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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

  

XXII-я Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Информация–Коммуникация–Общество» проходит в усло-

виях разновекторных и разнокачественных треков глобальных транс-

формаций. Человеческая цивилизация находится в точке бифурка-

ции, детерминированной сложнейшим комплексом противоречий 

(человек – постчеловек, естественный интеллект – искусственный ин-

теллект, реальное – виртуальное, глобализация – регионализация, он-

лайн – оффлайн, цифровое – аналоговое и многие другие). В таком 

крайне неустойчивом мире, рождающемся в ходе перманентной тех-

нологической революции, определяется цивилизационная и культур-

ная эволюция человека и социума в третьем тысячелетии. Сможет со-

циум и человек (возможно, новый человек) найти трек выхода из ци-

вилизационного кризиса? Обсудим. 

В современных противоречивых реалиях приоритетной задачей 

для академического сообщества становится объективное и системное 

осмысление экзистенциальных, социокультурных, ценностных, поли-

тических, технологических и других ориентиров. Мы надеемся, что 

наша творческая дискуссия внесет свой вклад в осмысление нового 

трека развития человека, общества, цивилизации. 

Мы гордимся тем, что вот уже 22 года научная конференция «Ин-

формация – Коммуникация – Общество» является профессиональной 

площадкой для осуществления междисциплинарного полифониче-

ского диалога исследователей, работающих в различных областях со-

циогуманитарного знания. 

Пожелаем же друг другу мира, успехов, счастья и благополучия, 

новых идей, эффективных социальных практик, сохранения старых 

связей и приобретения новых друзей и партнеров. 
  

ОРГКОМИТЕТ ИКО–2025 
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М. Ю. Абабкова (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: miuababkova@etu.ru) 

 

АЙТРЕКИНГ В PR-ОБРАЗОВАНИИ: РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современной гибридной медиасистеме специалисты в области PR 

должны обладать не только традиционными компетенциями, но и мульти-

медийными и исследовательскими навыками для работы с текстом, фото, 

аудио и видео на различных платформах, дизайном медиапродуктов. По мере 

развития технологий и изменения предпочтений в области медиапотребле-

ния необходимые исследовательские навыки специалистов по коммуникациям 

постоянно расширяются. Новые нейробиологические методы, такие как 

айтрекинг, позволяют изучать особенности восприятия коммуникационных 

сообщений целевыми группами. 

 

Профессиологический подход, нейрокоммуникации, медиакоммуникации, 

айтрекинг, целевая аудитория, медиатекст, паттерны восприятия информации  

 

Подготовка современных PR-специалистов в рамках профессиологиче-

ского подхода [1, C. 12], основанного на идеях контекстного и компетент-

ностного подходов, строится на расширении уже имеющегося содержания 

профессии (принцип дополнения) в постоянно совершенствующихся услови-

ях практической деятельности (принцип трансформации) и обновляющемся 

содержании образования на основе инновационных стратегий подготовки PR-

специалистов [2, С. 111–118]. 

В современной гибридной медиа-системе коммуникационные профессии 

связаны с конвергенцией медиа, что приводит к стиранию границ между 

журналистикой, PR и маркетингом [3]. Классические навыки в области PR, 

включающие работу с прессой, проведение PR-кампаний и мероприятий, со-

здание контента, по мнению специалистов, расширяются исследовательскими 

навыками на основе новых технологий [4]. Некоторые исследователи заявля-

ют о появлении термина «нейрокоммуникация» – использование нейробиоло-

гических методов для оценки восприятия людьми коммуникативных стиму-

лов с точки зрения их привлекательности [5]. 

Появление новых методов исследования в PR-коммуникациях связано с 

необходимостью изучения сообщения как особой системы взаимодействую-

щих вербальных и невербальных компонентов [6]. Окулография (айтрекинг 

или отслеживание взгляда) традиционно используется для понимания марке-

тологами и рекламистами структуры рекламных материалов и адаптации их 

мультимодальных элементов в соответствии с законами восприятия [7], одна-
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ко и в коммуникационных исследованиях данный метод помогает выявлять 

области наибольшего интереса в коммуникационных сообщениях и обраба-

тывать индивидуальный контент [8].  

Инструментарий нейромаркетинга в основном развивается в исследова-

тельских компаниях, а не в академических кругах [9], хотя его потенциал 

способен стать технологической инновацией в рамках учебной программы, 

повышающей конкурентоспособность вуза на рынке, а также побудить сту-

дентов к высокотехнологичной исследовательской деятельности в области PR 

[10].  

Рассмотрим основные возможности использования методики айтрекинга 

в подготовке PR-специалистов. 

1. Окулография как исследовательская и обучающая методика в образо-

вательном процессе позволяет организовывать печатный и электронный 

учебный материал в соответствии с особенностями восприятия, распределе-

ния внимания и когнитивными стратегиями обучащихся [11], изучать особен-

ности взаимодействия на онлайн и офлайн-занятиях [12], а также развивать 

исследовательские навыки будущих специалистов [4; 13]. 

2. Изучение особенностей взаимодействия целевых аудиторий с интер-

нет-ресурсами. Данные о движении глаз содержат закономерности распреде-

ления визуального внимания и позволяет исследовать паттерны восприятия 

информации и корректировать структуру контента, улучшать веб-

форматирование [14; 15]; оценивать имплицитное понимание многомерного 

PR-сообщения и т. д. (16; 17). Следует отметить, что цифровизация PR-

деятельности активизирует новые стратегии чтения у целевых аудиторий 

[18], при которых задействуются дополнительные когнитивные процессы, 

поэтому проектирование цифровой коммуникации должно учитывать осо-

бенности восприятия информации с экрана для эффективного распределения 

внимания целевой аудитории. 

3. Разработка и адаптация PR-компаний для различных типов аудито-

рии. Сопровождение PR-деятельности включает в себя оценку и разработку 

PR-материалов, оценку сообщений, символики и др. При проектировании PR-

компаний для различных групп общественности следует учитывать, что со-

гласно исследованиями аудитория старшего возраста характеризуется сужен-

ным объемом зрительного внимания и большим количеством ошибок при 

воспроизведении и узнавании стимулов, чем более молодая аудитория [19], 

следовательно, метод айтрекинга для предварительного изучения PR-

материалов позволит адаптировать сообщение и снизить ошибки при его вос-

приятии. 

4. Инфлюенс-маркетинг. Маркетинг влияния приобретает важное значе-

ние в качестве PR-стратегии в социальных сетях, однако пользователи не все-

гда могут идентифицировать каждую третью спонсируемую публикацию. В 

соответствии с моделью CARE (Covert Advertising Recognition and Effect, мо-

дель скрытого распознавания рекламы и воздействия) формирование убежде-
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ния у пользователя зависит от нисходящих и контекстно-зависимых факто-

ров, в частности: раскрытия информации (сверху вниз), присутствия бренда 

(снизу вверх) и типа влиятельного лица (снизу вверх), однако и есть и другие 

признаки, связанные с контентом (теги бренда на картинке и тип влиятельно-

го лица), которые также привлекают визуальное внимание и усиливают вос-

приятие того, что публикация спонсируется [20].  

5. Совершенствование межличностного общения в PR-коммуникациях. 

Известно, что 80% общения является невербальным, поэтому отслеживание 

движения глаз помогает получить данные об особенностях организации вза-

имодействия в рамках мероприятий, выступлений, переговоров. 

Технология айтрекинга позволяет исследовать процессы восприятия и 

обработки коммуникационных сообщений, межличностного взаимодействия, 

адаптации коммуникационных сообщения для различных возрастных групп, 

интегрировать высокотехнологичные исследовательские методы в PR-

образование, совершенствовать процесс обучения на основе данных об ос-

новных когнитивных процессах при обработке информации во время офлайн 

и онлайн-обучения, закономерностях восприятия визуальных изображений и 

текста, таким образом повышая вовлеченность студентов и формируя новое 

поколение исследователей.  
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M. Yu. Ababkova (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

EYE TRACKING IN PR-EDUCATION: PUSHING THE BOUNDARIES 

OF PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

In a modern hybrid media system, PR professionals need to have not only 

traditional skills, but also multimedia and research skills to work with text, photo, 

audio and video on various platforms, as well as to evaluate media product design. 

As technology evolves and media consumption preferences change, the required 

research skills of communication professionals are constantly expanding. New 

neurobiological methods, such as eye-tracking, enables PR professionals to study 

the peculiarities of the perception of communication messages by target groups. 

 

Professional approach, neurocommunications, media communications, eye 

tracking, target audience, media text, information perception patterns 
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Л. Н. Абдаллах (Санкт-Петербургский государственный университет, e-mail: 

st065612@student.spbu.ru) 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ PR  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: МЕДИАИНСТРУМЕНТЫ  

ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАСТИ 

 

Современное медиапространство оказывает значительное влияние на про-

цессы формирования общественного мнения и восприятия власти. В условиях 

кризиса процесс легитимации власти становится ключевым элементом полити-

ческого PR, направленного на укрепление доверия общества, признание власти 

законной и оправданной. Статья акцентирует внимание на практических ин-

струментах, используемых в медиапространстве с целью укрепления и продви-

жения необходимых публичных нарративов.  

 

Легитимация власти, политический имидж, кризисный PR, социальные сети 

 

Процесс легитимации власти в условиях кризиса становится ключевым эле-

ментом политического PR. Легитимация понимается как признание власти за-

конной и оправданной со стороны общества. В этом контексте медиатизирован-

ные коммуникации играют центральную роль, выступая инструментом трансля-

ции сообщений, поддержки и продвижения центральных нарративов, укрепления 

доверия и управления общественным мнением [1, C. 200–203]. Актуальность 

данной темы обусловлена возрастанием значимости медиатизированных комму-

никаций в создании и реализации политического имиджа. В условиях кризиса 

государственные и политические институты сталкиваются с необходимостью не 

только оперативного реагирования на внешние и внутренние вызовы, но и созда-

ния устойчивого образа власти, способного минимизировать общественные вол-

нения и укрепить социальную сплоченность. В этих условиях медиапрактики, 

включая официальные заявления, работу в социальных сетях и платформах, со-

здание визуального медиаконтента в рамках продвижения и поддержки офици-

альных нарративов, становятся важнейшими инструментами легитимации вла-

сти.  

Центральной медиапрактикой для легитимации власти в этой работе яв-

ляется конструирование и продвижение нарративов, которые могут направить 

общественные настроения в конструктивное русло. Такие нарративы акценти-

руют внимание на достижениях, героизации действий политических лидеров и 

обосновании сложных решений. Однако процесс создания этих нарративов 

сложен, так как власти сталкиваются с множеством вызовов, среди которых – 

противоречивость информации, усиление информационной поляризации, рост 

недовольства и сомнений, а также манипуляции фейковыми новостями. Тра-
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диционные подходы к правительственным коммуникациям могут стать неэф-

фективными в условиях кризиса, и поэтому политическим акторам приходится 

искать новые подходы к передаче власти своей повестки и устойчивого ими-

джа. 

Важным аспектом является также тот факт, что общественные и полити-

ческие настроения в условиях кризиса могут быстро меняться, что требует вы-

сокой скорости реакции и гибкости со стороны властей. Прежде всего, поли-

тические акторы могут демонстрировать свои действия и решения через кана-

лы коммуникации, которые легко воспринимаются и способны сформировать 

устойчивые позитивные образы в массовом сознании [2, C. 94–100]. 

В условиях кризиса общество становится более фрагментированным: раз-

личные социальные, этнические и экономические группы могут по-разному 

воспринимать те же события и политические решения. Следовательно, для 

поддержания легитимности власти необходимо разрабатывать индивидуали-

зированные стратегии, адаптированные к различным аудиториям, с учетом их 

потребностей, беспокойств и культурных особенностей [3, C. 33–40]. В этом 

контексте одним из важных аспектов является необходимость взаимодействия 

с различными сегментами населения – в этой связи социальные сети позволя-

ют и оперативно взаимодействовать с разными категориями населения, и в од-

ностороннем порядке настраивать таргетированные «послания». 

Следующие инструменты иллюстрируют широкий спектр возможностей, 

которые власть использует для продвижения и закрепления своих нарративов 

в медиа, особенно в условиях кризиса. Их комплексное применение способ-

ствует созданию устойчивого и позитивного образа власти в общественном 

сознании. Среди них: 

Официальные заявления и пресс-конференции. Официальные заявления и 

пресс-конференции являются основополагающими инструментами продвижения 

нарративов власти, это основа кризисных коммуникаций, они транслируются че-

рез традиционные медиа и социальные сети, акцентируя внимание на главных 

достижениях, стратегиях и планах власти. Использование структурированной, 

эмоционально окрашенной риторики помогает создавать ощущение стабильно-

сти и уверенности у населения. Они создают основу для публичной легитимации, 

формируя односторонний дискурс, ориентированный на широкую аудиторию. В 

кризисных ситуациях, таких как пандемии или политические потрясения, эти ме-

роприятия позволяют транслировать ключевые послания, подчеркивающие кон-

троль, компетентность и прозрачность власти [4, C. 210–217]. 

Ведение официальных соцсетей и коммуникация в социальных плат-

формах. Социальные сети стали главным инструментом коммуникации с 

населением. Политические акторы используют их, в том числе, для быстрого 

реагирования на кризисные события, вовлечения аудитории через интерактив-

ные форматы (опросы, прямые эфиры), а также для персонализации власти – 

для уменьшения социальной дистанции или ее видимости между политиче-

скими акторами и гражданами. Социальные сети предоставляют интерактив-
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ную площадку, где можно не только продвигать нарративы в одностороннем 

порядке, но и реагировать на вопросы, комментарии и заявления. Через регу-

лярные публикации, прямые эфиры и ответы на комментарии власть создает 

иллюзию близости и доступности. Эти платформы используются для опера-

тивного информирования, мобилизации поддержки и развенчания дезинфор-

мации. Например, во время кризисов власти активно используют хэштеги и 

таргетированные кампании для усиления своих сообщений [5, С. 7–10]. 

Комментарии. Автоматизированные аккаунты («боты») и стратегическое 

комментирование контента в социальных сетях играют важную роль в форми-

ровании общественного мнения. Эти инструменты используются для продви-

жения выгодных нарративов, создания видимости массовой поддержки – «го-

лоса народа» – и дискредитации оппозиционных точек зрения [6, С. 85–92]. 

Примером служат координированные кампании в Твиттере и Facebook, 

направленные на укрепление позитивного восприятия власти [7, С. 12–16]. 

Фото- и видеоконтент. Визуальная коммуникация включает использование 

символики, фото- и видеоматериалов, которые усиливают ключевые послания 

власти. Медиаконтент с упором на визуальную коммуникацию усиливает 

эмоциональное воздействие на аудиторию. Использование фотографий и ви-

деоматериалов, демонстрирующих лидеров в момент принятия решений, или 

инфографик, объясняющих сложные ситуации, способствует закреплению по-

ложительного нарратива [8, C. 5–7].  

Использование медийных персон и блогеров. В этом контексте публич-

ные персоны выступают в качестве «проводников» нарративов. Через интер-

вью, совместные проекты или персонализированные кампании они трансли-

руют необходимые идеи, способствуя укреплению легитимности [9, С. 3–7].  

Мемы и цифровые креативные проекты. Мемы и креативный контент 

являются эффективными инструментами для привлечения внимания и укреп-

ления нарративов среди молодежной аудитории. Использование юмора, визу-

альных образов и простых сообщений позволяет адаптировать сложные кон-

цепции к массовой аудитории [10, С. 90–95].  

Медиатизированные коммуникации представляют собой сложный и много-

уровневый механизм легитимации власти, особенно в условиях кризиса, где тра-

диционные методы управления мнением становятся недостаточными. Их значи-

мость заключается в способности адаптировать официальные нарративы к раз-

личным аудиториям, создавая образы власти как компетентной, прозрачной и 

ориентированной на потребности общества. Использование таких инструментов, 

как официальные заявления, социальные сети, визуальная коммуникация и со-

трудничество с медийными персонами, способствует формированию коллектив-

ной идентичности, укреплению доверия и минимизации социальной напряжен-

ности. 

Основополагающим элементом всех описанных медиапрактик является 

конструирование и продвижение нарративов, которые акцентируют внимание 

на достижениях, компетентности и способности власти контролировать ситуа-
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цию. Визуальная коммуникация усиливает эмоциональную связь с аудиторией 

через использование мощных визуальных образов, которые ассоциируются с 

лидерством, стабильностью и заботой о гражданах. Например, фотографии 

политиков на местах катастроф или инфографика, демонстрирующая эффек-

тивность кризисных мер, позволяют закрепить образ власти как ответственной 

и компетентной. Социальные сети предоставляют платформу для интерактив-

ного взаимодействия, где публикации и прямые эфиры создают иллюзию до-

ступности власти и вовлеченности граждан в процесс принятия решений. Ис-

пользование мемов и цифровых креативных проектов, таких как анимация или 

юмористические визуальные форматы, адаптирует сложные политические 

нарративы для молодежной аудитории, превращая их в понятные и запомина-

ющиеся послания. Эти инструменты в совокупности обеспечивают более глу-

бокое проникновение нарративов власти в массовое сознание. 

Однако медиатизированная легитимация власти сталкивается с опреде-

ленными сложностями, включая распространение дезинформации, поляриза-

цию общественного мнения и необходимость быстрого реагирования на изме-

нения в информационном поле. Для успешного преодоления этих барьеров 

власти необходимо использовать интегрированные подходы, сочетающие тра-

диционные и новые формы коммуникации, а также адаптировать стратегии к 

специфике кризиса и целевой аудитории. 

Практическая значимость данной работы заключается в систематизации ин-

струментов, которые могут быть использованы для укрепления легитимности 

власти в условиях кризиса. Понимание того, как различные инструменты – от 

официальных заявлений до мемов – способствуют продвижению нарративов, 

позволяет разработать более эффективные стратегии коммуникации, ориентиро-

ванные на разные аудитории. Эти выводы могут быть полезны для специалистов 

по политическому PR, исследователей медиа и политической социологии, а так-

же для практиков, занимающихся кризисным управлением и общественными 

связями. Кроме того, они подчеркивают важность адаптации коммуникационных 

стратегий к новым вызовам информационного общества, что способствует 

укреплению доверия, социальной стабильности и сплоченности общества. 
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POLITICAL PR IN TIMES OF CRISIS: MEDIA TOOLS  

FOR THE LEGITIMATION OF AUTHORITY 
 

The contemporary media landscape has a profound impact on the processes of 

shaping public opinion and perceptions of authority. In times of crisis, the legitimation 

of authority becomes a pivotal element of political public relations, aimed at fostering 

public trust and securing recognition of authority as lawful and justified. This article 

focuses on the practical tools employed within the media sphere to strengthen and pro-

mote essential public narratives.  

 

Legitimation of authority, political image, crisis PR, social media 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ PR-ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

МЕДИАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  

 

Статья посвящена анализу актуальных трендов социальных коммуникаций 

в условиях медиатизации общества. Современная концепция связей с обще-

ственностью рассматривается как с точки зрения научной рефлексии, так и 

исследования коммуникационных трендов в практической деятельности специа-

листов по коммуникациям. Акцентируется влияние выявленных трендов на раз-

витие PR-образования.  

 

Коммуникационные тренды, медиатизация, PR-образование 

 

Проблемам медиатизации социума в широком смысле и в прикладных 

исследованиях посвящен целый ряд работ отечественных и зарубежных спе-

циалистов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Так, М. Г. Шилина рассматривает концепт медиатизации применительно 

к связям с общественностью [6]. С этой точки зрения медиатизация определя-

ется как «целенаправленный процесс, который формируется в интересах ба-

зисного субъекта – заказчика коммуникации». Как справедливо полагает ав-

тор, применение субъект-объектных параметров связей с общественностью 

поможет в выявлении интенций и действий заказчика коммуникации и тем 

самым даст возможность более точно определить направленность и эффекты 

медиатизации. 

В контексте данной статьи несомненный интерес представляют материалы 

монографии «Связи с общественностью в системе коммуникаций» под редакци-

ей В. М. Горохова [7, C. 78]. Связи с общественностью определяются как страте-

гическая социальная коммуникация и социальный институт, «формирующие от-

крытую интерактивную гетерархическую модель взаимодействия институцио-

нальных акторов и целевых аудиторий в глобальном публичном дискурсе с це-

лью его гармонизации». Обращая внимание на транзитивное состояние отече-

ственных связей с общественностью от традиционной матрицы маркетинговой 

асимметричной коммуникации к принципиально новым форматам взаимодей-

ствия с общественностью в публичном пространстве, авторы монографии отме-

чают повышение роли PR-индустрии в обществе, связанную с возможностью 

осуществления гражданского диалога, а также усилением социально-
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ответственной модели бизнеса. Кроме того, выделяется важная особенность 

коммуникации с аудиторией потребителей в новых условиях, связанная с изме-

нением в медиапотреблении. 

По мнению специалистов, можно выделить такие тренды как поиск инте-

ресного контента в разных источниках, использование тех источников инфор-

мации, которые наиболее доступны в определенный момент. Эта выявленная 

особенность, в свою очередь, ведет к изменению стратегий бизнеса и марке-

тинга, а для PR-специалистов это, прежде всего, касается поиска новых пло-

щадок и медиаформатов. В качестве примеров упоминается формат трансме-

дийного сторителлинга, а также создание длительных проектов для коммуни-

кационного продвижения субъектов и их услуг, создание познавательно-

развлекательного контента и целый ряд других технологий.  

Отмечается также тенденция к расширению медиасообщества и PR-

аудитории за счет блогеров и отдельных граждан как производителей контен-

та. Можно согласиться с авторами, что PR-специалистам для адаптации к но-

вым аудиториям и новым моделям коммуникации необходимо осваивать но-

вые компетенции, что, в свою очередь, не может не сказаться на требованиях к 

профессиональной подготовке таких специалистов. 

Предложенная профессором В. М. Гороховым концепция медиатизирован-

ного общества и связанное с ней исследование научного потенциала рекламы и 

связей с общественностью нашло отражение в статье В. А. Евстафьева «Реклама 

и связи с общественностью в научной парадигме» [8]. Как отмечает автор, 

«именно медиатизированное общество детерминирует деятельность институтов 

связей с общественностью, задает алгоритм деятельности этой системы. С точки 

зрения научной рефлексии указанная концепция продуцирует производную 

коммуникационную концепцию связей с общественностью». Один из важных 

выводов, к которым приходят приверженцы данного подхода, является «инте-

грация теории рекламы и связей с общественностью с концепцией стратегиче-

ских коммуникаций». В качестве базисных субъектов – заказчиков проектов – 

могут выступать бизнес-структуры, политические организации, институты граж-

данского общества, некоммерческие организации. Целями подобных проектов 

могут стать повышение осведомленности целевых аудиторий о новых предложе-

ниях, товарах и услугах, формирование благожелательного отношения аудито-

рии к предлагаемому проекту и организации. Одной из важнейших функций свя-

зей с общественностью в системе стратегического управления организацией при 

таком подходе становится формирование и управление репутационным капита-

лом базисного субъекта. Таким образом, можно утверждать, что на современном 

этапе развития российских связей с общественностью в условиях медиатизации 

социума существует проблема перехода от маркетинговой парадигмы коммуни-

кации к стратегической в офлайн и онлайн-пространстве. 

С точки зрения развития стратегических коммуникаций представляет 

также интерес исследование коммуникационных трендов, проведенное 
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агентством PR News (лидирующая компания в области исследования комму-

никаций) и представленное в рамках форума Silver Trends 2024 [9].  

Для четвертого исследования рынка была сформирована выборка публи-

каций из 50 изданий с мнениями 45 российских и зарубежных экспертов за 

2023 год. Как отметила генеральный директор PR News Лилия Глазова, в топ-

10 ключевых PR-трендов, которые будут определять качество коммуникаций с 

внешними и внутренними аудиториями, вошли: ИИнновационный PR, эффек-

тивный контент, этика ответственности, интегрированные коммуникации, ин-

флюенсеры, персонализация, антикризисный PR, исследования, персонифика-

ция и развитие HR-бренда. 

По мнению исследователей, к числу наиболее важных запросов и цен-

ностных ожиданий аудиторий к бизнесу можно выделить запрос на подлин-

ность, под которой понимается умение быть гибкими, ответственными и чест-

ными. 

Еще один важный запрос, как отметило большинство экспертов, на забо-

ту со стороны бизнеса, понимаемую как реальные, осязаемые усилия бизнеса 

по оказанию помощи и поддержки людям. Тренд на персонификацию и разви-

тие HR-бренда, по мнению PR News, дополняет тренды на подлинность и за-

боту, и базируется на ожидании эмоциональности и эмпатии от бренда. 

Лилия Глазова привлекла внимание к «бережным коммуникациям как 

стратегии взаимодействия, основанной на уважении, ответственности и осто-

рожности по отношению к стейкхолдерам, используемым ресурсам».  

Также стоит обратить внимание на использование ИИновационного PR, 

причем запрос на инновации рассматривается как неотъемлемая составляю-

щая репутационного капитала. Кроме того, большинство экспертов отметило 

еще один современный тренд – доверие, которое нужно заработать, определя-

емый как этика ответственности. 

Указанные тренды в профессиональной коммуникационной деятельности 

не могут не найти отражение в образовательных программах по направлению 

«реклама и связи с общественностью». 

Так, в условиях медиатизации и росте значения стратегических коммуни-

каций становится приоритетным системное выстраивание ценностной плат-

формы базисного субъекта коммуникаций для формирования и управления его 

репутационным капиталом. Как правило, в маркетинге, рекламе и связях с об-

щественностью используется термин «ценностная платформа бренда» или 

«ценностное предложение бренда», которая выстраивается на ценностном 

предложении бренда. Ценностное предложение бренда – это лаконичное из-

ложение преимуществ, которые получат покупатели, выбрав товар или услугу. 

В нем подчеркивается, чем предложение отличается от конкурентов и удовле-

творяет конкретные потребности клиентов, тем самым устанавливая обмен 

ценностями между брендом и его клиентами [10]. При этом принципиальное 

значение приобретает четкость и ясность ценностного предложения бренда, 

так как это позволяет интегрировать в единое смысловое пространство как де-
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ятельность различных подразделений и специалистов базисного субъекта, так 

и его понимание в пространстве коммуникации с целевыми группами обще-

ственности. Четкость и ясность ценностного предложения особенно актуали-

зируется из-за существующих трендов медиапотребления: в условиях инфор-

мационно-коммуникационного взрыва наблюдается «все большая замена вы-

бора приоритетных источников приемлемой информации поиском интересу-

ющего потребителя контента, который возможно получить из любого, в том 

числе ранее неизвестного канала» [11]. Другой тренд заключается в том, что 

«аудитория постепенно переходит от линейного (сплошного) чте-

ния/просмотра/прослушивания контента к серфингу (выборочному «проли-

стыванию») медийного наполнения. В результате наиболее предсказуемый, 

«порционный» объе м потребляемой индивидом информации уменьшается, 

что и рождает бытовой вывод «люди стали меньше читать». Но совокупный 

объе м, напротив, расте т и ограничивается лишь физиологическими возмож-

ностями восприятия. Вместе с общим объе мом потребляемой информации 

увеличивается как спектр используемых источников, так и перечень «серфин-

гуемых» тем» [11]. 

В связи с этим актуализируется навык эффективного построения цен-

ностной платформы базисного субъекта, которое по аналогии с ценностным 

предложением бренда, включает в себя следующее [12]: 

Целевая аудитория: Определение того, кто является адресатом, понима-

ние его потребностей, болевых точек и ожиданий. 

Уникальные предложения: Четкое формулирование того, что делает про-

дукт или услугу уникальной по сравнению с конкурентами. 

Преимущества: Описание функциональных и эмоциональных преиму-

ществ, которые находят отклик у адресатов коммуникации. 

Дифференциация: Определение того, как базисный субъект, бренд выде-

ляется на рынке, что может быть достигнуто за счет инновационных разрабо-

ток, лидерства по стоимости или качества отношений с аудиторией. 

В образовательной программе будущих профессионалов по рекламе и 

связям с общественностью данные навыки находят отражение в следующих 

дисциплинах: «Теория и практика связей с общественностью», «Теория и 

практика рекламы», «Теория и практика массовых коммуникаций», «Копирай-

тинг», «Основы брендинга», «Планирование коммуникационных кампаний» и 

других, где в основе лежит исследование и определение характеристик целе-

вых групп общественности, формирование смыслов, контента, им адресован-

ного. 

Обратим внимание, что ранее отмечалась важность доверия как нового 

тренда отношений с аудиторией, то есть этики ответственности базисного 

субъекта коммуникации. Также качество отношений с аудиторией входит в 

структуру ценностной платформы. Данный тренд актуализирует наличие в об-

разовательной программе дисциплин, направленных на знакомство с этиче-

скими принципами профессии и формирование их понимания и практического 
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применения. При разработке соответствующих учебных дисциплин следует 

подчеркнуть, что инновации и этика являются неотъемлемыми составляющи-

ми репутационного капитала базисного субьекта. ИИнновационность комму-

никаций и эффективность контента, выделяемые практиками, требуют нали-

чия базы знаний по искусству и литературе, на которой в результате творче-

ского переосмысления создаются новые смыслы и образы. Для совершенство-

вания инновационной составляющей при разработке контента, например, в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2024 году была введена дисциплина вариативного цикла 

«Промптинжиниринг: искусство нейросетевых технологий».  

Конвергентный характер и меняющиеся тренды в деятельности профес-

сионалов сферы рекламы и связей с общественностью подталкивают высшие 

учебные заведения постоянно актуализировать учебные программы, но «в по-

гоне за актуальностью программы по связям с общественностью не должны 

терять своей сугубо гуманитарной направленности, следует делать акцент на 

общепрофессиональную подготовку будущих специалистов, их умению учи-

тывать контекст работы» [13]. 

Таким образом, в условиях медиатизированного общества связи с обще-

ственностью выступают как технология формирования гражданского диалога, 

в том числе между бизнесом и его целевыми группами общественности. Мож-

но также отметить усиление интегрирующей функции СО в системе стратеги-

ческих коммуникаций; в формировании и управлении репутационным капита-

лом базисного субъекта, а также при учете связей дисциплин в учебных пла-

нах. Все это необходимо учитывать на заключительном этапе подготовки ба-

калавров при написании ВКР и разработке проектов. 
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The article is devoted to the modern social communication trends analysis in the 

context of mediatized society. The modern concept of public relations is reviewed from 

scientific reflection point of view and supported by the research of communication 
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ГЕРМЕНЕВТИКА КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Рассматривается противостояние различных философских подходов в 

горизонте споров о методе социальной науки, преодолении метафизики и 

критики гегелевского историзма. 

 

Герменевтика, методология наук об обществе, политическая антропология, 

Х.-Г. Гадамер 

 

Питирим Сорокин в знаковом для философии 1927 году, подводя итог пер-

вым шести десятилетиям развития новой науки о социуме – социологии – форму-

лирует свою задачу как «установление того, в какой степени они (социологиче-

ские теории) научно достоверны. Все другие подходы к изучению теорий, такие, 

например, как выяснение того, почему тот или иной автор создал ту или иную 

теорию или почему она стала популярной, а также личностные и биографические 

характеристики ученых-социологов намеренно исключены из рассмотрения». [1, 

С. 23]. Другой наш бывший соотечественник, а в дальнейшем – ученик и бли-

жайший сподвижник Рудольфа Карнапа – Георг Хенрик фон Виргт – спустя еще 

полвека пишет свою историю значимых мета-теоретических подходов, в том чис-

ле в науках о человеке и социуме. Наследуя притязанию философии оставаться 

«строгой наукой», фон Виргт главную роль отводит ожидаемым образом анали-

тической философии, и по тем же соображениям, что и Сорокин. Противостоящее 

этой тенденции философское течение – так называемую «континентальную фи-

лософию» – он видит не в роли оппонента в честной конкуренции теорий, а в ка-

честве культурной предрасположенности старой Европы, поэтому 

«…потребовалось удивительно много времени, чтобы оно (аналитическое 

направление) вновь восстановилось в правах на европейском континенте. Объяс-

няется это существованием в Германии, а также во Франции, философских тра-

диций, таких, как гегельянство и феноменология, которые более приспособлены 

для выживания в этих странах» [2, С. 72].  

В попытке найти общий знаменатель этих методологических противо-

стояний в 60-е годы ХХ века сторонники обоих подходов отметились знаме-

нитым спором о «позитивизме» (Positivismusstreit) в социальных науках. 

Участвовавшие в этой полемике представители Франкфуртской школы и 

Карл Поппер существенно уточнили смысл «понимающего» (интерпретатив-

ного) метода в социальном знании, но результатом скорее стало размывание 

представления о герменевтике как методологическом подходе. В современ-

ной научной литературе мы можем встретить попытку применить даже к 
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взглядам К. Поппера характеристику «герменевтических». Но для учебников 

и энциклопедий результат этой полемики остался малозаметен и уж тем бо-

лее не привел к примирению аналитической и континентальной позиций в 

обосновании социального знания. Скорее, также, как и у фон Вригта, рецеп-

ция проблемы в научном сообществе склонилась к контекстному, вне-

теоретическому объяснению. В историко-философских обзорах мы часто 

встречаем ссылки на кризисы и цивилизационные катастрофы в толковании 

того факта, что философия временами теряет свой маяк в виде научной до-

стоверности и отдает предпочтение интересу к «личностным и биографиче-

ским характеристикам», и именно такой тренд зачастую и трактуется как 

наследие «историзма». Такие тенденции, по слову фон Вригта, возникают во 

второй половине ХХ в. и внутри аналитической традиции, в результате чего 

забывается призыв Р. Карнапа к преодолению «метафизики логическим ана-

лизом языка» («Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der 

Sprache») «Иногда – замечает фон Вригт – складывается впечатление, что 

философия, поставившая перед собой эту задачу, …стала в некоторых своих 

поздних вариантах даже более метафизически нагруженной и спекулятивной, 

чем все остальные современные философские направления, заслуживающие 

серьезного к себе отношения» [2, С. 75] 

Одновременно с этим на другом полюсе этого противостояния выдви-

гаются аргументы в защиту «анти-позитивизма», но по теоретическим, а ни-

как не психологическим или историко-культурным соображениями. От лица 

герменевтики как глубоко укорененной в континентальной традиции фило-

софии Х.-Г. Гадамер акцентирует внимание на генезисе этого всецело «кон-

тинентального» и поэтому «более приспособленного» к европейским пред-

почтениям философского движения – Гадамер напоминает о рождении исто-

ризма из духа теоретической философии, если воспользоваться формулой 

Ницше. И если согласиться с тем, что теоретические притязания герменевти-

ки неочевидны, и в некоторых своих позициях герменевтика склоняется к так 

называемому «релятивизму» в контексте вышеупомянутого спора о позити-

визме, то оппонируя такой позиции Гадамер напоминает о другом варианте – 

продуктивной возможности переосмыслить саму трактовку теоретического, 

принимаемую оппонентами.  

Гадамер в своих поздних интервью настаивает на изменении или как 

минимум уточнении свой точки зрения на «герменевтическую философию» 

как методологию, эффективно работающую прежде всего в сфере искусства 

и эстетического опыта. Примечательно, что одно из пояснений на этот счет 

он публикует в начале восьмидесятых годов в журнале «Монист» – знамени-

том детище Эрнста Маха и трибуне если не аналитической философии, то во 

всяком случае ее философской предтечи. «Со времен Шлейермахера и Гегеля 

– отмечает Гадамер – в немецкой философии существовала традиция, со-

гласно которой история философии является существенным аспектом самой 

теоретической философии… Ясно, какие общие рамки существуют для этого 
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вопроса; оно было создано возникновением исторического сознания. Насле-

дие немецкого романтизма привело к тому, что не только исторические ис-

следования в целом, но и отношение теоретической философии с тех пор 

подверглись влиянию проблемы истории» [3, Р. 423]. 

В качестве наследников гегелевского подхода и исторического пере-

осмысления теоретической философии в ХХ веке на первый план, в изложе-

нии Гадамера, выходят прежде всего «новая онтология» в феноменологиче-

ском варианте (Э. Гуссерль, Н. Гартман) и «фундаментальная онтология» в 

М.Хайдеггера. В этом тренде также, как и в аналитической философии, ока-

зываются значимы резоны в пользу критики и ограничения метафизической 

традиции – в смысле «забвения бытия» как прояснения сути и смысла фило-

софской традиции Европы.  

Глядя на этот заочный спор методологических подходов из перспективы 

XXI столетия, можно отметить, что «негативная телеология» Хайдеггера так 

и не отвоевала себе безусловного признания в науках о социальном. В этом 

смысле не потеряла актуальности реконструкция аргументов и возражений, 

предложенная в свое время Рудольфом Карнапом. Хайдеггер в этом споре 

представлен аргументом: «Если сила разума на поле вопросов относительно 

ничто и бытия сломлена, то этим самым решается судьба господства «логи-

ки» внутри философии. Идея логики снимается в круговороте первоначаль-

ных вопросов». Карнап возражает на это: «будет ли трезвая наука согласна с 

круговоротом вопросов, которые противоречат логике? [4, С. 80] 

Наследие историзма, на которое ссылается в своем анализе Гадамер, на 

фоне этого устойчивого несогласия сторон и взаимного непонимания, может 

быть оценено не только негативно – как неопределенность методологическо-

го решения и путь к релятивизму, но и позитивно – как прежде не принимае-

мая в расчет возможность иного измерения философских оснований. Тенден-

ции в логике XX и XXI века – обращение от проблемы «истины» и «метода», 

системы знания и отношения его теоретического и эмпирического уровней – 

к проблематике аргументации и коммуникации – неожиданно находит созву-

чие в герменевтической традиции. Не без влияния ученика Гадамера – Юрге-

на Хабермаса – исследователи стали обращать внимание на проблематику 

коммуникации и риторические мотивы в классических герменевтических 

текстах. На первый план в творчестве Гадамера, например, исследователи 

стали выводить его ранние статьи и диссертацию «Диалектическая этика 

Платона», которые трактуются как критика неокантианства и сциентизма из 

перспективы «аппликативности» герменевтики – значимости ее антрополо-

гических истоков и политических коннотаций [5].  

Поэтому оказывается оправданным увидеть в герменевтических интуи-

циях Гадамера не только попытку переформулировать более популярным об-

разом идеи Хайдеггера и подходы «фундаментальной онтологии» (а вместе с 

тем – онтологические идеи Фр. Ницше), но и уточнить гадамеровскую идею 

Sprachlichkeit – языковой размерности человеческого мира. В поздних интер-
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вью Гадамер подчеркивает, что видит необходимость акцентировать разли-

чие диалектических мотивов в философии Платона и Аристотеля как разли-

чие тенденции к устной коммуникации (в первом случае) и к сциентистски-

систематической и письменно фиксированной форме (во втором случае).  

Роберт Салливан, назвавший ранние работы Гадамера «политической гер-

меневтикой», поясняет эту разницу следующим образом: «фокус платонической 

философии обязательно смещается тогда от знания значения, или идей, которое 

может быть прерогативой класса экспертов, к аргументу, направленному на 

установление значения, или к ситуации, в которой экспертиза обязательно озна-

чает не более чем лучшую способность упорядочивать информацию и аргумен-

тировать ее более убедительно» [5, P. 18]. В таком случае путь в герменевтике от 

Хайдеггера к современным вызовам научной рефлексии сближает Гадамера с ис-

каниями Х. Арент или Е. Левита [6]. Но и само наследие гегелевского историзма 

в этом контексте переосмысливается как герменевтическое [7]. 

Поль Рикер, принадлежность которого к герменевтической традиции в по-

следнее десятилетие некоторые исследователи стали ставить под сомнение, тем 

не менее вполне укладывается в эту тенденцию герменевтики как политической 

антропологии. Сделав полный круг от своих ранних занятий религиозным изме-

рением человеческого существования («философской антропологии», или «фи-

лософии воли»), Рикер вернулся в поздних работах к переосмыслению античной 

этики в горизонте размышления о метатеории, которая задает метод в широком 

горизонте наук о человеке и социуме. Споря с кантовской критикой практиче-

ского разума и вдохновляясь античным пониманием практического, Рикер отме-

чает: «глубокая истина кроется в этом отнесении логики praxis 

к антропологическому уровню, который не является ни уровнем спекулятивного 

мышления, ни уровнем глухой к разуму страсти. Эта ориентация на средний уро-

вень не только психологии, но и дискурса, станет постепенно лейтмотивом всего 

нашего исследования практического разума» [5, С. 132–133] 

В свете очерченной выше проблемной ситуации в современной герме-

невтике представляется важным обратиться к уточнению позиций и рабочих 

понятий, и их рецепции в эмпирических исследованиях в так называемых 

«интерпретативных» науках. 
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ПЕРЕВОД СОВЕТСКИХ РЕАЛИЙ В ПОВЕСТИ С. ДОВЛАТОВА 

«ЗАПОВЕДНИК» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Статья посвящена проблеме передачи реалий при переводе художе-

ственного произведения на иностранный язык. Описываются различные 

подходы к понятию «реалия», а также рассматривается классификация пе-

реводческих трансформаций В. Н. Комиссарова. Исследуется перевод со-

ветских реалий в повести Сергея Довлатова «Заповедник» на английский 

язык. Особое внимание уделяется тому, как переводчик осуществляет 

адаптацию культурных и исторических контекстов, характерных для со-

ветской эпохи. Анализируются примеры из текста, иллюстрирующие слож-

ности и нюансы перевода, а также влияние этих переводческих решений на 

восприятие советской действительности в зарубежном контексте. 

 

Советские реалии, переводческие трансформации, калькирование, генерали-

зация, проза С. Довлатова 

 

Для наиболее точной передачи национальной окраски, колорита народа 

и духа времени, авторы произведений использует различные приемы, одним 

из которых являются реалии. Термин реалии получил широкое распростране-

ние в советской и русской филологии во второй половине XX века. Лингвист 

Л. Н. Соболев дает следующее определение: «реалии – это бытовые и специ-

фически национальные слова либо словосочетания, которые не имеют соот-

ветствий в быту и языках других стран» [1, С. 281]. В. В. Виноградов называ-

ет реалиями все специфические факты истории и государственного устрой-

ства национальной общности, особенности ее географической среды, харак-

терные предметы быта прошлого и настоящего, этнографические и фольк-

лорные понятия, относя их к классу безэквивалентной лексики [2, С. 37]. То 

есть реалии – это комплексный феномен, определяющий не только совер-

шенно особые и специфические слова и термины конкретной культуры или 

общества, но также и дополнительные коннотации у понятий, которые могут 

встречаться в разных языках, но приобретающие особую окраску ввиду раз-

личных условий культурной, социальной, экономической и политической 

жизни общества. 

При переводе художественного произведения, одной из главных задач 

перед переводчиком стоит сохранение индивидуальности стиля автора. Под 

индивидуальным стилем автора понимают обширный круг понятий: отдель-

ную систему характерных для соответствующего периода развития художе-
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ственной литературы средств художественно-словесного выражения, процесс 

творческого подбора и расположения разнообразных элементов [2, С .167], 

но также и авторский художественный стиль, предпочтительную тематику у 

произведений, идеологию и даже философию писателя. При передаче ис-

пользуемых писателем реалий возникают некоторые трудности, которые за-

ключаются в том, что в языке перевода может не существовать соответствий 

из-за отсутствия в культуре его носителей объектов или понятий, обозначае-

мых этими реалиями, и в необходимости наряду с семантикой реалий также 

передать их историческую окраску [3, С. 240]. Принимаясь за перевод худо-

жественного произведения, насыщенного реалиями, переводчики погружа-

ются не только в художественное «полотно» текста, но также и в историче-

ский контекст, и особенности описываемой эпохи. 

Отечественные лингвисты, а именно В. С. Виноградов, Г. Д. Томахин, 

В. Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, В. И. Тархов внесли значительный вклад в 

изучение и систематизацию различных приемов перевода реалий. Например, 

В. Н. Комиссаров выделяет следующие переводческие трансформации, кото-

рые также используются при переводе реалий: 

Переводческое транскрибирование и транслитерация – перевод лексиче-

ской единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв языка 

перевода. При транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного 

слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный состав); 

Калькирование – перевод лексической единицы оригинала путем замены 

ее составных частей − морфем или слов (в случае устойчивых словосочета-

ний) их лексическими соответствиями в языке перевода; 

Лексико-семантические замены: (конкретизация, генерализация, моду-

ляция): 

- Конкретизация – замена слова или словосочетания исходного языка с 

более широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием 

языка перевода с более узким значением. В результате применения этой 

трансформации создаваемое соответствие и исходная лексическая единица 

оказываются в логических отношениях включения. 

- Генерализация – замена единицы исходного языка, имеющей более уз-

кое значение, единицей языка перевода с более широким значением, то есть 

преобразование, обратное конкретизации. 

- Модуляция – замена слова или словосочетания исходного языка едини-

цей языка перевода, значение которой логически выводится из значения ис-

ходной единицы.  

Контекстуальная замена – окказиональное соответствие, нерегулярный, 

исключительный способ перевода единицы оригинала, пригодный лишь для 

конкретного контекста; 

Лексические добавления. В некоторых случаях для того, чтобы правиль-

нее и понятнее передать смысл исходного материала, переводчику может по-

требоваться ввести несколько дополнительных слов. Причины кроются в 
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различиях синтаксиса, грамматики, отсутствии четких лексико-

семантических эквивалентов в языке перевода; 

Лексические опущения. Этот прием предполагает игнорирование в про-

цессе перевода некоторых семантически избыточных слов, которые не несут 

важной смысловой нагрузки, а их значение зачастую комплексно восстанав-

ливается в переводе; 

Экспликация или описательный перевод – это лексико-грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица исходного языка заменя-

ется словосочетанием, эксплицирующим ее значение; 

Модуляция или смысловое развитие – это замена слова или словосочета-

ния исходного языка единицей переводящего языка, значение которой логи-

чески выводится из значения исходной единицы. 

Основой для анализа послужила повесть Сергея Довлатова «Заповед-

ник» [4], которая была написана и издана в 1983 году. Это произведение от-

носится к эпохе русской литературы конца XX века, когда писатели сталки-

вались с задачей рассказать о жизни в Советском Союзе, а также о личных 

переживаниях, особенностях «заката» советской эпохи. Сюжет повести раз-

ворачивается вокруг главного героя, который работает в Пушкинском запо-

веднике и описывает различные аспекты своей жизни, затрагивая темы оди-

ночества, поисков смысла и взаимодействия с окружающим миром. 

С. Довлатов использует элементы сатиры и юмора, чтобы передать атмосфе-

ру времени и показать противоречия позднесоветского общества. Следует 

отметить, что характерной чертой прозы С. Довлатова является внимание к 

деталям и эпохе. Автор часто описывает повседневную жизнь советского 

общества, его мелкие, на первый взгляд, незначительные аспекты, которые в 

итоге становятся символами более глубоких процессов и изменений. 

