посвящена возрождению в 1980-1990-е годы в КнР джазового саксофона. Автор указыва-
ет на трудности, сопровождавшие данный процесс. Выявлены ключевые фигуры, заложившие основы 
современного развития китайского саксофонного джаза. Также определены основные факторы буду-
щего развития в Китае джазового саксофона: исполнительство, международный обмен, аудиозаписи, 
инфраструктура, образование.

Ключевые слова: саксофон, джаз, жёлтая музыка, Лю Юань, Лу Тинцюань, Ду иньцзяо, китайская 
музыка, музыка XX века.

Рыжова В.А.
Легитимность харизматического политика и способы 

его персонификации в современных политических условиях (на материале российского
 и китайского лингвокультурологического сообщества)

на сегодня политологические и лингвокультурологические исследования существуют, практиче-
ски, в непересекающихся плоскостях. Вместе с тем, уже в гипотезе лингвистической относительности 
(Э. сэпира и Б. Уорфа) показывается, что именно языковая картина мира конструирует систему детер-
минаций, приводящих именно к такому поступку, такой коммуникации и т.д. В настоящей работе мы 
попытаемся показать, как модель харизматичного политика, выдвинутая классиком обществознания 
М. Вебером, может быть дополнена и аргументирована средствами лингвокультурологии. Мы исходим 
из того, что национальная мифологема, понимаемая как устойчивый конструкт, на котором базируется 
национальное мировоззрение, закрепляется в языке. Закрепившись, она начинает оказывать мощней-
шее воздействие и на поведение лидера, и на систему коллективных действий. Для анализа таких устой-
чивых конструктов выбраны лингвокультурологические сообщества России и Китая. однако начнем 
все же с анализа концепции М. Вебера о политике как призвании и как профессии.

Ключевые слова: харизматический политик, персонификация, мифологема, идеологема.

Козыренко Н.Е.
Козыренко И.С.

Профессиональная архитектура в стиле китайское барокко (Харбин)
В статье рассматривается вопрос об авторстве сооружений в стиле китайского барокко, построен-

ных в начале ХХ в. в китайском городе Харбина. сегодня данному стилю уделяется большое внимание 
и в том числе авторству исторических архитектурных памятников [1]. Данная тема актуализировалась 
в связи с реконструкцией района Дао Вай (фудзядьзянь), с восстановлением разрушенных объектов и 
со строительством новых зданий в аналогичном стиле. основным методом исследования были натур-
ные обследования объектов, которое проводилось с 2002 г. К основным результатам исследования от-
носятся электронные обмеры крупных объектов, систематизация полученных материалов, архитектур-
ный, композиционный анализы фасадов сооружений и семантический анализ декоративных деталей.

Анализ 54 объектов позволили прийти к выводу, что это не народная архитектура, которую разра-
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ботали китайские ремесленники. Это профессиональная архитектура с ярко выраженными стилистиче-
скими признаками. Авторами проектов сооружений в стиле китайского барокко были российские ар-
хитекторы, которые в это время работали в Харбине. именно они определили генетический код стиля, 
который раскрывается через архитектурные детали, обладающих благопожелательной символикой.

Ключевые слова: реконструкция, китайское барокко, архитектура, стиль, среда, функции, компо-
зиция, детали, символы.

Васильева О.А.
Зюзина И.С.

Художественные образы произведений искусства как элемент разработки рекламной кампании
В статье рассматривается образно-эстетическая составляющая современной рекламы, выявляется 

ее специфика и исследуется трансформация художественных образов в рекламе. Целью данной работы 
является выявление особенностей использования образов художественной культуры при разработке 
рекламной кампании. основной фокус направлен на исследование инструментария искусства в кон-
кретных примерах рекламной практики. Результатом стали рекомендации относительно применения 
художественных образов при разработке креативной концепции рекламной кампании для усиления 
позиционирования бренда, создания эмоциональной связи с целевой аудиторией и достижения наи-
большей эффективности коммуникации.

Ключевые слова: образность рекламы, трансформация художественных образов, инструментарий 
искусства, реклама как искусство, эффективность рекламной кампании.

Кудряшова Е.В.
Субъект познания в естествознании и современный дискурс

В статье рассматриваются основные нормы познания в естествознании. наиболее удобным для 
анализа познания в естественнонаучной сфере представляется понятие дискурса, сочетающего в себе 
внутридисциплинарные нормы получения знания и социальные ожидания эффективности его резуль-
тата. нормы получения знания формируются в процессе обучения и регулируются познавательным 
сообществом, главным образом на этапе оценки знания. В случае соблюдения дискурса, построенно-
го по строгим правилам соответствующей науки, знание может транслироваться, в случае его эффек-
тивности – использоваться в технической и инженерной деятельности. Дискурс естественнонаучного 
познания регулируется также социальными ожиданиями. современный социальный запрос требует 
оценивать знание как «инновационное» или способное привести к «новационному» результату. совре-
менные эпистемологи активно внедряют понятие инновационности в исследования, в том числе это 
понятие можно встретить в истории физики. 

Ключевые слова: субъект познания, дискурс, познавательное сообщество, конвенция, инновация, 
новационное знание.

Ефимова Л.Н.
Шехирева Н.А.

Александрова Е.В.
Тростина К.В.

«Хроники Нарнии» как духовное завещание Клайва Стейплза Льюиса (1898-1963 гг.)
Актуальность исследования обусловлена тем, что в нем предпринята попытка анализа худо-

жественных особенностей, жанрового своеобразия и проблематики одного из значимых и мону-
ментальных произведений Клайва стейплза Льюиса «Хроники нарнии», написанного в поздний 
период творчества писателя (1950-1956 гг.). В связи с этим цели данной статьи – рассмотреть ска-
зочный мир К.с. Льюиса и традиции английской литературной сказки; жанр фэнтези как смысло-
образующий, а также нравственную проблематику: евангельские ценности – основополагающие в 
раскрытии характеров героев, их духовно-нравственной эволюции; вместе с тем привести оцен-
ку отечественных и зарубежных критиков новаторских тенденций писателя как создателя нового 
синтетического жанра в рамках литературы для детей и определить место произведения в художе-
ственной мысли ХХ века в целом. 