С. Довлатов использует реалии своей эпохи, чтобы создать правдивый и жи-

вой портрет времени, в котором переплетаются судьбы как отдельных людей, 

так и всего общества в целом. Стиль писателя можно охарактеризовать лако-

ничностью и простотой. Его язык доступен и ясен, что позволяет придавать 

особую выразительность даже самым обыденным событиям. Опираясь на 

собственный опыт, на литературный опыт своих предшественников, описы-

вая несовершенство мира, С. Довлатов пытался решить экзистенциальную 

проблему влияния среды на личность, на выбор ею собственного жизненного 

пути. Для анализа было отобрано 22 лексические единицы на русском языке 

и варианты их перевода на английский язык (использовался перевод Катери-

ны Довлатовой 2013 года) [5]. Выбранные для анализа лексемы относятся к 

категории советских реалий.  

Такие переводческие трансформации, как калькирование и генерализа-

ция, используются для передачи 10 реалий из 22 (46%). Применение кальки-

рования можно наблюдать при переводе названий организаций, географиче-

ских объектов или терминов, которые имеют прямой аналог в целевом языке. 

В данном случае, генерализация используется, когда точный перевод терми-
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на или выражения может быть непонятен или неуместен в целевом языке; 

подразумевается использование более общего термина или фразы, чтобы пе-

редать основную идею без привязки к конкретным деталям. 

Калькирование 

Львовский автобус (ЛАЗ)  Lvov bus 

Пригородные дачи Country dachas 

Газетный киоск Newspaper kiosk 

Торт «Сказка» «Fairy cake» 

Милиция Militia 

 

Генерализация 

Шофер The driver 

Обеденные талоны Food vouchers 

Кагор Dessert wine 

Консервы The food 

Самогон Brew 

 

Прием лексического добавления является следующим по частотности 

употребления. Он применяется в 4 лексических единицах из 22 (18%). В дан-

ных примерах лексическое добавление используется ввиду отсутствия анало-

гов, когда в целевом языке нет точного эквивалента какого-либо слова или 

понятия. В подобных случаях добавление слов может помочь передать идею 

более полно. 

Лексическое добавление 

  

В случае перевода «чекист – KGB agent» происходит применение экс-

пликации для передачи смысла, более знакомого читателю, так как чекист – 

это сотрудник первого в истории советской России органа безопасности и 

разведки – ВЧК. Так как слово не имеет аналога в английском языке ввиду 

другой структуры государственных органов безопасности, автором было 

принято решение заменить его на понятную для читателя должность.  

Лексическое опущение было применено для перевода «журнал «Ого-

нек» – magazine». Так как в культуре целевого языка нет в принципе такого 

журнала, то для того, чтобы избежать путаницы или перегруженности пере-

вода, использование лексического опущения в данном случае является целе-

сообразным. 

Смысловое развитие использовано для перевода «радиола – 

radiogram», Слово радиола в русском языке относится к радиоаппарату, ко-

торый также может иметь функции проигрывателя грампластинок. В то вре-

Папиросы A pack of cigarettes 

Графин Small carafe 

Пачка «Беломора» A pack of "Belomor" smokes 

Ленфильм Lenfilm Studios 
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мя как radiogram в английском языке может означать определенный тип 

устройства, то есть радиоприемник с возможностью проигрывания записей, 

оно также может иметь более специализированные значения, связанные с ра-

диосообщениями. В данном случае, переход к radiogram приводит к увели-

чению семантической нагрузки и потенциальному изменению значений, что 

может быть связано с контекстом, в котором используется это слово. 

Конкретизация используется для перевода «колхоз – collective farm» и 

«этажерка – bookcase». Слово колхоз в русском языке обозначает коллек-

тивное хозяйство, которое существовало в Советском Союзе и имело свои 

особенности, отличающие его от других форм сельского производства. Тер-

мин collective farm на английском языке также указывает на идею совместно-

го ведения сельского хозяйства. При переводе термина этажерка на англий-

ский как bookcase используется прием конкретизации, поскольку bookcase 

обозначает более узкий и конкретный объект, чем просто этажерка. Эта-

жерка может использоваться для хранения различных предметов, включая 

книги, но также может быть предназначена для демонстрации предметов де-

кора, фотографий. 

Лексическое добавление используется для перевода «ленинский суб-

ботник – communal work Saturdays». Термин ленинский субботник относится 

к совокупности мероприятий, связанных с общественными работами, кото-

рые проводились в Советском Союзе в определенные дни (обычно по суббо-

там) и были организованы для улучшения общественной среды, благо-

устройства и повышения социальной активности граждан, поэтому при пере-

воде лексическое добавление применяется для передачи не только прямого 

смысла выражения, но и контекста, который стоит за ним. 

Лексическая замена используется при переводе «политура – furniture 

polish» и «одеколон – cologne». Перевод furniture polish уточняет назначение 

продукта, указывая на то, что он предназначен именно для полировки мебе-

ли. Этот подход позволяет донести до целевой аудитории информацию более 

доступным и понятным образом, а также учесть культурные и лексические 

различия между языками. В англоязычной культуре термин cologne более 

привычен и узнаваем для большинства людей, что отражает повседневный 

опыт и использование продукта. Используя лексическую замену, переводчик 

обеспечивает понимание и доступность термина для целевой аудитории. 

Анализ перевода советских реалий на английский язык показал, что ча-

ще всего переводчик обращается к таким переводческим трансформациям, 

как калькирование и генерализация. Это обусловлено большим количеством 

факторов, основные из них: культурные различия, поскольку советские реа-

лии имеют свои уникальные культурные, исторические и социальные кон-

тексты, которые могут быть непонятны или неактуальны для иностранной 

аудитории; отсутствие эквивалентов, так как во многих случаях в других 

культурах нет прямых аналогов советским реалиям; целевое назначение тек-

ста – поскольку литературный текст представлен для широкой аудитории, 
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важно сделать его максимально понятным. Генерализация помогает избежать 

специфических терминов и понятий, которые могут вызвать затруднения.  
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TRANSLATION OF SOVIET REALITIES IN S. DOVLATOV'S TALE 

«PUSHKIN HILLS» INTO ENGLISH 

 

Various approaches to the concept of «reality» are described, and 

V. N. Komissarov’s classification of translational transformations is also consid-

ered. The translation of Soviet realities in Sergei Dovlatov's tale «Pushkin hills» 

into English is studied. Particular attention is paid to the adaption of some cultural 

and historical contexts typical of the Soviet era. The article analyzes examples 

from the text illustrating the complexities of translation, as well as the influence of 

these translation decisions on the perception of Soviet reality in a foreign context. 

 

Soviet realities, translation transformations, loan translation, generalization, 

S. Dovlatov's prose 
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А. В. Астахова (Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ», e-mail: astakhova.a.v@mail.ru) 

 

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО КОСМИЗМА  

НА АРХИТЕКТУРНОЕ БУДУЩЕЕ 

 

Статья исследует философские аспекты утопических проектов, вы-

двинутых архитекторами и учеными Советского Союза в начале XX века, 

где особое внимание уделяется философии космизма. В статье рассматри-

ваются проекты воздушных городов, космических поселений, созданные ар-

хитекторами того времени, как проявления глубокой философской рефлек-

сии о будущем человечества. Центральной темой является идея преобразо-

вания человека и его адаптации к новым условиям жизни на земле, в воздухе 

и космосе, включая инженерные решения для создания устойчивых жизнен-

ных сред. Эти идеи отражают философские размышления о границах чело-

веческой природы, смысле прогресса и возможностях эволюции разума и со-

знания в контексте будущего освоения космоса.  

 

Русский космизм, философия прогресса, освоение космоса, архитектура, ин-

женерные решения, будущее человечества, философия науки, архитектурные 

утопии, технологии будущего, футуризм 

 

Архитектура – искусство материализации идеи, преобразования внут-

реннего видения в реальную, физическую структуру мира. Преобразуя дей-

ствительность в соответствии с представлениями о должном, произведения 

архитектуры, ставшие частью окружающего пространства, неизбежно влия-

ют на человека, организуя его бытие по своим законам. Эта особенность не 

могла пройти мимо внимания авторов социальных учений, направленных на 

создание совершенного общества. Архитектурные проекты утопистов в эпо-

ху расцвета философии космизма, были призваны формировать новый тип 

человека – идеального гражданина идеального государства [1]. 

Необходимость поиска новых архитектурных решений, особенно для 

жило застройки, стала актуальной в России в первые годы советской власти. 

Уникальная ситуация, сформировавшаяся в СССР, создала условия для раз-

вития особого типа мышления, которой ориентировался не столько на суще-

ствующую реальность урбанизации, сколько на предполагаемые изменения 

будущего мира. Как отмечал Н. А. Бердяев, «в своих грандиозных, всегда 

планетарных планах, коммунизм воспользовался русской склонностью к 

прожектерству и фантазерству, которые раньше не могли себя реализовать, 

теперь же получили возможность практического применения» [2]. 
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Самым решительным проектом, который нашел отражение в работах со-

ветских архитекторов, стал замысел космического масштаба – освоение Все-

ленной. Это философское направление было тесно связанно с идеями бессмер-

тия человечества и всеобъемлющей свободы. Отголоски античной традиции 

нашли свое продолжение в философии Федорова, Циолковского и других мыс-

лителей, которые в ХIX – нач. XX рассматривали выход в космос как часть про-

граммы нравственного и физического преображения человека. Архитекторы 

нового поколения, романтизирующие космос, вдохновлялись образами незем-

ной архитектуры, предназначенной для ускорения освоения космического про-

странства. Основной целью становилась использование архитектурных эскизов 

и идей (сегодня это называется бумажной архитектурой), как средство выраже-

ния связи советского авангарда и философии русских космистов. 

Философ-футуролог Никола й Федорович Федоров расценивал традицион-

ную культуру, т. е. искусство и архитектуру, как иллюзорные. По его мнению, 

жители городов и деревень, которые воспринимали обычные здания как что-то 

неизменное, недвижимое, ошибались, не осознавая, что духовным прообразом 

храма было стремление вознестись к небесам. Впечатления от старинных хра-

мов, в том числе романских, он считал иллюзией, которая лишь маскировала 

действительную суть архитектуры. В новых условиях эту ошибку следовало бы 

устранить: «если архитектура подобия есть противодействие падению, подня-

тие, поддержание падающего, некоторое торжество над падением тел – то дей-

ствительная архитектура будет противодействием падению самой земли и це-

лой системы, противодействием падению всех мировых систем» [3]. 

Существует мнение, что супрематизм Казимира Малевича и Лазаря Ли-

сицкого, которые стремились создать «единую мировую архитектуру земли», 

развивали идеи, схожие с концепцией супраморализма Н. Ф. Федорова [4]. 

Такую же точку зрения разделял К. Э. Циолковский, утверждая, что важней-

шим инструментом процесса реорганизации положений мира должна стать 

имено старинная архитектура. Он считал, что для освоение новых террито-

рий вполне довольно выстроить над ними стеклянные купола: «пустыня 

должна быть прикрыта особыми оранжереями-домами, чтобы сделаться зим-

ним раем», а на холмах «закрытые дома и оранжереи могут оградить себя от 

влияния воздуха и накоплять теплоту указанными способами. Потолки днем 

должны быть открыты для солнца, но закрыты для ветров, т. е. они должны 

быть стеклянными и прозрачными для возможно большего числа лучей» [5]. 

Прозрения Циолковского были чрезвычайно близки исканиям архитек-

торов, поставленных перед задачей создания новых форм и систем расселе-

ния [6], [7]. Как отмечал Эль Лисицкий, одной из наших утопических идей 

является стремление преодолеть ограничения фундамента, земной тяги. Идея 

победы над фундаментом, приземленностью, может распространяться и 

дальше и призывает к победе над гравитацией как таковой. Она требует па-

рящих сооружений, физически-динамической архитектуры [8. С. 24]. 
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Авангарду было свойственно восприятие образа мобильных сооруже-

ний. Малевич в письме к Матюшину 1913 г. грезил о времени, «когда на гро-

мадных цеппелинах будут держаться большие города и студии современных 

художников». 

Нарочитая асимметричность, сдвиги объемов и плоскостей, умозритель-

ный космизм образов, стремление к крупным реформам – таковы черты, ко-

торые характеризуют архитектурные творения новаторов того времени [9]. 

Москва стала центром притяжения для приверженцев этого течения, по-

скольку в отсутствии архитектурных традиций было намного проще реализо-

вывать «творческую свободу». Показательные работы были представлены 

мастерскими И. А. Голосова и Н. А. Ладовского. Самая известная среди них 

труд И. А. Голосова (1922 г.) – проект для конкурса на представление образа 

Дворца труда в столице. Весь план состоит из сдвигов, фасадные решения 

выглядят как разбалансированные массы, со сдвигами объемности. Можно 

также добавить специальное выделение особым символом эмоционально вы-

разительного характера устройств. К примеру, перекрытие основного зала 

было представлено в виде огромного зубчатого колеса. 

В Ленинграде, городе с более строгими архитектурными традициями и 

их базовая классическая линия выступали как определенный фактор сдержи-

вания. Ленинградские специалисты не были готовы разорвать с уже устояв-

шимися традициями. Поиск новых форм, наполненных пламенных пафосом 

революции, в Ленинграде представлено через романтическую символику и 

сверхмонументализм. 

Все течения русского авангарда по-своему использовали космическую 

тему, но основным его выразителем становится супрематизм и его основопо-

ложник Малевич. Он, возможно, был самым первым среди русских мастеров, 

кто принял и вложил в основу супрематизма концепцию настоящего косми-

ческого преображения мироздания, изложенную русским философом Нико-

лаем Федоровым (1828–1903).  

Можно с большой уверенностью сказать, что до сих пор не дана еще ка-

чественная оценка влияния на процессы стилеобразования в искусстве и ар-

хитектуре России начала века со стороны идеологии Федорова. Еще в работе 

«Философия общего дела» Федоров обосновывает неминуемость предстоя-

щего вхождения человечества в космическое пространство и изменения рас-

становки влияния планет солнечной системы. Благодаря новому пониманию 

искусства, которое было сформулировано Федоровым, оно приобретало бо-

лее высокий смысл как метод создание образцов, идей, художественных бли-

зостей всего того, что человечество должно будет создавать в реальности.  

Для Федорова архитектура это символический образ преобразования 

ткани Вселенной, в которой наша планета и весь миропорядок будут про-

странством для вселенского творчества. Он пророчил, что в скором времени 

каждый станет настоящим творцом безграничной Вселенной, а искусство бу-

дет способно строить ее по высшим нравственным законам, гармонии и кра-
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соте. Природа для Федорова представлялась как слепая сила, и этой стихий-

ной силой нужно уметь распоряжаться, для чтобы человечество смогло по-

бороть ее спорадические законы. Только архитектура, по его мнению, может 

разумно организовать безжизненные, трудные физические массы Вселенной. 

Такой же опорой на архитектуру можно охарактеризовать направления 

деятельности выдающегося супрематиста Малевича. Близкие Малевичу ху-

дожники, такие как Иван Клюн и Матюшин, чутко отслеживали движение 

научной мысли, применяли достижения ученых в своем творчестве. Матю-

шин, опиравшийся на миропонимание Н. Лобачевского, Б. Римана, Г. Мин-

ковского, К. Гаусса, Ч. Хинтона, П. Успенского, практически первым из ху-

дожников ввел в русское искусство новое измерение – время. Несмотря на то, 

что Малевич ни в одном открытом источнике не говорит о влиянии на его 

представления чьих-либо философских идей, и в том числе концепции Федо-

рова, представлявшей грядущее преобразование мира и значение архитекту-

ры в этом процессе, стоит отметить, что термин, которым художник называет 

организованное им течение в искусстве, и значение, которое он вкладывал в 

него, находится очень близко с определением супраморализма которое дает 

Федоров. Согласно его пониманию, супраморализм требует «преображения 

посюсторонней, земной действительности, преображения, распространяюще-

гося на все небесные миры». 

Мы можем понимать, что в процессе создания станковых живописных 

композиций, Малевич изображает не что-то непонятное, а по федоровской 

концепции «проектировал» новоиспеченный, супрематический мир, намере-

ваясь затем сотворить «единую систему мировой архитектуры Земли». Мож-

но утверждать, что супрематизм задумывался как особая система художе-

ственно-стилистического реорганизации предметно-пространственной сферы 

мира целиком. Уже первые «супремы» художника представляли из себя ор-

тогональные проекции объемных элементов, которые парили в безграничном 

пространстве. Их масштаб подчеркивался глубиной пространства фона. 

Супрематизм начал реализовываться в архитектуре после революции, 

которую Малевич прочувствовал как повод для реального преобразования 

мира. Эль Лисицкий писал: «Мы переживаем исключительную эпоху вхож-

дения в наше сознание нового рождения в космосе», «наша жизнь получила 

теперь новый, коммунистический железобетонный фундамент для всех наро-

дов земли».  

В конце 1920-х гг. Малевич уже говорит о переходе от теоретизирования 

к практическому воплощению архитектурного супрематизма: «Установив 

определенные планы супрематической системы, дальнейшее развитие уже 

архитектурного супрематизма поручаю молодым архитекторам в широком 

смысле слова, ибо вижу эпоху новой системы архитектуры только в нем» 

[10]. 

Художник и архитектор Лисицкий, который возглавлял в Витебском Сво-

масе архитектурный факультет, члены УНОВИСа начинали воспринимать су-
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прематические работы, расположенные в плоскости как единую объемную про-

екционную композицию, осуществлять аксонометрические супрематические 

построения. Движение от плоскостного супрематизма к графически-объемному, 

а затем к пространственно-объе мному становится реальным процессом. Этот 

подход Чашник с Хидекель реализуют в первой статье, которая была опублико-

вана в журнале УНОВИСа «Аэро» об аэрогороде, который парит над Землей. 

Лазарь Лисицкий становится первым из учеников Малевича, кто в диалоге с 

мастером, осознал масштаб супрематической стилистики и распознал ее в зна-

чительной мере. Именно он форсировал преобразование объемного супрема-

тизма и последовавшее за этим воплощение супрематизма в архитектуре. «Пе-

ресадочными станциями от живописи к архитектуре» сам Лисицкий называл 

свои проекты утверждения нового, которые были вдохновлены передвигавши-

мися в пространстве космическими «супремовами» Малевича.  

Лисицкий теоретизирует, используя теорию «прибавочного элемента» 

Малевича, и утверждает принцип включения живописного опыта, в процесс 

сложения, выстраивания нового тела Земли. Город он понимал как единое 

творческое депо, своего рода инициатора творческих преобразований в миро-

здании. Динамическая архитектура будет основой для нового театра жизни, и 

потому вполне понятно, что решение задачи архитектуры, связанной с опре-

делением ритма членения пространства и времени, будет разрешена просто-

той, поскольку будет выстроена четко и ясно как устройство пчелиного улья. 

Как и его ученики Малевич создает целую подборку эскизов «аэрогоро-

дов» с земными поселками и домами будущего, один из которых предстает в 

виде очертания самолета. Его последователи и коллеги также работают в 

этом направлении: «Архитектоны», «Супремолет» Чашника, проекты 

надводного плавучего города и пространственной структуры над ландшаф-

том Хидекеля. Еще одним полем для эксперимента становятся архитектоны 

(супрематические архитектурные модели), которые Малевич выставляет на 

выставке ГИНХУКа в 1926 году. Все эти действия были направлены на со-

здание новой системы «супрематического ордера». 

Образ этой системы Лисицкий передал на страницах своей книги «Су-

прематический сказ про два квадрата», в которой нашу планету посещают 

супрематически упорядоченные структуры, вносящие новый порядок на всем 

земном шаре. Логически вытекающим проектом Лисицкого стал «горизон-

тальный небоскреб», который он предлагал выстроить над построенными 

зданиями Москвы. Также стоило расправится с небоскребами, которые зани-

мают своим фундаментом много места, но при этом имеют мизерное сечение 

в воздухе. Он предложил порвать небоскреб на части и развесить их по от-

дельности в воздушном пространстве. Его летающий города должен был 

стать первый этапом выхода человека на околоземную орбиту. 

На роль главного символа всемирной связи в работах советских архи-

текторов 1920-20-х гг. выдвигалась дирижабль. Доказательством этого может 

быть эскиз-предложение архитектора С. Грузенберга «Аэромодель «Колум-
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бус», которая состояла из комплекса жестких дирижаблей, которым управля-

ла специально выделенная гондола. Проект дополняли посадочные площадки 

для самолетов, как это затем было представлено в проектах воздушных авиа-

носцев. Эти же идеи структурирования различных сооружений и разделения 

их по высоте использует И. Леонидов в своем проекте, который он предста-

вил на конкурсе памятников-маяков Христофору Колумбу в Санто-Доминго. 

Он помещает «Аэропорт имени Колумба» на вершине, а по периметру круга 

– у него размещается вокзал с площадками для посадки; ангары размещены 

на земле, Перемещающаяся площадка выполняла подъем летательных аппа-

ратов и рядом же устанавливались мачты для причала дирижаблей. 

Циолковский, несмотря на свою веру в возможности космического пу-

тешествия и освоения других планет, осознавал и сложности, связанные с по-

селением в космосе. Он подчеркивал важность создания комфортных усло-

вий для жизни в космических кораблях и базах, однако признавал, что это 

требует сложных технических решений и преодоления множества препят-

ствий. 

Важно, что Циолковский не только видел потенциал космической тех-

нологии для создания лучшей жизни на Земле, но также предлагал новые 

формы существования и жизни в космических условиях. Он осознавал, что 

человеческая раса должна развиваться не только в биологическом и социаль-

ном аспектах, но и на уровне разума и сознания. Идея создания «людей-

растений» является уникальной и многообещающей в этом отношении. Она 

показывает, что Циолковский был не только прогрессивным ученым, но и 

мыслителем, представляющим новые идеи для будущего развития человече-

ства [11]. 

Циолковский предлагает мысль об инженерном решении проблемы вы-

живания человека в космосе посредством создания специальных оболочек, 

которые будут обеспечивать человеку все необходимые условия для жизни, в 

том числе и питание. Он признавал, что для преодоления препятствий, свя-

занных с космической дальностью и тяготением, нужны инженерные реше-

ния, основанные на внимательном изучении природы и законов физики. Он 

утверждал, что человек способен создавать новые жизненные формы, обос-

новывая это тем, что основная идея жизни – приспособление к окружающим 

условиям, а человек может усовершенствовать ее, основываясь на знаниях, 

полученных от природы [11]. Циолковский считал, что человечество обязано 

преодолеть свои ограничения и идти дальше в экспансии в космос. 
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В статье рассматривается такое явление как «сарафанное радио» с уче-

том особенностей современного дискурса и новых технологий. Обсуждаются 

плюсы и минусы такой стратегии, применяемой с целью коммуникативного 

воздействия, в зависимости от сообщения с позитивным или негативным со-

держанием, ее успешность и применимость в различных ситуациях.  

 

«Сарафанное радио», дискурс, речевой акт, перлокуивность, комиссивность, 

перцептивность, социальные сети, обратная связь адресата  

 

Такое явление, как «сарафанное радио», существует в нашей жизни с 

незапамятных времен. Близкими по смыслу к нему можно считать такие поня-

тия, как «слух», «молва», процесс и область распространения которых не все-

гда удавалось контролировать, что зачастую приводило к драматичным по-

следствиям, умение же управлять ситуацией могло стать залогом большой 

удачи. Считаем уместным, в связи с этим, вспомнить слова великого русского 

поэта Ф. И. Тютчева о том, что смерть и «суд людской» это «две роковые си-

лы, / Всю жизнь свою у них мы под рукой…», при этом смерть беспристрастна 

ко всем, тогда как общественное мнение бывает несправедливо к самым до-

стойным из нас [1, С. 353]. В произведениях фольклора понятия о «доброй» и 

«дурной» славе также нашли широкое отражение (см., напр., [2, Т.1, С. 353–

355; Т.3, С. 33–34, 413–428]).  

Однако, само понятие сформировалось относительно недавно, оно воз-

никло одновременно с появлением радиосвязи, то есть примерно сто лет 

назад. В это время в деревнях стали появляться первые радиоточки, и сельские 

жители старались не пропустить свежие новости, первыми узнать о них. Если 

все-таки не удавалось послушать радио, новости приходилось узнавать от од-

носельчан, иногда в искаженном виде [3].  

И, конечно, такое свойство речевого поведения людей не могло оставить 

равнодушным специалистов по рекламе и маркетингу. В нашей повседневной 

жизни, при обращении к сфере услуг, при покупке товаров народного потреб-

ления мы часто прислушиваемся к рекомендациям друзей и знакомых. Поэто-

му соответствующие специалисты стараются максимально эффективно ис-

пользовать такую возможность для рекламы [4]. И, если речь идет о товарах 

широкого потребления, то число участников коммуникативного процесса 
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сложно представить даже приблизительно, оно может неограниченно расти. И 

в этом случае, учитывая коммерческую составляющую коммуникативного 

процесса, следует указать на один важный аспект – тем более невозможность 

контролировать эффективность и качество работы каждого из участников [5], 

и, как следствие, невозможность правильно оценивать вклад каждого из ком-

муникантов, успешность его коммуникации и адекватным образом вознаграж-

дать его материально. В качестве примеров можно привести развитие сетевого 

маркетинга в нашей стране в 1990-е годы и появление таких фирм, как Ori-

flame или Avon. Основными принципами его были и остаются прямые прода-

жи товара знакомым, друзьям, коллегам во время непринужденной беседы. На 

первый взгляд могло показаться, что такой способ коммуникации в принципе 

не может иметь негативных последствий ни для кого из участников. Тем не 

менее, недостатком данного метода можно считать зачастую неудовлетвори-

тельные результаты коммуникативного процесса вследствие относительно вы-

соких цен на товары и невысокого уровня вознаграждения в случае успешного 

коммуникативного взаимодействия. И, если говорить о перлокутивном эффек-

те коммуникативного акта, то есть, об изменении взглядов адресатом и пред-

ставлений о чем-либо и побуждении его к действию [6, С.182], то во многих 

случаях мы отмечаем слабо выраженный перлокутивный эффект и часто не-

удовлетворительный результат. Увеличение доли комиссивов в общем объеме 

передаваемой информации может во многих случаях позитивным образом 

сказаться на результате такой речевой коммуникации. Под комиссивным со-

общением здесь и далее будем понимать сообщение, в котором адресант берет 

на себя некоторые обязательства [6, С.194; 7, С. 164]. Можно добавить к ска-

занному, что дискурс повседневного общения в России 1990-х годов имел не-

которые отличительные особенности, связанные с общей политической и эко-

номической ситуацией – такого рода информация, даже при относительно вы-

сокой общей доле комиссивов, вызывала гораздо больше сомнений в ее досто-

верности, нежели в наши дни, что было связано с нестабильностью в обще-

стве. 

Учитывая сказанное, хотелось бы оспорить позицию об отсутствии 

предубеждений против «сарафанного радио», что специалисты по рекламе 

традиционно относят к плюсам такого вида коммуникации [3; 8, С. 205] наря-

ду, впрочем, с низкой (в отдельных случаях – ничтожной) коммерческой сто-

имостью такого воздействия [8, С. 204–205]. Это утверждение справедливо 

иногда, когда коммуникация более целенаправленна нежели вещание на ши-

рокую аудиторию с большим охватом, при которой учет интересов каждого 

адресанта в отдельности справедливо будет считать ничтожно малым.  

Отметим также более высокую степень перцептивности адресата по от-

ношению к информации с негативным содержанием нежели к сведениям по-

зитивного характера. Причиной этому может быть его внутренний протест – и 

против навязчивой рекламы, и против различных других идей, активно навя-

зываемых извне. С этим может быть связан и наш, часто упоминаемый, дет-
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ский опыт, когда нам кого-то ставят в пример, а мы, в свою очередь, упорно 

ищем недостатки в совершенном. Такой посыл прежде всего подразумевает 

наши собственные просчеты и неудачи и поэтому не может считаться прият-

ным воспоминанием. Однако, на наш взгляд, среди самых важных причин ак-

тивного восприятия негативной информации прежде всего – инстинкт самосо-

хранения индивидуума, действующий на сознательном и подсознательном 

уровнях. Каждый из нас стремится избегать неприятностей, насколько это 

возможно, а значит, старается узнать о вероятных проблемах как можно боль-

ше, чтобы минимизировать их последствия. Поэтому мы можем согласиться, 

исходя из нашего опыта, что всякого рода негативная информация, даже ли-

шенная эмоциональной окраски, редко остается без внимания. Кстати, ловуш-

кой мы можем считать и видимую индифферентность при передаче такой 

негативной информации – мнимая незаинтересованность адресанта может 

оказать мощное воздействие. С точки зрения «сарафанного радио», если мы 

хотим каким-то образом использовать его в качестве полезного механизма, 

нам следует быть очень осторожными и всячески избегать негативного откли-

ка. Именно с этим связана репутация, «доброе имя» – отдельного лица или 

предприятия, за сохранение которых иногда приходилось платить высокую 

цену. Такие деяния как клевета и шантаж, к сожалению, также относятся к 

дискурсу «сарафанного радио» и могут нанести непоправимый ущерб. Но, с 

другой стороны, некоторые из нас, обладая искусством пиара, могут взять си-

туацию под контроль и извлечь пользу для себя. 

Что касается тенденций последних десятилетий, то мы можем говорить о 

социальных сетях как полезном и эффективном механизме создания репута-

ции и развития популярности. Все более привычным для нас становится изу-

чение сетевых отзывов практически обо всем – о товарах, услугах, о путеше-

ствиях, о спектаклях, фильмах и книгах. И здесь на первый план выходит язы-

ковая личность адресанта, ее вкусы и пристрастия, ее уровень экспертности, 

степень доверия к этой личности со стороны аудитории. Вот такие причудли-

вые формы принимает «сарафанное радио» в наше время – это «лайки» и от-

зывы. К сожалению, и здесь не обходится без коммерции. Каждый из нас, ве-

роятно, время от времени, сталкивался с предложением писать положительные 

отзывы в сети о чем-либо за небольшое вознаграждение. В таком случае о до-

верии говорить не приходится. Но и здесь «сарафанное радио» находит выход, 

как сохранить доверие – к сетевым отзывам часто прилагают фотографии, 

подтверждающие достоверность обратной связи. 

Что касается самих социальных сетей как механизма развития популяр-

ности, то здесь следует отметить одну важную особенность. Пользователи 

соцсетей больше всего стремятся именно к социализации, то есть к тому, что-

бы найти себе единомышленников и друзей, быть услышанными и понятыми. 

И цель каждого из нас, в первую очередь – отыскать «своих», а уже во вторую 

– присоединиться к какому-нибудь проекту [9, С. 131–132]. Что мы получим в 

результате такого взаимодействия? Прежде всего, к сожалению, экспертность 
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может оказаться на втором плане, и, таким образом, при самом высоком 

уровне перлокутивности адресанта коммуникативный эффект от взаимодей-

ствия мы не сможем признать удовлетворительным. И сами усилия, иногда 

немалые, направленные на развитие проекта, могут в итоге не принести ре-

зультата, поскольку не эта цель была приоритетной для коммуникантов. И то-

гда используют специальные маркетинговые механизмы, функционирование 

которых уже выходит за пределы лингвистической науки. 

Подводя итог сказанному, попробуем ответить на вопрос – что же такое 

«сарафанное радио» в современных условиях? Чего больше в нем – плюсов или 

минусов для каждого из участников процесса? Адресату следует критически от-

носиться к услышанному и прочитанному. Что касается адресанта, распростра-

нителя информации, который, согласно расхожему мнению, ничего не теряет от 

своей активности, но может только выиграть – действительно ли все так хорошо? 

У этого процесса есть обратная сторона – утрата доверия к человеку, сомнение в 

искренности его намерений и доброжелательности по отношению к близким и 

друзьям, как следствие – разрушение личностных связей. Поэтому, мы полагаем, 

участнику коммуникативного процесса с использованием «сарафанного радио» в 

коммерческих целях необходимо помнить о возможных последствиях деятель-

ности такого рода и расставлять приоритеты в соответствии с этим.  
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THE DISCOURSE OF “WORD-OF-MOUTH”: GENERAL ADVANTAGES 

AND NON-OBVIOUS PROBLEMS OF COMMUNICATION PROCESS 

  

The article considers "word-of-mouth" phenomenon, taking into account the 

peculiarities of modern discourse and new technologies. The pros and cons of such 

a strategy used for the purpose of communicative influence, depending on the mes-

sage with positive or negative content, its success and applicability in various situ-

ations are discussed hereafter.  
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ХИМЕРА ТРАНСГУМАНИЗМА 

 

Рассматриваются трансформации, происходящие в цифровой цивили-

зации. Показывается, что в современном мире возрастает потребность в 

новой философской оптике, которая способна не только фиксировать изме-

нения, но и представлять варианты развития. Особое внимание уделяется 

изменениям, происходящим с человеком и его ценностными ориентирами. 

Исследуется феномен трансгуманизма, который представляется альтер-

нативным вариантом, пришедшем на смену гуманизму.  

 

Человек, цифровая цивилизация, преобразование, гуманизм, постгуманизм, 

трансгуманизм, философия 

 

«мы все – химеры, 

 выдуманные и сфабрикованные  

гибриды машины и организма;  

короче, мы – киборги».  

 Донна Харауэй 

(профессор Калифорнийского университета) 

 

Возрастание интереса к возможному моделированию и предсказанию 

будущего не случайно усилилось в XXI веке. Философская традиция Нового 

времени стремилась «поставить» философию в ряд рациональных научных 

дисциплин и это почти удалось. Но понимание того, что это не верно начина-

ет усиливаться в ХХ веке. У М. Хайдеггера есть оценка этой тенденции, ко-

гда он отмечал, что мы не сравнивали философию с наукой, мы хотели опре-

делить ее как науку. И это огромное заблуждение. «Измерение ценностей 

философии идеей науки есть уже фатальнейшее принижение ее подлинней-

шего существа» [1, С. 6]. Иначе говоря, приобретая статус «строгой науки» 

философия постепенно теряла что-то значимое, что, возможно, отражалось в 

идеи «веселой науки». В свое время Плутарх мудро заметил, что «высшая 

мудрость – философствуя, не казаться философствующим» [2]. И не случай-

но в философской традиции важное место занимали социальные утопии и 

футурологические представления. В ХХ веке футурология стала самостоя-

тельной отраслью. Но стремление предсказать будущее сохранялось в погра-

ничных областях философского проблемного поля. Начало XXI века посте-

пенно смещает этот интерес из периферийной области в центральную. Мож-

но считать это ответом на «преждевременный приход будущего» [3].  

Изменения, произошедшие на глазах одного поколения, вышли за рамки 
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самых фантастических представлений. Социотехнологические перемены 

произошли в пределах одной человеческой жизни, можно сказать, что реали-

зовалась фантазия о машине времени – человечество перенеслось в мир, ко-

торый не познан, не всегда понятен и сложен для восприятия в системе тра-

диционных научных координат. Человек оказался, сам того не желая, в пере-

ломном моменте истории. Ф. Тютчев писал всвоем стихотворении «Цице-

рон»: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые! /Его призвали 

всеблагие /Как собеседника на пир» [4, С. 122]. Но в своем большинстве 

«чувства блаженства» мы не испытывает, наоборот нас страшит это непонят-

ное настоящее и то, что следует за ним. 

Во второй половине ХХ века появились и активно были растиражирова-

ны представления о «смерти» человека, автора, субъекта, объекта, времени, 

пространства и т. д. Цифровая реальность усилила чувство человеческой по-

терянности. Все этовновь поставило перед человечеством давно казалось бы 

решенные вопросы. И философия, в этой ситуации, становится тем остров-

ком смыслов в безудержном море реальности, на первый взгляд абсолютно 

бессистемного, которая обрушилась на современного человека. Но кроме ра-

циональности от философии ожидают и футурологических представлений. В 

чем-то даже утопических идеалов, за которыми можно следовать. Слишком 

много не заполненных лакун возникли в человеческом существовании.  

Перед человечеством встала необходимость не просто пересмотра ка-

ких-либо отдельных представлений, а умение отказаться от большинства 

ценностей, норм, традиций. «Глобальная деревня» активно разрушает усто-

явшиеся культурные системы. М. Оже отмечал: «Пришельцы стирают облик 

привычного культурного пространства, размывают границу «свой-чужой», а 

иногда и саму идентичность группы» [5, С. 23]. Естественный порядок ве-

щей, который господствовал в мировоззрении поколений, сменяется чем-то 

Иным. Но признать эту неопределенность мы оказались не готовы. Поэтому 

мы продолжаем рассуждать в эпоху Цифры, опираясь на привычные понятия 

и представления. А они, в своем большинстве, перестают объяснять и струк-

турировать.  

Стремление выстроитьновую ценностно-нормативную «опору» для ци-

вилизации заставило пересмотреть и идею гуманизма, как высшей ценности 

человеческой цивилизации. На протяжении всего прошлого века формирова-

лось убеждение, что многие проблемы ХХ века – как не странно это звучит, 

результат «самонадеянной гуманистической веры», которая стала, согласно 

краткому определению Оксфордского словаря, «религией человечества». Й. 

Бохеньский в своем «Словаре» рассматривал гуманизм как «самый распро-

страненный предрассудок современного человека» [6]. 

Среди наиболее ярких противоречий гуманизма выделяли: человек и 

природа; рациональность и чувства; цивилизация и дикость; индивидуаль-

ность-коллективизм. В каждой из этих пар, первая часть провозглашалась 

более значимой. А вторая – не столь существенной от которой можно отка-
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заться ради «высших» целей. Как результат гуманистические представления 

не смогли найти гармонию и человечество оказалосьперед лицом глобальных 

проблем. Поэтому, начиная с возникновения «Римского клуба» в далеком 

1968 году, происходил поиск новых принципов существования человеческой 

цивилизации. Но большинство футурологических представлений и предска-

заний становились апокалипсическими. Пространства СМИ и сегодня запол-

нены описанием катастроф, природных катаклизмов, экономических кризи-

сов, войн, убийств и насилием. В результате усиливается представление, что 

гуманизм обернулся «нечеловеческим лицом» хаоса. 

В 90-е годы ХХ векастановятся популярными идеи пост- нео- и трансгу-

манизма. И если в рамках постгуманистических представлений преобладают 

идеи «развенчания» человека, как высшей ступени, «возвращение» его на 

землю, т. е. включение человека в более обширную природную среду. То 

идеи трансгуманизма в первую очередь связаны с процессами цифровизации. 

Понятие «трансгуманизм», возникнув в далеком 1957 году, в 90-е годы ХХ 

века становится привлекательным для мыслителей, оценивающих изменив-

шуюся реальность. В своей «Декларации» авторы идей трансгуманизма, про-

возгласили стремление к морфологической свободе и праве изменять и 

улучшать человека. Тем более, что эпоха цифровизации и так трансформиро-

вала все сферы человеческой жизни. «В новую цифровую эпоху ускоряются 

все процессы, и это непременно влияет на общество в целом: на политику, 

экономику, средства массовой информации, бизнес и общепринятые нормы 

поведения» [7, С. 18–19]. 

Цифровизация действительно смогла внести онтологические изменения 

в образ жизни человека. Современные гаджеты, без которых уже невозможно 

представить современность, используя терминологиюДж. Чалмерса «растя-

гивают человека» и, как результат, ставят вопрос о пересмотре телесных 

практик, границах между биологическим и техногенным. В современных ис-

следованиях стали достаточно привычными словосочетания «дизайн челове-

ка», «технологии человека» и т. д. Появляются эстетические практики, реали-

зующие данные представления. 

Можно зафиксировать новую форму цифрового существования субъекта 

– мы становимся геолокализованными. Все наши посещения каких-то мест, 

фотографии и публикации имеют соответствующую геолокационную метку 

на мобильных устройствах. Трансформировалось не только отношение к те-

лесности человека, но и к его морально-нравственным аспектам. Истинность 

и рациональность суждений в Сети не являются обязательными, а на первый 

план выходит эмоциональность и лаконичность. Аудитории интереснее пе-

реживать эмоции, а не следить за логикой построения причинно-

следственных связей. «Эмоции на экране очищенные и яркие, концентриро-

ванные – более «реальны», чем то, что нам позволяет пережить повседнев-

ность» [8, С. 50]. И совсем не важно наши это эмоции или нет, подделка ли 

то, что мы видели/слышали или реальность. В такой ситуации вкус, оценка, 
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понимание и даже выражение удовольствия приходит извне. Видео блоги не 

только информируют нас о существование того или иного предмета или яв-

ления, но и демонстрируют восторженное/удивленное/негативное пережива-

ние за нас. Мы подключаемся к выбранному нами каналу, чтобы перестать 

думать, отключится, а за нас эксперты обживают дискурс, касающийся собы-

тий, лиц, вещей. Мы подключаемся к уже созданному мнению, событию. 

Наши оценки, мнения, чувства – растворяются в информационных каналах, 

из источника информации мы превращаемся в переносчика чужого опыта, 

чужой жизни, чужих интересов. 

В результате человек оказывается в многоликом мире, в котором всечет-

кие границы расплываются, становятся прозрачными. Такое состояние по-

рождает еще больше страхов и стремление сохранить любым путем, то, что 

так привычно и понятно. Возможно, в этих страхах истоки религиозного ре-

нессанса, который охватил Европу и Россию на рубеже ХХ–XXI веков. 

Идеи трансгуманизма, высказывая во многом фантастические представ-

ления, о гибридном объединении человека и цифровых носителей, привле-

кают к себе тем, что говорят о проекте новой «сборки человека», который в 

результате станет более совершенным. Это еще не сверхчеловек Ф. Ницше, 

но уже «преодоление человека». И это не просто теоретические рассуждения 

фантастов. Трансгуманисты нашли «болевую точку» современной цивилиза-

ции и предлагают решить многие проблемы с помощью современных науч-

ных достижений. Используя современные технологии, такие как генная ин-

женерия, крионика, искусственный интеллект, нанотехнологии, предлагается 

расширить человеческие возможности, замедлить или вообще уничтожить 

процессы старения, болезни, улучшить когнитивные и эмоциональные спо-

собности человека. В концепции трансгуманизма представляются программы 

по эволюции человека, как биологического вида. Объединение с современ-

ными технологическими инновациями, по мнению трансгуманистов, могут и 

должны создать людейс расширенными возможностям, т. е. «постлюдей».  

Футуролог Ф. М. Эсфендиари (псевдоним FM-2030) предложил термин 

«трансчеловек». В этом термине должны найти воплощение те изменения и 

модификации, которые претерпевает современный человек. В результате 

этих трансформаций его уже невозможно считать человеком в традиционном 

смысле слова. Главное отличие будущего «трансчеловека» – это распреде-

ленная индивидуальность в биологическом и техническом телах. В образе 

«трансчеловека» должно быть завершено представление, что осознанно из-

меняться – непременное условие современной жизни. Современный израиль-

ский историк и футуролог Юваль Ной Харари отмечает: «Мы, возможно, по-

следнее поколение Homo sapiens. Через один или два века на Земле будут 

доминировать организмы, которые так же сильно будут отличаться от нас, 

как мы отличаемся от неандертальцев или шимпанзе» [9, С. 137]. 

Разговор идет не только о «совершенном человеке», «трансчеловеке» но 

и формировании «чистой нравственности» в отношении «Я» к другому «Я», 
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причем этот «Другой» не просто человек иной расы или культуры, но и мо-

дифицированный человек, некий киборг ближайшего будущего. 

Идеи трансгуманизма, как бы фантастически не выглядели, привлекают 

к себе большое внимание. Во многом это связано с тем, что проект трансгу-

манизма наделяет жизнь смыслом, пониманием направления в котором мож-

но развиваться, всем тем, что сложные научные концепции вывели из обы-

денной жизни человека. 

Во многом фантастические идеи трансгуманизма перекликаются с таки-

ми же фантазиями русского космизма Н. Ф. Федорова. Те же поиски возмож-

ностей решить проблемы болезней, старения. Как и в русском космизме рас-

сматриваются перспективы расселения на планеты солнечной системы, воз-

можности обретения бессмертия. И как русский космизм привлекал к себе 

ученых, так ипредставители трансгуманизма активно ищут поддержку в со-

временных исследовательских центрах. Идеи трансгуманизма нашли под-

держку со стороны предпринимателей Кремниевой долины, в том числе со-

учредителя Google Ларри Пейджа, Джеффа Безоса из Amazon и Илона Маска 

из Tesla. «Мы начнем с создания основ Нового Будущего. Нашей целью, в 

первую очередь, должно стать качество, а не количество. Следовательно, мы 

нуждаемся в разработке необходимой программы, направленной на предот-

вращение текущей волны роста населения, благодаря которой мы бы смогли 

воплотить в реальность все наши помыслы и надежды на лучший мир» – пи-

сал в далеком 1968 году Джулиан Хаксли [10, С. 74]. 

Идеи трансгуманистов можно оценивать по-разному. С рациональной 

точки зрения во многом это классический утопизм. Но если изменить оптику, 

то он может восприниматься одним из возможных вариантов развития «но-

вого чудного мира» завтра. Кроме того, идеи трансгуманизма позволяют по-

смотреть под иным углом зрения на те изменения, которые ворвались в нашу 

жизнь и возможно, смогут вернуть в философию мечту, фантазию, утопизм. 

Как отмечал М. Хайдеггер «Нас всегда зовет Нечто как целое» [11, С. 7]. И 

этот «зов» всегда стремился «заглянуть» за завесу, скрывающую будущее.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 

СРАВНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ. 

 

Различие естественного и искусственного интеллекта интеллигибель-

ный, но при этом дискуссионный вопрос. В качестве основополагающего от-

личия при сравнении указанных объектов предлагается использовать онто-

логический критерий – фундаментальные принципы организации и дости-

жения эволюционного успеха объектами рассмотрения. В результате фор-

мируется тезис о низком уровне экзистенциального риска на текущем 

уровне технологического развития. 

 

Искусственный интеллект, естественный интеллект, тест Тьюринга, экзи-

стенциальный риск. 

 

Интеллектуальная деятельность может рассматриваться различными 

научными областями в качестве объекта исследования, при этом существует 

сложившееся разделение на два фундаментальных процесса относящихся к 

описываемому процессу. К первой категории относится естественная интел-

лектуальная деятельность, присущая живым объектам, а ко второй – процес-

сы, протекающие в вычислительных системах, целью функционирования ко-

торых является обработка информации и/или использование ее результатов. 

В этой связи интерес представляет сущностное различие этих процессов в 

онтологической перспективе, как в свете ближайшего развития систем искус-

ственного интеллекта (далее ИИ), так и перспектив достижения уровня срав-

нимого с уровнем человека или превышающего его, что по мнению Н. 

Бострома, может представлять экзистенциальную угрозу существования че-

ловека [1]. В целом можно привести как минимум три причины почему логи-

ко-вычислительные операции живых и цифровых субъектов описывается та-

кими понятиями как «интеллект», «интеллектуальная деятельность», а также 

дихотомией «искусственный» и «естественный» интеллект. 

Во-первых, «профанализацией», то есть переходу научных понятий из 

сферы дискурса частных наук в область общественной коммуникации, что 

обуславливается, с одной стороны, «массовизацией» науки, что отмечает 

М. В. Савин [2]. А, с другой стороны, происходит включение терминологии 

частных исследовательских областей в просветительскую деятельность и ху-

дожественные произведения, авторы которых также участвуют в обществен-

ной дискуссии, но используют понятия как средство художественной выра-

зительности, а не научной коммуникации. 
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Во-вторых, обращаясь к классической работе А. Тьюринга «Может ли 

машина мыслить?», очевидно разделение интеллекта на человеческий и ма-

шинный [3]. В этой связи цель, которая поставлена в статье перед последо-

вавшими поколениями исследователей, определяется проблемным смыслом 

теста Тьюринга: вступить в диалог с человеком и имитировать его так, чтобы 

собеседник не смог отличить программную систему от живого оппонента. 

Дальнейшие разработки, например, игровое направление или чат-боты, к 

настоящему моменту показали впечатляющие достижения, однако какие бы 

результаты не демонстрировали различные программно-вычислительные си-

стемы, они все-таки остаются крайне специализированными и уступают че-

ловеку в универсальности. При этом вопрос Дж. Серла о понимании, также 

важен, как для оценки результатов развития систем ИИ, так и для оценки он-

тологических оснований различия естественного и искусственного интеллек-

та, которая будет проведена далее [4]. 

В-третьих, рассматривая вычислительные модели такие как «экспертные 

системы» или «нейронные сети» явно просматриваются попытки скопировать 

успешный путь пройденный естественным интеллектом. Примечательным в этой 

области служат исследования Карпова В. Э. посвященные роевому интеллекту 

[5]. Необходимо отметить детальное внимание автора к такой сложной проблеме 

как темперамент и возможностям его применения в групповой робототехнике. 

При этом исследователь подчеркивает необходимость применения логических 

моделей при описании поведения роевых животных (в качестве примера приво-

дятся муравьи), а также делается попытка создать группу роботов. В беседе с 

Карповым В. Э. в рамках конференции ««Теоретическая и прикладная этика: 

традиции и перспективы – 2024: Парадоксальность морали и моральные пара-

доксы: проблемы и решения» было отмечено важное отличие естественных и ис-

кусственных интеллектуальных систем, которое может быть выражена тезисом: 

«Живые организмы в отличие от систем ИИ не вычисляют». Разъяснению данно-

го тезиса требует некоторого погружения в естественные науки и теорию систем, 

поскольку позволит более полно раскрыть вопрос о фундаментальных различиях 

естественного и искусственного интеллекта. 

Рассматривая феномен жизни с позиций системного и синергетического 

подходов, становится очевидным открытый характер и системность органи-

зации любого живого организма. Процессы, в первую очередь, реализованы 

на клеточном и молекулярном уровнях организации. ДНК выступает «орга-

низатором» и «базой данных» для химических реакций, что позволяет с од-

ной стороны осуществлять программу онтогенеза, а с другой – реагировать 

на изменения окружающей среды и адаптироваться к ним посредством го-

меостатических механизмов в границах нормы реакции. Пока осуществляет-

ся жизнедеятельность происходит обновление состава химических комплек-

сов, копирование и передача ДНК, а также деление клеток. Обновление и са-

мокопирование в совокупности с эволюционными механизмами (наслед-

ственностью, изменчивостью и естественным отбором) порождают разнооб-
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разие организмов, а значит и способов адаптации к окружающей среде. При 

всей кажущейся стройности, это достаточно случайный процесс, который, 

тем не менее, эффективен с точки зрения существования как отдельных осо-

бей, так и биосферы в целом. Химическое основание существования жизни 

носит не вычислительный, а синергетический характер: процессы идут так 

же, как и в химических (а фактически в физических) системах – по наименее 

затратному пути. Никаких специальных вычислений: минимальные возмож-

ные затраты в сочетании с естественным отбором порождают известное нам 

многообразие видов в биосфере, а также сложные механизмы оценки изме-

нений в окружающей среде и контактов с себе подобными. Обработка ин-

формации нервной системой – результат взаимодействия множества высоко-

специализированных нервных клеток, при этом минимизация затрат просле-

живается и на этом уровне. Тот факт, что интеллект человека является самым 

развитым среди других животных, является в большей степени результатом 

выигрыша в эволюционную лотерею, но также порожден рядом фундамен-

тальных закономерностей, применение которых к ИИ позволяет выявить су-

щественные отличия в природе естественных и искусственных систем.  

Существует дискуссия об идеальном характере интеллектуальной дея-

тельности, которая восходит к декартовскому делению субстанции на протя-

женную и мыслящую. Однако, при широком распространении облачных тех-

нологий и возможности бесконечного копирования, цифровая информация 

все же локализована на конкретных материальных носителях, а вычисления 

проводятся на кремниевых процессорах. Обращает на себя внимание физико-

химические различия в функционировании современных компьютерных си-

стем и живых клеток или организмов. Во втором случае глубина химических 

процессов и их глубина существенно выше. Однако дело не в сложности, в 

принципиальном отличие внутренней структуры и сложности процессов в 

рамках реагирующего информационного кластера (клетки или транзистора). 

Эволюционный успех также может быть выбран в качестве критерия, но в 

обоих случаях он осуществляется различными путями. В случае живого ор-

ганизма – это, в первую очередь, результат сочетания изменчивости и благо-

приятных условий, способствующих выживанию и размножению. ИИ – бу-

дет продолжать существовать в случае выполнения функции, которые зало-

жены и используются человеком, однако дальнейшая модернизация, на осно-

ве оценки эффективности, также лежит на человеке, что исключает развитие 

без внешнего вмешательства. Особые способы взаимодействия вычислитель-

ных систем с веществом и энергией, иная информационная основа порожда-

ют проблемы, преодоления которых не дает возможности постановки знака 

примерного или полного равенства между естественным и искусственным 

интеллектом.  

Подводя итог следует вернуться к дискуссии об экзистенциальной угрозе 

для человека со стороны ИИ. Сомнения, высказанные Т. Уолшем, видятся более 

убедительным в свете сравнения принципов существования и саморегуляции 
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естественного и искусственного интеллекта [6]. Фактически при текущем уровне 

развития риск для человечества может исходить только от пользователей или об-

ладателей описываемых вычислительных систем. ИИ служит особым инстру-

ментом в деятельности человека, однако сложность технологий только повышает 

личную и коллективную ответственность при их использовании. 
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ARTIFICIAL AND NATURAL INTELLIGENCE: COMPARISON OF 

FUNDAMENTALS. 

 

The difference between natural and artificial intelligence is an intelligible, 

but at the same time debatable issue. As a fundamental difference when comparing 

these objects, it is proposed to use an ontological criterion – the fundamental prin-

ciples of organization and achievement of evolutionary success by the objects un-

der consideration. As a result, a thesis is formed about the low level of existential 

risk at the current level of technological development. 
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ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ 

НЕРАВЕНСТВО: ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ БАРЬЕРОВ 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в 

рамках научного проекта № 24-18-00261 «Социоструктурная модель перехода российского об-

щества в режим дополненной современности». 

 

Актуальность исследования цифрового разрыва обусловлена стремитель-

ным развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их ро-

лью в социальной жизни. Вопрос о доступе к цифровым технологиям и способ-

ности эффективно их использовать становится ключевым для разных социаль-

но-экономических групп, особенно в отдаленных регионах. Новизна работы за-

ключается в анализе не только технических, но и культурных и социальных 

факторов, влияющих на восприятие технологий. Рассматриваются новые ас-

пекты цифрового разрыва, включая локализацию контента и адаптацию для 

этнических и возрастных меньшинств, что вносит вклад в понимание барьеров 

и путей преодоления цифрового неравенства. 

 

Цифровой разрыв, информационно-коммуникационные технологии, цифро-

вое неравенство, социальные барьеры, локализация контента, культурная 

адаптация, региональные различия, цифровые навыки, инклюзивный кон-

тент, социальная изоляция, этнические меньшинства, возрастные группы, до-

ступность технологий 

 

За последние три десятилетия быстрый рост информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) сделал невозможным представить себе 

день без использования этих неотъемлемых инструментов [1, С. 976–978]. 

Цифровые технологии преобразовали множество аспектов жизни, облегчая 

доступ к образованию, здравоохранению, коммерции, социальным связям и 

развлечениям [2, С. 503–505]. Особую значимость цифровые технологии при-

обрели в период пандемии COVID-19, когда они стали ключевым инструмен-

том для преодоления ограничений, вызванных карантином. Возможности уда-

ленной работы, дистанционного обучения и онлайн-покупок стали неотъем-

лемой частью повседневной жизни, способствуя поддержанию социальной и 

экономической активности [3, С. 836–838]. Этот период стал катализатором 

массового внедрения ИКТ, ярко демонстрируя их значение для общества [4, С. 

31–32]. 
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Тем не менее, несмотря на масштабное внедрение ИКТ, восприятие их 

роли в обществе не всегда однозначно. Вопрос цифрового разрыва, который 

затрагивает доступ и умение пользоваться этими технологиями, стал важной 

темой для обсуждения на глобальном уровне [5, С. 109–111]. Расширение 

цифровых возможностей привело к возникновению новых социально-

экономических различий, обусловленных не только доступом к технологиям, 

но и способностью эффективно их использовать. Цифровые технологии, не-

смотря на свои преимущества, все больше выявляют и углубляют существу-

ющие социальные и экономические барьеры, повышая степень социальной 

изоляции тех, кто не имеет навыков работы с этими инструментами [6, С. 460–

461]. На восприятие технологий влияют такие факторы, как возраст, образова-

ние, доход, пол, этническая принадлежность, что приводит к усилению соци-

ального неравенства [7, С. 99], [8, С. 109], [11, С. 98–99].  

Пандемия COVID-19 еще больше обострила проблемы цифрового разры-

ва, открыв перед обществом необходимость пересмотра того, как технологии 

воспринимаются и используются разными группами людей [9, С. 45–46]. В 

ранних обсуждениях основное внимание уделялось физическому доступу к 

устройствам и интернету, что отражало структурный подход к определению 

цифрового разрыва [10, С. 210–209]. Однако критика этого подхода направле-

на на то, что он игнорирует важнейшие аспекты, такие как цифровые навыки и 

способность эффективно использовать интернет, что уже рассматривается как 

"цифровой разрыв второго уровня" [5, С. 111]. Восприятие технологий в зна-

чительной степени зависит от их использования в повседневной жизни и 

навыков, которые необходимы для эффективного их применения. Растущий 

цифровой разрыв, усугубленный пандемией, требует углубленного исследова-

ния различных аспектов этого явления, особенно в контексте уязвимых групп. 

Несмотря на растущий интерес к этой проблеме, все еще существует де-

фицит комплексных обзоров, которые бы всесторонне исследовали развиваю-

щиеся измерения цифрового разрыва, уязвимые группы и уникальные барье-

ры, с которыми они сталкиваются. 

Для анализа проблемы цифрового разрыва было проведено обширное ис-

следование, в рамках которого из научных баз было отобрано 8 532 источни-

ков. На этапе полного текстового анализа изучалось 178 статей, из которых 

только 35 работа соответствовала критериям включения. 

Ранее цифровой разрыв трактовался преимущественно через призму до-

ступа к интернету и устройствам. Однако в последние годы внимание ученых 

и экспертов все больше переключается на более широкие и глубокие аспекты 

этого феномена, включая восприятие технологий различными социальными 

группами, их готовность использовать цифровые ресурсы и обучаться цифро-

вым навыкам. В нашем исследовании этот вопрос стал центральным. Резуль-

таты показали, что восприятие технологий и их значения существенно разли-

чается не только по странам, но и внутри стран, таких как Россия, где регио-

нальные различия играют важную роль. 
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Для многих групп населения важным фактором, определяющим участие в 

цифровом обществе, является не только наличие доступа к интернету, но и 

способность эффективно использовать цифровые технологии. Например, в 

России, где значительная часть населения проживает в отдаленных и сельских 

районах, отсутствие необходимой инфраструктуры и дефицит цифровых 

навыков создают дополнительные барьеры. В этом контексте критически важ-

ным становится не только наличие устройств и интернета, но и способность 

населения воспринимать эти технологии как инструмент для улучшения каче-

ства жизни. Важным фактором также является мотивация – многие люди в 

менее урбанизированных районах России не осознают, какие возможности от-

крываются с использованием цифровых технологий, что делает их менее 

склонными к освоению новых инструментов. 

Например, в России помимо русского, существует множество других 

языков, таких как татарский, башкирский, чеченский, якутский и другие. От-

сутствие контента на этих языках или его ограниченность является значитель-

ной преградой для широкого использования цифровых технологий. 

Культурная адаптация цифрового контента включает в себя не только пе-

ревод текста, но и учет культурных особенностей, традиций, норм поведения и 

восприятия информации. Это особенно важно для иммигрантов и этнических 

меньшинств, которые могут столкнуться с контентом, который не учитывает 

их культурные предпочтения и взгляды. 

Например, большинство глобальных онлайн-платформ, таких как соци-

альные сети или сервисы потокового видео, ориентированы на западную ауди-

торию и часто включают контент, который может быть чужд или неприемлем 

для других культур. Это касается как темы рекламы, так и языка общения на 

платформе. Включение элементов, которые отвечают традициям и нуждам 

культурных групп, может способствовать большему вовлечению этих групп в 

цифровое пространство. 

Для пожилых людей в России также важным аспектом является не только 

наличие контента на понятном языке, но и учитывание специфики восприятия 

информации этой группой населения. Например, использование слишком 

сложных цифровых интерфейсов, недостаточная крупность шрифта или от-

сутствие адаптации для людей с ограниченными возможностями зрения могут 

серьезно затруднить доступ к цифровым услугам. Важно, чтобы контент был 

не только переведен на доступный язык, но и был понятен и удобен для вос-

приятия всеми возрастными категориями. 

Важным фактором, способствующим цифровому разрыву, является высо-

кая стоимость интернета и цифровых устройств. Многие группы, такие как 

малоимущие семьи, не могут позволить себе покупку необходимых устройств 

и доступ к стабильному интернет-соединению, что ограничивает их возмож-

ности для использования цифровых услуг и технологий. Это особенно акту-

ально в условиях стремительных технологических изменений, когда доступ-
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ность новых технологий становится ключевым фактором для участия в обще-

стве. 

Результаты исследования подчеркивают важность не только технических 

решений, но и социальной и культурной адаптации цифровых технологий для 

обеспечения равного доступа к ним. Для успешного преодоления цифрового 

разрыва необходимо создавать инклюзивный контент, учитывать специфику 

различных групп населения и обеспечивать доступность технологий для лю-

дей с различными социальными и экономическими условиями. Это требует 

как правительственных инициатив, так и активного участия частного сектора в 

обеспечении равенства в доступе к цифровым услугам. 
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THE DIGITAL DIVIDE AND ITS IMPACT ON SOCIAL INEQUALITY: 

IDENTIFYING NEW BARRIERS 

 

The relevance of the study of the digital divide is due to the rapid development of 

information and communication technologies (ICT) and their role in social life. The is-

sue of access to digital technologies and the ability to use them effectively is becoming a 

key issue for different socio-economic groups, especially in remote regions. The novelty 

of the work lies in the analysis of not only technical, but also cultural and social factors 

influencing the perception of technology. New aspects of the digital divide are being 

considered, including content localization and adaptation for ethnic and age minorities, 

which contributes to an understanding of barriers and ways to overcome digital ine-

quality.  
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digital skills, inclusive content, social exclusion, ethnic minorities, age groups, ac-

cessibility of technology 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В 

УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 
 

В данной статье рассматривается проблема профессиональной адаптации 

выпускников вузов в условиях современных социально-экономических трансфор-

маций. Особое внимание уделяется влиянию цифровизации, глобальных процес-

сов и изменений на рынок труда, а также на трудности, с которыми сталки-

ваются молодые специалисты при трудоустройстве. Исследуется роль образо-

вательных учреждений, работодателей и институциональной поддержки в 

процессе профессиональной адаптации. Также анализируются социологические 

теории, объясняющие механизмы адаптации и стратегии преодоления кризиса 

профессиональной идентичности, связанные с экономической нестабильностью 

и социальными изменениями. 
 

Профессиональная адаптация, выпускники вузов, социально-экономические 

изменения, цифровизация, рынок труда, профессиональная неопределен-

ность, социальная дезадаптация, кризис выпускника 
 

Современные социально-экономические изменения создают новые вы-

зовы для профессиональной адаптации выпускников вузов. Быстрое развитие 

технологий, цифровизация, трансформация рынка труда и глобальные геопо-

литические процессы требуют от молодых специалистов гибкости и владения 

новыми компетенциями. В этих условиях выпускники сталкиваются с серь-

езными трудностями при трудоустройстве и интеграции в профессиональную 

среду [1, С. 65–69]. 

Рынок труда в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Севасто-

поль, характеризуется высокой конкуренцией. Работодатели предъявляют 

требования к квалификации и опыту, которые зачастую превышают возмож-

ности молодых специалистов. Это приводит к профессиональной неопреде-

ленности, социальной дезадаптации и необходимости разработки стратегий 

адаптации [2, С. 23–27]. Проблему усугубляет неравенство в доступе к каче-

ственному образованию и глобальные процессы деглобализации, ограничи-

вающие перспективы международного карьерного роста. За период 2020–

2022 годов уровень безработицы среди выпускников высшего и среднего 

профессионального образования увеличился с 2,6% до 7,2%, что свидетель-

ствует о нарастающих сложностях трудоустройства. Эти изменения требуют 
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пересмотра подходов к профессиональной подготовке и разработки новых 

механизмов адаптации. 

Особую актуальность проблема приобретает в контексте задач, постав-

ленных Президентом РФ, по созданию условий для профессиональной само-

реализации молодежи. Несмотря на высокий уровень образования, выпуск-

ники федеральных вузов сталкиваются с профессиональной неопределенно-

стью, социальной нестабильностью и нехваткой рабочих мест. Быстро меня-

ющийся рынок труда вызывает значительный стресс: по данным ВЦИОМ, в 

2023 году 79% россиян в возрасте 18–24 лет регулярно испытывали стрессо-

вые ситуации. Это почти вдвое больше, чем в старшей возрастной группе 

(42%). Молодые специалисты вынуждены адаптироваться к новым условиям 

труда и жизни, что требует анализа и поиска решений. 

Современные технологии и цифровизация обостряют эту проблему, так 

как традиционные профессии утрачивают актуальность, а новые требуют 

специфических знаний. Выпускники оказываются в состоянии профессио-

нальной неопределенности. В Санкт-Петербурге высококонкурентный рынок 

труда создает препятствия для молодых специалистов, которые не имеют до-

статочного практического опыта [3, С. 260–267]. В Севастополе, несмотря на 

менее насыщенный рынок труда, наблюдается дефицит рабочих мест, что 

ограничивает профессиональные перспективы выпускников. 

Деглобализация и закрытие международных рынков труда также играют 

значимую роль. Выпускники, рассчитывающие на карьеру в международных 

компаниях, сталкиваются с ограничениями, что снижает их перспективы ка-

рьерного роста. Неравенство в доступе к качественному образованию сохра-

няет дисбаланс на рынке труда. Даже выпускники престижных вузов, таких 

как СПбГУ, часто сталкиваются с несоответствием между ожиданиями и ре-

альными условиями, что приводит к кризису профессиональной идентично-

сти. 

Таким образом, кризис профессиональной адаптации выпускников вы-

ражается в социальной нестабильности, профессиональной неопределенно-

сти и дезориентации [4, С. 72]. Эти явления отражают масштабные измене-

ния в обществе, связанные с трансформацией социальной и экономической 

среды. Выпускники вынуждены развивать навыки постоянного обучения, 

гибкости и адаптации к новым реалиям [2, С. 23–27]. 

Идеи Эмиля Дюркгейма о социальной аномии актуальны для объяснения 

этих процессов. По его мнению, резкие изменения в социальных условиях при-

водят к разрушению привычных норм и ориентиров. Дюркгейм утверждал, что в 

условиях аномии индивиды теряют чувство социальной интеграции, что мешает 

им адаптироваться к новым вызовам [5, С. 22–28]. Это особенно актуально для 

выпускников, которые сталкиваются с неопределенностью на рынке труда. 

Макс Вебер подчеркивал значение социального происхождения и нера-

венства в доступе к ресурсам для профессиональной мобильности. Его под-

ход объясняет, почему выпускники с одинаковым уровнем образования мо-
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гут сталкиваться с различными трудностями при адаптации [6, С. 79–80]. Од-

нако концепция «культурного капитала» была развита позже Пьером Бурдье, 

который акцентировал внимание на значении социальных связей и ресурсов 

для профессиональной успешности [7, С. 26–40]. В контексте адаптации вы-

пускников это подразумевает, что одного образования недостаточно – важно 

умение применять свои знания и связи на практике. 

Джордж Герберт Мид, исследуя социальную идентичность, подчеркивал 

роль взаимодействия в процессе формирования личности. Для выпускников 

профессиональная адаптация представляет собой процесс освоения новой 

социальной роли, что требует переосмысления своего места в обществе 

[8, С. 134–144]. 

Петр Штомпка в своей теории социального изменения акцентирует внима-

ние на важности социальных ожиданий и адаптивных стратегий [9, С. 39]. Он 

утверждает, что в условиях нестабильности индивиды сталкиваются с рисками, 

связанными с неопределенностью. Это делает актуальным развитие стратегий, 

направленных на управление этими рисками. Штомпка также подчеркивал зна-

чение доверия как социального ресурса, необходимого для успешной адаптации 

[10, С. 30–41]. В контексте профессионального кризиса выпускников это можно 

интерпретировать как необходимость укрепления доверия к образовательным 

институтам и рынку труда. 

Энтони Гидденс, исследуя концепцию «второй модерности», подчерки-

вал важность рефлексивности в условиях быстро меняющегося мира. Его 

идеи помогают понять, как выпускники могут использовать рефлексию для 

осмысления своей профессиональной траектории и адаптации к изменениям. 

Гидденс также акцентировал внимание на значении институциональной под-

держки, что особенно важно для разработки мер по снижению профессио-

нальной неопределенности [11, 87–107]. 

Алекс Инкелс, исследовавший модернизацию, подчеркивал значение 

образования для социальной мобильности и адаптации к новым условиям. 

Его подходы актуальны для анализа роли образовательных учреждений в 

подготовке выпускников к вызовам современного рынка труда. Инкелс также 

выделял необходимость формирования у молодых специалистов универсаль-

ных навыков, которые позволят им оставаться востребованными в условиях 

технологической трансформации [12, С. 319–323]. 

Таким образом, кризис профессиональной адаптации выпускников обу-

словлен комплексом факторов: экономической нестабильностью, технологи-

ческими изменениями, деглобализацией и неравенством в доступе к ресур-

сам. Социологические теории Штомпки, Гидденса и Инкелса позволяют 

глубже понять механизмы адаптации и выработать стратегии, которые помо-

гут молодым специалистам успешно преодолевать возникающие трудности. 

Результаты такого анализа могут быть полезны для образовательных учре-

ждений, работодателей и политиков, заинтересованных в развитии потенциа-

ла молодежи в условиях современного общества. 
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This article examines the problem of professional adaptation of university 

graduates in the context of modern socio-economic transformations. Special atten-

tion is paid to the impact of digitalization, global processes and changes on the la-

bor market, as well as the difficulties faced by young professionals in finding em-

ployment. The role of educational institutions, employers and institutional support in 

the process of professional adaptation is investigated. Sociological theories explain-

ing the mechanisms of adaptation and strategies for overcoming the crisis of profes-

sional identity associated with economic instability and social changes are also ana-

lyzed.  
 

Professional adaptation, university graduates, socio-economic changes, digi-

talization, labor market, professional uncertainty, social maladaptation, graduate 

crisis 

  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
63 

УДК 32:001.12/.18 

 

А. Х. Бугазов (Кыргызско-Российский Славянский университет, e-mail: 

abugazov@rambler.ru) 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

БЫТИЯ 

 

Формирование евразийского пространства создает благоприятные 

условия для более безопасного существования евразийских государств, за-

щищая каждое из них от многочисленных внешних угроз. Политическая ин-

теграция способствует образованию альтернативного мирового порядка, 

что позволяет евразийским народам эффективно отстаивать свои интере-

сы на международной арене. Интеграция евразийских стран рассматрива-

ется не просто как экономический процесс, а как стратегический подход к 

сохранению и укреплению их суверенитета. 

 

Евразийский Союз, евразийское пространство, социальное развитие, 

евразийская идея, политическая интеграция 

 

Идея евразийства продолжает оставаться одной из важных тем в поли-

тическом и культурном дискурсе России, других евразийских государств, от-

ражая их стремление к созданию многополярного мира. Сегодня мы являем-

ся свидетелями трансформации мирового порядка, когда, на смену «много-

летнему дискурсу о трансформации пришли реальные геополитические и 

геоэкономические сдвиги… скорость и разворот которых, удивляет даже са-

мых смелых в предположениях экспертов» [1, С. 49]. 

По сути, сложившаяся ситуация ставит перед сообществом проблему 

выбора пути своего дальнейшего цивилизационного развития. Поскольку, 

для того, что бы сохранить свой политический, и какой бы то ни было иной 

суверенитет, в рамках нового миропорядка, необходимо определить свои 

геополитические цели и интересы. Представляется, что для России, как и 

большинства других постсоветских государств, таким приоритетом могло бы 

стать формирование единого Евразийского пространства, где кроме эконо-

мической, гуманитарной, присутствовала бы и политическая составляющая 

[2, С. 131]. 

Как известно, впервые идею Евразийского пространства как специфиче-

ской формы социального бытия, предложили русские философы-эмигранты 

П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой и другие. Основоположники евразийской 

философии, предложили концепцию, где целью Евразии, как «месторазви-

тия», выступает «объединение территории от Европы до Тихого океана». 

Принципиально важным является то, что термин «месторазвитие», предло-

женный П. Н. Савицким,был призван «не возвысить территориальный фак-

https://ofernio.ru/UDC/udc32.htm#32
https://ofernio.ru/UDC/udc00.htm#001.12
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тор над другими, а доказать существование родственных связей между раз-

личными нациями и их представлениями о своем «месте» в мире, о своей 

судьбе, своем предназначении».У которого, в свою очередь, «совпадение 

границ особого культурного мира и особой географической области не могло 

быть случайным» [3, С. 82].
 

Закономерность этого процесса проявилась, в образовании такого уни-

кального «государства-цивилизации», как Россия. Основной смысл здесь за-

ключается в том, что географическая, экономическая, историческая, а также 

ментальная близость евразийских народов, входивших в состав Российской 

империи, как прежде, так и сейчас демонстрирует их политическую и циви-

лизационную целостность.  

Следовательно для России как федеративного государства, идея 

евразийского пространства как формы политического бытия представляется 

естественной и закономерной. Россия, – уникальная цивилизация в мире, 

справедливо утверждают исследователи, – для которой атрибут «евразий-

ская» наиболее адекватно отражает ее «уникальный исторический синтез 

«европейского» и «азиатского» начал, и который представлен соответствую-

щей системой ценностей и образом жизни [4, С. 28]. Более того, «если Россия 

будет спасена, – справедливо предвидел Л. Н. Гумилев, – то только как 

евразийская держава и только через евразийство» [5, С. 89]. К сожалению, 

пока, эта мысль не столь очевидна для других членов Евразийского союза. 

Национальные элиты, лидеры постсоветских государств испытывают некий 

глубинный страх перед возможностью оказаться в составе какого-либо поли-

тического объединения, которое могло бы ограничить их самостоятельность.  

В реальности, признание и следование ценностям евразийской идеи ни-

кого не обязывает отказываться от территориальной целостности и полити-

ческого суверенитета. Вполне допустимо сформирование союза государств, 

можно говорить об экономической, социокультурной, и что особенно важно 

– политической интеграции евразийского пространства. 

Другое дело, что перспектива, которая казалось довольно далекой, ока-

залась гораздо ближе. Более того, в нашем случае защитить свои суверенитет 

и национальные интересы, обрести реальную основу для социально-

экономического развития в рамках нового миропорядка, можно только в 

рамках крупного, экономически-развитого геополитического союза. Важно 

также понимать, что евразийство всегда пытается доказать не только един-

ство Евразии, но и его естественность. Разумеется, вопрос о степени такого 

единства, его востребованности каждое государство должно решать самосто-

ятельно исходя из своих собственных национальных интересов. 

Что касается «территориальных притязаний» современной России, то, 

как верно отмечали философы-евразийцы, «трудности ее развития издавна 

были связаны не с ограниченностью жизненного пространства, а с его не 

освоенностью, не с исчерпанностью природных ресурсов, а с целесообраз-
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ным их использованием» [6, С. 469]. Вследствие чего ценностные установки 

евразийства исходят из совершенно иной мировоззренческой позиции.  

Необходимость интенсификации интеграционных процессов в рамках 

евразийского пространства, определяется общностью целей этого объедине-

ния и средств их достижения. К числу таких целей является достижение по-

литической солидарности. Объединение евразийских стран на основе сов-

местных интересов позволит более эффективно противостоять внешнему 

давлению и угрозам, сохраняя внутреннюю стабильность. Целесообразность 

политической интеграции, вытекает также из общности принципов, на осно-

ве которых формируется и функционирует политическая система евразий-

ских государств. Например, понимание места и роли роль государственного 

аппарата в регуляции социальных отношений, персонифицированный харак-

тер власти, особенности формирования гражданского общества.  

Для евразийского сообщества характерна иная имплементация демокра-

тии. Часто «демократические свободы», в их европейском понимании могут 

играть негативную и даже деструктивную роль в обществе. Например, кыр-

гызский политолог И. Даиров, прямо утверждает, что «В основе «цветных 

революций» лежат не личности бывших лидеров страны и их неэффективная 

политика, а сама система государственного управления, выстроенная в 90-х 

годах по лекалам западных советников и консультантов. Эта система сам по-

рождала и являлась причиной «цветных революций» не только в нашей 

стране, но и на всем постсоветском пространстве, а также в других регионах 

мира» [7]. 

Другой важнейшей целью Евразийского союза остается формирование 

единого экономического пространства. Несмотря на то, что сегодня в странах 

ЕАЭС экономические связи и отношения функционируют достаточно эффек-

тивно, они, по-прежнему, подвержены высокому риску дестабилизации и 

разрушения. Поскольку все «…экономические вопросы в… постсоветских 

странах необходимо рассматривать в тесной связке с политическим импера-

тивом удержания власти» [8, С. 2]. Иначе говоря, «…всегда есть вероятность, 

что, несмотря на экономическую целесообразность, элиты выберут наиболее 

удобный для себя, но не самый рациональный вариант» [9]. 

Между тем, экономическая интеграция способствует созданию устойчи-

вых экономических связей, что уменьшает зависимость от внешних рыноч-

ных колебаний и внешних санкций. Следует отметить, что в сфере экономи-

ки также имеется ряд общих признаков, способствующих интеграции 

евразийских государств. В большинстве из них экономика носит много-

укладный характер, функционирует как единый народнохозяйственный ком-

плекс, со свойственным для него государственным контролем [4, С. 29]. 

Еще одна особенность, на которую указывают исследователи, заключа-

ется в признании того, что участники Евразийского союза, не рассматрива-

ются своими западными «партнерами» в качестве равноправных участников 

«глобальной экономики». «И если Россия хочет быть по-настоящему незави-
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симой державой, то она должна обращать приоритетное внимание на нала-

живание экономической связи со своими ближайшими соседями и на разви-

тие собственных экономических сил…» [10, С. 47].  

Для евразийского пространства характерна и общая для евразийских 

народов ментальность. Для евразийского миропонимания свойственны по-

лифоничность: конфессиональная, социокультурная. Евразийство всегда ос-

новывалось на объединении различных культурных компонентов, традиций и 

инноваций, где различные народы сосуществуют на равных условиях, сохра-

няя при этом свою национальную и культурную идентичность. Последняя, 

есть результат общности особого социального качества, возникающего в 

процессе их исторически длительного сосуществования, сопровождаемого 

взаимным культурным обменом. Поскольку, в принципе, «евразийская иден-

тичность, – справедливо замечает В. Егоров, – это сложный многоуровневый 

феномен, являющийся продуктом не только аккультурации или универсали-

зации культур, евразийская идентичность не описывается политической ин-

теграцией, а охватывает весь комплекс факторов, наполняющих экзистенцию 

и составляющих общий социальный потенциал народов, наций и государств, 

участвующих в ее генезисе и развитии» [11]. 

Нет необходимости говорить о сложностях и трудностях политической 

интеграции. Евразийскому Союзу, даже в его существующей форме, проти-

востоит множество дезинтеграционных факторов: протекционистские 

настроения в странах-участницах, дерусификация постсоветского простран-

ства, отрицание и забвение общего исторического прошлого, несогласован-

ность национальных и политических элит, альтернативные центры притяже-

ния постсоветских государств и т. д.  

Тем не менее, реальной альтернативы евразийской интеграции не суще-

ствует. Формирование и укрепление единого евразийского пространства со-

здает условия для более безопасного существования не только России, но и 

всех евразийских государств, защищая каждое из них от многочисленных 

внешних угроз.  

Евразийская идея демонстрирует не только территориальную целост-

ность Евразии, но и ее естественность, а также политическое, экономическое, 

ментальное и культурное единство евразийских народов. 
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EURASIAN INTEGRATION AS A FORM OF POLITICAL EXISTENCE 

 

The formation of the Eurasian space creates favorable conditions for a safer 

existence of the Eurasian states, protecting each of them from numerous external 

threats. Political integration contributes to the formation of an alternative world 

order, which allows the Eurasian peoples to effectively defend their interests in the 

international arena. The integration of the Eurasian countries is seen not just as 

an economic process, but as a strategic approach to preserving and strengthening 

their sovereignty. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 

 

Рассматриваются основные положения системного подхода в исследо-

ваниях проблемы эффективности политической пропаганды, изложенные в 

трудах известного советского социолога Б. А. Грушина. Исследуется модель 

системного воздействия массовой информации и пропаганды на обществен-

ное сознание. Обнаружены сходства и различия системного подхода с со-

временными концепциями когнитивно-информационных кампаний.  

 

Пропаганда, политическая коммуникация, системный подход, связи с обще-

ственностью, цифровизация, СМИ, эффективность коммуникации, медиати-

зация политики, PR 

 

Цель представленного вашему вниманию исследования заключается в 

кратком анализе плюсов и минусов методологии оценки эффективности по-

литической пропаганды, которая была разработана в трудах известного со-

ветского социолога Б. А. Грушина [1; 2; 3; 4; 5]. Б. А. Грушин (1929–2007) 

считается одним из крупнейших исследователей общественного мнения в со-

ветском союзе, основавшим в 1960 году первый в истории страны Институт 

общественного мнения при газете «Комсомольская правда» [6]. Уже в пост-

советский период Грушин указывал в своих воспоминаниях, что одна из ос-

новных причин создания этого института заключалась в необходимости 

оценки эффективности пропагандистского воздействия газеты. При этом, под 

пропагандой понималось «распространение и внедрение в массовое сознание 

ценностей и норм, образцов сознания и поведения, входивших в корпус так 

называемого коммунистического воспитания молодежи» [1, С. 62].  

Потребность в адекватной методологии оценки эффективности пропа-

ганды ощущалась всегда, но именно сегодня появился новый импульс в этих 

поисках. поскольку в последние годы мы наблюдаем феномен возрождение 

пропаганды, как на основе новых цифровых технологий [7], так и в форме 

постправды, когда по мысли С. Фуллера политическая борьба в публичном 

пространстве «сводится к тому, чтобы занять метапозицию. Вы пытаетесь 

выиграть, не просто играя по правилам, но и определяя само содержание 

правил» [8, С. 14]. Доминировавшие в конце двадцатого века представление 

об отмирании пропаганды и расцвете политического PR неожиданно пере-

стали быть столь однозначными [9; 10]. В любом случае, проблема оценки 

эффективности пропаганды вернулась.  
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В специальной литературе существуют значительные расхождения в тео-

ретических подходах к определению пропаганды. Мы можем выделить, как 

минимум, два подхода: манипулятивный и технический. Так, Г. Лассуэлл 

определял пропаганду как «управление коллективными установками посред-

ством манипулирования значимыми символами» [Цит. по: 7, С. 12]. Трактовка 

пропаганды как манипулятивной технологии стала весьма популярной и очень 

широко распространена в специальной литературе [11; 12; 13; 14]. В частно-

сти, в классической работе Джоута и О’Доннел указано, что пропаганда – это 

«целенаправленное, систематическое стремление формировать восприятие, 

манипулировать знаниями и направлять поведение для достижения реакции, 

способствующей реализации желаемой пропагандистом цели» [14, С. 6].  

Другая позиция была впервые изложена в трудах классика теории и 

практики связей с общественностью Э. Бернейса, который писал следующее: 

«пропаганда хорошей или плохой, зависит исключительно от того, что имен-

но она популяризирует, а также от точности обнародованной информации 

Само по себе слово «пропаганда» имеет определенное утилитарное значение, 

которое, подобно большинству вещей в мире, становится хорошим или пло-

хим только под воздействием традиции» [15, С. 24]. Такая точка зрения по-

лучила некоторое распространение среди специалистов по связям с обще-

ственностью. В частности, в своей знаменитой классификации моделей PR 

Грюниг и Хант указывают, что пропаганда – это одна из моделей коммуни-

кации, сводящаяся к однонаправленному распространению массовой инфор-

мации (односторонняя и асимметричная модель) и, таким образом, не вкла-

дывают никакого негативного отношения к этому феномену.  

Тем не мене, вне зависимости от того, к какому из подходов мы будем 

склоняться, проблема эффективности пропаганды остается. И в первую оче-

редь, хотелось бы отметить, что подход Б. А. Грушина в значительной степе-

ни можно считать не подверженным идеологическому наполнению. В его со-

чинениях советского периода, конечно же, имелись ссылки на классиков 

марксизма-ленинизма и решения очередного Съезда КПСС. Однако, внима-

тельный анализ показывает, что схема оценки эффективности никак не зави-

сит от смыслового содержания пропаганды. Принципиальное значение име-

ют функциональные цели и задачи пропагандисткой деятельности. В своей 

небольшой работе «Эффективность массовой информации и пропаганды» 

Грушин заявляет об этом прямо: «анализ и оценка эффективности информа-

ционно-пропагандистской деятельности не имеют смысла, невозможны, если 

точно не определены цели деятельности» [5, С. 10]. А далее развивает эту 

мысль через противопоставление понятий «эффекта» и «эффективности»: 

«Эффект – это любой результат деятельности указанных средств (пропаган-

ды и агитации – И. Б.); эффективность же – не просто результат, не всякий 

результат, но лишь тот, что совпадает с намерением источника информации, 

свидетельствует о достижении целей, которые ставились перед информацией 

в процессе ее создания и распространения» [5, С. 40].  
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Особенно хочется выделить системный и комплексный характер предла-

гаемой Б. А. Грушиным методологии. Особенно выпукло это проявилось в 

работе по изучению восприятия массовой информации в г. Таганрог [6]. 

Группа исследователей под его руководством использовала весь спектр до-

ступных на тот момент исследовательских инструментов (и качественных, и 

количественных), чтобы сделать детальный анализ каналов коммуникации, 

коммуникационного процесса и получаемых эффектов. В частности, им было 

выделено шесть этапов процесса потребления массовой информации: от кон-

такта с источником информации до запоминания информации. Рисуемая им 

схема до боли напоминает «воронку продаж», которая имеется в подавляю-

щем большинстве современных учебников по маркетингу и рекламе. Также 

следует отметить, что уже в те годы Грушин предлагал обязательно учиты-

вать роль когнитивных процессов и когнитивных искажений в оценке эффек-

тивности пропаганды. Их значение стало особенно очевидным в процессе 

изучения опыта военной пропаганды, проделанного Г. Лассуэлом по итогам 

второй мировой войны [11].  

Предложенная в трудах Б. А. Грушина методология системной оценки 

эффективности политической пропаганды и агитации обладает неким про-

блемным измерением в области обратной связи, которая по некоторым тео-

ретическим воззрениям должна составлять наиболее важный элемент в си-

стемном подходе [17]. Собственно, представленный им процесс пропаган-

дистской коммуникации носит преимущественно однонаправленный харак-

тер, а формируемая коммуникационная система – полузакрытый характер, не 

способствующий формированию полноценной обратной связи, которая по 

идее и должна быть основным показателем эффективности в системном под-

ходе.  
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КОММУНИКАЦИИ ВИННЫХ БРЕНДОВ В МЕДИАТИЗИРОВАННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ 

 

В статье рассматриваются актуальные мировые тренды в винодельче-

ской отрасли, оказывающие значительное влияние на коммуникационную 

стратегию виноделен и виноторговых компаний, а также используемые ими 

каналы коммуникаций в медиапространстве. В ходе исследования выявлены 

наиболее перспективные коммуникационные тренды для российского винного 

рынка, рассмотрены кейсы их имплементации в коммуникационную про-

грамму винодельческого предприятия. 

 

Винный маркетинг, каналы коммуникации, коммуникационная стратегия, 

тренды коммуникаций, digital-продвижение, медиапространство 

 

Современные коммуникации в медиа подвержены регулярным измене-

ниям, а тренды порой меняются настолько быстро, что бизнес не успевает к 

ним адаптироваться. Связано это, в первую очередь, со стремительным раз-

витием информационных технологий, различных digital-инструментов, ис-

кусственного интеллекта и нейросетей, а также с общим переизбытком ин-

формации, которую мы ежедневно потребляем. Винодельческая отрасль так-

же подвержена частым изменениям потребительских предпочтений, которые 

обусловлены целым рядом факторов – от развития культуры потребления ви-

на в широком смысле, до сезонности и моду на вина из определенных сортов 

винограда. Многие из отраслевых трендов, которые подробно будут рассмот-

рены далее, оказывают весомое воздействие на коммуникации со стороны 

производителей вина и виноторговых компаний, а значит их регулярный мо-

ниторинг необходим для составления актуальной коммуникационной про-

граммы предприятия винодельческой отрасли. Особую актуальность изуче-

ние особенностей коммуникаций виноделен в медиапространстве приобрета-

ет ввиду того, что за последнее десятилетие российский винный рынок пре-

терпел значительные изменения, связанные с политикой импортозамещения, 

общим увеличением количества винодельческих предприятий в стране, с ро-

стом их объемов производства, а также с изменением потребительских пред-

почтений. И хоть культура потребления вина в России развивается не столь 

активными темпами, как того хотели бы специалисты отрасли, интерес по-

требителей к продукции отечественных виноделен все же продолжает расти с 

каждым годом, особенно в условиях действующих санкций, роста цен на им-

портные вина и реализуемую политику импортозамещения.  
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Первым и, пожалуй, наиболее значимым трендом, который будет рас-

смотрен в текущем исследовании, является повсеместный переход рекламных 

и информационных сообщений в digital-пространство. Винной отрасли этот 

тренд свойственен особенно ярко, так как ввиду запрета на рекламу алкоголя 

она подвержена значительным ограничениям на использование многих попу-

лярных коммуникационных каналов, таких как публикации в печатных СМИ, 

реклама на ТВ и радио, билбордах и т. д. В таких обстоятельствах интернет-

пространство представляется в виде довольно широкого (хоть и также огра-

ниченного законом) поля для установления контактов винных брендов со 

своими целевыми аудиториями. Стремительная глобализация и медиатизация 

общества значительно повлияли на маркетинговые и коммуникационные 

стратегии в винодельческой отрасли, а со все более активным развитием со-

циальных сетей и мессенджеров винодельни все чаще обходят стороной тра-

диционные каналы коммуникаций и сбыта, налаживая прямое взаимодей-

ствие со своими потребителями в digital [1]. И, хоть реклама алкоголя в сети 

Интернет все еще запрещена, размещение информации на собственных сай-

тах и в своих социальных сетях для российских виноделен под действие за-

прета не попадает, а затраты на использование этих коммуникационных кана-

лов значительно ниже многих традиционных способов продвижения. К этой 

же категории перспективных и легальных каналов для винных брендов сле-

дует отнести специализированные винные приложения, которые предостав-

ляют потребителям удобный доступ к полной информации о вине, отзывам 

других покупателей, наградам и местах в рейтингах, что, в конечном итоге, 

также способствует повышению узнаваемости бренда и осведомленности по-

требителей о его уникальных характеристиках [2]. Другим инструментом, 

позволяющим винному бренду донести до потребителя дополнительную ин-

формацию о своей продукции, является использование QR-кодов на этикет-

ках, а также создание отрывных контрэтикеток, на которых можно разме-

стить не только обязательную информацию о вине, но и историю его проис-

хождения, описание органолептики и технологии производства, гастрономи-

ческие сочетания и т. д. 

Тем не менее, далеко не все то, что уже не первый год используется в 

коммуникациях на западных рынках характерно и для российских реалий. 

Так, во многих странах законы, регулирующие коммуникационную деятель-

ность винодельческих предприятий, зачастую куда более мягкие, а запрет на 

рекламу алкоголя в сети Интернет может не распространяться на вино. В свя-

зи с этим, многим производителям вина открывается доступ к цифровым 

платформам электронной коммерции, контекстной рекламе в поисковых си-

стемах, рекламе у блогеров и многим другим инструментам, не доступным 

российским винодельням. Однако, некоторые сигналы о возможных послаб-

лениях в действующем законодательстве все же присутствуют, и уже не-

сколько лет обсуждается возможность продажи российских вин через «Почту 

России» [3], а значит, рассматривать зарубежный опыт в использовании ком-
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муникаций в каналах электронной коммерции представляется крайне акту-

альным. Некоторые исследования также показывают, что благодаря распро-

странению онлайн-площадок дистрибуции и электронной коммерции зару-

бежные винодельческие предприятия смогли напрямую обращаться к своим 

потребителям, минуя традиционные каналы дистрибуции и устраняя посред-

ников [4], что особенно актуально для небольших и фермерских хозяйств, не 

обладающих достаточно внушительными объемами производства для работы 

через дистрибьютора. Для таких производителей платформы электронной 

коммерции предлагают эффективные и куда более бюджетные способы про-

движения и продажи своей продукции на глобальную аудиторию, позволяя 

им транслировать свои уникальные торговые предложения, а также взаимо-

действовать с потребителями в режиме реального времени, вне зависимости 

от расстояния. Кроме того, использование таких инструментов цифрового 

маркетинга, как таргетированная и контекстная реклама, рекламные кампа-

нии в социальных сетях и коллаборации с блогерами, селебрити и инфлюен-

серами, позволяют компаниям винной отрасли повышать узнаваемость своих 

брендов, увеличивать посещаемость сайта и превращать потенциальных по-

купателей в лояльных клиентов. 

Однако, несмотря на столь активное развитие digital-инструментов, тра-

диционные способы коммуникаций, такие как печатная реклама, винные кон-

курсы и отраслевые выставки, проведение дегустаций в местах продаж и 

многие другие по-прежнему играют важную роль в привлечении внимания 

целевой аудитории и повышении узнаваемости винного бренда [5]. Именно 

сочетание традиционных и современных цифровых коммуникационных ин-

струментов является наиболее актуальным на сегодняшний день, ведь благо-

даря ему предприятия винной отрасли могут эффективно донести историю 

своего бренда на максимально широкую аудиторию потребителей.  