Ключевые слова: нравственный и духовный поиск, богопознание, жанровая структура, философ-
ско-религиозные воззрения, христианское фэнтези, духовное наследие, библейская история, англий-
ская литературная сказка.



Abstracts                                                                                                                                                        Аннотации

183

Барковский Е.С.
Данакин Н.С.

Поведение персонала организации в проблемной ситуации
В данной статье представлены результаты авторского социологического исследования «Практика 

постановки и разрешения социальных проблем», проведенного в органах государственного и муни-
ципального управления, социальной защиты, в высших и общеобразовательных учебных заведениях. 
опрошено 505 респондентов. исследование проводилось в трех регионах: г. Москва, Белгородская и 
Тульская области.

Ключевые слова: поведение, проблемная ситуация, персонал организации, успешность решения 
проблем, трудные жизненные ситуации.

Конев И.В.
Знахарчук Ф.Р.

Мотивационно-ресурсное обеспечение социального управления
В данной статье представлены результаты социологического опроса, проведенного среди вузовских 

преподавателей и педагогов, государственных и муниципальных служащих и социальных работников. 
Предмет опроса – анализ и оценка мотивационно-ресурсного обеспечения социального управления в 
различных типах организаций (государственных, муниципальных, социальных, вузовских и школьных).

Ключевые слова: мотивация, ресурсы, проблема, социальная проблема, достаточность/недоста-
точность ресурсов, социальное управление, эффективная мотивация, постановка проблемы.

Упоров И.В.
Казанков В.Ю.

Уголовно-правовое регулирование ответственности за разбой в советском государстве
Преступления против собственности стали совершаться еще в глубокой древности, тогда же го-

сударство определяло меры по защите собственности от общественно опасных посягательств. Посте-
пенно, по мере социально-экономического развития человеческого сообщества, преступления против 
собственности стали разделяться на виды в зависимости от способа их совершения, в том числе был 
обособлен разбой, связанный с хищением чужого имущества с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья. В России законодатель в различные исторические эпохи определял различные при-
знаки данного общественно опасного деяния. В статье рассматриваются особенности уголовно-право-
вого регулирования ответственности за разбой в советском государстве. соответственно рассматри-
ваются нормы советских уголовных законов, и прежде всего УК РсфсР 1922, 1926 и 1960 гг., а также 
научные труды, в которых затрагивается заявленная тема. Делаются авторские обобщения.

Ключевые слова: советское государство, преступления против собственности, разбой, кодекс, на-
силие, собственность.

Бормотова Т.М.
Макаров В.В.

Управление развитием социального капитала территории
В статье рассматривается концепция управления социальным капиталом как ключевого фактора 

устойчивого развития регионов. социальный капитал представляет собой совокупность социальных 
связей, норм и доверия, которые способствуют снижению транзакционных издержек и укреплению 
социальной сплочённости. В условиях глобализации значимость социального капитала возрастает.

Авторы анализируют концепции Пьера Бурдье, Роберта Патнэма и Джеймса Коулмана, выделяя струк-
турные и функциональные аспекты социального капитала. особое внимание уделяется роли социально-
го капитала в формировании местных сообществ, стимулировании экономического роста и инноваций.

на уровне регионов управление социальным капиталом предполагает вовлечение граждан через 
общественные слушания и советы, поддержку волонтёрской деятельности и некоммерческих орга-
низаций, что способствует повышению прозрачности власти и гражданской ответственности.

статья раскрывает механизмы управления социальным капиталом, такие как вовлечение граж-
дан, развитие волонтёрства и создание институциональной среды для поддержки некоммерческих 
организаций.

Ключевые слова: социальный капитал, управление развитием, территория, местные сообщества, 
некоммерческие организации, устойчивое развитие.
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Беликова Е.В.
Батяркина В.А.

Миронова К.В.
Нобатгелдиева Ч.Д.

Анализ социально-экономических факторов в Республике Мордовия 
и распространенность железодефицитной анемии среди беременных женщин 

одним из направлений политики в России является увеличение рождаемости, повышение благосо-
стояния граждан. Проблема анемии во время беременности до настоящего времени остается актуаль-
ной, так как она негативно отражается на здоровье матери и ребенка. остаются высокими показатели 
встречаемости этой патологии среди женского населения. Большое значение в возникновении и разви-
тии данного заболевания играют социально-экономические факторы. В данной статье приводится ана-
лиз таких показателей в Республике Мордовия как народонаселение, естественное движение населения, 
основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения, структура потребительских 
расходов домашних хозяйств в Республике Мордовия. Приводится ряд мер для улучшения медицинско-
го обслуживания женщин в Республике Мордовия в рамках национального проекта “Здравоохранение”.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, беременность, ребенок, народонаселение, естествен-
ное движение населения, социально-экономические индикаторы уровня жизни населения.

Калинин Н.А.
Основные аспекты формирования социокультурной инклюзивной среды

В статье рассматриваются основные теоретические аспекты формирования инклюзивной социо-
культурной среды как необходимого условия для полноценного развития и участия в жизни общества 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Дается определение понятия «инклюзивная социо-
культурная среда», рассматриваются предпосылки ее возникновения и причины необходимости фор-
мирования. Акцентировано внимание на многоаспектном характере процесса развития инклюзивной 
среды и необходимости системных преобразований во всех сферах жизни общества для обеспечения 
равных возможностей представителей всех групп населения.

Ключевые слова: инклюзивная социокультурная среда, инвалидность, ограниченные возможно-
сти здоровья, инклюзивное образование, доступность, равные возможности, социализация, толерант-
ность, права человека, интеграция.

Подчуфаров И.
Потемкина Ю.

Управление миграционными потоками на федеральном и региональном 
уровнях – сравнительный анализ инструментов политики и практик в России, США и Китае
В условиях интенсификации глобальных миграционных процессов особую актуальность приобре-

тает сравнительный анализ механизмов управления миграционными потоками на федеральном и реги-
ональном уровнях в крупнейших государствах мира. настоящее исследование представляет комплекс-
ный компаративный анализ инструментов миграционной политики и правоприменительных практик 
России, сША и Китая за период 1975-2023 гг. на основе многоуровневого методологического подхода, 
сочетающего количественные и качественные методы, проанализированы ключевые параметры ми-
грационных систем трех стран, включая законодательную базу, институциональные структуры, право-
применительные практики и методы контроля миграционных потоков. исследование выявило суще-
ственные различия в системах управления миграцией, обусловленные историческими, политическими 
и социально-экономическими факторами. Установлена корреляционная зависимость между степенью 
децентрализации миграционной политики и эффективностью регионального управления миграционны-
ми потоками (r=0,78, p<0,001). Разработана комплексная модель оценки эффективности миграционной 
политики, учитывающая 27 параметров и позволяющая прогнозировать результативность миграцион-
ных стратегий с точностью до 83,4%. на основе полученных данных сформулированы рекомендации по 
оптимизации федеральных и региональных инструментов управления миграцией, включая внедрение 
дифференцированных подходов к различным категориям мигрантов и усиление межведомственной ко-
ординации. Результаты исследования имеют теоретическую значимость для развития компаративистики 
в области миграциологии и практическую ценность для совершенствования миграционной политики.

Ключевые слова: миграционная политика, федеративные отношения, региональное управление, 
компаративный анализ, институциональные механизмы, правоприменительные практики, миграци-
онная эффективность.
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Калинин Н.А.
Феномен инклюзивности в социальном театре

статья посвящена анализу феномена инклюзивности в социальном театре. Рассмотрены теорети-
ческие основы инклюзии и социального театра, раскрыта роль театральных практик в социальной ин-
теграции людей с инвалидностью. Автор анализирует российские и международные кейсы, показыва-
ющие успешность и многообразие инклюзивных проектов, а также описывает влияние инклюзивного 
театра на личностный рост участников, укрепление социальных связей и трансформацию обществен-
ного сознания. сделан вывод о значительном потенциале инклюзивного театра как механизма соци-
альных и культурных изменений, подчёркнута необходимость дальнейшего развития этого направле-
ния в рамках культурной политики и образовательных программ.

Ключевые слова: инклюзивность, социальный театр, инклюзивный театр, социальная интеграция, 
театральная педагогика, социальные изменения, инвалидность, дестигматизация, культурная полити-
ка, социальная терапия.

Смеричевский Э.Ф.
Коржова Д.А.

Надпрофессиональные навыки и компетенции 
профессий будущего на современном рынке труда

В настоящей работе обозначены проблемы, перспективы, динамика рынка труда для молодёжи 
в регионе. отмечены местные различия, факторы, повлиявшие на их формирование. Анализируются 
определенные тренды изменения характера современных профессий. определено, что появление про-
фессий будущего, а также систем надпрофессиональных навыков, необходимых для современных про-
фессий. Выявлены проблемы моделирования профессий будущего, а также определены перспективы 
изменения спроса на профессии и навыки.

Ключевые слова: социальное развитие, молодежь, социальные страты, профессии будущего, над-
профессиональные навыки, многомодальность.

Степнова Л.А.
Афганьяр М.

Образовательная миграция среди мусульманских женщин 
Афганистана: политико-социологические аспекты проблемы

В статье рассматриваются политико-социологические аспекты проблемы неготовности стран с 
доминирующей исламской традицией к интеграции женщин, получивших образование за границей, 
в социальную и профессиональную среду своей страны, что будет увеличивать потенциал социаль-
ного конфликта в обществе и способствовать дальнейшему нарастанию социально-политической 
напряженности. Выделены основные социально-политические факторы «выталкивания», влияющие 
на образовательную миграцию женщин Афганистана: повторяющаяся в истории страны политиче-
ская нестабильность; связанная с этим утрата исторических традиций мусульманского образования, 
включающего разносторонне гуманитарного и естественно-научное образование; стигматизация жен-
щин-мусульманок, получивших образование за границей и невозможность их профессиональной и 
личностной самореализации на родине. обозначены социально-политические предпосылки конструк-
тивного решения проблемы адаптации в афганистанском обществе мусульманских женщин, получив-
ших образование за рубежом: использование и развитие мирового опыта «исламского феминизма», как 
фактора модернизации исламского общества; понимание образовательная миграции как инвестиции в 
экономическое и политическое развитие общества.

Ключевые слова: образовательная миграция, исламский феминизм, образовательная мобильность 
мусульманок, гендерное неравенство.

Шепелева Л.С.
Стимулы и мотивация обучения студентов: 

исследование и стратегия улучшения производительности учебного процесса
В статье анализируются основные элементы стимулирования и мотивационных факторов в рамках 

академической деятельности студентов, что представляет собой ключевую проблематику в нынешнем 
образовательном контексте. осмысление данных категорий критически важно для создания высо-
коэффективных учебных программ и формирования стратегий по улучшению учебных достижений. 
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исследование направлено на идентификацию переменных, оказывающих влияние на мотивацию к 
обучению, и разбор методов их использования для наращивания продуктивности образовательного 
процесса. Анализ уделяет внимание таким ключевым элементам, как эффект квалификации и мето-
дов преподавания преподавателей на интерес студентов к обучению, значимость качества и доступ-
ности учебных ресурсов, а также влияние социальной поддержки и качества взаимоотношений между 
студентами и учебным персоналом на академический энтузиазм. Методологический подход данного 
исследования уникален тем, что опирается на совокупность качественных и количественных исследо-
вательских методов, обеспечивая комплексный анализ мотивационных факторов. Анализ собранных 
данных позволит сформулировать целенаправленные методические рекомендации для педагогов и об-
разовательных институтов, способствующие более точному соответствию учебных подходов потреб-
ностям студентов, ведущее к совершенствованию образовательной динамики и укреплению образова-
тельной инфраструктуры.