В ходе проведенного исследования были рассмотрены не только актуальные 

и перспективные каналы коммуникаций, но и тренды в самих ключевых сообще-

ниях, которые винодельни используют коммуникациях с потребителями. Так, 

наиболее популярным за последние несколько лет является тренд на умеренное и 

«осознанное» потребление алкоголя, а также заботу как о собственном здоровье, 

так и об окружающей среде. Повышенное внимание к здоровью и тренд на ЗОЖ 

всколыхнули винодельческую отрасль еще в 2020 году со стартом эпидемии 

Covid-19, когда многие потребители или же значительно снизили уровень по-

требления вина, или же отказались от него вовсе. Однако, с тех пор тренд и не 

думает угасать, хоть и проявляется он по-разному: где-то потребление вина сни-

жается за счет смещения потребительских предпочтений в сторону менее алко-

гольных напитков, а где-то напротив растет (когда люди отказываются от крепких 

напитков в пользу вина). Все эти изменения безусловно следует учитывать при 

формировании коммуникационной стратегии винных брендов, ведь первона-

чальную угрозу можно вполне успешно трансформировать в уникальное конку-

рентное преимущество. Наиболее часто в коммуникациях винных брендов пере-
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численные ранее тренды отражаются с помощью использования экологичных 

материалов в упаковке, выпуске продукции с низким содержанием алкоголя, пуб-

ликации правил ответственного потребления алкоголя и активной работе по раз-

витию «высокой» культуры потребления вина. Все большую популярность при-

обретают винные бренды, поддерживающие спорт и здоровый образ жизни, про-

водящие любительские забеги на виноградниках, винную йогу и даже винные 

медитации. Не менее актуальным остается тренд на корпоративно-социальную 

ответственность предприятия, который различные представители винодельческой 

отрасли трактуют по-своему. У некоторых виноделен он реализуется за счет 

справедливой трудовой практики, включающей справедливую заработную плату, 

безопасные условия труда и льготы для сотрудников, что способствует благопо-

лучию работников и формирует их лояльность [6]. Другие винодельни уделяют 

огромное внимание поддержке современного искусства, используя работы моло-

дых художников на этикетках своих вин и даже создавая собственные фонды 

поддержки искусства и локальных ремесел. Многие винодельни также трансли-

руют своим потребителям заботу об окружающей среде и эндемичных живот-

ных, обитающих в регионе расположения винодельни. Крупные виноторговые 

компании также регулярно запускают собственные благотворительные инициа-

тивы, и, разумеется, активно используют подобные инфоповоды в собственных 

коммуникациях.  

Все эти тренды можно по-разному интегрировать в коммуникационную 

программу винного бренда, но одним из наиболее эффективных способов 

именно для этой отрасли остается сторителлинг. В эпоху повсеместной сен-

сорной перегрузки и перенасыщения информацией для того, чтобы прорвать-

ся сквозь шум и найти отклик у потребителей на более глубоком эмоцио-

нальном уровне винодельческие предприятия делают особую ставку на силу 

рассказов и экспериментальный маркетинг. Сплетая коммуникационные со-

общения вокруг истории и наследия своего бренда, философии виноделия и 

конкретного терруара, винодельни могут создавать уникальные истории 

бренда, которые вызывают ностальгию, любопытство и стремление стать ча-

стью их особой культуры [7]. Неизменно связаны со сторителлингом и такие 

традиционные каналы коммуникаций, как экскурсии по виноградникам, дегу-

стационные салоны и отраслевые выставки, мастер-классы по эногастроно-

мии и выступления бренд-амбассадоров винодельни. Все они позволяют по-

требителям погрузиться в атмосферу бренда, задействовать множество орга-

нов чувств и сформировать ряд устойчивых и уникальных воспоминаний [8].  

Описанные тренды в коммуникациях имеют особое значение для наибо-

лее важной на сегодняшний день аудитории потребителей – зумеров (поколе-

ние Z, рожденные ориентировочно после 2000 года). Дело в том, что посте-

пенная смена поколений оказывает существенное влияние на поведение по-

требителей, так как многие международные исследования уже демонстриру-

ют, что более молодые потребители проявляют куда меньше интереса к вину 

по сравнению с предыдущими поколениями. К тому же, помимо их предпо-
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чтений относительно самого вина, молодые поколения с самого детства глу-

боко интегрированы в digital-технологии, предпочитают видео-форматы ком-

муникаций, ценят свободу и мобильность, заботятся об экологии и собствен-

ном здоровье, а также стремятся к ответственному потреблению во всем. 

Также они с большим энтузиазмом обращают внимание на креативные и не-

стандартные этикетки и альтернативные форматы упаковки, к примеру такие, 

как алюминиевые банки, что само по себе является популярным трендом сре-

ди потребителей, стремящихся к удобству и портативности [9].  

Суммируя вышесказанное, консервативной во многих отношениях вино-

дельческой отрасли в будущем предстоит значительно трансформировать 

свои коммуникации в пользу гибкости, оперативности и цифровизации, что-

бы привлечь к своей продукции новые молодые аудитории. Особую актуаль-

ность это имеет и для российского винного рынка, который в настоящий мо-

мент переживает небывалый рост ввиду политики импортозамещения. Таким 

образом, понимание выявленных в ходе исследования коммуникационных, 

потребительских и продуктовых трендов имеет решающее значение для про-

изводителей вина, стремящихся адаптировать свою коммуникационную стра-

тегию к постоянно меняющимся запросам потребителей. 
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The article discusses the current global trends in the wine industry, which 

have a significant impact on the communication strategy of wineries and wine 

trading companies, as well as the communication channels used by them in the 

media space. The research identifies the most promising communication trends for 

the Russian wine market and considers cases of their implementation in the com-

munication programme of a winery. 
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ПЕТРОГРАДСКАЯ ПЕЧАТЬ О РЕЧИ А. Ф. КЕРЕНСКОГО НА 

ОТКРЫТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ В МОСКВЕ  

 

В статье рассматривается освещение петроградской периодической 

печатью речи Александра Федоровича Керенского на открытии Государ-

ственного совещания в Москве. Керенский был одним из наиболее красноре-

чивых и убедительных ораторов русской революции, и политические силы 

России возлагали большие надежды на его вступительное слово, которое, 

как многие полагали, задаст конструктивный тон совещанию. Особое вни-

мание уделено критике выступления Керенского в печати, продемонстриро-

вавшей значительное разочарование в фигуре премьера и его способности 

объединить политические силы страны. 

 

Керенский, Москва, Государственное совещание, Петроград, периодическая 

печать, газеты, пресса. 

 

«Июльские дни» в Петрограде и политический кризис, вызванный ухо-

дом кадетов из Временного правительства, серьезно встревожили 

А. Ф. Керенского. Первостепенное положение занял вопрос о поиске точек 

соприкосновения между «демократической» и «цензовой» Россией и дости-

жении взаимопонимания с целью дальнейшего сотрудничества между ними и 

правительством во благо родины и революции. Уже 15 июля сообщалось о 

планах властей созвать совещание в Москве для встречи рабочей демократии 

и буржуазии и для выработки общей платформы [1, С. 1]. Как передавал 

официоз Радикально-Демократический партии, газета «Отечество», на пред-

варительном совещании большинство членов правительства высказались 

против совещания, так как власть уже есть и правительство сформировано. 

И все же Керенскому удалось склонить их на свою сторону непосредственно 

перед самим Совещанием – 11 августа [2, С. 1]. 

Керенский придавал Государственному совещанию очень большое значе-

ние, видя в его созыве залог успешного установления тесных связей между насе-

лением и правительством. Прямой контакт с представителями всех классов и 

групп дал бы возможность почувствовать пульс страны и в то же время изложить 

и объяснить как политику властей, так и стоящие перед ними проблемы 

[3, С. 228]. Министр-председатель рассчитывал придать совещанию значение го-

лоса всей земли, некоего подобия Земского собора [4, С. 113]. Более того, сове-

щание должно было продемонстрировать силу как Временного правительства, 

так и самого Керенского [5, С. 127]. Он прибыл в Москву около полудня 12 авгу-
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ста, в день открытия Государственного совещания. По свидетельствам журнали-

стов «Отечества», на перроне его встречали юнкера московских военных училищ 

с оркестром, отдельно выстроилась депутация украинского полка с хлебом-

солью. После обмена приветствиями оркестр заиграл Марсельезу, и, сопровож-

даемый криками «ура», Керенский выехал в Кремлевский дворец [2, С. 1]. 

Речь Керенского на открытии совещания сразу же была названа «исто-

рической». Говорил он более полутора часов, но не сказал ничего нового. Как 

писала умеренная газета «Сила земли», «все поражены формой речи. Это 

форма, начинающаяся неукоснительно с местоимения «Я» с большой буквы. 

Керенский резко выделяет себя из среды всего Временного правительства. 

Топнув ногой и ударив кулаком по столу, Керенский говорит о себе как о 

верховном руководителе армии» [6, С. 3]. Выступление часто прерывалась 

аплодисментами то слева, то справа в зависимости от содержания фраз. О 

смертной казни министр-председатель говорил как об «убийстве частицы че-

ловеческой души». Она – «великое искушение», но, как подчеркивал Керен-

ский, «если будет нужно для спасения государства, мы и душу убьем, но гос-

ударство спасем». Это заявление вызвало бурные аплодисменты. В ответ на 

них взбешенный Керенский бросил в зал: «как вы смеете аплодировать, ведь 

может быть в этот момент гибнет человеческая жизнь!» [2, С. 3]. Керенский 

щедро раздавал упреки налево и направо, причем, как отмечала «Новая 

жизнь», направо с большей резкостью. Сильные овации вызвали слова о пре-

кращении «железом и кровью» покушений на власть слева. Направо Керен-

ский заявлял, что не потерпит никаких ультиматумов, в связи с чем правая 

часть осталась недовольна [7, С. 3]. Завершил он свою речь уверением, что в 

случае необходимости «придет с железом и со всею силою принудительного 

аппарата государственной власти», чем снова вызвал аплодисменты [8, 

С. 16]. 

По свидетельству «Рабочей газеты», вступление Керенского на трибуну 

сопровождалось бурными аплодисментами, а вот покидал он ее при значи-

тельно более умеренном настроении публики. Призыв к сплочению «как буд-

то бы не удался» [9, С. 2]. 

Как передавала «Речь», во время перерыва в кулуарах совещания ожив-

ленно обсуждали первое выступление Керенского. Оно, по заявлению газеты, 

не удовлетворило никого [10, С. 3]. При этом, по словам «Нового времени», 

наибольшую активность в критике Керенского проявляли правые, а левые 

молчали [11, С. 3]. 

Оценки выступления в печати Керенского существенно разнились. По-

ложительно оно было встречено в первую очередь правосоциалистическими 

и проправительственными изданиями, в основном акцентировавшими вни-

мание не на содержании, а на чувственности и проникновенности речи, ее 

влиянии на публику. Правоэсеровская «Воля народа» восторженно писала, 

что речь министра-председателя подобна «лучам яркого солнца, рассеявшего 

тот туман, которым партийная непримиримость и классовая злоба окутали 
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смысл, назначение и цели совещания», а лавирование между правыми и ле-

выми в выступлении премьера увидели лишь те люди, «умственный горизонт 

которых ограничен столбами фракционности» [12, С. 1]. Орган ЦК партии 

эсеров «Дело народа» заявил, что речь «товарища Керенского» была произ-

несена торжественно и грозно, и приветствовал решительность и мужество, с 

которыми оратор давал отпор посягающим на революционную власть «поли-

тическим авантюристам» [13, С. 1]. В социалистической газете «День» пере-

давал свои впечатления от выступления публицист Д. И. Заславский. В речи 

Керенского, по его словам, много настроения и лирики, много гнева, упреков 

и жалоб – больше, чем программных и дидактических указаний государ-

ственного человека. Но в то же время эта речь – памятник революции, в ко-

тором «чувствуется подлинная тревога и любовь, чувствуется сознание наци-

онального долга, и в этом заключается великая привлекательность фигуры 

Керенского, которая делает его героем истории» [14, С. 1]. В следующем но-

мере «Дня» Заславский продолжает чествовать Керенского, заявляя, что в 

своем выступлении 12 августа он говорил властным, уверенным, державным 

голосом – и говорил очень хорошо. По мнению автора, речь Керенского до-

стойна войти в сборник исторических речей [15, С. 1]. 

По мнению «Силы земли», речь была высказана с громадным подъемом и 

местами звучала вдохновенно. Когда Керенский резким криком оборвал руко-

плескания за слова о восстановлении смертной казни, «он был несравним в своей 

патетичности» [6, С. 3]. По словам «Биржевых ведомостей», в своем выступле-

нии он взывал больше к чувству, нежели к рассудку, в связи с чем «поклонники 

строго деловых речей были разочарованы», но в то же время, как и все речи Ке-

ренского, эта речь была необыкновенно искренней [16, С. 1]. «Отечество» писа-

ла, что выступление произвело сильное впечатление, временами даже жуткое [2, 

С. 3]. По мнению «Петроградских ведомостей», несмотря на отсутствие фактиче-

ского материала и программных заданий, речь, несомненно, вызвала в слушате-

лях «святое беспокойство за судьбы родины» [17, С. 3]. 

Особую позицию занял Г. В. Плеханов. Очевидно, он не был вполне 

удовлетворен выступлением министра-председателя, но свою критику обла-

чил в туманные и многословные формы. В передовице «Единства» он писал, 

что речь Керенского была насквозь «пропитана духом эклектизма», и мягко 

упрекал премьера в отсутствии определенности. В осторожных выражениях 

Плеханов указывал, что Керенский поставил перед собой задачу привести 

участников совещания к полному единодушию, но избрал для этого неудо-

влетворительные средства. Автор выражал надежду, что в будущих речах 

Керенскому удастся досказать то, что не получилось в первой речи [18, С. 1]. 

Сдержанно высказалась о выступлении Керенского и кадетская «Речь». 

С опорой на «общее признание» газета указывала, что речь министра-

председателя не заключала в себе никакой государственной программы, в 

ней звучали весьма разнообразные мотивы, и в целом она представляла со-

бою результат столкновения различных миросозерцаний [19, С. 1]. В схожих 
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выражениях о выступлении премьера писала умеренная общественно-

политическая газета цензового характера «Современное слово»: «в бурной 

пламенной импровизированной речи не оказалось конкретного государ-

ственного содержания, не было необходимых указаний пути соглашения» 

[20, С. 1]. 

На существенные недостатки выступления, в то же время признавая его 

достоинства, обратил внимание корреспондент газеты «Новое время» 

А. А. Пиленко в своей статье «Впечатления». Он признал Керенского ис-

кренним и полным темперамента оратором, одобрил, что тот бесстрашно 

подходит к больным и неудобным для себя вопросам, и вообще многие его 

слова были достойны большого патриота. Но в то же время автор указывает, 

что ярко проявившиеся во время выступления недостатки Керенского проис-

текают из достоинства его ораторского таланта. Он переоценил свои возмож-

ности и решил импровизировать на трибуне по немногим заранее записан-

ным тезисам. По словам Пиленко, неподготовленность речи звучала не толь-

ко в ошибках, запинках, неловких паузах, но и в хромых афоризмах – напри-

мер, сетование о том, что «невозможно исчислить неисчислимое и изобра-

зить неизобразимое», или изречение о силе правительства, достаточной для 

того, чтобы «позволить себе роскошь направленных против него восстаний и 

конспиративных заговоров». Керенский форсировал голос, стараясь опьянить 

самого себя, из-за чего временами получались нечленораздельные звуки, 

«сплошь было слушать неприятно». Автор признался, что так и не понял, с 

чем имел дело – с проповедью или с докладом [11, С. 3].  

Выступление Керенского встретило немало и откровенно критических от-

зывов. Петроградская кадетская газета «Свободный народ», в отличие от уме-

ренной оценки речи премьера партийным официозом, прямо написала, что речь 

Керенского была чрезвычайно слаба. Исключительный момент истории и ис-

ключительность Московского совещания требовали от министра-председателя 

заранее взвешивать каждое слово, отказаться от митинговых приемов и сказать 

действительно важное и деловое с государственной точки зрения. Всего этого в 

речи не оказалось. Более того, оратор переходил к подчеркиванию полноты сво-

ей власти, угрозам направо и налево, сопровождал это неестественными выкри-

ками, и из-за этого «настроение расхолаживалось» [21, С. 1]. Горьковская «Новая 

жизнь» пришла к выводу, что главной целью выступления Керенского было по-

казать, «что у нас есть власть, которая умеет говорить подобающим ей языком. 

Как стиль речи, так и ее содержание перенесли нам в то доброе старое время, ко-

гда крепкие вожжи считались альфой и омегой государственного управления» 

[22, С. 1]. «Напугать «железом и кровью» также не удалось никого. Во всех угро-

зах видели только плохую игру усердствовавшего не в меру второстепенного ак-

тера, случайно попавшего в исполнители большой и ответственной роли» – пи-

сал орган Военной Лиги «На страже» [23, С. 3]. 

Подвергались осуждению и ставшие очевидными повадки и привычки 

премьера. Всеобщее удивление, по словам «Нового времени», вызвал тот факт, 
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что за стулом Керенского в течение всего заседания стояли навытяжку два офи-

цера, причем их пришлось даже сменить. Премьер говорил ровно 100 минут, и 

было очевидно, что физически трудно держать руки по швам все это время 

напролет. Среди журналистов говорили, что ни при каком старом режиме никто 

никогда не позволял себе прибегать к подобной охране [11, С. 3]. «На страже», 

повествуя о проживании Керенского в Зимнем дворце, белой лошади на фронте, 

наполеоновских позах на фотографиях и о двух офицерах в качестве охраны за 

креслом на совещании, задавалась вопросом – «Что это: утопический фанатизм 

или приближающаяся мания величия?» [24, С. 4]. Что характерно, подобные 

мысли относительно Керенского высказывал позднее и В. Д. Набоков, назвав-

ший его выступление на открытии Государственного совещания «истерическим 

воплем психопата, обуянного манией величия» [25, С. 34]. 

Выступление Керенского на открытии Государственного совещания в 

Москве нельзя назвать успешным. Хотя его речь и задала тон всем последу-

ющим выступлениям на совещании [26, С. 106], с риторической и содержа-

тельной точек зрения это была явная неудача. Неподготовленность оратора и 

его излишняя уверенность в собственных импровизационных способностях 

не только сыграли с ним дурную шутку, но и стали очевидны средствам мас-

совой информации. Петроградская печать дала неоднозначные оценки вы-

ступлению министра-председателя. И те издания, которые стремились увеко-

вечить речь Керенского как историческое событие, и те, которые подвергли 

ее беспощадной критике, и умеренные в своих оценках газеты сошлись в од-

ном – экспрессивное выступление в жанре экспромта должно было воздей-

ствовать в первую очередь на чувства аудитории, а не на ее разум. Митинго-

вое красноречие, уверенно использовавшееся Керенским перед солдатами, 

рабочими и матросами, не возымело эффекта перед куда более взыскатель-

ной аудиторией членов совещания и корреспондентов столичной прессы.  
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PETROGRAD PRESS ABOUT A. F. KERENSKY'S SPEECH AT THE 

OPENING OF THE STATE CONFERENCE IN MOSCOW 

 

The article examines the coverage of the speech of Alexander Fyodorovich 

Kerensky at the opening of the State Conference in Moscow by the Petrograd peri-

odical press. Kerensky was known as one of the most eloquent and persuasive 

speakers of the Russian Revolution, and the political forces of Russia placed great 

hopes on his opening speech, which, as many believed, would set a constructive 

tone for the conference. Particular attention is paid to the criticism of Kerensky's 

speech in the press, which demonstrated significant disappointment in the figure of 

the premier and his ability to unite the political forces of the country.  
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СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ И НЕЙРОСЕТИ  

 

В статье рассматривается современное развитие искусственного ин-

теллекта и нейросетей, медиатизация общества. Описываются основные 

виды, типы, особенности и возможности нейросетей для межличностной, 

речевой и письменной коммуникации, находящиеся в арсенале специалиста по 

связям с общественностью. Представлены проблемы и вопросы соотнесения 

виртуальной и живой коммуникации, формирования цифровой культуры 

личности. 

 

Цифровая цивилизация, медиатизированное общество, цифровое мышление, 

цифровая культура, цифровое образование, искусственный интеллект, 

нейросети, чат-боты, коммуникации, связи с общественностью 

 

В настоящее время в мире продолжается глобальная цифровизация об-

щества. В образовательной среде продолжается активное обсуждение поня-

тий цифровая цивилизация, цифровое общество, цифровое образование, 

цифровое мышление, цифровая культура и аналогичных [1]. Особо интерес-

ным вопросом для изучения является коммуникация в медиатизированном 

обществе и ее взаимосвязь со специальностью «Реклама и связи с обще-

ственностью». 

Нейросети стремительно интегрируются во многие сферы жизни и биз-

неса. Коммуникации различного вида и маркетинг – одно из наиболее емких 

направлений применения генеративных нейросетей. Однако люди должны 

ответственно относиться к тому, как искусственный интеллект влияет на раз-

витие общества. В настоящее время появился Кодекс этики в сфере ИИ. В 

Кодексе перечислены рекомендованные принципы и правила для формиро-

вания среды доверенного развития в России технологий искусственного ин-

теллекта. Инициатором его создания выступила группа ведущих технологи-

ческих компаний, таких как Яндекс, Сбер, МТС, Сколково и VK. 

Нейросети могут быть полезны не только для выполнения рутинных за-

дач и генерации графики, текста и видео. Зумеры и миллениалы уже активно 

используют чат-боты для эмоциональной поддержки и считают, что они от-

лично помогают бороться со стрессом. Поэтому особо интересно рассмот-

реть нейросети для межличностной, речевой и письменной коммуникации, 

напрямую связанных со специальностью «Реклама и связи с общественно-

стью».  
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Может показаться, что сложно построить дружеские отношения с роботом, 

но если выбрать подходящий сервис и правильно его настроить, то у кого-то мо-

жет и получиться. Кратко рассмотрим основные возможности и особенности 

топ-10 нейросетей для общения: чат-боты для диалогов, дружбы и романтики.  

1. ChatGPT – универсальный чат-бот. Это один из самых популярных 

чат-ботов, который может поддержать разговор, ответить на вопросы, сгене-

рировать отчет или составить план тренировок. Бот работает на базе языко-

вой модели GPT от OpenAI. Сам по себе ChatGPT общается нейтрально и у 

него нет определенной личности, но ответы чат-бота можно настроить с по-

мощью промпта. Например, можно попросить его отыграть роли персонажа 

из фильма или просто выслушать и поддержать [2].  

2. Character AI – общение с уникальными персонажами. В нем собраны 

чат-боты, которые играют роли персонажей из популярных книг, игр и 

фильмов. Здесь есть боты исторических личностей и знаменитостей. Если 

подходящего персонажа не нашлось, то можно создать собственного. Также 

на платформе есть виртуальные помощники: репетиторы, психологи, коучи и 

фитнес-тренеры. Одно из главных преимуществ нейросети – живое общение 

с персонажем. Вы можете «позвонить» чат-боту и задавать вопросы голосом.  

3. Replika – ИИ-друг и виртуальный собеседник. Это сервис, который 

специально разработали для общения и эмоциональной поддержки. В нем 

можно создать собственного персонажа и проводить с ним время. Интерфейс 

напоминает игру The Sims, а на фоне играет расслабляющая музыка. Можно 

покупать персонажу одежду и обустраивать комнату, в которой он «живет». 

4. Poe – чат-боты на базе разных ИИ. Poe предоставляет доступ к не-

скольким языковым моделям, включая GPT, Gemini, Llama, Grok и Claude. 

Также в коллекции есть готовые персонажи и ассистенты, например учитель 

английского языка, шеф-повар, тренер, психолог и герои фильмов. С помо-

щью промпта можно настроить персонажа под свои нужды.  

5. YouChat – это чат-бот-платформа, которая помогает пользователям 

быть более продуктивными. Она работает как мощный поисковик – 

нейросеть ищет информацию, пересказывает тексты и подкрепляет ответы 

ссылками на источники. С помощью функции Build your own вы можете со-

здать собственного виртуального ассистента. Для этого надо детально опи-

сать боту задачи, с которыми ему придется работать.  

6. «Алиса» от «Яндекса» – русскоязычный ассистент с голосовым 

управлением. «Алиса» – это виртуальный помощник от «Яндекса», который 

может отвечать на вопросы, помогать с поиском информации и развлекать. 

Также чат-бот интегрирован в экосистему «Яндекса», поэтому с его помо-

щью можно управлять умным домом, вызвать такси, заказать доставку про-

дуктов или слушать музыку. 

7. «Маруся» от VK – ИИ для общения и развлечений. «Маруся» – голо-

совой ассистент от компании VK, который может поддерживать диалог, от-

вечать на вопросы, помогать выполнять рутинные задачи и развлекать. Чат-
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бот интегрирован в «капсулы» – умные колонки компании VK. С их помо-

щью можно управлять устройствами умного дома. Если вы пользуетесь эко-

системой VK, то «Маруся» может вместо вас читать электронную почту 

Mail.ru, отвечать на сообщения в социальной сети «ВКонтакте» и воспроиз-

водить музыку из фирменного стримингового сервиса. 

8. Kuki – развлекательный ИИ-бот. Kuki – старейший чат-бот, который 

все еще доступен пользователям. По возможностям Kuki уступает современ-

ным ботам. Но у Kuki все равно есть интересные функции. Например, чат-

бот может сгенерировать гороскоп и сделать расклад карт Таро, а если 

нажать на кнопку On this day, то он расскажет об исторических событиях, ко-

торые произошли в этот день.  

9. Talkie – чат-бот для романтики. Это чат-бот для разыгрывания роман-

тических сценариев. У каждого персонажа есть своя легенда – например, вы 

познакомились с героем в спортивном зале или встретили своего соседа в 

лифте. С чат-ботом можно общаться текстом и прослушивать его озвученные 

сообщения. Также в Talkie есть возможность самому примерить на себя лю-

бую роль. Для этого предусмотрено меню настройки персонажа.  

10. Paradot – виртуальный компаньон. Paradot разрабатывали как бота 

для поддержания эмоционального равновесия пользователей. Во время об-

щения нейросеть пытается помочь расслабиться, отвлечься от навязчивых 

мыслей и предлагает поговорить о наболевшем – своеобразный виртуальный 

психолог. Помимо обычного режима, в чат-боте есть романтические сцена-

рии и истории для ролевых игр.  

Выводы. 

Стремительно распространяющаяся цифровая реальность неумолимо 

ставит перед человеком новые глобальные мировоззренческие проблемы, 

напрямую связанные с вопросом самого существования человека как разум-

ного существа. Чат-боты уже давно используют не только для решения рабо-

чих или учебных задач, но и для общения. К сожалению, для многих одино-

ких людей нейросеть становится главным собеседником. Сейчас представле-

но достаточно много виртуальных приложений, которые используют техно-

логии ИИ для симуляции общения с виртуальным человеком. Основная це-

левая аудитория таких чат-ботов – это люди, которые в приложении могут 

создать себе идеальную пару, подобрать ей внешность, голос, характер. С та-

кой виртуальной парой можно флиртовать, писать ей романтические сооб-

щения, ходить на свидания. Она же может и петь, танцевать и всячески раз-

влекать, тут уже все зависит от фантазии пользователя. 

Как бы это дико не звучало, но общение с виртуальным партнером име-

ет ряд преимуществ по сравнению с реальными отношениями. В частности, 

виртуальный партнер всегда доступен для общения 24/7. С ним не надо со-

гласовывать время встреч или волноваться, что он занят. Вы можете погово-

рить с ним в любое время дня и ночи. Такой партнер никогда не осудит вас и 

всегда выслушает. Ему можно рассказать обо всех переживаниях, не опаса-
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ясь быть осмеянным или непонятым. Кроме того, это прекрасная практика 

коммуникативных навыков в безопасной среде. Тут можно отшлифовать ис-

кусство флирта, уверенности в себе, активного слушания. 

Все это звучит красиво, но реальность совсем иная. Подобные виртуаль-

ные партнеры способны, напротив, ухудшать коммуникативные навыки лю-

дей. Им будет сложно общаться с реальными людьми, так как их ожидания 

не будут совпадать с суровой реальностью характера «натурального» челове-

ка. Таким образом, нейросети для общения могут порождать нездоровые от-

ношения между людьми. Чат-боты, такие как Replika или Eva AI, все лучше 

имитируют человеческое общение, но эксперты опасаются, что они могут 

нарушить психику и людям будет намного труднее потом общаться вживую. 

Создание идеального партнера, которым вы управляете и который удовле-

творяет все ваши потребности, действительно пугает.  

Отношения с ИИ, чьи функции устанавливаются по прихоти компании, 

также имеют свои недостатки. При всех поверхностных плюсах виртуального 

общения, оно никогда не заменит глубину и многогранность реальных человече-

ских взаимоотношений. Необходимо помнить, что виртуальный ИИ-партнер – 

это всего лишь имитация отношений, неспособная заменить глубину человече-

ских контактов. Так что не стоит злоупотреблять подобными приложениями. 

В дополнение можно отметить, что описанные выше вопросы, имеют 

прямое отношение к более широким тенденциям разобщения и «расчелове-

чивания» в современном обществе, которые проявляются в чайлдфри-

настроениях, заболтанном кризисе семьи, отстраненности, эскапизме, отчуж-

дении, пассивности, конформизме, ярко проявляющихся, в том числе, и в мо-

лодежной среде. 

В дополнение, можно отдельно сказать несколько слов о соцсетях. Ин-

тернет и особенно соцсети принесли и новый путь разобщения: массовая 

аудитория распадается на группы, сейчас уже довольно жестко ориентиро-

ванные на свой источник, априори считая альтернативные источники недо-

стоверными, и между группами расширяется пропасть непонимания: их вос-

приятие мира различается все больше. Самый известный разрыв – межпоко-

ленческий: молодежь ТВ почти не смотрит и за новостями обращается к ин-

тернет-сайтам (в мегаполисах их уже обгоняют соцсети и мессенджеры, 

прежде всего «Телеграм»), а пенсионеры – наоборот (питерские телезрители 

и оппозиционно настроенная часть интернет-аудитории практически не пере-

секаются). Но яростная, без тормозов война комментариев в соцсетях пока-

зывает, что водораздел по возрасту – лишь один из многих... 

В последнее время все больше стали постоянно появляться предупре-

ждения о вреде достижений ИИ [3]. Облегчая жизнь в каких-то отраслях, он 

самим своим существованием порождает новые опасные тенденции. Одним 

из социально-психологических инструментов, способных воспрепятствовать 

этим опасным процессам, является, цифровая культура личности, проявляю-
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щаяся в ситуациях многообразной деятельности человека в цифровом про-

странстве. 
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The article discusses the modern development of artificial intelligence and 

neural networks, the mediatization of society. The main types, types, features and 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

Цифровые технологии все глубже проникают в нашу повседневную 

жизнь, экономику, торговлю, образование и социальные отношения. Сегодня 

мы являемся свидетелями того, как формируется, по сути, новая социальная 

реальность, характерной чертой которой является не только изменение 

структуры общества, но и сами принципы формирования и функционирова-

ния социальных групп. Статья посвящена анализу роли и последствий влия-

ния цифровых технологий на изменение социальной структуры общества. 

Авторы приходят к выводу, что цифровизация – неизбежный процесс, охва-

тывающий не только все больше сфер социальной жизни, но и влияющий на 

каждого конкретного индивида. 

 

Цифровизация, социальная структура, информационные технологии, онлайн-

сообщества, виртуализация социальных связей, цифровая культура, социо-

культурные изменения 

 

В статистическом сборнике, подготовленном коллективом Института стати-

стических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в партнерстве с Мин-

цифры России и Росстатом [См.: 1], наглядно представлена динамика показате-

лей, характеризующих цифровую трансформацию экономики и социальной сфе-

ры в Российской Федерации за последние десять лет. Так, валовые внутренние 

затраты на развитие цифровой экономики в России составили 5152 млрд руб. 

(против 4148 млрд руб. в 2021 г.). Из них – 3199 млрд руб. – это затраты органи-

заций и 1953 млрд руб. – затраты домашних хозяйств (+2,7%) [1, С. 33]. 

Компании также увеличили внутренние затраты на внедрение и использо-

вание цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг – 824 млрд 

руб. в 2022г. против 779,8 – в 2021 г. [1, С. 39]. 

Внутренние затраты компаний на исследования и разработки по приоритет-

ному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» выросли 

за год с 83207.6 млрд руб. в 2020г. до 99673 млрд руб. в 2021г. [1, С. 42]. 

За год уровень владения цифровыми навыками уровня «выше базового» у 

населения увеличился с 12,9 % до 13,3% (от общей численности населения в 

возрасте 15 лет и старше), «базового уровня» – с 24,9% до 27,3%, количество 
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же людей, владеющих навыками на «низком уровне», наоборот, сократилось 

с 44,1% до 43,4% [1, С. 153]. 

Все эти цифры свидетельствуют о том, что цифровая трансформация в 

России набирает обороты, несмотря на вызовы последних лет. Государствен-

ные инициативы, инвестиции бизнеса и активное участие граждан способ-

ствуют укреплению позиций страны в глобальной цифровой экосистеме.  

Активное применение цифровых технологий стало ключевым фактором 

изменений в экономике, политике, культуре и социальной структуре обще-

ства. Этот процесс затронул каждого индивида, изменяя привычные модели 

поведения, способы коммуникации и взаимодействия. 

Прежде всего, развитие информационно-коммуникационных технологий 

изменило способ общения. Онлайн коммуникация через социальные сети, мес-

сенджеры и другие коммуникационные платформы преодолело географические 

границы, позволив людям легко и быстро общаться в разных уголках мира. Од-

нако, эти изменения также порождают новые проблемы в построении глубоких 

и значимых социальных отношений. Присутствие виртуальной коммуникации 

может также повлиять на то, как мы формируем идентичность и выражаем себя 

в социальных контекстах. Как отмечает Платонова С. И.: «цифровое общество 

создает новые угрозы идентичности личности… В цифровом обществе вызова-

ми для устойчивой идентичности являются доминирование общения «лицо-в-

устройство», формирование множественных виртуальных идентичностей, при-

надлежащих одному индивиду, формирование социотехнической идентично-

сти, некоего симбиоза человека и технических устройств» [2, С. 23]. Таким об-

разом, идентификация индивида затрудняется, во-первых, из-за сложностей в 

отнесении себя к какой-то определенной страте, а, во-вторых, взаимодействия в 

социальных сетях является настолько прозрачными и разнообразными, что это 

приводит к полной статусной неопределенности. 

Каждый индивид сегодня, фактически, существует в двух параллельных ре-

альностях: оффлайн и онлайн (зачастую его онлайн присутствие обеспечивается, 

благодаря окружению индивида: родителям, размещающим фото в социальных 

сетях, знакомым, публикующим видео и т. д.). Находясь одновременно и в оф-

флайн, и онлайн пространствах, индивид формирует множественный статус, при 

этом статусы отдельно онлайн и оффлайн могут не совпадать. Поэтому при ана-

лизе нужно обращать внимание не столько на отдельные социальные структуры, 

сколько искать точки соприкосновения между виртуальным и реальным соци-

альными пространствами в рамках социальной стратификации. 

Цифровые технологии делают социальную структуру динамичной, что 

ведет, по словам С. А. Гришаевой: «к возникновению «виртуальной мигра-

ции, ведь хотя мы и не пересекаем физических границ, мы вынуждены адап-

тироваться к другой культуре, «погружаться» в иное социокультурное про-

странство, пересекать виртуальную границу определенной социальной сре-

ды, «налицо тенденция замещения многих форм непосредственного социаль-
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ного взаимодействия соответствующими виртуальными формами»» 

[3, С. 73]. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий изменило 

способы обучения и доступа к знаниям. Теперь учащиеся могут легко полу-

чить доступ к информации через Интернет, но перед ними встают задачи 

сортировки и фильтрации нужной информации и развитие критических и 

аналитических навыков. Кроме того, неравный доступ к технологиям и циф-

ровым навыкам может также усугубить образовательное неравенство между 

отдельными людьми и социальными группами. 

Кроме того, социальные изменения в цифровую эпоху также влияют на 

структуру экономики и трудовые отношения. Появление экономики, осно-

ванной на платформах, изменило традиционные модели работы. Многие ви-

ды работ могут выполняться дистанционно. Это влияет на структуру работы, 

баланс между работой и личной жизнью, а также на отношения между ра-

ботниками и работодателями. Кроме того, технологические изменения со-

здают новые рабочие места, требующие цифровых навыков, что влияет на 

потребности общества в образовании и профессиональной подготовке. 

Социальные изменения в цифровую эпоху также оказывают влияние на 

социальные и культурные ценности. Легкий доступ к информации и контенту 

через интернет влияет на взгляды и восприятие людьми определенных цен-

ностей. Цифровая культура и популярная культура, формируемая с помощью 

социальных сетей, видео и другие онлайн-платформы, также способствуют 

изменениям в моделях поведения и индивидуальных взглядах. Кроме того, 

социальные медиа и алгоритмы, регулирующие контент, могут усиливать по-

ляризацию ценностей в обществе. 

Воздействие цифровизации на социальную структуру проявляется в раз-

личных аспектах жизни, включая социальное взаимодействие, работу, обра-

зование и культуру. И здесь возникает ряд проблем, с которыми нам прихо-

дится сталкиваться. К основным проблемам можно отнести проблемы соци-

ального взаимодействия, суть которых заключается в ограниченном «живом» 

взаимодействии. Зависимость от социальных сетей и онлайнового общения 

может привести к сокращению личного взаимодействия и снижению каче-

ства межличностных отношений. Кроме того, возникновение феномена ки-

бербуллинга и безответственное использование социальных медиа может 

негативно сказаться на психическом здоровье и социальном благополучии. 

Для общества важно развивать навыки эффективного общения в цифровом 

мире и преодолевать эти вызовы. 

В сфере труда возникают проблемы, связанные с тем, что технологиче-

ские разработки могут заменить человеческий труд автоматизацией и искус-

ственным интеллектом. Вследствие этого возможно возникновение проблем 

структурной безработицы и экономического неравенства. 

Социальные преобразования в цифровую эпоху ставят проблемы и пе-

ред образованием. 
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Одним из важнейших социальных последствий цифровизации является 

информационная перегруженность людей. Современная система образования 

требует от студентов «не усвоения фундаментальных знаний, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности, а лишь владения навыками 

поиска нужной информации, большая часть из которой ими просто не усваи-

вается – студенты тяготеют к визуальному восприятию информации и к кон-

тенту узкой направленности» [4, С. 17]. Кроме того, навыки анализа инфор-

мации у студентов развиты весьма слабо, что ведет к тому, что сомнитель-

ный контент воспринимается как достоверный. 

В работе «Образование в bani-мире – новая реальность» авторы демон-

стрируют, каким образом происходит трансформация классической образо-

вательной модели: «Преподаватель … становится не столько транслятором 

истины, сколько проводником в том огромном потоке информации, который 

обрушивается на нас» [5, С. 62]. 

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни граждан стано-

вится фактором, который радикально трансформирует характер социальных 

взаимодействий и изменяет механизмы социального контроля. 

Цифровизация проникает буквально во все сферы нашей жизни, карди-

нально меняя природу социальных отношений и сами механизмы социально-

го контроля. Это сложный и неоднозначный процесс, в котором цифровые 

технологии становятся ключевым инструментом социального взаимодей-

ствия. В работе «Цифровые технологии социального контроля: перспективы 

и социальные последствия их внедрения» [6, С. 145–161] автор наглядно де-

монстрирует, как цифровые технологии превращаются в основные формы 

реализации «социального».  

Наблюдается рост числа методов социального контроля, несмотря на 

общую тенденцию к стандартизации этих процессов под влиянием цифровых 

технологий. Социальный контроль постепенно переходит от людей к маши-

нам и алгоритмам, становится автоматизированным и алгоритмизированным. 

Эта автоматизация скрывает политические, экономические и идеологические 

интересы за видимостью объективности и нейтральности. Человеческий фак-

тор, присутствующий во всех этих процессах, уже становится сложно разли-

чим. Алгоритмические системы управления с использованием больших дан-

ных усиливают социальный контроль и подчеркивают стремление властей 

контролировать и формировать общественное мнение, создавать потребности 

и побуждать к действиям в рамках установленных стандартов поведения.  
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THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TRANSFORMING THE 

SOCIAL FABRIC 

 

Digital technologies are penetrating ever more deeply into our daily lives, 

economy, commerce, education and social relations. Today we are witnessing the 

formation of a new social reality, which is characterised not only by a change in 

the structure of society, but also by the very principles of formation and function-

ing of social groups. The article analyses the role and consequences of the impact 

of digital technologies on the changing social structure of society. The authors 

conclude that digitalisation is an inevitable process that not only covers more and 

more spheres of social life, but also affects each individual. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

КОНФИГУРАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

Рассматривается коммуникация пользователей социальных медиа с 

акторами распространения медийного контента на примере сообществ в 

социальной сети ВКонтакте. В связи с активной унификацией индивидов в 

сети интернет по причине потребления обезличенного контента, пользова-

тели медиа нуждаются в конфигурации идентичности для сохранения свое-

го культурно-исторического наследия. Научная новизна исследования заклю-

чается в использовании междисциплинарного направления memory studies, 

согласно которому хранилища коллективной памяти социальной группы поз-

воляют выстраивать идентичность индивидами в процессе коммуникации. 

Как было установлено, репрезентация меморативных объектов в цифровом 

контенте помогает пользователям идентифицировать себя с общностью в 

результате коммеморации. 

 

Коллективная память, конфигурация идентичности, социальные медиа, циф-

ровая коммуникация, меморативные объекты, нарративы памяти, коммемо-

рация, КМНС 

 

Коммуникация между индивидами, позволяющая обмениваться данны-

ми о накопленном опыте жизнедеятельности, в процессе цифровизации об-

щества перешла в новые онлайн-форматы, что вытесняют традиционные оф-

флайн взаимодействия. Конвергенция масс-медиа, а также распространение 

контента по технологии Web 2.0., позволили индивидам стать как потребите-

лями, так и создателями цифрового контента, отражающего социокультур-

ную реальность. Но в силу множественной ретрансляции медийных сообще-

ний, а также функционирования рекомендательных алгоритмов, в социаль-

ных медиа индивиды унифицируются, так как потребляют медийные сооб-

щения, лишенные маркеров идентичности, отвечающие тематическим воз-

зрениям большинства пользователей [1]. По этой причине существует риск 

потери культурно-исторического наследия общности среди представителей 

коренных народов России, включенных в процесс цифровизации, так как мо-

лодое поколение следует медийным трендам и отдаляется от традиционных 

хранилищ памяти народа. Чтобы сконструировать свою идентичность и не 
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потерять накопленные знания, коренные народы должны иметь возможность 

создавать контент, репрезентующий меморативные нарративы общности.  

Для исследования конфигурации идентичности посредством коммуни-

кации пользователей социальных медиа с акторами трансляции меморатив-

ных объектов был выбран коренной народ «ительмены», входящий в состав 

АКМНС России. В данной работе мы обратились к двум сообществам на 

платформе социальной сети ВКонтакте: «АКМНС» и «Камчатский Север», 

так как Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока является государственной организацией, целью которого 

является сохранение культурно-исторического наследия народов; второе со-

общество является вторым по количеству подписчиков в рамках трансляции 

меморативного контента ительменов. Сбор цифрового материала для иссле-

дования производился автоматизировано при помощи собственного прило-

жения «AppForWork», взаимодействующего через API с базами данных 

ВКонтакте. Очищенный массив текстовых данных подвергался процедуре 

стемминга, для получения списка токенов, с которыми возможна работа в 

AntConc. Проведя предварительный анализ частоты публикации контента в 

сообществах «АКМНС» и «Камчатский Север» было выявлено, что в месяц 

владельцы «групп» публикуют в среднем 25–27 «постов». Было решено со-

брать из каждого сообщества 300 единиц текстового контента, чтобы рас-

смотреть совокупность публикуемых материалов на протяжении года. В рам-

ках исследования был использован цифровой метод анализа корпуса текстов 

с помощью ПО AntConc, MyStem, а также контент-анализ «постов» на стене 

сообществ. 

В исследовании были применены теории междисциплинарного направ-

ления memory studies, сформированного в конце XX века и объединяющего 

исследования по вопросам идентичности, исторических нарративов, функци-

онирования памяти и практик забвения [2]. Мы обратились к теории комме-

моративных ритуалов Э. Дюркгейма, «социальных рамок» памяти М. Хальб-

вакса, функционированию коммуникативной и культурной памяти 

Я. и А. Ассманн, конструирования хранилищ памяти А. Варбурга. 

Проведенный анализ сообщества «АКМНС» в социальном медиа ВКон-

такте демонстрирует механизм стимулирования подписчиков к участию в 

формировании меморативных объектов в оффлайн пространстве. Иными 

словами, администраторы сообщества инициируют процесс конструирования 

коллективной памяти, что позволяет индивидам конфигурировать свою 

идентичность, принадлежность к ительменской общности. Канал коммуни-

кации в формате «группы» служит инструментом для консолидации едино-

мышленников, аккумулирования общественного внимания к уже реализо-

ванным мероприятиям и, как следствие, привлечения интереса широкой об-

щественности и государственных институтов. 

Подобная стратегия направлена на повышение ценности коммеморатив-

ных практик в масштабе страны и на формирование тенденции к активному 
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конструированию идентичности среди коренных народов, входящих в палео-

азиатскую группу [3]. Анализ корпуса-текстов публикаций выявил превали-

рование глаголов, выражающих готовность к распространению и сохранению 

культурно-исторического наследия в рамках реализуемой ассоциацией поли-

тики. Данная модель трансляции контента соответствует концепции «спус-

кающейся сверху вниз» памяти, разработанной А. Ассманн, а также феноме-

ну политической памяти за ее авторством [4]. В данном случае, сообщество 

«АКМНС» выступает как инструмент, ретранслирующий политику комме-

морации, инициированную элитарными группами и государственными 

структурами. Таким образом, мы видим пример, где цифровое пространство 

используется для трансляции и усиления политически значимого нарратива о 

культурной идентичности. 

Анализ сообщества «Камчатский Север» в социальном медиа выявил его 

роль в качестве транслятора медийного контента, репрезентирующего мемора-

тивные нарративы, культурные традиции и историческую специфику народа 

ительменов. Значительная часть публикаций представляет собой перекодировку 

канонических мифов и описаний традиций. Этот процесс включает в себя адап-

тацию формы подачи материалов – их компрессию в формат коротких публика-

ций, сопровождаемых соответствующими изображениями, а также модерниза-

цию языка повествования. Включение реципиента в контекст хранилища коллек-

тивной памяти обеспечивается посредством ссылок на первоисточники, предо-

ставляющие возможность более детального изучения темы. При этом, авторами 

сообщества также используется метод кодирования мемов, юмористическая со-

ставляющая которых базируется на культурных и исторических особенностях 

жизнедеятельности ительменов, что вносит элемент игровой вовлеченности в 

процесс трансляции культурного наследия, а также напрямую соответствует со-

циокультурным особенностям народа ительменов.  