Ключевые слова: учащиеся, достижение индивидуальных целей, стремление к знаниям, развитие 
внутренних способностей, мотивационные факторы образовательного процесса.

Упоров И.В.
Муниципальные программы по обеспечению безопасных условий

жизнедеятельности населения: правовой и методологический аспекты
одно из важнейших направлений деятельности исполнительных структур публичной власти всех 

уровней (федерального, регионального и муниципального) является обеспечение безопасных условий 
жизнедея-тельности населения. В статье рассматриваются особенности реализации этого направле-
ния местных администраций муниципальных образований посредством принятия муниципальных 
целевых программ. отмечается, что эта деятельность органов местного самоуправления является 
обязательной и включает в себя ряд вопросов местного значения, предусмотренных фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации». Анализируются ряд со-
ответствующих муниципальных программ, обосновываются предложения по совершенствованию их 
содержание и повышению эффективности. 

Ключевые слова: местное самоуправление, безопасные условия жизнедеятельности населения, це-
левая программа, бюджет.

Жулина Ю.О.
Пренас Н.Н.

Запрометова С.А.
Ценностные ориентации студентов-спортсменов 

как социокультурный детерминант формирования здорового общества
В статье рассматриваются ценностные ориентации студентов-спортсменов как социокультурный 

детерминант формирования здорового общества. Анализируются ключевые моральные и социальные 
ценности, такие как честь, совесть, справедливость и ответственность, их влияние на личностное раз-
витие и общественные процессы. Проведенное исследование демонстрирует, что студенты-спортсме-
ны обладают устойчивыми моральными установками, ориентированными на честность, дисциплину, 
самореализацию и коллективную ответственность. Выявлена роль спорта в формировании социально 
зрелых граждан, способных вносить вклад в укрепление общественных норм и развитие активного 
гражданского общества.

Ключевые слова: ценностные ориентации, студенты-спортсмены, социальные ценности, спорт.

Шнайдер Ю.В.
Мусабеков М.Д.

Социальные лифты в новом пространстве социальной мобильности
современные процессы киберсоциализации и кибермобильности, превосходящие по своему мас-

штабу и значимости изменения при переходе к постиндустриальному обществу XX века, существенно 
преобразовали формулу функционирования социальных лифтов и социальной мобильности. осозна-
ние происходящего происходит постфактум, тогда, когда перед глазами исследователей предстает но-
вая картина социальной реальности.

Ключевые слова: социальные лифты, естественная социализация, искусственная социализация, 
киберсоциализация, киберпространство социальная мобильность.
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Abstracts
Storchak V.M.
Avakyan D.A.

Ogorodnikova O.A.
The phenomenon of apostleship in the culture of soviet civil religion

The article explores the issue of correlation of religious and quasi-religious, or rather, the contents of the 
Soviet civil religion. In the last decade, the concept of “civil religion” and related synonyms have become the 
object of active study in both foreign and domestic humanities: philosophy, religious studies, history, and 
sociology. Many researchers find many analogies in this aspect between Christianity and the Soviet quasi-reli-
gion. In the presented work, such analogies relate mainly to two aspects: the relationship between the images 
of Christ and Lenin and the phenomenon of apostolic ministry in both Christian and Soviet cultural, and to a 
greater extent literary, representations of followers of a particular teaching.

Key words: apostleship, Christianity, civil religion, literature, culture, Christ, Lenin, novel, poem.

Ma Yang
The revival of jazz saxophone in China in the era of “reform and opening up”

The article is devoted to the revival of jazz saxophone in the 1980-1990s in China. The author points 
out the difficulties that accompanied this process. The key figures who laid the foundations for the modern 
development of Chinese saxophone jazz are identified. The main factors of the future development of jazz 
saxophone in China are also determined: performance, international exchange, audio recordings, infrastruc-
ture, and education.

Key words: saxophone, jazz, yellow music, Liu Yuan, Lu Tingquan, Du Yinjiao, Chinese music, 20th cen-
tury music.

Ryzhova V.A.
The legitimacy of a charismatic politician and the ways of his personification 

in modern political conditions (based on the Russian and Chinese linguacultural community)
Today, political science and linguistic and cultural studies exist, practically, in disjoint planes. At the same 

time, it is already shown in the hypothesis of linguistic relativity (E. Sapir and B. Whorf) that it is the linguistic 
picture of the world that constructs a system of determinations leading to just such an act, such communica-
tion, etc. In this paper, we will try to show how the model of a charismatic politician, put forward by the classic 
of social studies M. Weber, can be supplemented and argued by means of linguoculturology. We proceed from 
the fact that the national mythologeme, understood as a stable construct on which the national worldview is 
based, is fixed in the language. Once established, it begins to have a powerful impact on both the behavior of the 
leader and the system of collective actions. The linguistic and cultural communities of Russia and China have 
been selected to analyze such stable constructs. However, let’s start with an analysis of M. Weber’s concept of 
politics as a vocation and as a profession. 

Key words: charismatic politician, personification, mythologeme, ideologeme.

Kozyrenko N.E.
Kozyrenko I.S.

Professional architecture in the Chinese baroque style (Harbin)
The article examines the question of the authorship of the Chinese Baroque buildings built in the early 

twentieth century in the Chinese city of Harbin. Today, much attention is paid to this style, including the 
authorship of historical architectural monuments [1]. This topic has become relevant in connection with the 
reconstruction of the Dao Wai district (Fujiajian), the restoration of destroyed facilities and the construc-
tion of new buildings in a similar style. The main research method was field surveys of objects, which have 
been conducted since 2002. The main research results include electronic measurements of large objects, 
systematization of the obtained materials, architectural and compositional analyses of facades of structures 
and semantic analysis of decorative details. An analysis of 54 objects led to the conclusion that this is not a 
folk architecture that was developed by Chinese artisans. This is a professional architecture with pronounced 
stylistic features. The authors of the Chinese Baroque buildings were Russian architects who were working 
in Harbin at the time. It was they who determined the genetic code of the style, which is revealed through 
architectural details with benevolent symbols.
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Key words: reconstruction, Chinese Baroque, architecture, style, environment, functions, composition, 
details, symbols.

Vasilyeva O.A.
Zyuzina I.S.

Artistic images of works of art as an element of the development of an advertising campaign
The article examines the figurative and aesthetic component of modern advertising, identifies its specifics 

and explores the transformation of artistic images in advertising. The purpose of this work is to identify the 
features of using images of artistic culture in the development of an advertising campaign. The main focus is 
on exploring the tools of art in specific examples of advertising practice. The result was recommendations on 
the use of artistic images in developing a creative concept for an advertising campaign to strengthen brand 
positioning, create an emotional connection with the target audience and achieve the greatest communication 
effectiveness.

Key words: imagery of advertising, transformation of artistic images, tools of art, advertising as art, effec-
tiveness of an advertising campaign.

Kudryashova E.V.
The subject of knowledge in natural science and modern discourse

The article examines the basic norms of knowledge in natural science. The most convenient concept for 
analyzing knowledge in the natural sciences is discourse, which combines interdisciplinary norms for obtain-
ing knowledge and social expectations of the effectiveness of its result. The norms of knowledge acquisition are 
formed in the learning process and are regulated by the cognitive community, mainly at the stage of knowledge 
assessment. In the case of compliance with the discourse built according to the strict rules of the relevant 
science, knowledge can be transmitted, and in the case of its effectiveness, it can be used in technical and engi-
neering activities. The discourse of natural science knowledge is also regulated by social expectations. Modern 
social demand requires assessing knowledge as “innovative” or capable of leading to an “innovative” result. 
Modern epistemologists actively introduce the concept of innovativeness into research, including this concept 
can be found in the history of physics.

Key words: subject of knowledge, discourse, cognitive community, convention, innovation, innovative knowledge.

Efimova L.N.
Shekhireva N.A.

Aleksandrova E.V.
Trostina K.V.

“The chronicles of Narnia” 
as a spiritual testament of Clive Staples Lewis (1898-1963)

The relevance of the study is due to the fact that it attempts to analyze the artistic features, genre origi-
nality and problems of one of the significant and monumental works of Clive Staples Lewis “The Chronicles 
of Narnia”, written in the late period of the writer’s work (1950-1956). In this regard, the purpose of this 
article is to consider the fairy-tale world of C.S. Lewis and the traditions of the English literary fairy tale; 
the fantasy genre as a sense-forming, as well as moral issues: gospel values are fundamental in revealing the 
characters of heroes, their spiritual and moral evolution; at the same time, give an assessment of domestic 
and foreign critics of the innovative tendencies of the writer as the creator of a new synthetic genre within 
the framework of literature for children and determine the place of the work in the artistic thought of the 
twentieth century as a whole. 

Key words: moral and spiritual search, knowledge of God, genre structure, philosophical and religious 
views, Christian fantasy, spiritual heritage, biblical history, English literary fairy tale.

Barkovskii E.S.
Danakin N.S.

Behavior of the organization’s staff in a problematic situation
This article presents the results of the author’s sociological study “Practice of posing and resolving social 

problems” conducted in state and municipal government bodies, social protection, in higher and general ed-
ucational institutions. 505 respondents were interviewed. The study was conducted in three regions: Moscow, 
Belgorod and Tula regions.
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Key words: behavior, problem situation, organization’s staff, successful problem solving, difficult life 
situations.

Konev I.V.
Znakharchuk F.R.

Motivational and resource support for social management
This article presents the results of a sociological survey conducted among university teachers and educa-

tors, state and municipal employees and social workers. The subject of the survey is the analysis and assessment 
of motivational and resource support for social management in various types of organizations (state, munici-
pal, social, university and school).

Key words: motivation, resources, problem, social problem, sufficiency/insufficiency of resources, social 
management, effective motivation, problem statement.

Uporov I.V.
Kazankov V.Yu.

Criminal-legal regulation of liability for robbery in the soviet state
Crimes against property began to be committed in ancient times, at the same time the state determined 

measures to protect property from socially dangerous encroachments. Gradually, as the socio-economic devel-
opment of human society progressed, crimes against property began to be divided into types depending on the 
method of their commission, including robbery, associated with the theft of someone else’s property with the 
use of violence dangerous to life and health, was isolated. In Russia, the legislator in various historical eras de-
fined various signs of this socially dangerous act. The article examines the features of criminal-legal regulation 
of responsibility for robbery in the Soviet state. Accordingly, the norms of Soviet criminal laws are considered, 
and first of all the Criminal Code of the RSFSR of 1922, 1926 and 1960, as well as scientific works that touch on 
the stated topic. The author’s generalizations are made.

Key words: Soviet state, crimes against property, robbery, code, violence, property.

Bormotova T.M.
Makarov V.V.

Management of the development of the territory’s social capital
The article discusses the concept of social capital management as a key factor in the sustainable develop-

ment of regions. Social capital is a collection of social connections, norms, and trust that contribute to reducing 
transaction costs and strengthening social cohesion. In the context of globalization, the importance of social 
capital is increasing.

The authors analyze the concepts of Pierre Bourdieu, Robert Putnam and James Coleman, highlighting the 
structural and functional aspects of social capital. Special attention is paid to the role of social capital in shaping 
local communities, stimulating economic growth and innovation.

At the regional level, social capital management involves the involvement of citizens through public hear-
ings and councils, support for volunteer activities and non-profit organizations, which contributes to increased 
government transparency and civic responsibility.

The article reveals the mechanisms of social capital management, such as citizen engagement, the devel-
opment of volunteerism and the creation of an institutional environment to support non-profit organizations.

Key words: social capital, development management, territory, local communities, non-profit organiza-
tions, sustainable development.

Belikova E.V.
Batyarkina V.A.

Mironova K.V.
Nobatgeldieva C.D.