Наряду с трансляцией меморативных нарративов, сообщество публикует 

информацию о современных формах коммеморации прошлого, осуществляе-

мых ительменами и другими народами палеоазиатской группы. К таким публи-

кациям относятся анонсы онлайн-вебинаров по историческим темам, информа-

ция об организации традиционных праздников. В отличие от сообщества 

«АКМНС», контент «Камчатского Севера» в большей степени ориентирован на 

выполнение информационно-просветительской функции. Публикации содержат 

сведения о ключевых аспектах коммеморативных ритуалов, их роли в форми-

ровании идентичности, а также обоснование необходимости канонического 

воспроизводства традиционных взаимодействий [5]. Комментарии подписчи-

ков, сопровождающие публикации, вносят дополнительный вклад в репрезен-

тацию культурно-исторического наследия ительменов. Пользователи активно 

участвуют в обсуждениях, используя родной язык, делятся ссылками на допол-

нительные материалы по теме, а также реконструируют и передают собствен-

ный опыт, связанный с традиционной жизнедеятельностью. Таким образом, со-

общество «Камчатский Север» не только транслирует культурное наследие, но 
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и становится площадкой для его интерактивного воспроизводства и интерпре-

тации. Согласно модели А. Ассманн коллективная память в данной «группе» 

строится «снизу вверх»: индивидуальные энтузиасты кодируют в медийные 

публикации меморативные нарративы, репрезентация которых в сообществе 

позволяет конфигурировать идентичность его подписчиков [4]. 

Проведенное исследование выявило неоднородность акторов и моделей 

конструирования коллективной памяти в цифровом медиа на примере сооб-

ществ ВКонтакте. Установлено распространение контента по моделям «свер-

ху вниз», реализуемой государственными организациями, и «снизу вверх», 

характерной для отдельных индивидов, что соответствует концепциям А. Ас-

сманн [4]. Обе «группы» используют цифровые форматы для трансляции ме-

моративных объектов, но с разными целями: «АКМНС» активизирует оф-

флайн-коммуникацию, а «Камчатский Север» способствует интерактивному 

воспроизводству памяти. Социальные медиа становятся площадкой для ком-

меморации и позволяют представителям КМНС избегать унификации, разде-

ляя ценности и культурные нормы, тем самым конфигурируя свою идентич-

ность [5]. Исследование демонстрирует, что репрезентация культурной памя-

ти народности в цифровой среде адаптирована к потребностям и восприятию 

молодежи. Использование современных медиаформатов (мемы, короткие ви-

део) и интерактивных элементов способствует актуализации традиционных 

нарративов, сохранению «образа предков» и поддержанию идентичности 

общности. Проведенное исследование задает новый вектор изучения цифро-

вой коммуникации КМНС, акцентируя внимание на акторах распространения 

меморативных объектов. Остается открытым вопрос о принадлежности дан-

ных акторов к ительменской общности или иным народам палеоазиатской 

группы, что имеет ключевое значение для аутентичной интерпретации и со-

хранения культурно-исторического наследия. Возникает необходимость 

дальнейшего изучения, поскольку частичное декодирование меморативных 

нарративов может привести к утрате ценной для народа информации. 
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USING MEMORIAL OBJECTS TO CONFIGURE IDENTITY BY SOCIAL 

MEDIA USERS 

 

The article examines the communication of social media users with the actors 

of media content distribution using the example of communities in the social net-

work VKontakte. Due to the active unification of individuals on the Internet due to 

the consumption of impersonal content, media users need to configure their identi-

ty to preserve their cultural and historical heritage. The scientific novelty of the 

study lies in the use of the interdisciplinary direction of memory studies, according 

to which the repositories of the collective memory of a social group allow individ-

uals to build identity in the process of communication. As was found, the represen-

tation of memorative objects in digital content helps users to identify themselves 

with the community as a result of commemoration. 
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РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В МОДЕЛИРОВАНИИ БУДУЩЕГО 

 

Статья посвящена проблемным аспектам прогнозирования будущего, свя-

занным с интенсивным внедрением когнитивных технологий в профессиональ-

ные и повседневные сферы жизненного мира человека. Подчеркивается влияние 

интерактивных систем с искусственным интеллектом на формирование новых 

идей в философии науки. Особое внимание уделяется идее многовариантности 

векторов развития жизненного мира человека, роли когнитивных моделей в 

прогнозировании социальных и технологических изменений, включая влияние на 

образовательные процессы, городской дизайн и управление глобальными риска-

ми. В моделировании будущего акцентируются философские установки анали-

за условий человеческого бытия, этические аспекты современной науки, куль-

турные барьеры применения когнитивных технологий.  

 

Интеллектуальные технологии, жизненный мир, социум, философия науки, 

многовариантность будущего, прогнозирование, когнитивные модели, этика 

технологий 

 

Моделирование будущего в условиях современных цифровых технологий, 

трансформирующих жизненный мир человека и социума, требует комплексного 

междисциплинарного подхода, объединяющего усилия психологии, нейронауки, 

теории искусственного интеллекта в прогнозировании вариантов развития гло-

бального мира. Когнитивные исследования в системе современной науки обра-

щены к глубинным структурам человеческого миропонимания, ориентированы 

на выявление механизмов восприятия, мышления и принятия решений. 

Важным аспектом когнитивных исследований является понимание меха-

низмов адаптации человека к новым условиям. Например, работы Д. Канемана 

о когнитивных искажениях дают нам понимание о том, как предвзятости могут 

повлиять или уже влияют на прогнозирование будущего [1, С. 78–80]. Исследо-

вания в области нейропластичности показывают, как мозг может изменяться в 

ответ на внешние стимулы. В работах А. Тверски [2, С. 200] показано, что ко-

гнитивные искажения могут быть не только барьером, но и важным инструмен-

том для идентификации ключевых факторов изменений в сложных системах. 

Это открывает возможности для разработки технологий, которые будут учиты-

вать индивидуальные особенности человека, улучшая его когнитивные способ-

ности в прогнозировании сценариев будущего действия [3, С. 153]. Интеллекту-

альные технологии, такие как машинное обучение и искусственные нейронные 
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сети, позволяют использовать результаты когнитивных исследований для анали-

за сложных систем. Алгоритмы прогнозирования в экономике и экологии при-

меняют когнитивные модели для оценки сценариев развития.  

Когнитивные модели в прогнозировании и принятии решений. Когнитив-

ные модели активно применяются для разработки систем поддержки принятия 

решений, используемых в медицинской диагностике. Здесь можем выделить 

нейросети, обученные на данных когнитивных процессов, позволяют врачам 

точнее диагностировать заболевания, минимизируя влияние человеческих оши-

бок. Это особенно важно в условиях, когда требуется оперативное принятие ре-

шений, например, при эпидемиях или массовых катастрофах. Ошибки в меди-

цинской диагностике, основанные на когнитивных искажениях, могут быть 

воспроизведены в алгоритмах искусственного интеллекта, что может угрожать 

качеству лечения. 

Когнитивные исследования способствуют улучшению пользовательского 

опыта при взаимодействии с современными цифровыми технологиями. Напри-

мер, разработки в области когнитивных интерфейсов позволяют адаптировать 

системы искусственного интеллекта под индивидуальные потребности пользо-

вателей, улучшая их взаимодействие с устройствами. При этом актуальной про-

блемой становится защита данных.  

В экономике когнитивные технологии используются для моделирования 

поведения потребителей. Это помогает компаниям разрабатывать более точные 

маркетинговые стратегии, а также прогнозировать изменения спроса и предло-

жения на основе анализа когнитивных факторов [4, С. 121–122]. К примеру, 

адаптивные системы рекомендательных алгоритмов, основанные на когнитив-

ных принципах, позволяют предлагать пользователям более релевантные про-

дукты, что увеличивает их удовлетворенность.  

В области урбанистики когнитивные модели включаются в технологиче-

ский процесс проектирования города, позволяя учитывать потребности разных 

социальных групп. Это способствует улучшению качества жизни и минимиза-

ции социальных конфликтов. Использование таких технологий позволяет зара-

нее оценить эффективность инфраструктурных решений. Когнитивные иссле-

дования также помогают в создании систем раннего предупреждения о природ-

ных катастрофах. К примеру, анализ когнитивных факторов, влияющих на ско-

рость реакции населения на предупреждения о стихийных бедствиях, позволяет 

разрабатывать более эффективные стратегии оповещения. 

Современный мир сталкивается с множеством вызовов, таких как измене-

ние климата, пандемии, социальное неравенство. Использование когнитивных 

моделей в этих условиях становится необходимым инструментом для разработ-

ки решений. В частности, при пандемиях когнитивные технологии могут быть 

использованы для анализа поведения населения и оптимизации информацион-

ных кампаний. Кроме того, когнитивные исследования находят применение в 

разработке систем управления рисками. Включение факторов человеческого 

восприятия и адаптации в сценарное моделирование позволяет уменьшить ве-
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роятность ошибок при принятии решений [5, С. 38]. Использование когнитив-

ных моделей в экономике также открывает новые возможности для прогнозиро-

вания. Анализ поведения потребителей, основанный на когнитивных принци-

пах, позволяет создавать более точные маркетинговые стратегии и предсказы-

вать изменения спроса.  

Философские аспекты моделирования будущего. Изучение процессов про-

гнозирования событий представляет актуальную область в философии и науке. 

Идея многовариантности будущего в философии основывается на том, что каж-

дый сделанный выбор открывает новую возможность для развития. Эта мысль 

представлена в трудах Хайдеггера, который анализировал временные аспекты 

человеческого бытия [6, С. 45–47]. Благодаря когнитивным исследованиям ста-

ло возможным изучать, каким образом люди оценивают будущее и принимают 

решения в условиях неопределенности. Восприятие времени как субъективного 

опыта позволяет выдвигать новые подходы к прогнозированию.  

Исследования в нейронауке показывают, что мозг человека обладает спо-

собностью прогнозировать вероятные события, основываясь на предыдущем 

опыте и доступной информации. Эти прогнозы играют важную роль в принятии 

решений, особенно в ситуациях, когда информация ограничена. Применение ко-

гнитивных технологий позволяет создавать сценарии, направленные на разви-

тие социальной инфраструктуры. Например, прогнозирование реакции населе-

ния на внедрение экологически устойчивых технологий помогает выявлять по-

тенциальные конфликтные точки и разрабатывать адаптационные стратегии. 

Философский подход к многовариантности будущего раскрывает влияние куль-

турных особенностей на прогнозирование. Так, разные культуры по-разному 

воспринимают риски и неопределенность, что необходимо учитывать при со-

здании глобальных сценариев. 

Этические аспекты применения когнитивных технологий. Важность эти-

ческих аспектов в разработке и использовании когнитивных технологий под-

черкивает Дж. Серл, полагая, что необходимо учитывать не только их функцио-

нальность, но и моральную составляющую [7, С. 90]. В частности, автоматиза-

ция рабочих процессов может требовать переосмысления подходов к трудовой 

занятости и образовательным программам. Когнитивные исследования могут 

смягчить эти последствия, предлагая решения для адаптации и переквалифика-

ции работников.  

Этические аспекты особенно важны в образовании. Использование адап-

тивных образовательных платформ должно учитывать индивидуальные когни-

тивные особенности каждого учащегося, чтобы минимизировать вероятность 

дискриминации. Кроме того, прозрачность алгоритмов становится критически 

важным фактором для укрепления доверия к технологиям. Понимание пользо-

вателями того, как принимаются решения, способствует снижению тревожности 

и уверенности в использовании технологий. Когнитивные исследования оказы-

вают значительное влияние на образование. Они помогают разрабатывать про-

граммы, адаптированные к когнитивным особенностям учащихся. Например, 
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использование технологий виртуальной реальности позволяет создавать обуча-

ющие среды, которые стимулируют развитие навыков критического мышления. 

Виртуальные симуляции предоставляют студентам безопасные пространства 

для отработки сложных сценариев. 

В заключение можем констатировать, что когнитивные исследования пред-

ставляют собой мощный инструмент для моделирования многовариантного бу-

дущего. Их применение открывает новые горизонты для понимания человече-

ского мышления и построения более устойчивого общества. Однако важно учи-

тывать этические аспекты и обеспечивать равный доступ к технологиям для 

всех социальных групп.  
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The article is devoted to problematic aspects of predicting the future related to 

the intensive introduction of cognitive technologies into professional and everyday 

spheres of human life. The influence of interactive systems with artificial intelligence 

on the formation of new ideas in the philosophy of science is emphasized. Special at-

tention is paid to the idea of multiple vectors of human life development, the role of 

cognitive models in forecasting social and technological changes, including the im-

pact on educational processes, urban design and global risk management. In model-

ing the future, philosophical attitudes of analyzing the conditions of human existence, 

ethical aspects of modern science, and cultural barriers to the use of cognitive technolo-

gies are emphasized. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЖАНРА ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 

 

В статье рассматриваются жанровые и структурные особенности 

жанра лекции лауреата Нобелевской премии по литературе. Выделяются 

наиболее часто используемые лауреатами стилистические приемы, а также 

особенности структурной организации текста. 

 

Речевой жанр, лекция, мультимодальность, стилистика 

 

Жанровая теория претерпела значительные преобразования, начиная с 

концепций М.М. Бахтина о речевых жанрах и заканчивая современными 

представлениями о мультимодальных жанровых системах. Автор ввел поня-

тие жанра как типизированной формы высказывания, формирующейся в со-

циальном контексте [1, С. 18]. Сейчас жанры больше не рассматриваются как 

изолированные единицы; они изучаются в контексте их взаимодействия и ро-

ли в социальных практиках.  

Выступления лауреатов являются публичными мероприятиями с участи-

ем нобелевских лауреатов, членов шведской королевской семьи, Нобелевско-

го комитета и литературных авторитетов. Нобелевские лекции по литературе 

используют как устные объяснения, так и музыкальное сопровождение, не-

редко прибегают и к наглядным материалам (графическим изображениям), а 

также, как мы увидим дальше, апеллируют к социальному фону лауреатов, то 

есть являются мультимодальными [2, C. 17]. 

Нобелевские лекции по литературе, будучи мультимодальными, пред-

ставляют собой уникальный корпус текстов, привлекающий внимание иссле-

дователей своей риторической мощью и глубиной анализа. Известно, что 

стандартное построение текста включает в себя три элемента: вступление, 

содержательная часть, завершение. Нобелевская лекция, в отличие от Банкет-

ной речи, не настолько строга в своей структуре, и лауреаты вольны реализо-

вать свой «авторский голос», в том числе во «взгляде в прошлое». 

Лекции лауреатов Нобелевской премии по литературе, как правило, но-

сят ретроспективный характер. Это связано с тем, что литературное творче-

ство неразрывно связано с биографией писателя, его жизненным опытом, 

мировоззрением и личностными переживаниями. В своих выступлениях лау-

реаты часто обращаются к воспоминаниям о детстве, юности, взрослении и 

формировании их как личности и писателя. Они могут объяснить, какие со-

бытия и переживания оказали влияние на их творчество, как они находили 
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вдохновение в окружающем мире и какие уроки жизни извлекали из своего 

опыта. Кроме того, ретроспективный подход позволяет лауреатам установить 

связь между их прошлым и настоящим, между их литературным наследием и 

современными литературными тенденциями. Это создает уникальную воз-

можность для диалога между поколениями писателей и читателей, обмена 

опытом и идеями. 

«When I first received this Nobel Prize for Literature, I got to wondering ex-

actly how my songs related to literature» (Bob Dylan, 2016). 

Другой вариант вступления Нобелевской лекции по литературе более 

формален и не связан с жизненным путем автора: это благодарность Нобе-

левскому комитету. «I would simply like to tell you how happy I am to be here 

with you and how touched I am by the honour you have done me in awarding me 

the Nobel Prize in Literature» (Patrick Modiano, 2014). 

В содержательной части Нобелевской лекции встречается ряд ключевых тем, 

характерных для большинства выбранных для анализа лекций [3, C. 70– 76]:  

1. Социальные обязанности писателя. Многие писатели размышляют о 

том, что на самом деле значит быть писателем и какую ответственность они 

несут перед обществом. «But writing cannot be just about battling and polemics, 

however invigorating and comforting that can be» (Abdulrazak Gurnah, 2021). 

2. Судьба писателя. Ретроспективный характер лекций был описан выше. 

«I proudly and naively believed that writing books, becoming a writer, as the last 

in a line of landless labourers, factory workers and shopkeepers, people despised 

for their manners, their accent, their lack of education, would be enough to redress 

the social injustice linked to social class at birth» (Annie Ernaux, 2022). 

3. Литературный опыт. Здесь лауреаты вспоминают, как именно они 

пришли к их роду деятельности. «Writing has always been a pleasure» [Ab-

dulrazak Gurnah, 2021], «Such was the literary climate of the day that when I fin-

ished that first Japanese story» (Kazuo Ishiguro, 2017). 

4. Языковые средства. Будучи мастерами слова, лауреаты Нобелевских 

премий анализируют в своих лекциях приемы, которые он предпочитают ис-

пользовать и почему. «In my prose, perhaps all the repetitions have a similar 

function as the pauses do in my drama» (Jon Fosse, 2023). 

5. Литературный результат. Нобелевские лауреаты по литературы ре-

флексируют о том, как они добились такого успеха и справедливо рассматри-

вают полученную премию как результат своих трудов. «Later I received mostly 

good reviews, and I even started to receive prizes – and then I thought […] if I 

didn’t listen to the bad reviews, I also wouldn’t let success influence me, I would 

hold fast to my writing, hold on to what I had created» (Jon Fosse, 2023).  
Литературный фон в лекциях представлен через призму литературного 

наследия и личный писательский процесс [3, C. 75]. В рамках литературного 

наследия уделяется внимание влиянию предыдущих авторов на профессио-

нальный рост нобелевских лауреатов [3, C. 72]. «Faulkner, that form – writing 

and structure – elevates or impoverishes subjects. Martorell, Cervantes, Dickens, 
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Balzac, Tolstoy, Conrad, Thomas Mann, that scope and ambition are as important 

in a novel as stylistic dexterity and narrative strategy» (Mario Vargas Llosa, 2010). 

Лауреаты подчеркивают значимость культурных традиций в формиро-

вании их творческого пути. Б. Дилан не обладал формальным музыкальным 

образованием, но стал выдающимся представителем американской музы-

кальной традиции, интегрируя элементы блюза, джаза и фолка в свое творче-

ство. В своей лекции Дилан рассматривает три книги, оказавшие на него глу-

бокое влияние: «Моби Дик» Германа Мелвилла, «Одиссея» Гомера и «На За-

падном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. Каждая из этих книг 

оставила неизгладимый след в его душе, отразившись на его музыкальных 

темах, образах и стилистике.  

«Specific books that have stuck with me ever since I read them way back in 

grammar school – I want to tell you about three of them» (Bob Dylan, 2016). Дру-

гие примеры влияния таких авторов свидетельствуют о многообразии источ-

ников вдохновения и важности культурного фона автора [3, C. 72]. «A writer 

of the 20th century may also, on occasion, feel imprisoned by his time, and reading 

the great 19th century novelists – Balzac, Dickens, Tolstoy, Dostoyevsky – may 

bring on a certain nostalgia» (Patrick Modiano, 2014). 

В завершении лекции большинство лауреатов выражают благодарность 

за полученную награду: «Thank you, Swedish Academy for having awarded me 

the Nobel Prize in Literature. And thank you to God» (Jon Fosse, 2023), «Let me 

end by expressing my deepest gratitude to the Swedish Academy for bestowing 

this great honour on me and on my work. I am very grateful» (Abdulrazak Gurnah, 

2021). 

Некоторые лауреаты, стремясь подчеркнуть значимость сказанного, за-

вершают свои лекции не привычной аудитории благодарностью, а глубоким 

финальным высказыванием: будь то выражение надежды на будущее, педа-

гогическое наставление или подведение итогов размышлений, сформулиро-

ванных в контексте обсуждаемой темы. Такие заключительные слова закреп-

ляют ключевые идеи лекции и оставляют у слушателей долгосрочное впечат-

ление, стимулируя их к дальнейшему исследованию и применению получен-

ных знаний: «That is why we have to continue dreaming, reading, and writing, the 

most effective way we have found to alleviate our mortal condition, to defeat the 

corrosion of time, and to transform the impossible into possibility» (Mario Vargas 

Llosa, 2010). «This is why I believe I must tell stories as if the world were a living, 

single entity, constantly forming before our eyes, and as if we were a small and at 

the same time powerful part of it» (Olga Tokarczuk, 2018). 

К жанровым характеристикам лекции лауреата Нобелевской премии как 

жанра можно отнести использование стилистических приемов, в числе кото-

рых преобладают инверсия, метафора и риторические вопросы.  

Ниже приведены некоторые примеры наиболее часто встречающихся 

стилистических приемов в лекциях лауреатов Нобелевских премий: 
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1. Использование риторических вопросов в тексте позволяет автору воз-

действовать на эмоции и мысли аудитории, стимулировать ее к размышле-

нию и сопереживанию и акцентировать внимание на ключевых моментах и 

идеях лекции. Ср.: «How can one reflect on life without also reflecting on writ-

ing? Without wondering whether writing reinforces or disrupts the accepted, inte-

riorized representations of beings and things? With its violence and derision, did 

insurgent writing not reflect the attitude of the dominated?» (Annie Ernaux, 2022). 

2. Применение инверсии способствует созданию ритмической организа-

ции текста, придает ему особую мелодику и интонацию. Это позволяет авто-

ру более эффективно воздействовать на эмоции аудитории, делает произведе-

ние более живым и выразительным. Ср.: «To find that sentence, I don’t have to 

look very far» (Annie Ernaux, 2022). 

3. Метафора – это мощный инструмент, который позволяет авторам обога-

тить свои тексты и передать сложные концепты и идеи в терминах более простых. 

Ср.: «They were a pair of blazing furnaces, I was a block of ice» (Mo Yan, 2012). 

Важной лингвостилистической чертой лекции лауреата Нобелевской 

премии является использование лексики высокого стиля, что которое способ-

ствует созданию атмосферы интеллектуального поиска и философских раз-

мышлений. Лекции становятся не только источником новых знаний, но и 

настоящим произведением искусства. Ср.: «Thanks to them, and certainly to my 

obstinacy and some luck, I have been able to devote most of my time to the pas-

sion, the vice, the marvel of writing, creating a parallel life where we can take 

refuge against adversity, one that makes the extraordinary natural and the natural 

extraordinary, that dissipates chaos, beautifies ugliness, eternalizes the moment, 

and turns death into a passing spectacle» (Mario Vargas Llosa, 2010). 

Являясь гибридным жанром, совмещающим черты книжных и разговор-

ных стилей, лекция лауреата Нобелевской премии характеризуется и исполь-

зованием разговорной лексики с целью установить более тесный контакт с 

аудиторией, способствует созданию атмосферы доверия и открытости: «You 

know what it’s all about. Takin’ the pistol out and puttin’ it back in your pocket» 

(Bob Dylan, 2016). 

Публичная речь, которой является лекция лауреата Нобелевской пре-

мии, выполняет несколько ключевых функций. Во-первых, она служит ис-

точником информации, передавая аудитории факты, идеи и концепции. Во-

вторых, она обладает инструментом воздействия, способным вдохновлять и 

убеждать слушателей. Так, лекция лауреата Нобелевской премии по литера-

туре не только информирует, но и эмоционально воздействует на аудиторию, 

формируя ее мировоззрение и стимулируя к размышлениям. 
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LINGUISTIC AND STYLISTIC CHARACTERISTICS OF THE ENGLISH-

LANGUAGE GENRE OF THE NOBEL PRIZE LAUREATE LECTURE 

 

This article examines the composition and stylistic features of the genre of the 

lecture of the Nobel Prize winners in literature. The most frequently used stylistic 

techniques by the laureates are highlighted, as well as the peculiarities of the com-

position of the text. 

 

Speech genre, lecture, multimodality, stylistics 

  



108 ICS-2025   Information – Communication – Society 

УДК: 659.1 
  

С. М. Емельянов (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: esm49@mail.ru)  
  

КОММУНИКАЦИОННЫЙ АУДИТ: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, 

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Раскрывается коммуникационный аудит как процесс ревизии внутрен-

них и внешних потоков коммуникации в интересах достижения стратегиче-

ских целей компании. Анализируются цель и задачи коммуникационного 

аудита в связях с общественностью, рассматриваются его методы и мето-

дологические принципы. 
  

Базисный субъект PR, технологические субъектыPR-деятельности, аудит, 

коммуникационный аудит, синергетический эффект, массовые коммуника-

ции, коммуникационный потенциал. 

 

Слово «аудит» произошло от латинского слова audio – «слышу». Счита-

ют, что потребность в аудиторской проверке появилась с появлением денеж-

ных и товарообменных отношений. Первые такие проверки датируются с 

1045 г. до н. э. на территории современного Китая. В 1862 году в Великобри-

тании аудиторские проверки предусмотрены на государственном уровне. В 

1867 году во Франции принят закон об аудиторских проверках компаний. Во 

второй половине 20 века возникает новый сегмент рынка – аудиторские 

услуги. В современной России в 2008 году принят Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» (№307 от 30.12.2008 года). Сегодня аудит давно 

вышел за пределы бухгалтерской деятельности, широкое развитие в наше 

время получили следующие виды аудиторских услуг: 

финансовый аудит, 

инвестиционный аудит, 

промышленный аудит, 

управленческий аудит, 

экологический аудит, 

налоговый аудит, 

кадровый аудит, 

аудит сайта, 

коммуникационный аудит или PR-аудит, 

педагогический аудит и т. д. 

Для нас особое значение имеет коммуникационный аудит, который занимает 

одно из центральных мест в коммуникационном менеджменте в целом и в управ-

лении коммуникативным пространством базисного субъекта PR в частности.  

Теория и практика коммуникационного аудита находит свое отражение во 

многих работах зарубежных и отечественных авторов [1],[2],[3],[6] и др.Анализ 
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указанных работ показывает, что в теории и практике связейс общественностью 

нет однозначной трактовки понятия «коммуникационный аудит», что является с 

методологической точки зрения вполне понятным. Не ваваясь в подробный ана-

лиз определений указанного понятия, дадим свое рабочее определение, которое 

указывает на основное содержание данного феномена. Коммуникационный аудит 

– это процесс аудита внутренних и внешних потоков коммуникации в интересах 

достижения стратегических целей компании. 

Особое место в понимании сути коммуникационного аудита в связях с 

общественностью занимает проблема цели и задач этого процесса, которая в 

современной литературе решается неоднозначно. В частности, один из веду-

щих российских политтехнологов Даченков И. Б. в работе «Политический 

консалтинг. PR. Маркетинговые коммуникации» цель и задачи коммуника-

ционного аудита определяет следующим образом: «Цель коммуникационно-

го аудита – это оценка активности коммуникационного процесса организа-

ции для того, чтобы разрабатывать и принимать управленческие решения, 

ориентированные на формирование, корректировку и поддержание положи-

тельного имиджа организации, сохранение и повышение ее репутационной 

стоимости на рынке» [5]. К задачам коммуникационного аудита он относит: 

1) оценку эффективности работы с различными каналами массовой ком-

муникации (СМИ, PR-акции, адресные рассылки, Интернет, реклама, внут-

рикорпоративные коммуникации и др.); 

2) оценку активности организации в информативном пространстве (ин-

декс цитирования, количественный анализ негативных и позитивных упоми-

наний); 

3) выявление и анализ реального имиджа фирмы (анализ репутационных 

образующих: известность, позиционирование, влияние); 

4) оценку эффективности взаимодействия со СМИ (охват аудитории, ча-

стота контактов со СМИ, качество работы со СМИ); 

5) анализ и оценку реального достижения поставленных целей и задач (в 

рамках разработанной ранее программы имиджевого позиционирования, 

маркетинговых задач компании) [5]. 

В целом можно согласиться с трактовкой цели и задач Даченкова И. Б. 

Однако, нам представляется, что в формулировке задач автор несколько 

сузил диапазон их содержания, ограничив лишь оценкой эффективности 

коммуникаций, что очень тесно перекликается с оценкой эффективности PR-

деятельности. В содержании этих задач не учтены такие направления комму-

никационного аудита, как: выявление ошибок, просчетов и других явлений, 

связанных с профессиональнойдеятельностью технологических субъек-

товPR-деятельности; выявление сильных и слабых сторон коммуникацион-

ного потенциала базисного субъекта PR. 

Еще более развернутую формулировкуцелей коммуникационного аудита 

даютпрактики, акцентируя внимание на внутренних и внешних коммуника-

циях. Так, например, компания SG Team (http://sg-team.ru — мониторинг и 
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медиаисследования) выделяет следующие цели аудита внутренних коммуни-

каций организации: 

– Изучение особенностей восприятия различных средств внутренних 

коммуникаций персоналом организации. 

– Получение обратной связи от сотрудников по поводу содержания по-

лучаемой информации и каналов ее распространения. 

– Описание образа организации в глазах сотрудников, атмосферы в ор-

ганизации; оценка. 

Цели аудита внешних коммуникаций, по мнению авторов указанного 

документа, являются: 

– Выявление и описание существующего образа организации в пред-

ставлении внешних целевых аудиторий. 

– Определение основных характеристик деловой репутации организа-

ции. 

Конечная цель коммуникационного аудита состоит в выявлении теку-

щей роли и перспективных возможностей информационно-

коммуникационных механизмов в тестировании и последующем решении 

имеющихся у организации проблем [3]. 

Как видим, практики часто не проводят различие между целью и зада-

чами коммуникационного аудита, что с методологической точки зрения это 

не совсем корректно. В приведенном примере, если строго следовать методо-

логии соотношения цели и задач, очевидно, цель коммуникационного аудита 

представлена в «Конечной цели коммуникационного аудита», а цели, пред-

ставленные в аудите внутренних и внешних коммуникаций, следует рассмат-

ривать как задачи. 

Подводя некоторый итог, не обращаясь к другим точкам зрения по дан-

ному вопросу, заметим, что цель и задачи коммуникационного аудита, рас-

смотренные в приведенных выше примерах, не противоречат друг другу, и с 

точки зрения принципа дополнительности могут быть успешно применены 

при решении практических задач.  

Ниже, представляется возможным сформулировать цель и задачи ком-

муникационного аудита в контексте сути этого феномена, отраженной в ра-

бочем определении, приведенном выше. 

Цель коммуникационного аудита состоит в оценке коммуникационного 

потенциала базисного субъекта PR по информационно-коммуникативному 

обеспечению его стратегических задач. 

Задачами коммуникационного аудита могут быть:  

1. Выявление сильных и слабых сторон в коммуникационном потенциа-

ле базисного субъекта PR как во внутренних коммуникациях, так и во внеш-

них. 

2. Выявление ошибок, просчетов, нарушений впрофессиональной дея-

тельности PR-специалистов и других слабых сторон коммуникационного по-

тенциала базисного субъекта PR. 
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3. Предупреждение несанкционированных действий в профессиональ-

ной деятельностиPR-специалистов. 

Методы коммуникационного аудита. Для решения означенных задач в 

рамках коммуникационного аудита используются самые различные методы: 

опросы, интервью, мониторинги информационных площадок, анализ ра-

бочих документов, контент-анализ информационных материалов и другие. 

Методологические принципы коммуникационного аудита в связях с об-

щественностью раскрывают основные требования к анализу внутренних и 

внешних коммуникаций базисного субъекта PR. С одной стороны эти прин-

ципы отражают требования к построению коммуникаций базисным субъек-

том, а с другой стороны они содержат в себе параметры и критерии аудита. 

Такими принципами являются:  

1. Принцип системного подхода. 

2. Принцип комплексного подхода. 

3. Принцип синергии.  

Рассмотрим подробнее выделенные методологические принципы ком-

муникационного аудита. 

Принцип системного подхода в коммуникационном аудите предполагает 

учет системного построения внутренних и внешних коммуникаций базисного 

субъекта PR. Реализацию этого принципа можно посмотреть на примере такого 

построения следующих коммуникационных инструментов: опросы целевых 

групп, корпоративное издание и совещание. На совещании может быть постав-

лена задача провести опрос персонала по какому-либо вопросу. Далее, результа-

ты опроса отражаются в корпоративном издании, и в дальнейшем обсуждаются 

на совещании. Таким образом, указанные коммуникационные инструменты завя-

заны в одну систему, направленную на решение конкретной задачи. На практике 

часто бывает так, что не все коммуникационные инструменты интегрированы в 

единую систему, что снижает их синергетический эффект. 

Принцип комплексного подхода в коммуникационном аудите предпола-

гает построения внутренних и внешних коммуникаций с учетом направлен-

ности их всех на достижение единой цели. Отсутствие такой направленности 

свидетельствует о разбалансированности коммуникационного комплекса, что 

в конечном итоге ведет проблемам в достижении поставленной цели.  

Принцип синергии в коммуникационном аудите базисного субъекта 

предполагает выявление и оценку синергетического эффекта внутренних и 

внешних коммуникаций, интегрированных в едином коммуникационном 

комплексе, построенном по принципу системного и комплексного подходов. 
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The communication audit is described as a process of auditing internal and 

external communication flows in the interests of achieving the company's strategic 

goals. The purpose and objectives of the communication audit in public relations 

are analyzed, its methods and methodological principles are considered.  

 

The basic subject of PR, technological subjects of PR activity, audit, commu-

nication audit, synergetic effect, mass communications, communication potential. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УМЫ И ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО (РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПИЛОТАЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

В эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусствен-

ного интеллекта, цифровое искусство становится неотъемлемой частью 

культурного ландшафта. Однако, восприятие этого феномена может зави-

сеть от профессиональной принадлежности и образовательного бэкграун-

да. Настоящее исследование посвящено анализу восприятия цифрового ис-

кусства студентами технических специальностей – группы, тесно связан-

ной с технологиями, но традиционно фокусирующейся на функциональности 

и рациональности.  

 

Цифровое искусство, восприятие, образование, технические специальности, 

социальные ценности, студенты 

 

Современная эпоха цифровизации сопровождается трансформацией со-

циальных ценностей, особенно среди молодежи. В этом контексте цифровое 

искусство, как одна из форм культурного выражения, становится не только 

инструментом эстетического восприятия, но и мощным средством передачи 

общественных настроений, национальных идей и политических посланий. 

Однако остается недостаточно изученным вопрос о том, как цифровое 

искусство влияет на социальные ценности, в частности, студентов, обучаю-

щихся на технических специальностях, а также как различия в образователь-

ных направлениях и мировоззренческих установках обусловливают восприя-

тие цифрового искусства. 

Искусство, как форма творческого самовыражения, всегда влияла на 

формирование ценностных приоритетов, цифровое искусство не становится 

исключением [1, С. 178–179]. В эпоху цифровизации и развития искусствен-

ного интеллекта система ценностей студентов может трансформироваться. 

Эти изменения имеют последствия для формирования ценностных ориента-

ций и изменения общества в целом. 

Актуальность темы подтверждается тем, что достичь баланса между 

традиционными ценностями и современностью не всегда просто. С одной 

стороны, традиционные ценности укоренены в этических, нравственных и 

социальных убеждениях людей. С другой, современный мир постоянно бро-

сает вызовы, предлагая пересмотреть привычные идеалы и ориентиры. По 

данным ВЦИОМ 2023 года, молодежь до 25 лет чаще выбирает сторону со-

временности (53% против того, чтобы всегда следовать традиционным ду-
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ховным принципам) [2]. Это может объясняться тем, что молодежь обычно 

активнее вовлечена в современные технологии, более восприимчива влиянию 

глобализации и космополитичности. Это поколение выросло в эпоху актив-

ного развития интернета, технологий и социальных и политических измене-

ний, что делает его более гибким к принятию новых идей. 

Студенты технических и гуманитарных специальностей обладают раз-

ными когнитивными и ценностными установками [3; 4]. Поэтому важно изу-

чить, какие существуют различия в системе социальных ценностных ориен-

таций у студентов различных специальностей и влияет ли цифровое искус-

ство на их формирование.  

Проведенное пилотажное исследование посвящено апробации методики 

изучения восприятия студентами российских университетов понятия «цифровое 

искусство» и его воздействия на формирование ценностей. В ходе исследования 

мы поставили перед собой задачу – изучить, как студенты технических специ-

альностей, опираясь на свою специфическую образовательную парадигму, вос-

принимают цифровое искусство, какие ценности и смыслы они в нем находят, и 

насколько оно резонирует с их профессиональными интересами. Исследование 

проводится на основе качественных методов. Объектом исследования выступили 

студенты, обучающихся в университетах Санкт-Петербурга (п=117 респонден-

тов). Выборка случайная. Предмет исследования – восприятие цифрового искус-

ства студентами, обучающихся на программах технической подготовки (инжене-

ры, IT-специалисты). Технология пилотажного исследования включала следую-

щие методы: 1. интернет-анкетирование, нацеленное на изучение приоритетных 

социальных ценностей студентов (короткие эссе), и 2. последующая визуализа-

ция результатов с помощью построения диаграмм.  

Во-первых, необходимо выяснить, понимают ли студенты само понятие 

«цифровое искусство», для этого был задан вопрос, из ответов которого 

можно сделать следующие выводы. Студенты технических специальностей 

демонстрируют уверенное понимание основ цифрового искусства, акценти-

руя внимание на его технологической основе. Они выделяют использование 

компьютерных технологий, виртуальных пространств и новых форм художе-

ственного выражения, таких как интерактивные инсталляции, программное 

творчество и искусственный интеллект. Этот подход согласуется с определе-

нием цифрового искусства как направления, связанного с созданием произ-

ведений с использованием цифровых средств [5]. 

Студенты демонстрируют готовность интегрировать цифровое искус-

ство в свои учебные и профессиональные проекты, что свидетельствует о его 

востребованности в современных условиях. Важно отметить, что понимание 

цифрового искусства студентами формируется в значительной мере через их 

личный опыт и взаимодействие с цифровой средой, что подтверждает необ-

ходимость более широкого включения его изучения в образовательные про-

граммы. 
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Эти выводы подчеркивают значимость цифрового искусства как ин-

струмента формирования ценностных ориентиров и профессиональных 

навыков молодежи, открывая перспективы для дальнейшего исследования 

его влияния на различные аспекты социальной и культурной жизни. 

По результатам проведенного исследования, большая часть студентов 

(39,3%) оценили влияние цифрового искусства на глубокие национальные ценно-

сти на уровне «3» (среднее значение). Большинство студентов воспринимает 

цифровое искусство как феномен, который может отчасти отражать националь-

ные ценности, однако они не считают это его главной функцией. Возможно, это 

связано с более глобализированным характером цифрового искусства, который 

акцентируется сильнее, чем его связь с локальными традициями. 

О вопросе о влиянии цифрового искусства на глобализацию и нацио-

нальное самоопределение большинство (60,7%) придерживается мнения, что 

цифровое искусство преимущественно влияет именно на глобализацию. 

Цифровое искусство воспринимается как средство глобализации, усиливаю-

щее культурный обмен, интеграцию и доступ к универсальным ценностям. 

Это подтверждает предположение о том, что цифровое искусство чаще ин-

терпретируется в глобальном контексте, чем в локальном. 

Почти половина студентов (47%) согласна с тем, что цифровое искус-

ство поднимает вопросы политики и вовлекает граждан в политическую 

жизнь. Студенты технических специальностей видят в цифровом искусстве 

потенциал для политического влияния, хотя это не является всеобщим мне-

нием. Скорее всего, это связано с конкретными примерами в цифровой среде. 

Результаты исследования демонстрируют, что восприятие цифрового 

искусства студентами технических специальностей может быть напрямую 

связано с их системой социальных ценностей. Социальные ценности высту-

пают как система ориентации, определяющая отношение к культуре, полити-

ке и глобальным процессам. Анализ показывает, что глобальные ценности 

(например, развитие технологий, открытость к инновациям) более домини-

руют среди студентов технических специальностей. Локальные ценности, та-

кие как национальная идентичность, приверженность традициям, сохраняют 

влияние, но выражены слабее, особенно в контексте цифрового искусства. 

Политическая осознанность и участие в общественных процессах, как часть 

социальных ценностей, проявляются через осознание политической функции 

цифрового искусства, хотя уровень вовлеченности варьируется. 

Данные показывают, что у студентов технических специальностей 

наблюдается смещение системы социальных ценностей в сторону глобализа-

ции и технологического прогресса, что влияет на их восприятие цифрового 

искусства. Однако социальные ценности, связанные с национальной иден-

тичностью и гражданской ответственностью, все же играют определенную 

роль, создавая потенциал для их интеграции в цифровую культуру. 
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Эта корреляция подчеркивает необходимость учитывать влияние про-

фессиональной подготовки и глобального контекста при анализе системы со-

циальных ценностей студентов. 
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TECHNICAL MINDS AND DIGITAL ART  

(RESULTS OF THE PILOT STUDY) 

 

In an era of rapid development of digital technologies and artificial intelli-

gence, digital art is becoming an integral part of the cultural landscape. However, 

the perception of this phenomenon may depend on one's professional background 

and educational background. This study is devoted to the analysis of the percep-

tion of digital art by students of technical specialties, a group closely related to 

technology, but traditionally focusing on functionality and rationality. 

 

Digital art, perception, education, technical specialties, social values, students 
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ОБРАЗ ПРЕЗИДЕНТА США И КУЛЬТУРНЫЙ КОД НА МАТЕРИАЛЕ 

РОМАНА Д. БРАУНА «ТОЧКА ОБМАНА» 

 

При помощи языковых средств писатели умело создают не только по-

ложительный или отрицательный образ, но и детализировано характери-

зуют психологические и поведенческие особенности модели определенной со-

циальной роли, типичной для определенной лингвокультуры. Созданный об-

раз должен быть узнаваем и приемлем как для представителей самой куль-

туры, так и вне ее. Характеристики основных лингвокультурных черт пре-

зидента США анализируются на примере популярного романа Дэна Брауна и 

его перевода на русский язык. 

 

Культура США, культурный код, образ президента, языковые средства, 

«Точка обмана» 

 

Художественное произведение, как и любой другой письменный текст, 

по определению прагматично, поскольку призвано реализовать определен-

ный авторский замысел. Также оно создает определенные образы, которые 

формируются у читателей в процессе чтения [1, С. 23–24].  

И. Р. Гальперин подчеркивает, что в художественных произведениях 

модальность – субъективно-оценочное отношение автора к характеризуемым 

объектам – не раскрывает сущности явлений, а «окрашивают их, дает пред-

ставление о мироощущении автора» [1, С. 116]. В результате у читателей 

возникает определенное оценочное представление, они испытывают влияние 

автора, его лексической, в большей степени, а также грамматической и син-

таксической манипуляции. Чем выше модальность текстов, тем значительнее 

проявляется автор [1, С. 118]. Языковыми средствами, при помощи которых 

автор художественного произведения может воздействовать на восприятие, 

принято считать фонетические, морфологические, лексические и синтаксиче-

ские. Анализируя языковые средства в создании многопланового образа пер-

сонажа, как его внешнего вида, так и психофизических характеристик, линг-

висты Я. Ч. Усс и Н. Д. Джига выделяют среди наиболее часто используемых 

такие тропы как: эпитет, сравнение, метафора, гипербола, литота, градация, 

оксюморон, олицетворение, а также синтаксис и стилистические фигуры ре-

чи: анафора, антитеза, бессоюзие, градация, инверсия, многосоюзие, оксю-

морон, параллелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, умол-

чание, эллипсис, эпифора [2, С. 66]. Е. В. Лосинская и Е. А. Григорова под-

черкивают важную роль в создании образа персонажей синтаксиса, сохране-
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ние особенностей которого создает определенные трудности при переводе, 

поскольку зависит от внутреннего содержания [3]. 

Детективный роман популярного американского писателя Дэна Брауна 

«Точка обмана» [4] посвящен разгадке происхождения метеорита, находка 

которого используется в ходе предвыборной кампании президента США, 

чтобы позволить действующему президенту кардинальным образом усилить 

свои позиции. Фигуры кандидатов в президенты нельзя назвать главными 

персонажами романа, однако автор не оставляет их противостояние «за кад-

ром», постепенно подводя читателя к «правильному» выводу о том, кто из 

них более достоин президентского кресла. 

В связи с тем, что такая значимая для американцев фигура как глава гос-

ударства оказывается практически в центре внимания, в структуру романа 

вплетается важная культурологическая тема – образ американского прези-

дента. Президент – один из важнейших символов США, не только политиче-

ских, но и культурных, он отражает культурные ценности, являясь гарантом 

свобод и столь ценной для американцев демократии, следовательно, может 

интерпретироваться как часть культурного кода. По справедливому наблю-

дению Л. А. Козловой, в «культурном коде как носителе культурных смыс-

лов отражается не только мировосприятие, т.е. рациональное начало, но и 

особый способ «мирочувствования», т.е. эмоциональное восприятие» 

[5, С. 270]. Художественное изображение президента в романе, отражая яв-

ление, прочно занимающее свое место в культурном коде, должно включать 

в себя не только вполне определенные смыслы, но и оценочные характери-

стики, как формально соответствовать имеющемуся иконическому образу, 

так и на уровне восприятия получить эмоциональную поддержку читающей 

публики. 

Два претендента на пост президента (действующий президент Зак Харни и 

его соперник сенатор Секстон) изображаются Дэном Брауном очень разными. 

Они придерживаются различных ценностей и принципов в политической дея-

тельности, являются обладателями разных характеров и, следовательно, их побе-

да будет означать принципиально разные перспективы для государства и граж-

дан. При этом ни разу ни один из них напрямую не характеризуется, как соответ-

ствующий или не соответствующий должности, достойный или не достойный. 

Успех предвыборной кампании на протяжении романа сопутствует то одному, то 

другому кандидату, но антагонист (Уильям Пикеринг, начальник разведыватель-

ного управления) и протагонист (его подчиненная и одновременно дочь сенатора 

Секстона Рейчел) оказываются сторонниками действующего президента, хотя и 

по разным соображениям. Сюжет построен таким образом, что основная борьба 

вокруг сфабрикованного научного открытия складывается не в пользу президен-

та: стремление к раскрытию «заговора» может существенно навредить репута-

ции Зака Харни и стать козырем для его противника. 

В произведении используются различные лингвокультурные особенно-

сти американского культурного кода, которые недвусмысленно намекают чи-
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тателю о том, как важно выбрать «правильного» президента, используют 

убеждение о его единении с нацией, наконец, подводят, благодаря репликам 

других персонажей, к выводу, что не столько президента обманывают со-

трудники спецслужб, сколько весь народ. Президент предстает носителем 

типичных американских ценностей, таких как продвижение вперед за грани-

цы познанного и освоенного(«frontier»), расширение горизонтов во всех 

смыслах, [4, С. 252], является выражением американского патриотизма и 

стремлением к победе нации над всем миром (в сфере, как минимум, науки и 

техники), придерживается политики открытости и доверия к своим избирате-

лям («будучи президентом, я не имею права скрывать от вас то, что мне из-

вестно» / «as your President, I have no choice but to share with you what I have 

recently learned») [4, С. 290]. Положительную окраску приобретает президент 

и тогда, когда объясняет свои действия стремлением развивать привычный 

для американцев концепт первопроходцев («modern pioneers») [4, С. 42]. 

Невербальные знаки при помощи лексических средств выполняют суще-

ственную роль в создании нужного автору образа. В кабинете президента на 

«борту №1» оказывается кружка производства Поля Ревира [4, С. 36], выда-

ющегося американского промышленника, фактически национального героя, 

серебряных дел мастера, что как нельзя лучше характеризует преданность 

президента национальному производству, уважение к прошлому и преклоне-

ние перед выдающимися американцами. В ходе кампании президенту реши-

ли подобрать типичный для американцев образ: джинсы и поло, а также 

обувь производства американской компании L.L.Bean [4, С. 34]. Возникает 

неслучайная аллюзия на представителей королевской семьи Великобритании, 

которые обязаны носить одежду отечественного производства, как признак 

патриотизма. 

Важным объектом, дополняющим образ президента, оказывается его ра-

бочее место. Кабинет президента, как в Белом доме, так и на борту самолета, 

располагает безупречной обстановкой, внушает спокойствие и порядок 

[4, С. 25], но при этом явно демонстрирует власть, и логично представляется 

самым желанным из всех политических кабинетов мира [4, С. 33]. Рабочее 

место становится непосредственной характеристикой его временного вла-

дельца, раскрывая характер и личностные черты президента. Кабинет, не-

смотря на элементы уюта, содержит черты определенной строгости («its fur-

nishings still carried an air of austerity») [4, С. 35], что хорошо гармонирует с 

должностью и ролью президента. 

В целом, в тексте романа «Точка обмана» лексема «президент» встреча-

ется 456 раз в оригинальном произведении и 471 раз в переводе. Контекст 

упоминаний можно разделить на три группы: прямая речь, приписываемая 

кандидатам в президенты; характеристика их поведения и внешнего вида; 

рассуждения других персонажей. Характеристики, в подавляющем большин-

стве случаев, описывают действующего президента, формируя образ главы 

государства, реалистичный и вызывающий доверие. Дэн Браун использует 
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все доступные языковые средства для его описания, вовлекая семантические 

и эмоциональные аспекты.  

Президент характеризуется при помощи таких эпитетов как «глава свобод-

ного мира» («Ruler of the free world») [4, С. 114], сотрудник самого могуществен-

ного в мире офиса [4, С. 33]. Выборы президента, в соответствии с давней тради-

цией, сравниваются в романе со скачками, а фигура президента реализуется в ме-

тафоре «лошадь» («horse») [4, P. 39]. При этом читателю предоставляется воз-

можность самостоятельно решить, всегда ли самый сильный кандидат оказыва-

ется лучшим («the strongest horse – the best horse») [4, P. 39]. 

Выбор глаголов, обозначающих действия, характерные для президента, 

свидетельствует о том, что президент ведет себя как обычный человек, одева-

ется как типичный американец, переживает и нервничает, шутит, улыбается и 

смеется, местами излишне идеализирует, пытается скрыть эмоции при необ-

ходимости, радуется успеху и проявляет решимость для достижения цели. При 

этом он все же обладает качествами, которые выделяют его, теми положи-

тельными свойствами, которые и позволяют именно ему быть президентом. В 

качестве единственной особенности образа жизни, упомянутой в романе, 

можно выделить отсутствие времени на сон – Зак Харни, «как и большинство 

президентов до него, спал не более пяти часов в сутки» [4, С. 353]. 

Президенту приписываются действия, которые он осуществляет с целью 

выглядеть «благоразумным» (prudent) [4, С. 48], он «приветлив» с подчинен-

ными [4, С. 33], «сожалеет» о необходимых действиях, огорчавших его 

окружение [4, с. 59], сталкиваясь с неприемлемым поведением, «злится» 

(«steam») [4, С. 459], в сложной ситуации может позволить себе быть раздра-

женным («exasperated») [4, С. 476], и т.д. В неловкой ситуации президент 

вскользь бросает – «не нужно падать ниц, я не королевская особа» [4, С. 26], 

чем заслуживает определенное доверие и располагает к себе не только пер-

сонажа книги, но и читателя, поскольку демонстрирует важные для лингво-

культуры качества: юмор, демократизм и простоту общения.  

Хотя президент испытывает вполне реалистичный, оправданный ситуа-

цией спектр эмоций, подавляющее большинство глаголов обладают положи-

тельной коннотацией. Квинтэссенцией достойного президента поведения 

становится его признание собственной ошибки, смелость, вызывающая гор-

дость, которую автор характеризует словами: «никогда он не выглядел более 

по-президентски», утверждая, что «правда превыше всего» [4, С. 551]. Тем 

самым Дэн Браун четко демонстрирует ожидающиеся от «настоящего» пре-

зидента действия, гарантирует именно его победу на выборах и поддержку со 

стороны читателей. Справедливость оказывается на стороне того, кто стре-

мился вести «честную игру» [4, С. 498], без черных технологий и скандаль-

ных заявлений, избегая унижать достоинство политических лидеров [4, С. 

495], того, кто ставит целью президентства «правду и честность» [4, С. 459]. 

В романе смыслы культурного кода переданы различными языковыми 

средствами, что ставит непростую задачу перед переводчиком – наравне с 
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переводом содержания правильно интерпретировать значение на всех уров-

нях функционирования кода, сохраняя ценностную ориентацию, оценочность 

и эмоциональность восприятия. 

В первую очередь необходимо отметить написание самой лексемы «пре-

зидент». Слово традиционно пишется в английском языке с прописной буквы 

(«President»), тогда как в русском языке это не принято. Уникальность фигу-

ры президента, таким образом, на письме теряется, в силу лингвокультурных 

особенностей русскоязычные читатели иначе воспринимают значение перво-

го лица страны. 

Действия президента, выраженные глаголами, отражающими его роль и 

поведение в процессе развития сюжета, по своему значению совпадают в 

оригинале и переводе. В целом, также гармонично использованы в переводе 

определения, эпитеты, метафоры и сравнения, что позволяет создать облик, 

близкий к авторской задумке. Однако концептуальные лексемы, отображаю-

щие знаковость и символичность образа главы государства в целом и его по-

ведения, в частности, не вызывают аналогичных эмоций по сравнению с вос-

приятием текста американцами.  

Проблема лежит не в области перевода, хотя в переводе встречаются суще-

ственные неточности (так, вертолет PaveHawk назван автомобилем, что наруша-

ет не только смысл, но и логику повествования [ср.: 4, P. 50 и 5, С. 61]), а заклю-

чается в особенностях культурного кода. Так, сопоставление сотрудников NASA 

с первопроходцами («pioneers») несет значительный концептуальный смысл для 

американцев, которые не забывают, как еще в XIX в. предки большинства из них 

осваивали Дикий Запад. Эту историческую память народа трудно сопоставить с 

чем-то столь же значимым для русскоязычного читателя, и вместо «первопро-

ходцы» переводчик использует словосочетание «создают историю» [ср.: 4, С. 42 

и 5, С. 51], что, несомненно, придает вес этим людям, но не тождественно ориги-

налу по эмоциональной и оценочной характеристике. Анализ перевода романа 

показывает, что метафоры, типичные для американцев не всегда уместны для 

русскоязычного читателя. Сравнение президента в период предвыборной кампа-

нии с лошадью (переведено дословно [5, С. 49]) без смысловой потери можно 

было опустить и заменить словом «кандидат», поскольку соответствующего яр-

кого образа оно в любом случае не имеет.  

Очевидные для американцев особенности, связанные с ролью президен-

та, нередко в переводе усиливаются лексически, в попытке создать близкий к 

оригиналу эффект. Так, идея президентского кабинета, как «места силы» 

(«the most powerful office in the world») [4, С. 56], передана сочетанием слов 

«самый желанный и многообещающий кабинет в мире» [5, С. 67]. Таким об-

разом очевидная параллель между стремлением занять Овальный кабинет и 

стать самым могущественным передается иначе, хотя, по существу, речь идет 

о попытке «дорваться до власти». В итоге трансформация, скорее, изменила 

восприятие, чем упростила понимание. 
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В целом, образ президента описан на языке перевода близко к оригина-

лу, но из-за компонентов культурного кода эмоциональное восприятие отли-

чается, и лексические манипуляции автора не так заметны. Хотя Дэн Браун 

открыто и прямо не навязывает читателю свою точку зрения, языковые сред-

ства, создающие образ Зака Харни как носителя «правильного» культурного 

кода, формируют отношение читателя в его пользу, не столько за счет фактов 

и действий, а на уровне эмоционального восприятия.  
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DAN BROWN‟S «DECEPTION POINT» 

 

The specificity of language use enables writers to create positive or negative 

characters as well as detailed psychological and behavioral features of social role 

models typical for different linguacultures. The created image is to be recognized 

and correctly percieved by the culture itself and outside of it. The article reviels 

the characteristics of the major cultural features of American president in Dan 

Brown’s novel Deception point and its translation into Russian. 
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ЦИФРОВОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ: КЭНСЕЛИНГ 

 

В статье исследуется популярное в настоящее время явление «кэнсе-

линга» в контексте его сравнения с архаическим ритуалом жертвоприноше-

ния, но уже в рамках цифрового общества. Кэнселинг рассматривается как 

механизм компенсации неудовлетворенности масс и напряжения от си-

стемной несправедливости. При этом делается заключение, что как ин-

струмент борьбы с социальными проблемами кэнселинг неэффективен. 

 

Жертвоприношение, кэнселинг, культура отмены, насилие, культура, ритуал, 

справедливость 

 

В последние годы явление, известное как «культура отмены» (cancel 

culture) или «кэнселинг» (canceling), стало одной из центральных тем в глобаль-

ном дискурсе. Она предполагает коллективное осуждение и бойкотирование 

конкретных медийных лиц или организаций за социально неприемлемые дей-

ствия или высказывания. Основываясь на понятии социальной ответственности, 

движение публично декларирует осознанное поведение и готовность к послед-

ствиям в публичном пространстве. Поэтому в своем идеальном представлении 

культура отмены должна способствовать установлению справедливости, ис-

правлению исторических ошибок и содействовать укреплению общественных 

норм. Она также может быть и способом коллективной самозащиты, особенно 

для тех, кто долгое время был лишен голоса. Ярким примером можно считать 

движение #MeToo, отчасти и запустившее само явление кэнселинга. Однако в 

реальности кэнселинг может превращаться в мощный социальный и политиче-

ский инструмент установления цензуры, давления и манипуляции, используе-

мый для борьбы с инакомыслием и диверсификацией мнений. Более того кэн-

селинг может выступать в качестве социального компенсаторного механизма: 

создавая иллюзию сопричастности к важному общественному процессу – он 

позволяет индивиду почувствовать свою эфемерную значимость в борьбе за 

справедливость и выплеснуть накопленную неудовлетворенность всей систе-

мой общества в рамках одного акта отмены. Годами страдающие от притесне-

ний и лишений непривилегированные социальные группы наконец-то получили 

инструмент влияния, который, по их мнению, должен разрешить их напряже-

ние, исправить устоявшийся строй и реализовывать самые утопические сцена-

рии. Именно в этом контексте кэнселинг начинает функционировать как «циф-

ровое жертвоприношение».  



124 ICS-2025   Information – Communication – Society 

Жертвоприношение – это архаический социальный ритуал, присутствую-

щий в культуре многих народов и религий. Сущность жертвоприношения за-

ключается в обмене жертвы на связь высшими силами и достижения конкрет-

ной благоприятной цели. Эти обряды часто включали в себя жертвование жи-

вотных, пищи или даже людей в знак благодарности богам или для умилостив-

ления их гнева, «духовного очищения и искупления грехов жертвователя» [1]. 

Таким образом структура жертвоприношения состоит из: мотива, цели, непо-

средственно самих ритуальных действий, объекта (те, самые высшие силы, к 

которым ритуал обращен) и субъектов. Причем субъекты выделяются в три ти-

па: 1) тот, кем жертвуют, 2) тот, кто инициирует ритуал, 4) непосредственные 

его участники – зрители.  

Несмотря на жестокий и противоречащий современным моральным нор-

мам характер «традиционное жертвоприношение» выполняло ряд значимых 

социальных функций. В-первую очередь, оно укрепляло общественные отно-

шения – для ритуала требуется коллектив, некая общность, испытывающая чув-

ство единства и сплоченности. Во-вторых, жертвоприношение как акт, харак-

терный традиционному типу общества, был эффективным инструментом регу-

ляции отношений между его членами и использовался для поддержания иерар-

хии внутри объединения. В-третьих, жертвоприношение служило неким инди-

катором социальных настроев общества – презентовало страхи, надежды и уро-

вень удовлетворенности жизнью социальной группы.  

Однако при разборе функций жертвоприношения стоит уделить также 

особое внимание концепции насильственных ритуалов Рене Жирара, раскры-

тых в работах «Насилие и Священное» [2] и «Козел Отпущения» [3]. Он вводит 

понятие мифа о коллективном насилии и ритуале жертвоприношения – в неко-

торых культурах мимесис (подражание) приводит к конфликтам и войнам, но 

вместо «войны всех против всех» возникает «война против одного» [4]. Это 

позволяет коллективу перенаправить агрессию на жертву, тем самым восста-

навливая гармонию. Насилие дезинтегрирует общество, поэтому ему необхо-

димо сосредоточение на одной общей жертве, становящейся заменой для всего 

коллектива. При этом жертвоприношение хоть и помогает поверхностно вос-

становить порядок, истинные причины конфликтов и недовольств чаще всего 

остаются скрытыми от публики. Жертвоприношение, реагируя на кризисы, 

предотвращает их повторение и устанавливает табу на миметическое соперни-

чество. И, в конечном итоге, жертва защищает членов общины от собственного 

насилия и помогает сохранить стабильность в обществе. 

Однако в случае с кэнселингом обмена на благо не происходит. Ввиду трех 

причин: во-первых, системную справедливость невозможно постичь через один 

пусть и даже резонансный кейс, для этого требуется комплексный план дей-

ствий, направленный на решение  существующей проблемы; во-вторых, само 

сообщество «отменяющих» является примером квазигруппы: в нем нет устой-

чивой структуры и формальной организации, виртуальное пространство предо-

ставляет относительную анонимность и минимизирует персонализированность 
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связей, а сама цель сиюминутна и возникает на основе сильной эмоциональной 

реакции. Квазигруппы не ставят перед собой стратегические цели, их действия 

направлены на решение конкретной задачи, например, отменить конкретного 

человека или бренд. Поэтому в случае с культурой отмены после завершения 

кампании участники теряют интерес к явлению и прекращают взаимодейство-

вать как единое сообщество. 

В-третьих, для решения неудовлетворенности социальных слоев населения 

требуются систематические структурные изменения, зачастую инициируемые 

изнутри, самими элитами. При этом при изменении существующего порядка 

элита может по перестать быть таковой и потерять доступ к ресурсам, по этой 

причине любые изменения и реформы будут ей пресекаться. Для подавления 

общественного недовольства массам представляют жертву, уничтожение и 

публичное унижение которой должно дать населению иллюзию спасения. По-

добно жрецу, инициирующему акт жертвоприношения, эта малая социальная 

группа или конкретный инфлюенсер запускает кампанию отмены, при которой 

обвиняемый подвергается коллективному осуждению, бойкотированию и ис-

ключению из социума. После чего сообщество людей, участвующее в отмене, 

переживает чувство катарсиса и обновления. 

Наглядно предположение о том, что кэнселинг функционирует больше как 

эмоциональный ритуал с компенсаторным механизмом выплеска агрессии и 

негатива, нежели является инструментом конструктивного решения сложных 

социальных вопросов подтверждает детально освещающийся в СМИ кейс «от-

мены» американского актера Джонни Деппа, начавшийся после обвинений его 

бывшей жены Эмбер Херд в домашнем насилии. Конфликт начался в 2016 году 

после появления обвинений против актера в домашнем насилии. Заявления, не 

подкрепленные доказательствами, мгновенно вызвали бурную реакцию в обще-

стве, ввиду остроты самой проблемы. Социальные платформы лишь ускорили 

темпы реагирования общественности, уставшей от системной безнаказанности 

за насилие и быстро «переключившейся» на обвинения против Деппа, ставшего 

«ритуальной жертвой» и символом всех мужчин, виновных в насилии. Однако, 

показательным этот пример является также и ввиду его дальнейшего развития: 

позже появились доказательства того, что Херд тоже совершала насильственные 

действия в отношении Деппа, ситуация изменилась. Если в начале Херд была 

жрецом, инициирующим ритуал, то позже и сама стала его жертвой – волну 

осуждения и хейта теперь перенаправили уже на актрису. Далее конфликт быв-

ших супругов перешел в юридическое поле, а суд Депп против Херд стал пуб-

личным разбирательством, транслируемым в самой плодотвороной для цифро-

вого жертвоприношения площадке – Интернете [5]. Группы «отменяющих» 

наблюдали за делом, как за развлекательным представлением, что лишь под-

тверждает факт того, что изначально социальный контекст ситуации имел го-

раздо меньшее значение, чем выплеск эмоций от системного напряжения. Дан-

ный кейс свидетельствует о том, что участники кампаний кэнселинга чувствуют 
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себя частью «праведной борьбы», не неся при этом ответственности за ее по-

следствия и получая чувство причастности к чему-то большому и важному. 

В 2020 году в России произошла громкая «отмена» – телеведущая Регина 

Тодоренко в одном из интервью озвучила противоречивое высказывание, а 

именно спросила, что сделала женщина (ставшая жертвой домашнего насилия), 

чтобы ее не били. На фоне недостатка институциональной поддержки, укоре-

ненных патриархальных стереотипов и закона о декриминализации домашнего 

насилия слова телеведущей переняли на себя фокус внимания и стали катализа-

тором для общественного недовольства. Пользователи начали бойкотировать 

проекты с участием Тодоренко и требовать от нее публичных извинений. По-

добное наказание знаменитости воспринялось как «победа», давшая иллюзию 

справедливости при отсутствии реальных системных реформ. При этом боль-

шинство отменяющих вряд ли активно участвовало в борьбе против проблемы 

домашнего насилия, однако участие в подобном «ритуале» позволило им по-

чувствовать свою сопричастность к ее потенциальному решению.  

Культура отмены становится удобным инструментом для демонстрации 

«быстрой справедливости», при которой кто-то, ассоциирующиеся с социаль-

ной проблемой, теряет работу или репутацию. Однако институциональные ме-

ханизмы, первоначально создающие эти проблемы и допускающие их повторе-

ние, остаются нетронутыми. Из этого следует, что цифровое жертвоприноше-

ние, которое представляет из себя кэнселинг, неспособно достичь «высшей це-

ли» ритуала, социальной справедливости, и следовательно, будет систематиче-

ски повторяться, становясь новым досугом для общества, лишь кратковременно 

закрывая поверхностные потребности неудовлетворенных масс. 
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DIGITAL SACRIFICE: CANCELING 

 

The article examines the recently popular phenomenon of "canceling" in the 

context of its comparison to the archaic ritual of sacrifice, but within the frame-

work of digital society. Canceling is viewed as a mechanism for compensating for 

mass dissatisfaction and tension arising from systemic injustice. It concludes that 

canceling, as a tool for addressing social issues, is ineffective. 
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ский университет «ЛЭТИ», e-mail: jethro79@mail.ru) 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Рассматриваются существующие механизмы регулирования социальных 

связей и отношений во взаимодействии современного российского общества и 

государства. Одним из приоритетов определяется осуществление безопасно-

сти граждан РФ через процессы модернизации действующего законодатель-

ства и законодательных инициатив как ответ на социальные, экономические и 

политические вызовы современному российскому обществу. 
 

Социальные вызовы, социальная безопасность, государство, социальная со-

лидарность  
 

Физическая и духовная безопасность граждан. Эти две области с одной 

стороны разграничены, с другой – напрямую взаимосвязаны. Безопасность 

физическая в первую очередь подразумевает неприкосновенность телесную, 

различные формы посягательства на жизнь и здоровье человека и гражданина. 

Когда мы говорим о духовной безопасности, то это пространство жизнедея-

тельности людей представлена более разнообразно и закреплена в большом 

количестве институционально оформленных областях человеческой жизнеде-

ятельности, таких как религия, образование (в широком смысле), различные 

формы досуга, увлечений и развлечений. Поскольку духовное измерение че-

ловека предполагает творческое начало, то мы не можем его рассматривать 

без такой особенности людей как чувственно-эмоциональная составляющая 

нашей личности. Эта составляющая и является точкой пересечения, где физи-

ческое и духовное нашей жизни соединяется в единство взаимосвязей.  

Люди всегда стремились организовать свою жизнь по определенным по-

нятным и естественным (точнее, то, что считалось естественным) схемам, что 

нашло отражение в общественно значимых правилах, ритуалах, законах, со-

блюдение которых гарантировало относительно спокойное и стабильное су-

ществование. Так постепенно формировались различные системы контроля и 

регулирования, которые мы сейчас называем «право», «законы», «законода-

тельные акты», «уголовный кодекс» и т. д.  

В пространстве законотворчества математически точно определены и раз-

граничены в понятиях обязанности и права большого количества граждан, при 

этом «механическая» структура взаимных обязательств и наказаний за нару-

шения не всегда учитывает в своих формулировках предписываемых регуля-

торов эмоционально-психологическое состояние индивида. И тут я и хочу об-

ратить внимание на безопасность как состояние и самоощущение человека. 
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Государство, как известно, по отношению к своим гражданам в сфере 

безопасности выполняет как минимум две функции: социальную (поддержка и 

обеспечение различных слоев населения) и правоохранительную (охраняет 

права граждан). Эффективная реализация этих функций невозможна без мони-

торинга актуальных социальных проблем и вызовов и как следствие, внесение 

корректировок и дополнение в законодательство.  

В 2024 году Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив, 564 

из них стали федеральными законами. Такие цифры привел на последнем в 

этом году пленарном заседании Государственной Думы спикер Вячеслав Во-

лодин. Ряд законодательных инициатив получили широкое освещение в СМИ 

и по мнению законодателей, должны нормализовать отношения правовой сфе-

ры и рядовых граждан. Так же данные поправки очевидно стали возможны как 

ответ на общественный запрос для разрешения ряда проблем и предотвраще-

ния социальной напряженности. Вот некоторые из них. 

 Финансовая безопасность напрямую влияет на устойчивое эмоциональ-

ное самоощущение людей (помимо страха потерять накопления или попасть в 

долговую зависимость благодаря мошенникам). Внесены изменения в законы 

«О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)», позволяю-

щие гражданам устанавливать запрет на заключение договоров потребитель-

ского займа или кредита. Данный запрет будет действовать на договоры с бан-

ками и микрофинансовыми организациями, но не коснется автокредитов и 

ипотеки. Также граждане смогут запрещать оформление кредитов и займов 

без их личного присутствия. Введение запрета станет возможным после об-

новления автоматизированной информационной системы МФЦ не позднее 1 

сентября 2025 года. Документ направлен на предотвращение мошенничества с 

использованием чужих персональных данных для оформления кредитов. По 

словам Вячеслава Володина, спикера Госдумы, новый закон позволит гражда-

нам дополнительно защититься от мошенников, оформляющих займы на чу-

жие имена. 

Без комиссии за налоги и штрафы с 1 ноября отменена комиссия при пе-

реводе денег в государственный бюджет через Систему быстрых платежей 

(СБП), что распространяется на уплату налогов, штрафов, а также оплату дет-

ских кружков и секций. 

Ветеранам списали задолженности. В октябре 2024 года Госдума одобрила 

закон, позволяющий списывать долги участников специальной операции на 

Украине, суммы которых могут достигать 10 миллионов рублей. При этом, в 

июле депутаты расширили прогрессивную шкалу НДФЛ, действующую в Рос-

сии с 2021 года, что выразилось в повышение налога для состоятельных граждан.  

Для сохранения баланса между ростом цен, инфляцией и возможностями 

потребительской корзины граждан, задействованных в госсекторе, с 1 октября 

заработная плата работников федеральных учреждений, государственных ор-

ганов, а также гражданского персонала военных частей и подразделений фе-

деральных органов, где предусмотрена военная и аналогичная служба, будет 
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проиндексирована на 5,1%. Минтруд поясняет, что это касается педагогов, 

преподавателей, медицинского персонала и других сотрудников федеральных 

учреждений, таких как университеты, медицинские центры, а также тех, кто 

работает в учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и 

в других сферах, включая гражданский персонал силовых ведомств, таких как 

Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардия. 

Не обошли вниманием сферу ЖКУ. Люди с инвалидностью, чернобыль-

цы и другие льготники имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ. 

Раньше могли отказать, если была задолженность по квартплате, даже если 

долг уже погашен. С ноября будет учитываться только непогашенная задол-

женность за последние три года, а информацию о долгах будут брать из ГИС 

ЖКХ. 

Получение выплат почетными донорами станет проще. С 30 ноября еже-

годную выплату обладателям знака «Почетный донор России» будут назна-

чать автоматически. Нужно будет только подтвердить банковские реквизиты 

на «Госуслугах».  

После трагических событий террористической атаки в «Крокус сити хол-

ле» изменения коснулись соответствующих областей права по расширению 

списка экстремистов и нежелательных организаций. В декабре Государствен-

ная Дума утвердила закон, расширяющий основания для внесения в реестр 

экстремистов Росфинмониторинга. В список будут включать граждан, осуж-

денных, подозреваемых или обвиняемых в распространении фейков об армии, 

дискредитации армии, геноциде, а также в действиях, направленных на нару-

шение территориальной целостности России.  

Поскольку исполнителями теракта являлись выходцы с постсоветского 

пространства, актуализировался вопрос о реформировании миграционного за-

конодательства. Нарушителей среди мигрантов лишили ряда прав. В 2024 году 

депутаты приняли 13 законов, способствующих улучшению миграционной 

политики, как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Время вре-

менного пребывания иностранных граждан в России сократилось до 90 дней. 

Введено понятие «режим высылки» для нарушителей законодательства. 

Нарушители среди мигрантов попадут в специальный реестр, и у них будет 

отобран ряд прав: им будет запрещено менять место жительства без разреше-

ния МВД, управлять транспортом, получать водительские права, совершать 

сделки с недвижимостью, регистрировать имущество, вступать в брак, брать 

кредиты, открывать банковские счета и осуществлять переводы денег. 

Кроме того, Госдума усложнила процесс получения вида на жительство 

(ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП) для иностранцев, всту-

пающих в брак или усыновляющих детей. Теперь статус резидента в России 

можно будет получить только через три года. Если суд определит, что брак был 

фиктивным, вид на жительство аннулируется. Также были ужесточены меры 

наказания за организацию незаконной миграции, которую теперь отнесли к пре-
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ступлениям, караемым конфискацией денежных средств, ценностей и имуще-

ства. 

Вместе с этим, новые граждане обязаны встать на воинский учет. Гос-

дума приняла закон, требующий от лиц, получивших российское граждан-

ство, в обязательном порядке встать на учет до принесения присяги и полу-

чения паспорта РФ. Невыполнение этих требований может привести к утрате 

приобретенного гражданства. 

В ноябре 2024 года были приняты два закона, касающиеся семейных ценно-

стей. Первый из них устанавливает административную ответственность за пропа-

ганду бездетности и идеологии чайлдфри. Запрещено распространять информа-

цию или совершать публичные действия, которые представляют отказ от дето-

рождения как привлекательный или равноценный с рождением детей. Также за-

прещено навязывание информации, вызывающей интерес к такому образу жизни.  

Что касается пропаганды наркотиков, то она теперь может привести к 

тюремному заключению. Для лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за 

подобные нарушения, введена уголовная ответственность за пропаганду 

наркотиков в интернете. Наказание может включать штраф до 300 тысяч руб-

лей, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо 

лишение свободы на такой же срок. 

Во втором и третьем чтениях депутаты одобрили закон, запрещающий 

треш-стримы, которые они определили как контент, унижающий человеческое 

достоинство, оскорбляющий нравственность общества, демонстрирующий не-

уважение к обществу, содержащий изображения противоправных действий, 

включая насильственные, и распространяемый из хулиганских, корыстных 

или других низменных побуждений. Авторы такого контента будут подвер-

гаться административной ответственности, с штрафами от 50 тысяч до 1 мил-

лиона рублей, и у них будет конфисковано оборудование, использованное для 

создания этих материалов. Ответственность за выявление нарушителей возло-

жена на владельцев платформ. 

Кроме изменения в Кодексе об административных правонарушениях, де-

путаты внесли поправки и в Уголовный кодекс. Участие в треш-стримах стало 

отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти ста-

тьям УК, включая убийство.  
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MECHANISMS FOR REGULATING SOCIAL CHALLENGES IN MODERN 

RUSSIA 

 

The article considers the existing mechanisms of regulation of social ties and rela-

tions in the interaction of modern Russian society and the state. One of the priorities is 

defined as the implementation of the security of citizens of the Russian Federation 

through the processes of modernization of existing legislation and legislative initiatives 

as a response to social, economic and political challenges to modern Russian society. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ: 

НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

В оптике философского анализа рассматриваются аксиологические го-

ризонты развития науки, открывшиеся во второй половине XX в. – перовой 

четверти XXI в. Эксплицируются три типа оснований аксиологических из-

мерений научной динамики на современном этапе: философские, общекуль-

турные и технико-технологические, позволяющие рассматривать науку в 

качестве источника современной культуры как способа существования че-

ловека, в том числе аксиосферы. 

 

Ценностные детерминанты развития науки, философские основания, обще-

культурные основания, технико-технологические основания 

 

Вступив в новое тысячелетие, человечество переживает усиливающийся 

цивилизационный излом, который заставляет искать новые пути, новые гори-

зонты развития цивилизации землян. Одним из факторов, способных активно 

и эффективно осуществлять подобный поиск, является наука. Несмотря на 

то, что сегодня в общественном сознании превалирует противоречивый образ 

науки (от безудержной критики науки как источника всех бед человека ан-

тисциентизмом до самозабвенной ее апологетики в качестве чуть ли не един-

ственной панацеи от тех же бед сциентизмом), она остается, наряду с други-

ми, важнейшим каналом аккумуляции и реализации интеллектуальной мощи 

человечества. Такой статус науки предполагает радикальную трансформацию 

ее сущностных черт, и прежде всего – аксиологических аспектов науки. 

Ценностные детерминанты развития науки можно разделить на внут-

ренние и внешние. К первым, например, относятся критерии выбора теории, 

цели научного исследования и т. д. Ко вторым относятся экономическая це-

лесообразность тех или иных научных предприятий, соответствие процесса 

научного поиска и его результатов общепринятым нормам морали и т. п. 

[1, С. 215–216]. В наши дни на первый план выходят внешние ценностные 

детерминанты. Именно они в значительной степени определяют аксиологи-

ческие горизонты развития науки. 

Философские основания. С методологической точки зрения важно отме-

тить, что такие виды философских оснований (различные детерминанты), как 

эпистемологические, логические, аксиологические и др., в конечном итоге 

определяются системообразующим видом таких оснований (детерминант) – 

онтологическими. 
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С точки зрения рассматриваемого вопроса среди философских основа-

ний, детерминирующих аксиологические горизонты развития науки, особое 

место занимает известная философам и ученым еще со времен античности 

идея множественности миров, во многих аспектах и по сей день остающаяся 

по своей сути натурфилософской. В XX столетии эта идея получила новый 

импульс развития в связи с созданием теории относительности и квантовой 

механики. В результате произошел сдвиг в мировоззренческих, эпистемоло-

гических и других началах науки: возникли онтологический и эпистемологи-

ческий негеоцентризм [2]. Развитие последних может привести к возникно-

вению аксиологического негеоцентризма. Именно здесь наука начинает кон-

курировать с религией как традиционным источником социо-этических регу-

лятивов, хотя такая коллизия современности еще не столь очевидна. Как и 

500 лет назад возникновение и распространение гелиоцентризма минимизи-

ровали космическую функцию Христа, точно так же возникновение и разви-

тие аксиологического негеоцентризма минимизирует аксиологическую 

функцию религиозных доктрин, в частности христианства. 

Более очевидным очерченный выше ракурс аксиологических горизонтов 

развития науки становится во второй половине XX в. в свете антропного 

принципа [3; 4], «Вселенная такова, потому что она наблюдаема». Наблюда-

емость Вселенной определяется «тонкой» согласованностью базовых физи-

ческих характеристик ее существования (скорость света, четырехмерность 

пространственно-временного континума, постоянные четырех фундамен-

тальных типов взаимодействий, постоянные Планка, заряды и массы элек-

трона и протона и др.). Только при этом наборе фундаментальных парамет-

ров возможно появление и развитие жизни, тем более разумной. Так что по-

явление разумного существа в «нашей» Вселенной (учитывая модель Муль-

тивселенной) не является случайным событием. 

В 1994–1996 гг. появился новый трек (на фоне многообразных вариантов 

антропного принципа – слабый, сильный, телеологический и др.) в развитии 

антропного принципа. В это момент швейцарские астрономы М. Майор и 

Д. Квелоц произвели прорывное эмпирическое открытие. Они обнаружили 

первую экзопланету типа Юпитера около солнцеподобной звезды 51 Пегаса. 

На сегодняшний день открыто 3225 планет, 2070 планетных систем. С боль-

шой долей вероятности (и в теоретическом, и в эмпирическом разрезах) 

можно заключить, что «… жизнь – достаточно распространенное явление во 

Вселенной, и, следовательно, есть надежда встретить на ее просторах не 

только простейшие формы жизни, но и наших братьев по разуму» [5, С. 491]. 

Поскольку жизнь является атрибутивным признаком «нашей» Вселенной, 

логично предположить, что не только человек способен генерировать ценности. 

Такой же способностью должен обладать и представитель внеземной цивилиза-

ции. Таким образом, религиозным апелляциям к божественному началу в обос-

новании тех или иных ценностей наука может противопоставить «космологиче-

ские аргументы в аксиологии», тем самым значительно рационализируя (в смыс-



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
135 

ле демистификации) дискуссии о ценностях, выводя их за рамки геоцентризма, с 

которым теснейшим образом связаны возникновение, становление и распростра-

нение монотеистических религиозных доктрин (например, христианства). 

И здесь обнаруживается еще один интересный мировоззренческий пово-

рот. Негеоцентризм в аспекте астрономии элиминирует не только уникаль-

ность «нашей» планетной системы, но и уникальность (избранность) земной 

формы разумной жизни. Тем самым происходит ослабление принципа антро-

поцентризма во многих аспектах, в том числе – аксилогическом. 

Один из таких аксиологических горизонтов развития науки образует 

конкуренция науки и религии, обретающая на рубеже тысячелетий ―второе 

дыхание‖. До сих пор распространен стереотип, что дело науки – производ-

ство и систематизация знаний об окружающем мире, дело же религии – вы-

работка и воспроизводство нравственных регулятивов. Однако наука на со-

временном этапе своего развития может и должна сделать своим предметом 

нравственность. Такое суждение может показаться шокирующим, и, тем не 

менее, оно имеет свои основания и находит выражение в концептуализации 

проблематики эпистемологической отвественности. 

Общекультурные основания. Прежде всего, следует отметить, что совре-

менная наука несет на себе помимо мировоззренческой, эпистемологической, 

эвристической и др., и аксиологическую нагрузку, так как она выступает одним 

из главных культуротворческих факторов. Сегодня ученые открывают не толь-

ко законы мироздания, но и утверждают новые ценности. Например, ими сфор-

мулирован экологический императив [6, С. 11], призывающий человека отно-

ситься к окружающей его природе как к непреходящей ценности, тем самым 

дополняя свод этических, эстетических, познавательных и иных ценностей. 

«Большая» наука может служить так же образцом реализации так называемых 

общечеловеческих ценностей. Как должное воспринимается тот факт, что про-

цедуры конституализации результатов научного поиска основываются на демо-

кратических принципах, без которых невозможна была бы их общезначимость. 

Технико-технологические основания. Этот тип оснований аксиологиче-

ских горизонтов науки определяется превращением науки в непосредствен-

ную производительную силу в XX столетии. На современно этапе научные 

знания с высокой скоростью находят свое приложение в разнообразных тех-

нических системах и технологиях, вызывая кардинальные изменения в социу-

ме и существовании человека. Один из ключевых трендов, который проявился 

в XXI в., заключается в том, что помимо внешнего трека – изменения среды 

обитания человека, появился внутренний трек – техника и технологии «захо-

дят» внутрь человека. Причем это осуществляется в обе экзистенциальные 

стороны существования человека. Техника проникает и в тело, и в – разум. 

Указанные тенденции порождают новые вызовы в аксиосфере. Выявле-

ние и осмысление некоторых из них началось еще в прошлом веке (биоэтика, 

экоэтика и др.). Другие же попали в фокус научной и философской мысли в 

настоящем веке. – Это и артсайнс (ArtScience), и этика ИИ, и многообразные 
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ценностные проблемы, связанные с появлением не только идеологии, но и 

практик гендерного трансфера, трансгуманизма, постгуманизма. 

Все эти треки трансформации аксиосферы дают основания поставить во-

прос о безусловной ценности прогресса. И в связи с этим – о ценности запрета. 
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AXIOLOGICAL HORIZONS OF SCIENCE: NEW DIMENSIONS 

 

The axiological horizons of the development of the science that opened in the se-

cond half of the 20th century – the first quarter of the XXI century are considered in the 

optics of philosophical analysis. Three types of foundations of axiological measurements 

of scientific dynamics at the present stage are exploited: philosophical, general cultural 

and technical-technological, allowing us to consider the science as a source of modern 

culture as a way of human existence, including the axiosphere. 

 

Axiological determinants of science development, philosophical foundations, 

general cultural foundations, technical and technological foundations  
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ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Рассматриваются основные стратегии образовательного процесса в 

высшей школе. Особое внимание уделяется необходимости дальнейшей 

корректировки учебных программ в направлении усиления не только 

компетентностного, но, в первую очередь, ценностно-мировоззренческого 

начала. С этой целью предлагается уделять особое внимание отечественной 

философско-политической традиции.  
 

Образование, философия, политология, мировоззрение, ценности 

 

Сегодня в очередной раз Россия оказалась в ситуации, когда, используя 

слова классиков марксизма, «все силы старой Европы», также как и остального 

«цивилизованного мира», объединились для ее «священной травли». По сути, 

мы стоим перед вызовом выживания. Никак не меньше.  

Ответ на этот вызов среди прочего связан с готовностью системы 

образования обеспечивать подготовку кадров, способных сохранить и 

прирастить богатое наследство, доставшееся от предыдущих поколений, и не 

рассматривающих свою судьбу в отрыве от судьбы своей страны и ее народа. Не 

в последнюю очередь это касается и подготовки управленческих кадров – тех, 

кто в перспективе (возможно, недалекой) возложит на себя ответственность за 

будущее страны и ее народа. 

За последние два без малого года, с начала СВО, мы увидели 

консолидацию значительной части общества вокруг целей и задач, 

провозглашенных руководством страны. Немало оказалось и тех, кто занял 

иную позицию. Констатация разнонаправленности идейно-ценностных 

ориентаций многих представителей российской политической элиты, 

экономических кругов, научной и культурной общественности стала общим 

местом. Название «Верхний Ларс» стало нарицательным, символизирующим 

исход так называемых «испуганных патриотов», также как и открытых 

противников современного российского государства, недовольных проводимой 

спецоперацией и шире – всей его внутренней и внешней политикой. Конечно, 
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никто не мешает людям высказывать мнения, отличные от официально 

провозглашенных. Стоит, однако, помнить о границах меры, за которыми 

несогласие превращается в откровенно враждебную позицию. Критическая 

внешнеполитическая ситуация делает эти границы резкими и отчетливыми – 

все, что может ослабить Россию, внести раскол в отношения общества и 

государства, противопоставить одну часть общества другой, разделить людей – 

фактически означает выступление на стороне тех сил, которые сегодня уже не 

скрывают, что ставят перед собой целью победу над Россией, раздробление 

России, уничтожение России. Сказано было в Евангелии от Матфея: «Но Иисус, 

зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, 

опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф: 

12: 25). 

Усилия российской системы образования, представляется, в сложившихся 

условиях должны быть направлены на консолидацию общества и недопущение 

его идейного раскола и противостояния. В этом контексте остро встают вопросы 

о качестве подготовки кадров для государственной службы, о том, чему и как их 

следует учить, каким бы хотелось их видеть?  

Сегодня мы наблюдаем, по меньшей мере, две стратегии образовательного 

процесса. Первая направлена на формирование у учащихся некоторого 

количества компетенций. Вторая, помимо передачи знаний, навыков и умений, 

предполагает связь получаемого научного знания с моральными ценностями и 

мировоззренческими ориентирами. Представляется, что приоритет отдан 

первой, в то время как жизнь настоятельно требует обратиться ко второй. 

Задачи подготовки высококвалифицированных специалистов в различных 

областях, в том числе и в области государственного управления, с высшей 

школы никто не снимал. Современность, однако, предъявляет жесткие 

требования – в ситуации острейшего противостояния России и Запада страна и 

общество нуждаются не в абстрактных homo sapiens, наделенных некоторым 

набором профессиональных компетенций, а в личностях, обладающих твердой 

гражданской позицией и четкими мировоззренческими ориентирами. 

Отсутствие этих качеств уподобляет их кораблю «без руля и без ветрил», 

полностью зависящему от «розы ветров» и воли случая. Это в лучшем случае. 

На наш взгляд, в сложившейся ситуации формирование этих качеств и 

является основополагающей целью подготовки студентов. Способствует ли ее 

достижению современное высшее образование? Видимо, только отчасти. 

Профессиональные компетенции сами по себе мало что значат, если они не 

положены на прочный ценностно-мировоззренческий фундамент. Более того, 

без такого фундамента все эти компетенции не только пользы не принесут, но 

могут быть обращены во вред стране и народу.  

Может случиться так, что часть выпускников российских вузов будет 

пытаться применить полученные компетенции за рубежом. Участники 

исследования миграционных установок российских студентов отметили, что в 

ноябре 2019 г. 53% опрошенных выразили желание уехать за границу. Еще 
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больший процент желающих применить свои знания и компетенции за 

пределами своей страны оказался среди тех, кто получал образование за 

рубежом. Так, 66% участников государственной грантовой программы 

«Глобальное образование» (образование в других странах) рассматривают 

вариант миграции на новое место жительства как наиболее предпочтительную 

жизненную перспективу [1, С. 69]. То есть, это потенциальные эмигранты. В 

такой ситуации формирование гражданского чувства, прочного ценностно-

мировоззренческого фундамента становится задачей первостепенной важности.  

Как этот фундамент создать? Очевидно, что задача эта непростая, и ее 

решение требует серьезных и длительных усилий. Но в процессе обучения 

начать можно с того, что представляется наиболее очевидным. 

Во-первых, не уходить в сторону от обсуждения со студентами сложных 

мировоззренческих вопросов и актуальных проблем, стоящих перед страной и 

обществом. В таком обсуждении формируется личность молодого человека, его 

гражданская позиция. Уход от честного и откровенного разговора неизбежно 

сказывается на авторитете педагога и его воспитательной роли. 

Во-вторых, вероятно, стоит подумать о дальнейшей корректировке 

учебных программ в направлении усиления не только компетентностного, но, в 

первую очередь, ценностно-мировоззренческого начала. Дисциплины, 

ответственные за его формирование, оказались где-то на периферии учебных 

планов и программ. Речь, в первую очередь, идет о таких дисциплинах, как 

«Философия» и «Политология» – в учебных планах они присутствуют, но 

количества выделяемых часов очевидно недостаточно для того, чтобы у 

студентов сложилось о них мало-мальски системное и целостное представление. 

Изучая философию на первом курсе, студенты, как правило, еще 

недостаточно осознают вклад философии в их личностное формирование – 

именно благодаря ей они приобретают определенные этические, политические, 

духовные ориентиры. Подход студентов-первокурсников к предмету часто 

отличается от требуемого, вероятно, на старших курсах восприятие и понимание 

дисциплины будет уже совсем иным.  

Что касается политологии, то она, как и тридцать с лишним лет назад, по-

прежнему сориентирована преимущественно на достижения западной 

политической науки. Программы преподавания дисциплины, учебная 

литература остаются калькой с западных образцов, имена отечественных 

мыслителей прошлого, как и современных ученых, упоминаются значительно 

реже, чем имена их иностранных коллег. Невольно может создаться 

впечатление, что правы были те, кто говорил о «загадочном вековом русском 

молчании» [2, С. 12], и полагал, что «мы не внесли в массу идей человеческих 

ни одной мысли» [3, С. 25]. 

Впечатление это ложное – в постсоветский период состоялась научная 

реабилитация многих выдающихся русских мыслителей, и вскрылся 

богатейший пласт отечественной культуры, который должен стать прочным 

фундаментом развития отечественной политологической традиции.  
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Мы видим – предпринимаются попытки скорректировать образовательные 

программы: увеличивается количество часов, выделяемых на изучение истории, 

повсеместно вводится новый курс – «Основы российской государственности». 

Но можно на этом пути пойти дальше – в рамках таких дисциплин, как 

«Философия» и «Политология» больше уделять внимания отечественной 

философской и политической мысли. Не отрицая достижений зарубежной 

мысли, все же в объяснении российской жизни исходить их русских 

предпосылок – исторических и культурных. Именно через них у студентов 

будет формироваться чувство причастности к своей стране, ее истории, ее 

культуре и традициям. 

И, наверное, следует помнить о такой важнейшей черте русской 

гносеологии, о которой писали отечественные философы – как «цельность 

познания, т. е. познания как органического всеобъемлющего единства», своего 

рода синтеза, где сочетаются чувственное восприятие, рациональное мышление 

и нравственный опыт, гражданская позиция [4, С. 514]. В этой цельности мы 

обретем возможность и способность самоопределения в окружающем мире и 

устоим, преодолевая ценностный раскол.  
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VALUE-WORLDVIEW ASPECTS OF STUDENT PERSONALITY 

FORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The main strategies of the educational process in higher education are 

considered. Particular attention is paid to the need for further adjustment of 

curricula in the direction of strengthening not only the competence, but, first of all, 

the value-worldview beginning. For this purpose, it is proposed to pay special 

attention to the domestic philosophical and political tradition. 
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КОММУНИКАЦИЯ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» В ГИБРИДНОМ 

СОЦИУМЕ: НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Предложена интерпретация одного из фундаментальных оснований но-

вой социальной реальности – морфогенез гибридного социума. Морфогенез 

протекает как развитие симбиоза человеческих агентов с техносубъекта-

ми. Представлено обоснование выделения в исследованиях коммуникации че-

ловек-машина особой предметной области – изучение ее как социального ро-

левого взаимодействия. Формулируются ключевые положения описания ре-

ляционного механизма возникновения социальных ролей в исполнении агентов 

коммуникации человек-машина.  

 

Социальный морфогенез, гибридная коммуникация, социальная роль, ком-

муникация человек-машина, реляционная парадигма 

 

Следствием всеобщего распространения мобильной связи стало превра-

щение мобильных устройств с ИИ в своеобразных партнеров пользователей в 

профессиональной и повседневной жизни. Становится очевидным, что 

устройства с ИИ начинают выполнять социальные роли и становиться по-

добными субъектам особого технического рода – техносубъектами. Есть ос-

нование рассматривать содержание процесса современных социальных изме-

нений не только как происходящих внутри социума людей, и трансформацию 

их в биотехнологические существа, но и как морфогенез социальных мно-

жеств нового класса, состоящих из агентов нового вида социальности. 