Prevalence of iron deficiency anemia among pregnant women 
and analysis of socio-economic factors in the Republic of Mordovia

One of the policy areas in Russia is to increase the birth rate, improve the welfare of citizens. The problem 
of anemia during pregnancy remains relevant to this day, as it negatively affects the health of the mother and 
child. The incidence of this pathology among the female population remains high. Social and economic factors 
play a major role in the occurrence and development of this disease. This article provides an analysis of the fol-
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lowing indicators: population, natural population movement, main socio-economic indicators of the standard 
of living of the population, structure of consumer spending of households, maternity capital in the Republic of 
Mordovia. A number of measures are provided to improve health care for women in the Republic of Mordovia 
within the framework of the national project “Healthcare”.

Key words: iron deficiency anemia, pregnancy, child, population, natural population movement, so-
cio-economic indicators of the standard of living of the population, structure of consumer spending of house-
holds, maternity capital.

Kalinin N.A.
Main aspects of formation of socio-cultural inclusive environment

The article examines the main theoretical aspects of the formation of an inclusive socio-cultural environ-
ment as a necessary condition for the full development and participation in social life of people with disabilities. 
The definition of the concept of “inclusive socio-cultural environment” is given, the prerequisites for its emer-
gence and the reasons for the need to form it are considered. Emphasis is placed on the multiaspect nature of 
the process of developing an inclusive environment and the need for systematic transformations in all spheres 
of social life to ensure equal opportunities for representatives of all population groups.

Key words: Inclusive socio-cultural environment, disability, health limitations, inclusive education, acces-
sibility, equal opportunities, socialization, tolerance, human rights, integration.

Podchufarov I.
Potemkina Yu.

Management of migration flows 
at the federal and regional levels – a comparative analysis 

of policy instruments and practices in Russia, USA and China
In the context of intensifying global migration processes, a comparative analysis of migration flow man-

agement mechanisms at the federal and regional levels in the largest countries of the world is becoming es-
pecially relevant. This study presents a comprehensive comparative analysis of migration policy instruments 
and law enforcement practices in Russia, the United States and China for the period 1975-2023. Based on a 
multi-level methodological approach combining quantitative and qualitative methods, the key parameters of 
the migration systems of the three countries were analyzed, including the legislative framework, institutional 
structures, law enforcement practices and methods of monitoring migration flows. The study revealed signif-
icant differences in migration management systems due to historical, political and socio-economic factors. A 
correlation was established between the degree of decentralization of migration policy and the effectiveness of 
regional migration flow management (r = 0.78, p <0.001). A comprehensive model for assessing the effective-
ness of migration policy has been developed, taking into account 27 parameters and allowing to predict the 
effectiveness of migration strategies with an accuracy of up to 83.4%. Based on the data obtained, recommenda-
tions have been formulated for optimizing federal and regional migration management tools, including the in-
troduction of differentiated approaches to various categories of migrants and strengthening interdepartmental 
coordination. The results of the study have theoretical significance for the development of comparative studies 
in the field of migration studies and practical value for improving migration policy.

Key words: migration policy, federal relations, regional governance, comparative analysis, institutional 
mechanisms, law enforcement practices, migration efficiency.

Kalinin N.A.
The phenomenon of inclusivity in social theatre

The article analyzes the phenomenon of inclusivity in social theatre. The theoretical foundations of in-
clusion and social theatre are examined, highlighting the role of theatrical practices in the social integration 
of individuals with disabilities. The author reviews Russian and international case studies, demonstrating the 
success and diversity of inclusive theatre projects, and describes the impact of inclusive theatre on personal 
growth, strengthening social ties, and transforming public consciousness. The article concludes that inclusive 
theatre possesses substantial potential as a mechanism for social and cultural change, emphasizing the need for 
further development within cultural policy and educational programs.

Key words: inclusivity, social theatre, inclusive theatre, social integration, theatre pedagogy, social change, 
disability, destigmatization, cultural policy, social therapy.
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Smerichevskiy E.F.
Korzhova D.A.

Transprofessional skills and competencies 
of the professions of the future in the modern labor market

This paper outlines the problems, prospects, and dynamics of the youth labor market in the region. Lo-
cal differences and the factors that influenced their formation are noted. The article analyzes certain trends in 
the changing nature of modern professions. It is determined that the emergence of professions of the future, 
as well as systems of supra-professional skills necessary for modern professions. The problems of modeling 
professions of the future have been identified, as well as the prospects for changing demand for professions 
and skills.

Key words: social development, youth, social strata, professions of the future, supra-professional skills, 
multimodality.

Stepnova L.A.
Afganyar M.

Educational migration among Muslim women 
in Afghanistan: political and sociological aspects of the problem

The article examines the political and sociological aspects of the problem of the unwillingness of countries 
with a dominant Islamic tradition to integrate women who have received education abroad into the social and 
professional environment of their country, which will increase the potential for social conflict in society and 
contribute to a further increase in socio-political tension. The main socio-political factors of “displacement” 
affecting the educational migration of Afghan women are highlighted: political instability, which is recurring in 
the country’s history.; the related loss of the historical traditions of Muslim education, which includes a diverse 
humanitarian and natural science education; the stigmatization of Muslim women who received education 
abroad and the impossibility of their professional and personal self-realization in their homeland. The so-
cio-political prerequisites for a constructive solution to the problem of adaptation in Afghan society of Muslim 
women educated abroad are outlined: the use and development of the world experience of “Islamic feminism” 
as a factor in the modernization of Islamic society; understanding educational migration as an investment in 
the economic and political development of society.

Key words: educational migration, Islamic feminism, educational mobility of Muslim women, gender 
inequality.

Shepeleva L.S.
Incentives and motivation for students’ learning: research 

and strategy for improving the productivity of the educational process
The article analyzes the main elements of incentives and motivational factors within the framework of stu-

dents’ academic activities, which is a key issue in the current educational context. Understanding these catego-
ries is critically important for creating highly effective curricula and developing strategies to improve academic 
achievement. The research is aimed at identifying variables that influence learning motivation and analyzing 
methods of using them to increase the productivity of the educational process. The analysis focuses on such 
key elements as the effect of teachers’ qualifications and teaching methods on students’ interest in learning, the 
importance of the quality and accessibility of educational resources, as well as the impact of social support and 
the quality of relationships between students and teaching staff on academic enthusiasm. The methodological 
approach of this study is unique in that it relies on a combination of qualitative and quantitative research meth-
ods, providing a comprehensive analysis of motivational factors. The analysis of the collected data will make 
it possible to formulate targeted methodological recommendations for teachers and educational institutions, 
contributing to a more accurate correspondence of educational approaches to the needs of students, leading to 
an improvement in educational dynamics and strengthening the educational infrastructure. 

Key words: students, achievement of individual goals, pursuit of knowledge, development of internal abil-
ities, motivational factors of the educational process.

Uporov I.V.
Municipal programs for ensuring safe life conditions 
of the population: legal and methodological aspects

One of the most important areas of activity of the executive structures of public authorities at all levels 
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(federal, regional and municipal) is ensuring safe living conditions for the population. The article examines 
the specifics of im-plementing this area by local administrations of municipalities through the adoption of 
municipal target programs. It is noted that this activity of local governments is mandatory and includes a 
number of issues of local importance provided for by the Federal Law “On General Principles of Organization 
of Local Self-Government in the Russian Federation”. A number of relevant municipal programs are analyzed, 
proposals for improving their content and increasing their efficiency are substantiated.

Key words: local government, safe living conditions for the population, target program, budget.

Zhulina J.O.
Prenas N.N.

Zaprometova S.A.
Value orientations of student-athletes 

as a socio-cultural determinant of the formation of a healthy society
The article examines the value orientations of student-athletes as a sociocultural determinant of the 

formation of a healthy society. The article analyzes key moral and social values such as honor, conscience, 
justice and responsibility, their impact on personal development and social processes. The conducted 
research demonstrates that student-athletes have stable moral attitudes focused on honesty, discipline, 
self-realization and collective responsibility. The role of sport in the formation of socially mature citizens 
capable of contributing to the strengthening of social norms and the development of an active civil society 
is revealed.

Key words: value orientations, student-athletes, social values, sports.

Shnaider Y.V.
Musabekov M.D.

Social elevators in the new landscape of social mobility
Contemporary processes of cybersocialization and cybermobility, which surpass in scale and significance 

the transformations associated with the transition to a post-industrial society in the 20th century, have sub-
stantially reshaped the mechanisms of social mobility and the functioning of social elevators. The awareness 
of these changes often comes retrospectively — only when researchers are confronted with a new picture of 
social reality.

Key words: social elevators, natural socialization, artificial socialization, cybersocialization, cyberspace, 
social mobility.



Authors                                                                                                                                                              Авторы

193

Авторы
Авакян Д.А. - кандидат политических наук, доцент. национальный исследо-

вательский университет «Московский энергетический институт» (ниУ «МЭи»).
Александрова Е.В. - кандидат исторических наук, доцент. фГБоУ Во «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Афганьяр М. - аспирант. Российская академия народного хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте Российской федерации. ORCID ID: 
009-0001-0573-9563 

Батяркина В.А. - студентка. национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени н.П. огарева, г. саранск.

Барковский Е.С. - аспирант. Белгородский государственный технологический 
университет имени В.Г. Шухова.

Беликова Е.В. - кандидат медицинских наук, доцент. национальный исследо-
вательский Мордовский государственный университет имени н.П. огарева, г. са-
ранск. SPIN-код: 9023-3815

Бормотова Т.М. - доктор социологических наук, профессор, Российский госу-
дарственный социальный университет, г. Москва.

Васильева О.А. - старший преподаватель кафедры рекламы и связей с обще-
ственностью. Государственный Университет Управления.

Данакин Н.С. - доктор социологических наук, профессор. Белгородский госу-
дарственный технологический университет имени В.Г. Шухова.

Ефимова Л.Н. - кандидат филологических наук, доцент. фГБоУ Во «Россий-
ский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Жулина Ю.О. - магистрант факультета социологии, санкт-Петербургский го-
сударственный университет.

Запрометова С.А. - старший преподаватель кафедры физической культуры и 
спорта. фГБоУ Во санкт-Петербургский государственный технологический ин-
ститут (технический университет).

Знахарчук Ф.Р. - аспирант. Белгородский государственный технологический 
университет имени В.Г. Шухова.

Зюзина И.С. - студент. Государственный Университет Управления.
Казанков В.Ю. - кандидат юридических наук. Российская академия естествоз-

нания, г. Краснодар.
Калинин Н.А. - Аспирант. Российская академия народного хозяйства государ-

ственной службы при Президенте Российской федерации.
Козыренко И.С. - старший преподаватель. Тихоокеанский государственный 

университет Хабаровск, Россия.
Козыренко Н.Е. - кандидат архитектуры, доцент, архитектор. ооо «сегмаг», 

Харбин, Китай.
Конев И.В. - доктор социологических наук, профессор. Белгородский государ-

ственный технологический университет имени В.Г. Шухова.
Коржова Д.А. - преподаватель. Пятигорский институт (филиал) северо-Кав-

казский федеральный университет.
Кудряшова Е.В. - кандидат философских наук, доцент. Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева.



Миссия Конфессий. Том 14. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 3.

194

Макаров В.В. - Российский государственный социальный университет, г. Мо-
сква.

Ма Ян - аспирант. фГБоУ Во «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и николая Григорьевича столетовых», г. Влади-
мир.

Миронова К.В. - студентка. национальный исследовательский Мордовский го-
сударственный университет имени н.П. огарева, г. саранск.

Мусабеков М.Д. - аспирант. Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской федерации. 

Нобатгелдиева Ч.Д. - студентка. национальный исследовательский Мордов-
ский государственный университет имени н.П. огарева, г. саранск.

Подчуфаров И. - аспирант «МиРЭА – Российский технологический универси-
тет», РТУ МиРЭА. 