Стремительный рост информационных потоков через «глубинную» 

цифровизацию запустил процесс социального морфогенеза социума нового 

вида. Но стадия цифровизации – только первая фаза более глобальной 

трансформации, не имеющей прецедента в истории человечества. Мир 

вступил в период Перехода к социуму, где доминирующей силой и новым 

видом субъекта становится синтез электронных устройств с ИИ. Для этого 

периода характерно образование социума гибридного типа – сосуществова-

ние людей с сообществами техносубъектов [1]. Основа этого процесса – 

морфогенез структуры постчеловеческого общества, начальной стадией ко-

торого становится формирование особой конфигурации симбиоза социаль-

ных агентов двух типов – людей и техносубъектов [2]. 

Морфологическая трансформация происходит с социальным взаимодей-

ствием – оно становится гибридным. Интеллектуальные машины реализуют 

в коммуникации с человеком ряд схем действий, схожих с социальными:  
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1) распознавание объекта взаимодействия;  

2) ориентация-на-Другого;  

3) прогнозирование ответных действий;  

4) отнесение своего поведения к набору нормативных образцов, зало-

женных в алгоритме.  

К специфике действия этих устройств можно отнести, прежде всего,  

1) отсутствие (пока) у них индивидуального Я-образа и рефлексии ис-

полняемой роли;  

2) ограниченность возможности свободного выбора сценария ввиду от-

сутствия (пока) у алгоритмов собственного накопленного «жизненного опы-

та» и пройденных этапов социализации;  

3) отсутствие в алгоритмах (как правило) программ «отнесения к ценно-

сти» определенной субкультуры и к универсальным ценностным образцам.  

Есть основания утверждать, что взаимодействие интеллектуальных 

устройств с человеком приобретает характер специфической разновидности 

социального взаимодействия. Но уже иного социального. 

Происходит трансформация и социального действия человека: замена 

учета смысла на учет задач устройства; вместо ожидания реакций человека 

ожидание реакций машины; замена естественного языка на искусственный; в 

ориентации на техноагента как на Другого опора не социальный опыт, а на 

опыт оперирования с машинами; отсутствие у техноагента социального ста-

туса – встать на его место невозможно; индивид не распознает себя в реакци-

ях машины как в социальном зеркале, оценка себя не возможна; совмещение 

социокультурной ситуации с техническими возможностями машины. 

За последние десятилетия в связи с распространением компьютерных 

технологий сложилось междисциплинарное направление исследований взаи-

модействия человека с машинами с искусственным интеллектом (ИИ) [3; 4]. 

Подход, реализуемый в предлагаемом тексте, находится в русле исследова-

ний, получивших обозначение «коммуникация ―человек-машина‖» (Human-

Machine-Communication). Это направление обрело контуры кооперации пред-

ставителей различных наук к середине второго десятилетия XXI века. Как 

подчеркивает один из лидеров направления А. Гузман (A. L.Guzman) «ком-

муникация ―человек-машина‖ – это создание значений среди людей и машин 

и изучение этого процесса и связанных с ним аспектов» [4, С. 17]. Особен-

ность современной ситуации с коммуникациями состоит в том, что «―образ‖ 

коммуникации меняется – от людей, стоящих лицом друг к другу, к человеку, 

стоящему лицом к машине» [4, С. 19]. 

Основой объяснения возникновения социальных ролей в исполнении 

агентов коммуникации человек-машина может стать реляционная концеп-

ция, которая используется путем введения в ее основание нескольких исход-

ных понятий: социальная роль, симуляция роли, имитация роли, подражание, 

уподобление, реляция, ситуативное действие, контингентность. Реляцион-

ная парадигма объяснения природы феномена социальных ролей трактует их 
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как возникающих (конструируемых) исключительно в пространстве комму-

никативных взаимодействий (такой подход близок используемому концепту 

реляционности в критической теории общества П. Донати или конструкти-

визму морфогенеза у М. Арчер) [5]. 

Необходимо теоретическое осмысление накопившихся данных об экс-

пертизах применения технологий с ИИ в их коммуникации с людьми с целью 

экспликации из них сведений о появлении признаков социальности в роле-

вых интеракциях. Поскольку при взаимодействии люди используют в своем 

поведении модели, которые социально определены и зафиксированы как со-

циальные роли, постольку можно предположить, что человек подобным об-

разом будет пытаться коммуницировать с машиной, работающей на осно-

ве ИИ. Вероятно, что и нейросеть при коммуникации с человеком также 

ориентирована на реализацию (подражание) модели социального ролевого 

поведения. 

В качестве источников использованы опубликованные исследования ком-

муникации человека с машинами. Их содержание дает материал для вторичной 

теоретической интерпретации содержащихся в них сведений. При изучении 

коммуникаций человека с ИИ использованы материалы, представленные в рус-

скоязычных публикациях [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Были привлеченыанглоязычные 

опубликованные результаты изучения коммуникации человек – машина, а также 

первоисточники в виде отчетов о проведенных экспериментах и сделанных вы-

водах [13, 14, 15, 16, 17]. Особое внимание обращено на результаты исследова-

ний, проводимыхпо программе «Human-Machine Communication» [4]. 

Анализ источников позволил сделать ряд выводов концептуального ха-

рактера. Человек как коммуникатор проявляет себя как исполнитель соци-

альных ролей следующим образом: он включен в исполнение двух ролей, но 

исполняет одну из них, возникающую в коммуникации. Две роли неразрывно 

связаны. Они объединены в одну, имеющую социальный характер, поскольку 

ее могут исполнять только оба участника совместно и в особом гибридном 

формате коммуникации. Происхождение ее «гибридной» социальности в 

данной конфигурации заключается в локализации интеракции между челове-

ком и машиной протекающей ситуативно, контингентно и вне пространства 

макросоциума. Постольку это ситуативная социальность. 

Доказательством наличия в коммуникации человек-машина признаков 

исполнения социальных ролей является обнаружение признаков социального 

действия, как актов, исходящих от каждой стороны. Только в этом случае 

можно установить отличие действия человека и функционирования машины – 

как действия и активности – от социальных действий. Для обеих сторон ком-

муникации оказалось необходимым интерпретировать действия друг друга – 

наполнять их версиями смыслов, которые, вероятно, другая сторона вкладыва-

ет в свои действия или будет вкладывать при взаимодействии. При этом опе-

рация соотнесения действия с предполагаемым действием другого сопровож-

далась опорой на знание вариантов возможного действия/поведения маши-
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ны/человека. Столь сложные интеллектуальные действия должны произво-

диться и человеком, и машиной. Человек при этом опирается на свой жизнен-

ный опыт, машина – на информацию о возможных вариантах человеческого 

поведения. В технических разработках удалось добиться, чтобы роботы были 

ориентированы на реакции человека – они их интерпретируют, перебирают 

варианты ответных действий человека. Человек, со своей стороны, реагирует 

на устройство не только как на машину, но и как на социального агента. Ори-

ентация машины на человека социально обусловлена, но специфическим обра-

зом: присутствует вмешательство разработчика, но, главное, устройства, опи-

раясь на нейросеть, при взаимодействии с людьми, особенно в случае, когда 

есть персонифицированный пользователь, накапливают информацию о своем 

собственном машинном опыте коммуникации с индивидом. 

Описание реляционного механизма возникновения подобия социальных 

ролей можно представить следующим образом. 

1) Имеется достаточно оснований для утверждения, что в коммуникации 

человека с машиной с ИИ возникают формы активности социального проис-

хождения. Особенность этих форм заключается в том, что социальная роль 

(роли) человека и функции машины формируются в процессе симуляции, 

имитации, подражания и уподобления с учетом ситуации. Тем самым обе 

стороны придают взаимодействиям значение – связывают свои действия с 

ситуацией. Эта связка и есть социальное в исполняемых ими ролях. Но при 

подражании и взаимном уподоблении формы приобретают гибридный харак-

тер. Это проявляется как техноморфизация поведения человека и антро-

по(социо)морфизация функционирования машины. 

2) Возникают два вида гибридных ролей: человека и машины. При взаи-

модействии с человеком устройство с ИИ проявляет активность подобную 

социальному ролевому поведению, что, прежде всего, характерно для функ-

ционирования социальных роботов. Это свидетельствует о доминировании в 

стратегии разработки роботов ориентации на развитие антропоморфных ха-

рактеристик устройств. При этом в коммуникации с устройствами у человека 

доминирует антропоцентричность восприятия гибридной коммуникации. 

Это проявляется в том, что а) от машины ожидают исполнения роли помощ-

ника, компаньона, заместителя, игрушки; б) от ролевой активности робота 

человек ожидает разумности в манере общения, поведения как у «живых», 

полезности в бытовых вещах, большей неопределенности в действиях, мень-

шей социальной привлекательности, меньшего социального присутствия, 

большей симпатии по отношению к внешности робота. 

3) Реляционный механизм возникновения социальных ролей в исполне-

нии человека и машины проявляется в изменении поведения человека и мо-

дификации функций машины с ИИ. Роль коммуникатора человек переосмыс-

ливает, меняя ее значение при контакте с технической формой активности 

машины-коммуникатора. Роль превращается в синтез антропо- и техноморф-

ных проявлений, возникающих ситуативно и контингентно. Машина начина-
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ет присутствовать как агент и заявляет о себе требованиями учитывать свою 

специфику. Человек же стремится не потерять социальное основание своего 

поведения, и в то же время вынужден адаптироваться к опциям машины 

(техноморфизм). Что касается модификации ПО машины-коммуникатора, то 

разработчики постоянно стоят перед дилеммой: либо далее навязывать чело-

веку технические нововведения, либо же соглашаться на гибридный характер 

содержания возникающих коммуникаций. В итоге «социальное» входит в 

опции машины в гибридной виде. В этом проявляется реляционная природа 

социальных ролей, исполняемых в коммуникации человека с машиной.  
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HUMAN-MACHINE COMMUNICATION IN A HYBRID SOCIETY: 

A NEW SOCIAL REALITY 

 

The interpretation of one of the fundamental foundations of the new social re-

ality as the morphogenesis of a hybrid society is proposed. Morphogenesis pro-

ceeds as the development of symbiosis of human agents with technosubjects. The 

substantiation of the allocation of a special subject area in the study of human-

machine communication in the study of communication is presented – the study of 

it as a social role interaction. The key provisions of the description of the relation-

al mechanism of the emergence of social roles performed by human-machine 

communication agents are formulated. 

 

Social morphogenesis, hybrid communication, social role, human-machine 

communication, relational paradigm 

  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
147 

УДК 172:004.8 

 

А. В. Ильина (Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ», e-mail: a.ilyina2045@gmail.com) 

 

МНОГОВАРИАНТНОСТЬ БУДУЩЕГО ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА: ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с применением искус-

ственного интеллекта в условиях многовариантности исторического раз-

вития. Анализируются философские аспекты прогнозирования будущего 

развития искусственного интеллекта, а также прогнозирования будущего 

искусственным интеллектом. Рассматривается вопрос о роли точек бифур-

кации в выборе вариантов развития искусственного интеллекта. 

 

Искусственный интеллект, будущее, многовариантность будущего, развитие, 

прогнозирование, точки бифуркации 

 

Прогнозирование будущего играет чрезвычайно важную роль в развитии 

современного общества. Многие инновации, которым предстоит изменить 

лицо общества, вначале проявляются в виде прогнозов и предсказаний, после 

чего получают практическое воплощение. В качестве примера можно приве-

сти искусственный интеллект, впервые представленный человечеству в худо-

жественных произведениях, т. е. до складывания соответствующего понятия 

или создания работающих прототипов. 

Указанная связь между воплощением и прогнозом была отмечена еще в 

ХХ в., на этапе оформления научных исследований будущего в самостоятель-

ную область научного знания. Один из пионеров футурологии, Фред Полак 

(Fred Polak), оказавший большое влияние на формирование научных пред-

ставлений об образах будущего, отмечал, что эти образы наделены качества-

ми обратной проекции и, в определенном смысле, проецируются из будущего 

в прошлое. Даже если образ «есть или кажется смутным воспоминанием из 

далекого прошлого, он действует как предзнаменование далекого будущего», 

– пишет исследователь [1, С. 7]. При этом возможны различные версии обра-

зов будущего и, соответственно, прогнозов на будущее: оптимистичные и 

пессимистичные в отношении к настоящему; допускающие возможность из-

менения ситуации – и не допускающие [1, С. 12–15]. 

Рассматривая прогнозирование будущего с обозначенных позиций, мож-

но говорить о разных вариантах развития от прошлого к будущему, т. е. о 

многовариантости будущего. Возникает проблема выбора между различными 

прогнозами, которую можно решать на индивидуальном и социальном 

уровне. Кроме того, допустимо использование разных средств составления 
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прогнозов и исследований будущего. В частности, специалисты выделяют 

исследования, направленные на такие способы обращения к будущему, как: 

– осознание будущего (Futures Consciousness), 

– ориентация на будущее (Future orientation), 

– дальновидность/отношение к удаленной перспективе (Prospective 

attitude), 

– проспекция (Prospection), 

– проективность (Projectivity), 

– предвосхищение (Anticipation) и др. [2]. 

В современном обществе в список средств прогнозирования будущего 

оказываются дополнительно включены технические и программные средства, 

в т. ч. искусственный интеллект. Оставаясь предметом активного развития, он 

оказывает на общество влияние и в дополнение к статусу средства прогнози-

рования будущего становится одновременно перспективным объектом про-

гнозирования. Это создает ситуацию, в которой он получает двойную роль: 

средства и объекта прогнозирования. Как следствие, в контексте исследова-

ний искусственного интеллекта многовариантность будущего обретает двой-

ной смысл. С одной стороны, речь идет о вариантах прогнозов, которые мо-

жет составить искусственный интеллект. С другой стороны, о вариантах раз-

вития искусственного интеллекта, которые могут быть спрогнозированы. 

С точки зрения философии важную роль в прогнозировании будущего иг-

рают основания, на которых производится прогноз. В то время как образы бу-

дущего продолжают проецироваться из будущего в прошлое, законы истории 

направляют ее ход от прошлого к будущему. В зависимости от того, в какой сте-

пени признается это направляющее влияние, можно говорить о детереминизме 

и индетерминизме в историческом процессе, а также о его многовариантности. 

Становится возможным конкретизировать роль всеобщих законов в истории, 

пределы отступления от генеральной линии исторического развития, соотноше-

ние уникальности и всеобщности в историческом процессе. В условиях, когда 

формационный подход будет интерпретировать событие в качестве проявления 

универсального поэтапного развития общества, цивилизационный подход от-

даст предпочтение анализу уникального пути цивилизации – и др. 

Таким образом, прогнозирование будущего оказывается крепко связано с 

анализом прошлого. Составление прогнозов, включая прогнозы с использова-

нием искусственного интеллекта, предполагает работу по выявлению законо-

мерностей в исторических данных и проецирование этих закономерностей в бу-

дущее. В этом отношении прогнозы объединяют многовариантность историче-

ского процесса и многовариантность будущего, причем граница, на которой 

происходит это объединение, движется во времени. То, что сегодня – будущее, 

послезавтра – уже история. 

При наличии своевременно составленного прогноза и возможности влиять 

на положение дел в настоящем образы будущего могут стать средством его кор-

ректирования. Располагая необходимыми ресурсами, можно попытаться при-
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близить будущее к его образу и тем самым изменить его. С точки зрения теории 

динамических систем указанный процесс можно рассматривать в контексте об-

ращения к исследованию точек бифуркации [3]. В общем случае под точкой би-

фуркации понимается состояние системы, в котором она оказывается неустой-

чивой в отношении возникающих флуктуаций и может перейти к новому режи-

му работы. При этом переход может привести систему как в хаотическое состо-

яние, так и к одному из устойчивых режимов работы, в связи с чем ее состояние 

остается неопределенным до самого момента перехода. 

Обращение к точкам бифуркации представляет особый интерес в контексте 

прогнозирования будущего с целью его изменения. Принятие во внимание дан-

ной концепции показывает, что претворение желаемых изменений в жизнь зави-

сит не только от возможности своевременно получить ожидаемый прогноз, но и 

от возможности своевременно зафиксировать достижение точек бифуркации 

для перенаправления развития системы. В этом плане увеличение шансов на 

успешное корректирование будущего может достигаться сочетанием мероприя-

тий по улучшению прогностических инструментов и применению прогнозов 

для оказания влияния на будущее. Использование точек бифуркации в развитии 

прогностического инструментария для их усовершенствования может способ-

ствовать получению более точных прогнозов о будущих точках бифуркации, ко-

торые открывают новые возможности развития – и т. д. 

Указанное наблюдение становится особенно актуальным на фоне двой-

ственной роли искусственного интеллекта в составлении прогнозов. Для макси-

мально успешного применения искусственного интеллекта в качестве средства 

прогнозирования будущего оказывается необходимо прогнозировать его соб-

ственное развитие, по возможности корректируя уязвимости в его функциони-

ровании и снижая риски использования. Наличие множества вовлеченных соци-

альных структур, большое количество сценариев использования, различия в це-

лях и ценностях разработчиков и пользователей искусственного интеллекта, а 

также общая новизна технологий в масштабах истории делают крайне востре-

бованным поиск ответа на вопрос о том, каков прогноз относительно будущего 

искусственного интеллекта. Останется ли он дружественным помощником че-

ловека? Какие варианты среди открытых сегодня возможностей будут реализо-

ваны и получат распространение? Как он изменит процедуру прогнозирования 

будущего? Ответы на эти и другие вопросы еще ждут человечество впереди. 

Таким образом, прогнозирование будущего можно считать процедурой, в 

которой объединяется прошлое и ожидания участников исторического процес-

са. В той мере, в какой будущее многовариантно и допускает корректирование, 

прогнозы могут стать средством перенаправления истории в желаемое русло. 

Искусственный интеллект является востребованным инструментом прогнози-

рования будущего и может быть использован для его улучшения. Однако это 

требует работы по прогнозированию его развития и своевременному устране-

нию рисков. 
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MULTI-VARIANT FUTURE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 

PROBLEMS OF FORECASTING 

 

The paper examines issues related to the use of artificial intelligence in the 

context of multi-variant historical development. The philosophical aspects of fore-

casting the future development of artificial intelligence, as well as forecasting the 

future by artificial intelligence, are analyzed. The role of bifurcation points in 

choosing options for the development of artificial intelligence is considered. 
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МНОГОВАРИАНТНОСТЬ БУДУЩЕГО:  

СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД  

 

В настоящее время из-за анархии капиталистического производства про-

изошло «перепроизводство» основной производительной силы – самого челове-

ка (то есть, перенаселение), которое угрожает глобальной эколого-

экономической катастрофой. Такой ситуации в глобальном масштабе ранее 

не наблюдалось, тем более – при сопутствующем экологическом кризисе, по-

этому можно предположить варианты развития человечества при разреше-

нии кризиса как различными социальными путями, так и биологическими меха-

низмами. В первой части работы рассмотрены социальные пути решения про-

блемы; во второй части рассматриваются варианты биологического решения.  

 

Кризис перенаселения, социальные пути разрешения кризиса перенаселения, 

биологические пути решения кризиса перенаселения 

 

По определению философия является наукой о наиболее общих законах 

развития природы, общества и мышления [1]; поэтому она сама ничего не мо-

жет сказать о будущем ни природы, ни общества, ни мышления. Не претендуя 

на прогноз развития природы и мышления, полагаем, что прогноз развития об-

щества можно дать на основании науки, занимающейся изучением развития 

общества – политэкономии (предметом политэкономии мы полагаем определе-

ние Ф. Энгельса [2, С. 174]). А главной проблемой, возникшей из-за анархии 

капиталистического производства в настоящее время – это «перепроизводство» 

основной производительной силы – самого человека (перенаселение), которое 

угрожает глобальной эколого-экономической катастрофой.  

О двух политэкономических вариантах решения этой проблемы автором 

говорилось не раз; в первой части работы рассмотрен третий вариант, кото-

рый предполагается доложить на конференции по политэкономии [3, 4, 5,]. 
Однако потенциальная возможность познавать и применять законы природы 

и общества еще не гарантирует, что человечество в каждый момент своего 

развития знает эти законы и умеет их применять – не говоря уже о том, что-

бы применять их в интересах всего человечества. Существует опасность, что 
проблема перенаселения без подключения вовремя социальных механизмов 

может разрешиться не социальным, а биологическим путем, поскольку чело-

век имеет не только социальную, но и биологическую природу. Можно 

напомнить слова Ф. Энгельса о связи двух различных видов движения мате-

рии: «на каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не 

властвуем над природой … так, как кто-либо, находящийся вне природы, – 
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что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и нахо-

димся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в 

отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их 

применять» [6, С. 496]. 

Предположение, что проблема перенаселения может решиться биологи-

ческим путем, является гипотезой с весьма слабой доказательной базой; но 

поскольку последствия этого варианта для человечества очень опасны, то не 

стоит пренебрегать его изучением. Правда, для высших животных, случаи 

значительного перенаселения (переполнения экологической ниши) представ-

ляются весьма редким явлением, но автору известны два примера перенасе-

ления среди млекопитающих – и с двумя различными исходами.  

Первый пример – известный процесс размножения леммингов (тундро-

вых грызунов, близких к мышам). У них наблюдаются циклические процессы 

с очень большими колебаниями численности популяций (до 600 раз), при 

этом максимальный размах колебаний численности приходится на экосисте-

мы, наиболее бедные пропитанием. Параметры и причины таких колебаний 

досконально не изучены до сих пор, что в прошлые века породили даже 

представления, что в момент максимальной численности лемминги «сходят с 

ума» и массового кончают жизнь самоубийством, бросаясь в море или реку. 

На самом деле некоторые виды леммингов во время пика численности в по-

исках пропитания массового мигрируют и часто гибнут при переправе через 

реки. Более доскональное изучение причин колебаний численности популя-

ций привело к точке зрения, что главный вклад в сокращение численности 

леммингов вносят механизмы внутрипопуляционной регуляции (эндокрин-

ные и, возможно, генетические) [7].  

Заслуживает внимания общий вывод ученого: «Обычно экологи для объяс-

нения феноменологии и механизмов популяционных циклов мелких грызунов 

используют два методологических подхода: один предусматривает поиск едино-

го механизма, лежащего в основе цикла, другой допускает возможность взаимо-

действия ряда факторов. Согласно современным представлениям о структуре и 

функционировании сообществ и экосистем, взаимодействие факторов в динами-

ке численности популяций скорее правило, чем исключение. Значит, числен-

ность большинства животных-фитофагов регулируется за счет внутрипопуляци-

онных механизмов и отражает многочисленные биоценотические связи. Огром-

ный репродуктивный потенциал леммингов … обусловливает наличие того или 

иного механизма контроля над численностью. Без этого достаточно скудный рас-

тительный покров тундры мог бы исчезнуть бесследно» [7].  

Представляется, что в исследованиях на мышах первым эффект заметил 

Я. Линдблад, который создал для них идеальные условия по питанию, обита-

нию, отсутствию врагов и болезней, и заметил, что при достижении опреде-

ленной плотности «населения» мыши изменили свое поведение, стали напа-

дать друг на друга, терять интерес к размножению, и пр. [8]. Более известен 

эксперимент «Вселенная-25» американского ученого Д. Кэлхуна, который 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
153 

повторил эксперимент Линдблада (не зная о нем) в течение 4-х лет, доведя 

его до конца. Он выявил четыре стадии изменения поведения мышей. «На 

первом этапе … мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, 

охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, 

перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне 

были уже сотни мышей [вначале было 4 пары] произошло распределение со-

циальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились 

так называемые отверженные – молодые особи, которых … взрослые мыши 

сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причи-

няли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, … 

мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники … 

Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. 

При этом самки-одиночки отказывались спариваться ... У мышей стал прояв-

ляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На 

последней, четвертой стадии, мышиная популяция стала сокращаться. По-

явились самцы, которых сам Кэлхаун называл «красивыми»: целыми днями 

напролет они лишь ухаживали за собой, чистили свою шерстку, ели и спали, 

не обращая никакого внимания на окружающих. Эти самцы игнорировали 

самок, но интересовались друг другом, но такой интерес не мог привести к 

появлению потомства. У мышей стали проявляться различные формы девиа-

нтного поведения, вспышки агрессии. Самки стали умерщвлять своих дете-

нышей, а затем окончательно отказались размножаться.  

По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение опре-

деленной плотности населения … приводит к распаду общества из-за появления 

прослойки изгоев …» [9]. Конечный результат – популяция вымерла. Впослед-

ствии другие ученые повторили этот эксперимент – и каждый раз опыт все рав-

но приводил к гибели популяции! В оригинальной статье Кэлхаун не удержался 

от вывода, что аналогичное поведение возможно у человека [10]. 

Однако в экспериментах на крысах Кэлхун отметил другую структуру 

поведения – число крыс не превышало 200 (при оптимуме 150), и они были 

разбиты на отдельные группы (семьи) по 10-15 особей. То есть, у крыс сра-

ботал механизм внутренней регуляции, остановивший процесс на оптимуме 

(после достижения максимума). В других экспериментах на крысах были по-

лучены результаты, близкие к опытам на мышах, но без конечного этапа вы-

мирания популяции – однако при этом численность популяции искусственно 

ограничивалась примерно на уровне 2-х кратной первоначальной численно-

сти отселением молодых особей. Но при этом образовалось 2 «семьи» с од-

ним самцом и «гаремом» из 8–12 самок, а остальные выживались в зоны ску-

ченности, где наблюдалось ненормальное поведение изгоев, в том числе с 

поеданием крысят (при наличии достаточного количества пищи).  

Автору представляется, что вывод о влиянии плотности населения на 

изменение поведения популяции вполне доказан не только в экспериментах 

Кэлхуна, но и из цикличности численности популяций у леммингов. Но од-
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нозначности в механизмах саморегуляции у близких видов не наблюдается, и 

обоснованность вывода о применимости их к человеку явно недостаточна. 

Но такой опасностью пренебрегать не стоит, тем более, что в последнее 

время у людей все чаще проявляется ненормальное поведение. Мы можем 

указать как на постоянный рост всякого рода маний: наркоманий, игроманий, 

увлечение оглупляющей рок-музыкой, так и на постоянный рост индивидуа-

лизма, в том числе не просто сознательной бездетности, но и враждебности к 

детям. Кроме необыкновенной легкости вовлечения в террористические дей-

ствия (как в рамках государственного терроризма, так и терроризма религи-

озного, расового, национального), увеличивается частота просто непредска-

зуемых действий, когда, например, студент, не сдавший экзамен, убивает де-

сятки первых попавшихся под руку людей.  

В настоящее время все эти проявления антисоциального поведения если 

и изучаются, то частично, не комплексно, без особой связи с внешними об-

стоятельствами. Хотя имеются и вполне комплексные исследования влияния 

стресса на социальную психологию. В США давно дотошные ученые выяви-

ли, каким образом, например, повышение уровня безработицы в стране влия-

ет на число преступлений, разводов, болезней и т.п. Однако в глобальных 

рамках комплексные исследования влияния стресса, вызванного перенаселе-

нием, автору неизвестны, ибо в разных условиях (странах) действуют отли-

чающиеся закономерности. 

Исследования механизмов биологического кризиса следует продолжить, 

ибо следует отметить, что в опыте Кэлхуна оптимальное количество популя-

ции было в 10 раз меньше пикового значения; соотношения близкого типа 

наблюдались и у леммингов. Если полагать, что для человечества оптимум 

численности составляет не более 500 млн человек, то уже сейчас он более 

чем на порядок превышен. Не является ли это сигналом, что биологический 

механизм уже запущен? Не слишком ли сильно проявляются в последнее 

время отклонения в психике человека? Самое опасное отклонение – игно-

рирование предупреждений об опасности!  
При том, что кампания о половых извращениях на Западе (ЛГБТ (организа-

ция, признанная экстремистской и запрещенная в РФ)) инспирируется для со-

кращения численности и качества населения и отвлечения населения от актуаль-

ных проблем, нет ли у нее и чисто биологической составляющей? Не окажется 

ли эта пропаганда тем «ящиком Пандоры», который ускорит естественный био-

логических процесс вырождения вместо его регулирования и блокировки?  

Хотя основные варианты выхода из кризиса представляются осуще-

ствимыми на путях социального решений проблемы, не следует пренебрегать 

и исследованиями возможных биологических механизмов. Следует преду-

смотреть комплексный подход и эксперименты не только на модельных жи-

вотных, но и исследования процессов, происходящих в обществах различно-

го типа.  
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THE MULTIPLE FUTURES. 

PART 2: A SOCIO-BIOLOGICAL PERSPECTIVE 

 

Currently, due to the anarchy of capitalist production, there has been an 

"overproduction" of the main productive force – man himself (that is, overpopula-

tion), which threatens a global ecological and economic catastrophe. Such a situa-

tion has not occurred on a global scale before, especially with the accompanying 

environmental crisis, so we can assume options for the development of mankind in 

resolving the crisis both through various social means and biological mechanisms. 

In the first part of the work, social ways of solving the problem are considered; in 

the second part, biological solutions are considered.  

 

The overpopulation crisis, social ways of solving the overpopulation crisis, 

biological ways of solving the overpopulation crisis. 
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СУБЪЕКТНОСТЬ ВРЕМЕНИ 

 

Рассматриваются модусы темпорального поведения в сетевой комму-

никации в ситуациях сбоя в работе интернет-сервисов. Социальным эффек-

том коммуникативных нарушений оказывается формирование отношения ко 

времени как к субъекту коммуникации, определяющему активность и направ-

ления действий пользователя. 

 

Интернет-коммуникация, коммуникативный сбой, пользовательский опыт, 

социальное время, стратегии темпорального поведения 

 

Если вы хоть раз попадали в ситуацию, когда на мониторе компьюте-

ра/ноутбука появлялись слова «Ваше соединение неустойчиво», или не могли 

дождаться загрузки видеоплатформы YouTube при выборе фильма (концерта, 

учебного занятия, видеоподкаста), с высокой вероятностью вы употребляли 

сильные эмоциональные высказывания. Для социально-психологического 

объяснения такой реакции на возникшие ситуации обычно используют поня-

тие «фрустрация» в значении сильного негативного эмоционального пережи-

вания вследствие невозможности реализовать поставленную цель.  

В данной статье предлагается взглянуть на обсуждаемую ситуацию в 

предметных границах социологии времени. Исследовательский вопрос сфор-

мулирован следующим образом: какие виды темпорального поведения ин-

тернет пользователей актуализирует замедление или информационный сбой в 

работе интернет сервисов? 

Информационную ценность для обсуждения поставленного вопроса 

представляет изучение предпочтительного для пользователей времени ожи-

дания загрузки контента, проведенное Google и Awwwards. Как отмечают ав-

торы цитируемой статьи, «шкала оценки времени ожидания у пользователей 

выглядит так: 

– 200 миллисекунд – Действие оценивается как мгновенное 

– 1 секунда – Чувство непрерывности не нарушается 

– 5 секунд – Операция воспринимается как часть общей цепочки 

– 8 секунд – Внимание ослабевает, пользователь выпадает из процесса» [1].
 
 

Согласно данным этого исследования, наиболее категоричны в вопросах 

ожидания времени молодые люди от 18 до 24 лет. Старшие поколения более тер-

пимы. Однако даже с учетом возрастного фактора, если загрузка контента длится 

более 10 секунд, у пользователя возникает сомнение, что затянувшаяся операция 

в принципе дойдет до конца, и он с большой вероятностью прервет загрузку. 
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Приведенная информация, на наш взгляд, социологически интересна ме-

таморфозой в отношениях со временем, которую сами пользователи не всегда 

осознают. Гипотетически возникающий эффект можно определить как сдвиг 

от восприятия времени как ресурса, которым можно управлять, к отношению 

к нему как к субъекту, или партнеру по взаимодействию, активно влияющему 

на характер и развитие социальной коммуникации. 

На первый взгляд, зафиксированное в исследовании Google и Awwwards 

прерывание пользователями затянувшейся загрузки, логично объяснить в рамках 

теории рационального выбора: оценивая доступные ресурсы и выбирая наиболее 

оптимальный для достижения своих целей сценарий поведения, человек ведет 

себя разумно, используя время как ресурс, которым можно управлять.  

Объяснение попавшего не так давно в новостные сводки случая, когда 

российский пользователь подал иск к Роскомнадзору в связи с замедлением 

работы YouTube [2], также, казалось бы, не противоречит положениям этой 

теории. Истец обвинил ведомство в отсутствии надлежащего контроля за 

действиями корпорации Google, что привело к нарушению прав граждан на 

доступ к информационным технологиям. Иначе говоря, пользователь перево-

дит в правовую плоскость использование времени как ресурса, необходимого 

для получения информации, которого он оказался лишен. 

Однако теоретическая рамка интерпретации как первого, так и второго слу-

чая, начинает утрачивать свой предмет по мере усложнения контекста события. 

В первом случае нетерпеливость пользователей предполагает наличие 

альтернативы при получении искомого контента, тем самым снижая зависи-

мость от конкретного хостинга. Но если такой альтернативы нет?  

Контекст второго случая усложнен (и интересен) решением суда, кото-

рый отклонил иск на основании того, что, согласно закону, Роскомнадзор не 

имеет полномочий на проведение контрольных мероприятий в связи со сни-

жением на территории РФ скорости обмена данными в отношении того или 

иного домена. И далее: «Полномочий контролировать Google LLC у РКН не 

имеется, а доказательств того, что скорость работы YouTube не позволяет во-

обще им пользоваться, суду не представлено (подчеркнуто мною – НК), –

 сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-

службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева» [2].  

Комментарий руководителя пресс-службы, на наш взгляд, содержит 

принципиально иное восприятие времени. Время в нем представлено не как 

«ресурс» (в данном случае ресурс для получения информации), но наделяется 

субъектностью. Иначе говоря, учитываются не потребности пользователя, но 

присущие времени свойства (скорость, длительность, паузы), которые начи-

нают определять поведение пользователя, помимо его воли и желаний.  

В данной статье не ставится задача теоретического обзора социологического 

изучения времени (социология времени сформирована работами таких классиков 

социологии, как Дж. Гурвич, Э. Зерубавель, Р. Мертон, П. Сорокин, П. Штопка 

и др.). Подчеркнем лишь принципиальное согласие между исследователями в по-
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нимании социального времени как изменения, измеряемого в длительностях и 

ритмах. С этими свойствами и связана так называемая «ловушка времени», то 

есть основания, позволяющие относиться ко времени как независимой, но ком-

муникативно связанной с человеком стороне, и, благодаря названным выше свой-

ствам, активно влияющей на ход коммуникативного взаимодействия. 

Показательны рекомендации по управлению пользовательским мышле-

нием, предложенные авторами упоминавшегося выше исследования. Чтобы 

скрыть или компенсировать затянувшееся ожидание при загрузке контента, 

предлагается: наполнить пассивное ожидание хоть какой-то ментальной дея-

тельностью, пусть даже объективно бесполезной; разбивать загрузку на не-

сколько этапов по прагматическому признаку, чтобы создавать иллюзию ско-

рости; «по максимуму использовать микроинтеракции на всем протяжении 

работы пользователя с сайтом, включая мелкие действия в рамках одной 

страницы (добавление в избранное, отправка текста через форму связи)» 

[См.:1].  

Концептуально предложенные (и, как отмечают авторы исследования, 

вполне эффективно действующие) советы реализуют логику коммуникатив-

ного взаимодействия со временем, предстающим тем самым в роли не квази, 

но реально действующего субъекта.  

 

Источники: 

1. Игры со временем: ускоряем приложение на уровне восприятия. URL: 

https://habr.com/ru/companies/productivity_inside/articles/422355 (дата обраще-

ния: 11.01.2025). 

2. Суд отклонил иск россиянина к Роскомнадзору по поводу замедления 

YouTube// Электронное периодическое издание «3ДНьюс». 

URL: https://3dnews.ru/1116582/sud-otklonil-isk-rossiyanina-k-roskomnadzoru-

po-povodu-zamedleniya-youtube (дата обращения: 11.01.2025). 

 

N. V. Kazarinova (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

SUBJECTIVITY OF TIME 

 

The paper considers the transformation of temporal behaviour in online 

communication in situations of failure of Internet services. The social effect of 

communicative disruptions is the formation of an attitude to time as a subject of 

communication, which determines the activity and directions of user's actions. 

 

Internet communication, communicative failure, user experience, social time, 

temporal behaviour strategies 
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ВИДЕОИГРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ГИБРИДНЫХ КОНФЛИКТАХ 

 

В статье исследуется роль видеоигр как инструмента политических 

коммуникаций в гибридном конфликте. Автор анализирует трансформацию 

украинской игровой индустрии после 2014 года, когда игры стали активно 

использоваться для отражения политической ситуации на Украине. Особое 

внимание уделяется роли зарубежных разработчиков, создающих игры, под-

держивающие антироссийские позиции. В работе рассматриваются изме-

нения в репрезентации Украины в видеоиграх, а также роль игр в формиро-

вании образов и дискурсов, способствующих усилению политического проти-

востояния. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по 

развитию российской игровой индустрии с целью формирования эффектив-

ного контрдискурса и укрепления позиций России на международной арене. 

 

Видеоигры, политический дискурс, политические образы, украинский кон-

фликт, информационная война, игровая индустрия, контрдискурс, пропаган-

да, игровые платформы, российская игровая индустрия 

 

Современные глобальные конфликты, как вооруженные, так и гибридные, 

между крупными государствами и негосударственными акторами, становятся 

ареной для распространения многочисленных идеологических нарративов. Эти 

нарративы обретают особенно важное значение в условиях, когда информаци-

онные войны и пропагандистские кампании становятся важной частью между-

народной политической борьбы. В отличие от традиционных каналов распро-

странения информации, таких как средства массовой информации и печатные 

издания, новые формы коммуникации, в том числе видеоигры, открывают уни-

кальные возможности для формирования общественного восприятия и полити-

ческого контекста. Видеоигры, в особенности с учетом их возрастающей попу-

лярности и влияния, становятся важным элементом политической коммуника-

ции и активно используются для распространения политических идеологий и 

формирования политических образов. 

Долгое время видеоигры воспринимались как элемент маргинальной куль-

туры, и не были включены в круг научных исследований, в том числе в вопросы 

информационных войн. Это было связано с их относительно новым статусом в 

медиа-среде и с тем, что они долгое время считались исключительно развлека-

тельным продуктом. Однако, с ростом бюджетов на создание видеоигр, а также 

с увеличением их влияния на общество, стало очевидным, что видеоигры игра-
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ют ключевую роль в современном информационном пространстве. Видеоигры 

становятся не просто развлекательным инструментом, но и важным механизмом 

для формирования общественного мнения, в том числе в контексте глобальных 

конфликтов. Они оказывают влияние на восприятие политических событий и 

часто становятся способом манипуляции общественным сознанием [1, С. 465]. 

Ключевым понятием, которое позволяет проанализировать влияние видео-

игр на общественное восприятие, является концепция «политического образа». 

Политический образ – это не просто восприятие реальных характеристик поли-

тического субъекта, такого как государство, лидер или идеология, а также про-

екция этих характеристик в глазах индивидов, получающих политическую ин-

формацию. Формирование политических образов играет важную роль в созда-

нии и поддержании общественного сознания, а также в организации политиче-

ских процессов. Политический образ может быть как положительным, так и от-

рицательным, и он оказывает значительное влияние на поведение людей и на их 

отношение к различным политическим субъектам. 

Видеоигры имеют уникальную способность формировать эти образы бла-

годаря своей интерактивной природе. В отличие от традиционных медиаформа-

тов, таких как кино или телевидение, видеоигры позволяют игрокам не только 

воспринимать, но и активно влиять на развитие политических нарративов. Иг-

роки не просто наблюдают за развитием событий, они становятся участниками 

событий, их действия могут менять ход игры, что дает игрокам ощущение кон-

троля над политическим контекстом. Это открывает большие возможности для 

создания и распространения политических образов, особенно в контексте таких 

актуальных конфликтов, как украинский. 

С момента начала конфликта на Украине в 2014 году видеоигры, создавае-

мые зарубежными разработчиками, стали важным инструментом распростране-

ния антироссийской риторики. Продукты, связанные с конфликтом в Украине, 

оказываются важным каналом для формирования мнений, и в частности, для 

поддержания негативного образа России, что подтверждается в том числе изме-

нением репрезентации политических событий. С учетом того, что глобальный 

рынок видеоигр оценивается в 185 миллиардов долларов, а его аудитория со-

ставляет более 2,5 миллиардов человек, видеоигры становятся мощным ин-

струментом формирования мирового политического дискурса, включая влияние 

на политическое восприятие конфликтов. 

Перед началом вооруженного конфликта на Украине видеоигры, разраба-

тываемые в стране, ориентировались в основном на постсоветский рынок, 

включая элементы российской культурной и символической традиции. Игры, 

такие как «В тылу врага», «Метро 2033», а также другие проекты, использовали 

исторические события, связанные с советским и российским опытом. Эти про-

дукты отразили политику мирного сосуществования на постсоветском про-

странстве, зачастую фокусируясь на героизации советской эпохи. Однако после 

2014 года, с изменением политического контекста, украинская игровая инду-

стрия претерпела значительную трансформацию. Видеоигры, созданные после 
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2014 года, начали активно поддерживать политику новой украинской власти и 

отражать реальные события, такие как вооруженный конфликт на Донбассе и 

присоединение Крыма. 

Игры стали важным инструментом для формирования новой политической 

реальности, поддерживающей государственную линию Украины, и активно ис-

пользовались для создания политических и идеологических нарративов, кото-

рые направлены на поддержание позиции Украины и ее союзников. Видеоигры, 

посвященные конфликту на Донбассе, не только отражают события, но и стано-

вятся политическим инструментом, укрепляющим восприятие Украины как не-

зависимого государства, которое должно бороться с внешними угрозами, в том 

числе с Россией. Примером таких игр являются «Combat Mission Black Sea» [2] 

и другие, где моделируются боевые действия между украинскими войсками и 

силами России. Эти игры призваны укрепить политическое сознание украин-

ских граждан, а также влиять на мировое общественное мнение. 

Основную роль в создании видеоигр, посвященных украинскому конфлик-

ту, играют зарубежные разработчики, что имеет большое значение для распро-

странения политических образов. США и страны ЕС создают продукты, в кото-

рых Украина изображена как самостоятельное государство, активно противо-

стоящее агрессии со стороны России. Видеоигры становятся не просто развле-

чением, но и важным политическим инструментом, который позволяет созда-

вать и поддерживать определенные идеологические нарративы. Изображение 

России как агрессора в этих играх становится важной частью формирования 

образа страны в мировой политике. 

В таких играх, как «Geopolitical Simulator 4» и «Power & Revolution 2022 

Edition» французской студии-разработчика «Eversim», игрокам предоставляется 

возможность выбирать сторону конфликта, при этом российская сторона ис-

ключается для выбора играющего персонажа. Этот выбор не только отразил по-

литическую позицию Запада, но и подтвердил укрепление антироссийских 

настроений в западных странах. Эти игры оказывают значительное влияние на 

мировое восприятие политической ситуации в Украине, создавая образ России 

как угрозы международной безопасности. 

Проект «Битва за Украину» вызвал резонанс из-за своей спорной концеп-

ции. Игра позволяет игрокам управлять украинскими войсками, стремящимися 

изгнать российские силы с территории Украины. Симуляция начинается с акту-

альной карты расположения войск, где действия происходят в реальном време-

ни. Игроки поочередно перемещают войска или совершают атаки, при этом по-

тери зависят от соотношения сил. Важной особенностью является пропаган-

дистский потенциал игры, создающий ложную связь между военным конфлик-

том на Украине и борьбой за российские территории, такие как Крым и Сева-

стополь, что усиливает идеологическую нагрузку проекта. 

Важным примером среди редких видеоигр нейтральной позиции является 

проект бельгийской компании «LuGus Studios» – игра «Битва за Донецк», вы-

пущенная в 2015 году. Она посвящена событиям конфликта на юго-востоке 
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Украины в 2014-2015 годах и изображает противостояние между ополчением 

Донецкой народной республики и украинскими военными в рамках «антитер-

рористической операции». В игре игроку предлагается выбрать одну из сторон 

конфликта, однако, независимо от выбора, победа невозможна. Игра сосредото-

чена на единственном ресурсе – мирных жителях. Решения, принимаемые игро-

ком, влияют на количество жертв среди гражданского населения, однако к концу 

игры все мирные жители погибают. По завершении кампании игрок видит ито-

говые потери и разрушения, что подчеркивает неизбежность гуманитарной ка-

тастрофы [3]. 

Таким образом, видеоигры, созданные зарубежными разработчиками, иг-

рают важную роль в формировании политического дискурса и политических 

образов в системе международных политических коммуникаций. В них часто 

отсутствует разнообразие точек зрения, что приводит к одностороннему пред-

ставлению о конфликте. В частности, западные медиа и игровая индустрия ак-

тивно поддерживают Украину, изображая Россию как антагониста и агрессора. 

Проведенный контент-анализ аннотаций к видеоиграм подтверждает, что 

видеоигры стали важным инструментом формирования политического дискурса 

и влияния на общественное сознание. Видеоигры, создаваемые как на Украине, 

так и за рубежом, активно участвуют в формировании политических образов, 

создавая и укрепляя определенные идеологические нарративы. Эти игры актив-

но поддерживают политику Украины, направленную на борьбу с Россией, и 

влияют на мировое восприятие конфликта гражданами различных государств. 

Российская игровая индустрия требует государственной поддержки. После 

начала СВО многие западные студии покинули Россию, что освободило рынок 

для отечественных компаний, однако создание полноценной индустрии без гос-

ударственной помощи в условиях санкций и технических ограничений невоз-

можно. Необходимы меры налогообложения, поддерживающие развитие отрас-

ли: большинство студий регистрируются на Кипре из-за налоговых льгот, а 

геймдизайнеры часто не считаются IT-специалистами, что ограничивает под-

держку. Поддержка социальной защищенности и свободы творчества поможет 

создавать конкурентоспособные продукты. Также оптимальной мерой поддерж-

ки индустрии и инструментом продвижения видеоигр может стать разработка 

собственных платформ распространения, аналогичных «Steam». Успешный 

опыт внедрения платформ-дублеров в других сферах позволяет перенести этот 

опыт и на игровую индустрию. Создание отечественных игровых консолей сни-

зит зависимость от «Sony» и «Xbox», что повысит доступность и окупаемость 

отечественной продукции. Также и развитие мобильных игр, которые дешевле в 

разработке и эффективнее в распространении идеологических нарративов, тре-

бует государственной поддержки. Важным аспектом является взаимодействие с 

гигантами игровой индустрии из дружественных стран, а также продвижение 

отечественных продуктов на западных рынках альтернативными методами. 

Наконец, необходимо содействие сотрудничеству с культурными и образова-

тельными учреждениями для интеграции видеоигр в учебный процесс, что 
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улучшит навыки критического мышления и командной работы среди обучаю-

щихся. Поддержка киберспорта также имеет большое значение, так как это спо-

собствует популяризации молодежных инициатив и формированию пророссий-

ских дискурсов через видеоигры. 