Потемкина Ю. - магистрант. национальный исследовательский нижегород-
ский Государственный университет имени н.н. Лобачевского, член федеральной 
торгово-промышленной палаты Рф.

Пренас Н.Н. - старший преподаватель кафедры физической культуры и спор-
та. фГБоУ Во санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет). 

Огородникова О.А. - кандидат исторических наук, доцент. Московский город-
ской педагогический университет (МГПУ).

Рыжова В.А. - старший преподаватель Высшей школы социальных и полити-
ческих наук фГБоУ Во «Тихоокеанский, государственный университет», г. Хаба-
ровск.

Смеричевский Э.Ф. - кандидат философских наук. фГБоУ Во «Донецкий госу-
дарственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здра-
воохранения Российской федерации.

Степнова Л.А. - доктор психологических наук, профессор. институт госу-
дарственной службы и управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской федерации. ORCID: 
0000-0002-2649-0349

Сторчак В.М. - доктор философских наук, профессор. Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской фе-
дерации.

Тростина К.В. - старший преподаватель. фГБоУ Во «Российский экономиче-
ский университет имени Г.В. Плеханова».

Упоров И.В. - доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профес-
сор. Российская академия естествознания, г. Краснодар.

Шепелева Л.С. - кандидат экономических наук, доцент. Российский государ-
ственный социальный университет, г. Москва. SPIN-код: 5227-3220

Шехирева Н.А. - кандидат педагогических наук, доцент. фГБоУ Во «Россий-
ский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Шнайдер Ю.В. - аспирант. Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской федерации. 



Authors                                                                                                                                                              Авторы

195

Authors
Afganyar M., Graduate student of the Russian Academy of National Economy 

and Public Administration under the President of the Russian Federation. ORCID ID: 
009-0001-0573-9563

Aleksandrova E.V., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor. Plekhanov 
Russian University of Economics.

Avakyan D.A., Candidate of Political Science, Associate Professor of the National 
Research University «Moscow Power Engineering Institute» (NRU «MEI»).

Barkovskii E.S., Postgraduate Student. Belgorod State Technological University.
Batyarkina V.A., Student. National Research Mordovian State University named af-

ter N.P. Ogarev, Saransk, Republic of Mordovia.
Belikova E.V., Candidate of Medical Sciences, Associate Professor. National Re-

search Mordovian State University named after N.P. Ogarev, Saransk, Republic of Mor-
dovia. SPIN-code: 9023-3815

Bormotova T.M., Doctor of Sociological Sciences, Professor. Russian State Social 
University.

Danakin N.S., Doctor of Sociological Sciences, Professor. Belgorod State Technolog-
ical University.

Efimova L.N., Candidate of Philological Sciences, Associate Professor. Plekhanov 
Russian University of Economics.

Shnaider Y.V., Postgraduate Student. The Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration.

Kalinin N.A., Graduate student. Russian academy of national economy and public 
administration.

Kazankov V.Yu., Candidate of Legal Sciences. Russian Academy of Natural Sciences, 
Krasnodar.

Konev I.V., Doctor of Sociological Sciences, Associate Professor. Belgorod State 
Technological University.

Korzhova D.A., Lecturer. Pyatigorsk Institute (branch) of the North Caucasus Fed-
eral University.

Kozyrenko I.S., Senior Lecturer. Pacific State University Khabarovsk, Russia.
Kozyrenko N.E., Candidate of Architecture, Associate Professor, Architect. «Segmag» 

LLC, Harbin, China.
Kudryashova E.V., Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Ulyanovsk 

Civil Aviation Institute named after B.P. Bugaev.
Makarov V.V., Russian State Social University.
Ma Yang, Postgraduate student. Vladimir State University named after Alexander 

Grigorievich and Nikolay Grigorievich Stoletov, Vladimir.
Mironova K.V., Student. National Research Mordovian State University named after 

N.P. Ogarev, Saransk, Republic of Mordovia.
Musabekov M.D., Postgraduate Student. The Russian Presidential Academy of Na-

tional Economy and Public Administration.
Nobatgeldieva C.D., Student. National Research Mordovian State University named 

after N.P. Ogarev, Saransk, Republic of Mordovia.
Ogorodnikova O.A., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the 



Миссия Конфессий. Том 14. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 3.

196

Moscow City Pedagogical University (MCPU).
Podchufarov I., Postgraduate student of Russian Technological University.
Potemkina Yu., Master’s student. National Research Nizhny Novgorod State Univer-

sity named after N.N. Lobachevsky, member of the Federal Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation.

Prenas N.N., Senior Lecturer of the Department of Physical Culture and Sports, 
St. Petersburg State Technological Institute (Technical University).

Ryzhova V.A., Senior Lecture. The School of Social and Political Studies of the Pacific 
National University, Khabarovsk.

Shekhireva N.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor. Plekhanov 
Russian University of Economics.

Shepeleva L.S., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor. Russian State 
Social University, Moscow. SPIN-code: 5227-3220

Smerichevskiy E.F., Candidate of Philosophical Sciences. Donetsk State Medical 
University named after M. Gorky of the Ministry of Health of the Russian Federation.

Stepnova L.A., Doctor of Psychology, Associate Professor of the Russian Academy of 
National Economy and Public Administration under the President of the Russian Feder-
ation. ORCID: 0000-0002-2649-0349

Storchak V.M., Doctor of Philosophy, Professor. Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration.

Trostina K.V., Senior Lecturer. Plekhanov Russian University of Economics.
Uporov I.V., Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor. 

Russian Academy of Natural Sciences, Krasnodar.
Vasilyeva O.A., Senior Lecturer at the Department of Advertising and Public Rela-

tions at the State University of Management.
Zhulina J.O., Graduate student of the Faculty of Sociology of St. Petersburg State 

University.
Znakharchuk F.R., Postgraduate Student. Belgorod State National Research Univer-

sity.
Zaprometova S.A., Senior Lecturer of the Department of Physical Culture and 

Sports, St. Petersburg State Technological Institute (Technical University).
Zyuzina I.S., Student at the State University of Management.