Таким образом, видеоигры становятся важным инструментом информаци-

онной политики и должны активно поддерживаться государственными инициа-

тивами для формирования позитивных образов России на международной 

арене. С помощью видеоигр Россия может укрепить свои позиции и развить 

эффективную стратегию контрдискурса в глобальном информационном про-

странстве. 
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The article explores the role of video games as a tool of political communica-

tion in a hybrid conflict. The author analyzes the transformation of the Ukrainian 

gaming industry after 2014, when games began to be actively used to reflect the 

political situation in Ukraine. Special attention is paid to the role of foreign devel-

opers who create games that support anti-Russian positions. The paper examines 

changes in the representation of Ukraine in video games, as well as the role of 

games in shaping images and discourses that contribute to strengthening political 

confrontation. Based on the analysis, recommendations are proposed for the devel-

opment of the Russian gaming industry in order to form an effective counter-

discourse and strengthen Russia's position in the international arena. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОРПОРАЦИИ В 

ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ЗНАЧИМОСТЬ SOFT SKILLS 

 

В эпоху технологического прогресса, социальной и цифровой трансфор-

мациями руководители корпораций сталкиваются как с вызовами, так и с 

возможностями. Кроме классических навыков руководителя, актуальными 

остаются и soft skills. В статье приводятся примеры необходимости раз-

вития таких навыков как эмоциональный интеллект, адаптивность, креа-

тивность и навыки межличностного общения, чтобы эффективно руково-

дить в динамичной и быстро меняющейся цифровой среде. 

 

Руководители, цифровая среда, навыки руководителя, социальная трансфор-

мация, цифровая трансформация 

 

Современная реальность руководителя предполагает взаимодействие с 

представителями корпоративных организаций сразу в нескольких плоско-

стях: личное общение, публичные выступления, взаимодействие в цифровой 

среде. Причем, последнее предполагает и включается в себя, в том числе 

личное и публичное взаимодействие, благодаря современным платформам 

связи. Так какую роль в процессе взаимодействия в цифровой среде играют 

soft skills (когнитивные и социально-поведенческие характеристики лично-

сти)? Нужно ли их развивать руководителю для выстраивания успешных и 

эффективных социальных отношений. Важно определить, как меняется про-

цесс взаимодействия с представителями внутренней и внешней среды корпо-

ративной организации, с учетом цифровых возможностей. Более того, циф-

ровизация еще шире распространяется в ежедневную деятельность не только 

руководителя, но и всех сотрудников корпоративных организаций. Так, 

например, в Атласе новых профессий 3.0 определяется ряд надпрофильных 

навыков, которые востребованы не только в будущем, но и уже сейчас: си-

стемное мышление, межотраслевая коммуникация, управление проектами, 

бережливое производство, программирование/ робототехника/ искусствен-

ный интеллект, клиентоориентированность, мультиязычность и мультикуль-

турность, работа с людьми, работа в условиях неопределенности, навыки ху-

дожественного творчества, экологическое мышление [1, С. 28]. Следует об-

ратить внимание, что среди перечисленных навыков будущего 8 из 11 навы-

ков можно отнести к мягким навыкам. 

Таким образом, акцентирование внимания на развитии soft skills у со-

временного руководителя в цифровой среде обусловлено не только прагма-
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тической необходимостью повышения эффективности корпоративного взаи-

модействия, но и более глубокими социальными процессами. Цифровизация 

трансформирует не только способы коммуникации, но и сами основы соци-

ального взаимодействия, внося неопределенность и требуя от индивидов вы-

сокой степени адаптивности и эмоционального интеллекта. Важным вопро-

сом становится адаптация именно руководителей к цифровой среде. Эта со-

циальная группа задает тренд на определенную культуру общения в корпо-

рации. Безусловно, навыки, которыми обладают руководители должны быть 

перенесены из оффлайн среды (среда живого общения и взаимодействия) в 

онлайн среду (взаимодействие при помощи цифровых инструментов). 

Наиболее полное описание soft skills представлено в материалах иссле-

дования О. П. Горьковской, Н. В. Козловского и др. Гибкие навыки в иссле-

довании разделены на 4 категории: навыки взаимодействия в коллективе 

(умение работать в команде, переговорные компетенции, межотраслевая 

коммуникация, развитие и мотивация других, коммуникабельность (взаимо-

действие с другими)), личностные навыки (инициативность, обучаемость, 

креативность, критическое мышление), навыки планирования (самооргани-

зация, тайм-менеджмент, умение управлять проектами и процессами, поста-

новка задач, делегирование), навыки жизнестойкости (стрессоустойчивость, 

работа в режиме неопределенности и в условиях быстрой смены задач, вос-

приятие критики и обратной связи) [2, С. 24]. Предложенная классификация 

подчеркивает многогранность и комплексность необходимых компетенций 

для современного руководителя. Навыки взаимодействия в коллективе, 

включая умение работать в команде и вести эффективные переговоры, 

трансформируются в умение организовывать виртуальные команды, обеспе-

чивать слаженную работу удаленных сотрудников и поддерживать продук-

тивную коммуникацию в онлайн-формате. Личностные навыки, такие как 

креативность и критическое мышление, становятся важными для адаптации к 

быстро меняющимся технологическим и рыночным условиям, а навыки пла-

нирования и организации помогают руководителю эффективно управлять 

проектами в условиях цифровой среды и неопределенности. Наконец, навыки 

жизнестойкости, включая стрессоустойчивость и умение работать в условиях 

быстрой смены задач, приобретают первостепенное значение в динамичном 

и постоянно меняющемся цифровом мире, где руководители сталкиваются с 

высокой интенсивностью и требованиями к адаптации. 

Для начала, следует разобраться, какими именно мягкими навыками 

должен обладать современный руководитель корпоративной организации. 

Результаты исследований представляют различный набор мягких навыков, 

которыми должен обладать руководитель: управлять эмоциями, мотивиро-

вать в принятии правильных решений [3]; талант к руководству, креатив-

ность и самостоятельность [4, С. 107]; деловые качества и организаторские 

способности (инициативность, самостоятельность в решении вопросов, само-

организованность и др.), коммуникативные качества (умение устанавливать 
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деловые отношения с вышестоящими и смежными руководителями, с подчи-

ненными, умение выступать публично и др.) [5, С. 96–97]. Также, есть неко-

торые общепринятые ожидания от руководителя. А именно, подчиненные и 

вышестоящие руководители ожидают, что руководитель сможет быть лиде-

ром, владеть стратегическим мышлением, грамотно использовать целепола-

гание, ответственность за результат, справедливость. Можно предположить, 

что все те же навыки и проявление тех же качеств ожидается от руководите-

ля, несмотря на способ взаимодействия с ним. 

Если сосредоточиться на навыках и умениях, необходимых для успеш-

ного взаимодействия в цифровой среде, то исследования подтверждают сле-

дующее. В целом, респонденты исследований обращают внимание на soft 

skills, которые помогают в освоении новых технологий. К таким навыкам от-

носят самоорганизацию, управление, командную работу, коммуникативные 

навыки [6, С. 156]. Наиболее востребованные навыки и компетенции для 

цифровой трансформации: аналитика и навыки работы с данными, методы и 

инструменты цифровизации продуктов и сервисов, управление процессами и 

проектами, самообучение и адаптация, технологическая экспертиза, страте-

гическое мышление, коммуникативность, креативность и изобретательность, 

программирование и алгоритмическое мышление [7, С. 52]. Сравнительный 

анализ навыков, востребованных в очном и цифровом форматах взаимодей-

ствия, позволяет выявить как общие, так и специфические требования к со-

временному руководителю. Подтверждается, что soft skills, такие, как ком-

муникативность и креативность, сохраняют свою значимость в цифровой 

среде, однако, они должны быть дополнены и усилены навыками, специфич-

ными для работы с цифровыми технологиями. Это включает в себя умение 

анализировать данные, использовать инструменты цифровизации, а также 

способность к самообучению и адаптации к постоянно меняющимся техно-

логиям. Кроме того, в условиях удаленной работы и виртуального общения, 

особенно важными становятся навыки самоорганизации и эффективной ко-

мандной работы в цифровой среде.  

Итак, современный руководитель должен обладать не только широким 

набором soft skills, но и уметь применять их в контексте цифровых технологий, 

постоянно развивая свои компетенции и адаптируясь к новым вызовам цифровой 

трансформации. Успешное применение цифровых инструментов и технологий в 

корпоративном управлении напрямую зависит от способности руководителя вы-

страивать доверительные отношения, мотивировать сотрудников, эффективно 

разрешать конфликты и создавать позитивную рабочую атмосферу в условиях 

удаленной работы и виртуального общения. В этом контексте, soft skills стано-

вятся не просто желательными, а необходимыми компетенциями для лидера, 

способного вести свою команду к успеху в эпоху цифровых трансформаций. 
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MODERN CORPORATE MANAGER IN A DIGITAL ENVIRONMENT: THE 

IMPORTANCE OF SOFT SKILLS 

 

Corporate leaders face both challenges and opportunities in an era of techno-

logical advancement, social and digital transformation. In addition, to classic 

leadership skills, soft skills also remain relevant. The article provides examples of 

the need to develop skills such as emotional intelligence, adaptability, creativity 

and interpersonal skills in order to effectively management in a dynamic and rap-

idly changing digital environment. 
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ИСТОРИЗМ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЦИФРОВОГО ЧТЕНИЯ 

 

В настоящем исследовании анализируется методология «истории чтения» 

– дисциплины, появившейся в 80-х гг. XX века вокруг крупнейшего современного 

французского историка Роже Шартье. Основное внимание уделено тому, как 

методы и принципы данного направления реализуются в исследованиях совре-

менного чтения в цифровом пространстве. Несмотря на наметившийся кризис 

историзма в западных гуманитарных исследованиях и, в частности, скептиче-

ское отношение к нему со стороны исследователей истории чтения, в центре их 

методологии лежит историзм с характерными для него чертами. 

 

История чтения, цифровое пространство, Р. Шартье, историзм, исследование 

чтения, чтение в цифровую эпоху, историография 

 

Современные технологические и культурные изменения влекут за собой 

глобальные перемены, в частности, связанные с восприятием человеком инфор-

мации. Чтение занимает в этом процессе ключевое положение, выступая в каче-

стве канала передачи информации, непосредственно влияющим на ее восприя-

тие. Все большее место в жизни современного человека занимает чтение с циф-

ровых носителей, дисплеев, экранов, а литература и текст в целом переходят в 

электронную среду, что уже сегодня меняет процесс восприятия и получения 

информации, чтения как культурного феномена.  

Технологическая революция, появление компьютеров в каждом доме, при 

каждом предприятии и организации, наличие смартфонов практически у каждого 

человека, повлияло на то, что последние десятилетия происходит так называемая 

революция чтения. Об особенностях чтения в современном цифровом простран-

стве написано достаточно много исследований, посвященных тем или иным ас-

пектам данного явления, организуются конференции, издаются монографии 

[напр.: 1; 2; 3; 4; 5].  

Чтение представляет собой сложное и многоаспектное явление, ввиду чего к 

его исследованию подходят специалисты разных профилей – от физиологов и 

психологов до социологов и педагогов. В зависимости от этого разнятся те про-

блемы и подходы, к которым обращаются специалисты. Однако в настоящей 

статье мы обратимся к тому, как к данной проблематике обращаются исследова-

тели, работающие в рамках такой дисциплины, как «история чтения», рождение 

и развитие которой связано с именем знаменитого французского историка Роже 

Шартье. В частности, особое внимание будет уделено тому, как в методологии 

данного направления выражены принципы историзма. 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
169 

История чтения как отдельная дисциплина появляется в 80-х гг. прошлого 

века и связывается с выходом «Истории французского книгоиздания», редакто-

рами которой выступили Роже Шартье и другой французский историк Анри-Жан 

Мартен [6, С. 194–197]. 

В отличие других направлений, изучающих чтение (например, социология 

чтения, история книг, библиотековедение и т. д.), которые традиционно исполь-

зуют статистику, опросы и подобные методы [7, С. 308–315], история чтения фо-

кусируется на проблемах восприятия читателем текстов, которые в свою очередь 

не являются константой, но меняются в зависимости от разнообразных факторов. 

Специфика того или иного чтения (индивида или социальной группы) проявля-

ется в читательских практиках, ритуалах, привычках, жестах, действиях, комму-

никации и институциях [8, С. 11]. 

Важнейшим и основополагающим является положение, по которому суще-

ствует неразрывная связь между читаемым текстом и тем, какой вид и форму 

приобретают носители этого текста. От материальности текста зависит не только 

то, каким образом читатель взаимодействует физически с носителем слова, но и 

то, как он его воспринимает и интерпретирует [8, С. 9]. 

Роже Шартье пишет: «…ретроспективный взгляд не слишком полезен для 

предсказаний будущего. Но поскольку в основе его лежит сопоставление, он 

позволяет точнее оценить масштаб трансформаций, происходящих ныне в наших 

отношениях с письменным текстом… Историк в своих выводах не должен впа-

дать ни в пророческий тон, ни в ностальгию…» [8, С. 16]. Таким образом, иссле-

дователь конституирует свое скептическое отношение к важной составляющей 

историзма – прогнозу. Однако отмечает важность и продуктивность сопоставле-

ния, которое способно раскрыть сущность и масштабы изменений.  

На основе данной методологии самим Р. Шартье и другими исследователя-

ми, разделяющих его взгляды, был создан ряд исследований истории чтения, 

охватывающий широкие хронологические рамки, например, коллективная моно-

графия «История чтения в Западном мире от Античности до наших дней» под 

редакцией Г. Кавалло и Р. Шартье [9]. Этой же методологии следуют, например, 

авторы трехтомного исследования «Reading Russia: A History of Reading in 

Modern Russia», посвященной изучению аспектов истории чтения в России Ново-

го времени [10]. 

Отдельное место в исследованиях истории чтения занимает современная 

эпоха – чтение в цифровом пространстве. Прослеживая развитие чтения, основ-

ные вехи трансформаций работы с информацией (по терминологии Р. Шартье – 

«революции чтения»), исследователи не только стремятся осознать изменения в 

современном чтении, но и предположить, каким образом они в дальнейшем мо-

гут себя проявить. 

В своей статье «Письменный текст на экране. Книга песка» Р. Шартье выде-

ляет следующие отличительные признаки цифрового чтения и коммуникации: 
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1. Электронный текст приобретает черты формальных языков, например, 

использование «эмотиконов» или, как их сегодня называют, эмодзи, которые 

своей наглядностью снимают языковые барьеры [8, С. 214]. 

2. Цифровое пространство преобразовало английский язык, на котором об-

щается большая часть Интернет-сообщества, ограничив его традиционный лек-

сикон, расширив корпус аббревиатур, неологизмов, сокращений, упростив грам-

матику и синтаксис. Таким образом, рождается новый язык – язык цифрового 

общения [8, С. 215]. 

3. Современное цифровое пространство характеризуется переизбытком тек-

стов, которые читатель не способен освоить [8, С. 216]. 

4. Цифровые технологии (экран, дисплей, монитор) разрушают устоявшийся 

за века порядок дискурсов – соотношении материальности носителя, текстом и 

его использованием (книга, письмо, афиша и др.). Экран стирает границы между 

разными видами текста в их материальном проявлении, в связи с чем меняются 

практики взаимодействия с ними и их восприятие [8, С. 217–219]. 

5. «Чтение с экрана – это, как правило, чтение прерывистое, целью которого 

становится поиск по ключевым словам или тематическим рубрикам необходимо-

го фрагмента» [8, С. 219]. 

6. Новая репрезентация текста, отличная от традиционной в формате кодек-

са, меняет стратегию аргументаций. Упрощенно говоря, доказательства теперь не 

связаны с порядком следования текста, страницей, а с системой гиперссылок 

[8, С. 220]. 

7. Читатель в пространстве электронного текста свободен в своей творче-

ской деятельности – в отличие от пространства бумажного текста, здесь он мо-

жет изменять по своей воле текст того или иного произведения, что влечет за со-

бой стирание фигуры автора [8, С. 221]. 

Методология дисциплины истории чтения, с одной стороны, в лице Роже 

Шартье отрицает прогностическую или унифицирующую роль истории и в це-

лом гуманитарных наук, однако, с другой стороны, сама постановка принципа 

связи материальности и текстуальности, которая используется авторами для все-

го огромного периода от античности до современности, на основе которой дела-

ются выводы и анализируется ситуация, неявно говорит об обратном. Р. Шартье 

предложил и обосновал в определенной степени закон или принцип, который 

вполне вписывается в канон историзма. 

Говоря об изменениях в рамках категории аргументации, Р. Шартье пишет: 

«Перед нами важнейший эпистемологический сдвиг, влекущий за собой глубокие 

перемены в приемах доказательства и в модальностях построения и оценки науч-

ного дискурс» [8, С. 220]. 

Когда Р. Шартье рассуждает о стирании фигуры автора ввиду появления не-

ограниченной возможности читателя вмешиваться в текст, он в то же время пи-

шет следующее: «Потенциально это может иметь огромные последствия: стира-

ется имя и сама фигура автора как гаранта идентичности и аутентичности тек-

ста…»; «Вполне вероятно, что это открывает перед письменностью новые воз-
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можности – те, о которых не раз мечтал Мишель Фуко, воображая порядок дис-

курсов, где бы исчезла индивидуальная апроприация текстов и где каждый мог 

бы оставить свой анонимный след в пластах дискурса, лишенного автора» 

[8, С. 221]. 

В своем эссе «Читатель в постоянно меняющемся мире» Р. Шартье также не 

упускает возможности сделать если не прогноз, то предположения о перспекти-

вах тех радикальных изменений, которые претерпевает общество в настоящую 

цифровую эпоху: «Однако ближайшие десятилетия, скорее всего, станут време-

нем сосуществования – причем не обязательно мирного – обеих форм книги, а 

также трех способов записи и распространения текстов: рукописи, печатного из-

дания и электронного текста. Наверное, лучше принять эту гипотезу, нежели 

стенать по поводу неизбежной утраты письменной культуры или предаваться 

безудержному восторгу по случаю немедленного вступления человечества в но-

вую эру коммуникации» [11]. 

Как пример открытого желания реализовать прогностическую функцию гу-

манитарного знания можно привести статью итальянского палеографа Армандо 

Петруччи «Читать, чтобы читать. Чтение в будущем», вошедшую в сборник под 

редакцией Р. Шартье и Г. Кавалло, в частности, посвященной прогнозированию 

того, каким образом будет развиваться чтение в контексте цифрового простран-

ства. Исследователь прямо пишет: «Следовательно, не этот вопрос должен инте-

ресовать историка-пророка или аналитика социокультурных отношений масс, а 

скорее другой, более тонкий: каким именно в недалеком будущем станет чте-

ние…» [9, С. 442–443]. 

Стремясь осознать настоящее и в то же время будущее развитие чтения, ис-

следователи обращаются к опыту прошлого [8, С. 230]. Такой подход явно гово-

рит об историческом характере исследования. Под этим подразумевается оче-

видная мысль – история, в том числе чтения и трансформаций систем информа-

ции, если не подчиняется, то вписывается в определенную логику развития, ко-

торая, учитывая хронологический размах, несет характер общеисторический. Как 

представляется, антиисторический подход не может дать нам подобного резуль-

тата, как исследования, основанные на историзме. Выявление общих закономер-

ностей может увести исследователя в область домыслов или конструирования, 

однако без каких-либо обобщений вряд ли возможно создать целостную картину 

реальности как настоящего, так и прошлого.  
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HISTORISM IN DIGITAL READING STUDIES 

 

This study analyses the methodology of «history of reading» – a discipline 

that emerged in the 1980s around the greatest contemporary French historian 

Roger Chartier. The main focus is on how methods and principles of this direction 

are implemented in research of modern reading in digital space. Despite the 

emerged crisis of historism in Western humanitarian studies and, in particular, the 

scepticism towards it on the part of reading history researchers, at the heart of 

their methodology is the historism with characteristic features. 

 

History of reading, digital space, R. Chartier, historism, study of reading, 

reading in the digital age, historiography 

  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
173 

УДК 141 

 

С. В. Клягин (Российский государственный гуманитарный университет, e-

mail: sklyagin@gmail.com); 

Е. В. Сачкова (Российский государственный гуманитарный университет, e-

mail: elizavetasachkova99@gmail.com); 

А. И. Куренкова (Российский государственный гуманитарный университет, 

e-mail: anastasyakurenkova@gmail.com) 

 

О «МОЗАИЧНОСТИ» ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК В 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАУКАХ 

 

В статье в контексте неклассической рациональности, ряда новейших 

философско-методологических подходов (АСТ, концепции объектно-

ориентированной онтологии, системная теория сложности) предлагается 

версия описания и прагматической исследовательской адаптации философ-

ских предпосылок коммуникативных наук. Исходным форматом для этого по-

лагается феномен «мозаичности» культуры, который дополняется актуаль-

ными характеристиками динамики неоднородной социокультурной среды 

научного познания. Для изучения коммуникации в турбулентной социокультур-

ной среде предлагается кооперативный вариант интегративного подхода. 

 

Философия, коммуникация, культура, мозаичная культура, коммуникативные 

науки, интеграция, кооперация, конфигурация 

 

Высказывания различной степени авторитетности о турбулентности со-

временного социума стали настолько распространенными и привычными для 

восприятия, что сами по себе начинают проявляться как некий ламинарный 

слой дискурсов социально-культурной рефлексии.  

Примерами этого парадоксального феномена стабильной нестабильно-

сти могут быть многочисленные концепции, идеи и даже отдельные высказы-

вания. «Ускользающий мир» (Э. Гидденс), «текучая современность» (З. Бау-

ман), концепция «не-мест» в культурно-антропологических пространствах 

(М. Оже), теории конгломеративной реальности (Н. Лэнд, Ж.-Ф. Гваттари) – 

эти идеи привлекают и одновременно рассеивают наше познавательное вни-

мание.  

В таких социокультурных обстоятельствах важно находить соответству-

ющие им, то есть изменчивые многомерные средства осмысления реальности 

в целом, а также выделяемых в ней для рассмотрения и изучения тех или 

иных объектных областей. В этой связи не в плане фиксированной концепту-

альной базы, но, скорее, в качестве «зонтичной» интеллектуальной метафоры 

могут быть использованы идеи А. Моля о «мозаичности» социокультурных 

дискурсов современности.  

mailto:sklyagin@gmail.com
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Перегруженность каналов информацией, приводит к тому, что в резуль-

тате потребитель продуктов культуры оказывается дезориентирован в своем 

выборе, и делает его, в конечном итоге, основываясь на случайных предпо-

чтениях. А. Моль отмечает, что культура формирует у человека «экран поня-

тий», с помощью которого он сопоставляет свои восприятия внешнего мира. 

А. Моль противопоставляет гуманитарную и «мозаичную» культуры [1, С. 

38]. Если у традиционной, то есть гуманитарной, культуры этот экран харак-

теризовался сетчатой структурой геометрической правильности, то совре-

менная культура «мозаична», «потому что она представляется по сути слу-

чайной, сложенной из множества соприкасающихся, но не образующих кон-

струкций фрагментов» [1, C. 112–113]. По утверждению А. Моля, «мозаич-

ная» культура постепенно вытесняет гуманитарную. Очевидно, что после 

публикации книги А. Моля «Социодинамика культуры», тенденция, обосно-

ванная ее автором, стала еще более заметной и влиятельной.  

Однако со временем стали заметны и ограничения модели «мозаичной» 

культуры. А. Моль рассматривал этот феномен как фрагментацию именно по-

верхностей экранов культуры. Причем основным контекстом для выявления и 

интерпретации указанного типа дивергенции у А. Моля является социоки-

бернетический подход и соответствующая ему преимущественно позити-

вистская парадигма рассмотрения социокультурных процессов.  

Рассмотрим возможности «мозаичной» модели применительно к обще-

культурным и философским предпосылкам коммуникативных наук. При этом 

необходимо учитывать влияние на эвристический потенциал этой модели со-

временных методологических стратегий, обусловленных неклассической ра-

циональностью и рядом новых концептуальных идей, важных для трактовки 

социокультурных и эпистемологических феноменов.  

Так, в исследованиях А. Я. Флиера акцент сделан на генеративных свой-

ствах культуры, то есть на ее способности к постоянному формированию но-

вых феноменов, их комплексных диспозиций и интеграций, которые в даль-

нейшем интегрируются в социальную практику [2].  

Еще одним возможным дополнением «мозаичной» модели является кон-

цепция культурной прерывистости, которая может проявляться в виде следов 

от «взрывов» в культуре. Эти идеи были обоснованы Ю. М. Лотманом [3]. В 

его теории феномен «мозаичности» связан с изменчивостью языков культуры 

и динамикой семиосферы в целом. «Мозаичность», по сути своей, – это, об-

разно говоря, «складки» и «переплетения» в тектонике разломов, пиков и 

впадин и сдвигов социокультурных пластов. Указывая на возможность мно-

гослойности семиотического пространства, Ю. М. Лотман предложил кон-

цепцию «смыслового взрыва», порождения нового через напряженное узна-

ваемое/неузнаваемое преодоление старого, «сближение далековатых идей» 

[3, C. 26–27].  

Нетрудно заметить, что нечто подобное «взрывам» происходит и в эписте-

мологическом пространстве коммуникативных наук. Объективно они не могут 
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не испытывать влияния культурно-исторической динамики научной рациональ-

ности, научных революций и контрастной смены научных парадигм. 

«Разрозненность» социокультурного пространства может быть также 

охарактеризована концепцией «не-мест». Понятие «не-место» в ХХ в. обос-

новал М. Оже. «Не-места» – это маргинальные городские территории и 

транспортные сооружения, скоростные магистрали и пересадочные узлы, 

аэропорты и вокзалы, объекты транспорта и крупные торговые центры. «Не-

место» –это лиминальное пространство, которое невозможно определить од-

нозначно. «Не-месту» присуща «плавающая» идентичность. М. Оже писал, 

что видимое увеличение личной свободы человека является причиной воз-

никновения «не-мест», которые, однако, в свою очередь, выражают возрас-

тающую пост-человеческую гомогенность урбанистической среды [4].  

Оторванность от привычно очерченных мировоззренческих и концепту-

альных «ниш» можно наблюдать в положении коммуникативных наук в их 

социокультурном окружении. Подобно «не-местам» коммуникативные науки 

могут отличаться «плавающей» идентичностью, что находит выражение в не-

определенности их научно-дисциплинарного статуса, а также к возникнове-

нию многочисленных транзитных зон во внутридисциплинарных и междис-

циплинарных взаимодействиях. 

Таким образом, «мозаичность» – не просто перемешанность отдельных 

дискурсивных поверхностей. «Мозаичность» в каждом своем фрагменте объ-

емна, стадиальна, слоиста и автопоэтична. «Мозаичность» – не беспорядок. 

Это одна из форм длящейся репрезентации неопределенности, атрибутивно 

присущей социокультурным процессам.  

Конкретные проявления феноменов «мозаичности» социально-

культурной сферы в философских предпосылках изучения социальной ком-

муникации могут быть показаны в различных вариантах диспозиций фило-

софии и коммуникативных наук (communication studies).  

В логике продвижения от эпистемологической статики к динамике могут 

быть выделены субстанциональные и несубстанциональные варианты взаи-

модействия коммуникативных наук с их философскими предпосылками. 

Наиболее известный субстанциональный вариант находит выражение в фи-

лософских основаниях науки. Философские основания, по теории 

В. С. Степина, наряду с картиной мира, а также идеалами и нормами научно-

го познания входят в состав оснований науки в целом. Философские основа-

ния, обусловливая содержание картины мира и нормативно-ценностных ас-

пектов научного познания, являются одним из условий включения научных 

знаний в культуру соответствующей исторической эпохи [5, С. 278–287].  

Один из несубстанциональных вариантов возможных диспозиций фило-

софии и коммуникативных наук обнаруживается в разработанной Дж. Ло 

концепции «хинтерланда» (hinterland – внутренняя территория, территория 

специального обеспечения). Будучи представителем школы акторно-сетевой 

теории (АСТ), Дж. Ло рассматривает научное познание в формате эпистеми-
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ческой и технической инженерии, основанной на взаимодействии объектов, 

выделяемых по признакам выполнения ими функций социальной активности 

(акторы, агенты, реляции и др.). В этом процессе результаты познания обес-

печиваются непрерывной «пересборкой» средств исследования, совместной 

активностью, проявляемой сущностями отличного от классической реально-

сти объектного ряда, когда знание, субъектности, факты, дискурсы произво-

дятся в результате «слитной» активности людей и «не-людей» (non-humans).  

Наука, таким образом, предстает как сеть гетерогенных элементов, со-

единенных набором разнообразных практик, конгломеративных по своей 

природе. «Наука – это активность, предполагающая одновременное сочетание 

широкой палитры соответствующих литературных и материальных сборок. 

Наука – это координация подходящих и устойчивых хинтерлендов» [6, С. 65].  

В коммуникативных науках проекция такого подхода актуализирует со-

единение с общекультурными контекстами в качестве ситуативной исследо-

вательской философско-мировоззренческой рефлексии. При этом необходимо 

признать, что задача выявления философских хинтерлендов в отечественной 

коммуникативистике в систематическом виде зачастую не ставится, начиная 

даже с уровня выполнения студенческих квалификационных работ. 

Продолжением характеристики несубстанциональных вариантов философ-

ских оснований коммуникативных наук и одновременно контекстов, связанных с 

усложненным представлением об объектном составе их социокультурной среды, 

являются взгляды исследователей, которые представляют заметную в современ-

ной философии традицию объектно-ориентированной онтологии. 

Так, например, Б. Латур и Г. Харман актуализируют линию, связанную с 

укрупненным комбинированным пониманием объектной среды. Они обосновы-

вают отказ от антропоцентризма в познании и онтологическую уравненность 

субъекта и объекта. Таким образом меняются представления о структуре эписте-

мологического пространства коммуникативных наук в целом. «Объекты – это 

спящие гиганты, берегущие свои силы и не проявляющие их все сразу» [7, С. 14]. 

Еще более сильные утверждения о конгломеративности, а следовательно, 

«мозаичности», эпистемологической среды коммуникативных наук предла-

гаются в концепции гиперобъектов Т. Мортона. Гиперобъекты отличаются 

экстраразмерностью и даже неизмеримостью относительно привычной нам 

среды познания. К ним относятся природные и социокультурные аттракторы 

и фракталы, макроявления и процессы, в которых перемешиваются самые 

различные экологии. Получается, что исследователь никогда не может охва-

тить объект в целом и вынужден использовать интуицию и потенциал эстети-

ческого переживания процесса и результатов научного поиска [8]. 

Еще одним вариантом такого акцентировано «мозаичного» понимания 

пространства, в которое погружены коммуникативные науки, является онто-

логия линеарности, разработанная Т. Ингольдом.  

Здесь, во-первых, «перемешанные», спутанные, онтологии представлены 

в виде переплетений линий. «Мы сотканы из линий… живых линий плоти... 
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Именно линии компонуют нас… Или, скорее, пучки линий» (Ж. Делен, 

Ф. Гваттари) [9, C. 253].  

И, во-вторых, в добавление к уже охарактеризованным концепциям, в 

начертании объектов и узоров новой конгломеративной объектной среды вы-

деляется не только формальное следование уже готовым траекториям, но и 

проживание этих линий и траекторий, наделение их человеческими и куль-

турными смыслами.  

Таким образом, на основе новейших философских идей мы получаем 

возможность дополнить картину включения коммуникативных наук как части 

научного познания в сложно интерпретируемую, качественно обновляемую 

по своему объектному составу эпистемологическую среду. 

Осознание динамично изменяющейся социально-культурной «мозаично-

сти» и ее частных приложений создает потребность в построении, в противо-

вес проявляющейся энтропийности, интегративных методологических подхо-

дов, адаптивных к системной социальной сложности. При этом интеграция 

здесь нечто большее, чем согласованное поведение отдельных индивидов и 

социальных групп. По Н. Луману: «Интеграция – это ограничение степеней 

свободы (возможности выбора в горизонте) частной системы и охватываю-

щей системе общества. Речь идет о взаимной координации систем и их под-

стройке друг к другу». [10, C. 31] 

Наряду с другими формами интеграции (смешение, интеракция, продук-

тивное взаимодействие) в теориях социальной коммуникации и прикладных 

коммуникативных практик может быть также применен кооперативный под-

ход для «схватывания» и эпистемологической «адсорбции» общих, обеспечи-

вающих динамику коммуникативных наук, идей и понятий.  

В свою очередь, наиболее развитому уровню интеграции и кооперации 

соответствует конфигурация, где все составляющие процесса системного 

движения становятся взаимосвязанными и взаимодополняющими единицами, 

взаимодействие которых адаптировано к конкретной практической ситуации. 

Кооперация и конфигурация являются характеристиками интеграционного 

подхода к восприятию, описанию и эпистемологической прагматизации акту-

альных философских предпосылок коммуникативных наук. 
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ON THE PHILOSOPHICAL ASSUMPTIONS' MOSAIC REFLECTION IN 

THE COMMUNICATION STUDIES FIELD 

 

The article deals with the descriptive version of the actual philosophical 

premises of the communication studies. The idea of “mosaic culture” is initially 

put forward in the paper to emphasize the fundamental intricacy of the heteroge-

neous state of the socio-cultural environment of scientific cognition. The suggested 

conceptual framework is elaborated in the contexts of a number of the latest meth-

odological approaches (culturology theories, ANT, concepts of object-oriented on-

tology, complexity theory). The authors propose a variant of the cooperative ap-

proach to integrate the runaway and randomly “mixed” philosophical premises in 

the field of communication studies. 
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СУВЕРЕНИТЕТ И ЯЗЫК 

 

Понятие «суверенитет» приобретает сегодня глубоко-личностное зна-

чение. Солидарность с тем курсом, который проводит верховная власть в 

России, требует от человека не только действий, поступков, но и анализа и 

корректировки собственного образа жизни, в том числе собственной языко-

вой культуры. Сохранение русского языка предстает сегодня задачей госу-

дарства и каждого его гражданина в отдельности. 

 

Суверенитет, русский язык, англицизмы, СМИ, мода, идеология, мягкая сила, 

глубинный народ, идентичность 

 

На недавно прошедшем форуме «Россия зовет» из уст нашего президента 

прозвучало слово «суверенитет», и это, конечно же, не новость, поскольку те-

ма государственного суверенитета проходит красной нитью во всех последних 

выступлениях В. Путина. И все же это слово прозвучало несколько неожидан-

но, заиграв новыми гранями смыслов: в контексте ситуации оно приобрело 

вдруг глубоко-личностное значение. Ситуация – в нескольких словах – была 

такова: один из гостей, приглашенных на форум, немец, задал вопрос В. Пу-

тину на английском языке. В. Путин не пропустил этого и задал гостю встреч-

ный вопрос: почему Вы, немец, задаете вопрос по-английски? Где же Ваш су-

веренитет? И, спустя некоторое время, Владимир Владимирович опять вер-

нулся к этой теме и поделился воспоминаниями о том, как когда-то был на дне 

рожденья у канцлера Герхарда Шредера, и там многие гости говорили по-

английски, хотя в этом не было необходимости, и детский хор для создания 

приятной атмосферы тоже пел песенки на английском языке [1]. 

Так, невзначай, ненамеренно (хотя, впрочем, это присуще дипломатическо-

му стилю нашего лидера), была задета очень чувствительная струна, заставившая 

встрепенуться тех, кому не безразлична эта тема. И в ответ – целый вал соб-

ственных впечатлений, недоумений, примеров из нашей собственной – россий-

ской – повседневности. Мы включаем телевизор в пятницу вечером, когда 

уставшие от трудовой недели люди собираются в кругу семьи – и получаем 

обильную порцию песенок на английском языке, которые самозабвенно испол-

няют наши российские юноши и девушки, прилежно подражая манерам и мель-

чайшим голосовым вибрациям своих заокеанских кумиров. Когда им удается 

действительно точь-в-точь воспроизвести оригинал, они встречают не менее са-
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мозабвенный прилив энтузиазма среди устроителей – членов жюри этого попу-

лярного конкурса. Хотя обсуждают очередную «победу» эти англоманы почему-

то на русском и, кажется, мало понимают и самый смысл пропетых песен. Это 

только один канал (федеральный!), а подобных конкурсов и музыкальных шоу на 

наших телеканалах немало. А сколько англоязычных вывесок на улицах наших 

городов и весей, надписей на груди и на спине, на обуви, на кепке, на сумке, на 

собственной коже! Как засорена английскими словами наша речь! 

Кажется, стадный инстинкт (быть таким, как все!) подавляет индивиду-

альность человека вплоть до потери всякого чувства юмора – ведь нельзя не 

видеть, как эта мода убога и смешна. И хотя у нас в 2023 году был принят за-

кон, регулирующий употребление иностранных слов, решительных действий 

в наведении порядка в области языка не чувствуется. Возможно, существует 

отношение к этой англомании как сиюминутной и скоропреходящей моде. 

Возможно…но только с поправкой – если бы все это происходило в мирное 

время. Но когда ежедневно тысячами гибнут русские люди по ту, и по дру-

гую сторону фронта в гражданской войне, навязанной нам англоязычным За-

падом, подобная «мода» оскорбительна и кощунственна, и она не может не 

царапать совесть сидящих у экрана телевизора людей. 

Задевает и раздражает не столько сама мода на английское (на радио 

масса каналов транслирует английскую и американскую поп-музыку), сколь-

ко именно это подражательство, желание быть как две капли воды похожим 

на оригинал, раболепно-заискивающая позиция – по отношению к кому? К 

тем, кто убивает наших воинов – лучших из лучших сынов России, вышед-

ших навстречу врагу «за други своя»? К тем, кто убивает наших мирных лю-

дей, чьи дома, волею судьбы, оказались в зоне боевых действий? Почему 

этим молодым людям спеть русскую песню на своем родном языке кажется 

чем-то непрестижным, второсортным, слишком простым?.. Когда-то мода на 

французский язык закончилась для нас нашествием французов в 1812 году… 

История повторяется, только теперь вместо французского – английский. А 

мы все никак не хотим выучить этот урок истории: если ты ставишь чужое 

(чужую культуру, чужой язык) выше своего, ты уже добровольно отказыва-

ешься от своего суверенитета: зависимость духовная, культурная порождает 

зависимость физическую. Мечтательность прокладывает путь жесткой ре-

альности, которая отрезвляет мечтателя.  

Да, пожалуй, это слово – мечтательность – характеризует то свойство 

человеческой психики, которое позволяет играть на ней нашим врагам. Оно 

позволяет внедрять в нее образ благополучно-потребительской западной 

жизни через СМИ, особенно через рекламу. Этот образчик – та самая пресло-

вутая «мягкая сила», которая выращивает на благодатной почве нашей меч-

тательности те идеалы, которые выгодны им, которые выводят в итоге толпы 

обманутых на улицы – с требованием немедленно присоединиться к этому 

земному раю (читай: к Евросоюзу, к НАТО). Именно эта мечтательность о 

земном рае – Западе – есть причина массового появления английских слов в 
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нашей речи, это корень, первопричина зла. Само же зло – коверканье русско-

го языка иностранными словами – лишь следствие, и это болезнь, которую 

надо лечить не иначе как устранив его причину. 

Помнится, в советское время пели такую песню: «Мечтать, надо мечтать 

детям орлиного времени…». «Надо мечтать» – это слова Ленина из его работы 

«Что делать». И советские люди действительно мечтали. Это была мечта о 

коммунизме – царстве всеобщей справедливости и спокойной мирной (после 

революций и войн) жизни. Эта мечта была реальной силой, которая позволяла 

строить города и заводы, прокладывать дорогу в космос, которая создала 

ядерный щит и заставила считаться с собой. Хищные акулы западного капита-

лизма могли только щелкать в бессилии зубами, но не могли ничего поделать, 

покуда эта сила – мечта о коммунизме – была жива. Но эта мечта разруши-

лась. Россия замерла в растерянности. И вечные ее враги взялись за дело. 

Мечтательность – свойство человеческой натуры, которое требует объ-

екта – мечты. На место советской идеологемы – коммунизма – была внедрена 

идеологема западная: красивая яркая безбедная и сытая жизнь в капитали-

стическом обществе. За мечтой последовало действие – мы действительно 

начали встраиваться в этот западный мир, строить у себя капитализм на гос-

ударственном уровне, впитывать в себя западные ценности. Мы перестроили 

по их лекалам свое образование, науку, мы почти уничтожили свою про-

мышленность, мы отказались от своих самолетов, от военных училищ и ака-

демий, мы чуть не лишились своей армии… Но тут наш враг решил, что пора 

переходить от мягкой силы к жесткой, и … началось наше отрезвление. 

Однако, отрезвление, как оказалось, – процесс неоднородный. Он пока-

зал, что в обществе существует большое расслоение. Одни – это глубинный 

народ, бо льшая и лучшая его часть – с облегчением восприняли перемены 

(решительные встречные действия с нашей стороны) как возвращение к са-

мим себе, к собственной сущности (идентичности), к мечте о справедливости 

– несмотря на испытания и жертвы на этом пути. Другие, считающие себя 

элитой, упорно не хотят сдавать позиции и держатся за приобретенные во 

время «безвременья» богатство и влияние. Эта надстройка держится за свою 

мечту о западной жизни, хотя и ее кое-у-кого подтачивает червь сомнения 

ввиду все более обнажающихся в своем истинном виде западных «ценно-

стей». Процесс отрезвления идет, как мы видим, с двух сторон: снизу, из 

толщи глубинного народа, и сверху, от верховной власти; в середине проис-

ходит торможение, которое рано или поздно будет преодолено. Оздорови-

тельный процесс уже приносит свои плоды: это выражается в освобождении 

от ложных установок, например, от догматов о приоритете международного 

права над национальным, о необходимости членства во Всемирной торговой 

организации и т.п. Он неизбежно упразднит либеральный управленческий 

стиль, когда распоряжения высшей власти могут безнаказанно игнорировать-

ся нижестоящим уровнем, он поставит многое на свои места и, конечно, кос-
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нется и таких атрибутивных вещей как мода, в том числе и мода на англи-

цизмы в русском языке.  

Однако очищение русского языка, восстановление его богатства требует, по 

мнению философа Александра Дугина, специальных усилий. Ведь язык форми-

рует сознание, картину мира. «Язык и есть душа культуры, наша идентичность. 

Это не инструмент, это мы сами. Это наша сущность. Поэтому так важно учить 

свой собственный язык – непрерывно с младых ногтей до поздней осени нашей 

жизни» [2]. Учить детей родному языку – это священная обязанность прежде 

всего родителей, считает Александр Гельевич, не менее важная чем накормить 

их. Надо «прочитать ребенку или заставить читать его самого Пушкина и Досто-

евского, Брюсова и Цветаеву, Северянина и Шолохова. И объяснять слова и фра-

зы, выражения и мысли мы просто обязаны. Иначе прервется духовная жизнь 

народа. И что же достанется нашим внукам? Обесцененные огрызки псевдоречи, 

упрощенная знаковая система для общения даунов…» [2]. 

Александр Дугин не останавливается на необходимости изучать свой 

язык, он идет дальше, утверждая, что мы должны создавать свой суверенный 

цивилизационный язык: «Пора менять язык. На либерально-глобалистском 

языке западного капитализма – бизнес, инвестиции, конкуренция, либерали-

зация, борьба с инфляцией, регулирование процентной ставки, рост бирже-

вых показателей, новые рынки и т. д. – ничего содержательного сказать не-

возможно. В каждом термине, понятии, на первый взгляд чисто технологиче-

ском решении – заложен подвох, субверсивная идеология, мина. Язык струк-

турирует мир, фактически его создает. Назвать вещь по-другому, значит, из-

менить ее. Это будет уже новая вещь. Нам нужны новые словари, основан-

ные на русских смыслах и русском мировоззрении. И так следует говорить и 

власти, и народу, и ученым, и правителям. Нельзя воевать с Западом и одно-

временно сервильно подражать ему» [3]. 

Параметры суверенного языка определяются, по Дугину, представлени-

ем о человеке: «У нас совершенно другое представление о человеке. В каж-

дой культуре, в каждом языке существует свой человек. Существует человек 

исламский, существует человек китайский, западно-европейский – это такой 

постгендерный, переходящий в искусственный интеллект, в мутанта, в ки-

борга. Оселок трансформации и освобождения. Он освобождается от всех 

форм коллективной идентичности – в этом его цель, его задача – перестать 

иметь религию, нацию, общность, потом пол, а завтра – принадлежность к 

человеческому роду, и это и есть программа западно-европейского языка. 

[…] но русский человек, во-первых, конечно, соборный – это самое главное. 

Не индивидуум. Для нас человек – семья, род, народ, отношения с Богом, 

личность. Не индивидуум, но личность» [4]. 

Александр Гельевич справедливо замечает, что значение языка сходно 

чувствуют и верховная власть, и простые люди. В подтверждение этого вы-

вода хочется привести красноречивые строки одного письма, процитирован-

ного политологом Николаем Стариковым: 
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«Уважаемый Николай Викторович! Причиной моего обращения к Вам 

послужило желание донести свое неприятие ситуации, сложившейся вокруг 

одного из главных символов России – флага РФ.Дело в том, что я не пони-

маю, на каком основании наши СМИ, политики и многие граждане (наверное 

под влиянием СМИ), с пугающей настойчивостью и со странным постоян-

ством, (и даже неким восхищением) упорно называют наш флаг российский 

„ТРИКОЛОР―!? Неужели этот „англицизм― режет только мой слух? Что за 

радость, в угоду чему надо ломать свой язык? Почему красиво и просто по-

русски не сказать „ТРЕХЦВЕТНЫЙ ФЛАГ―? Разве не звучит? Почему раду-

га у нас, слава Богу, по-прежнему „семицветная―, а не „семиколорная―? Ведь 

и в Конституции РФ флаг описан как состоящий из трех ЦВЕТОВ (Ст. 181 

Конституции РФ и Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 г. № 1-ФКЗ ст. 1). Почему цвета у нас„разноцветные―, а не „разноко-

лорные―, а флаг стал„Триколор―? В русском слове„цвет― слышатся сло-

ва„свет―, „цветение―, т. е. если флаг „трехцветный―, то он„светит― тремя цве-

тами! Он „цветет―, излучая трехцветный Свет! А если разобрать этимологию 

слова COLOR, то в изначальном смысле это„ПОКРЫТИЕ―. Получается, 

„триколор― это нечто трижды„покрытое―. Судите сами, что красивее и пра-

вильнее» [5]. 
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University) 

 

SOVEREIGNTY AND LANGUAGE 

 

The concept of "sovereignty" today acquires a deeply personal meaning. Soli-

darity with the course pursued by the supreme power in Russia requires from a 

person not only actions, deeds, but also analysis and adjustment of his own way of 

life, including his own language culture. Preservation of the Russian language to-

day appears to be the task of the state and each of its citizens individually. 

 

Sovereignty, Russian language, anglicisms, media, fashion, ideology, soft 

power, deep people, identity 
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Н. С. Колобов (Санкт-Петербургский государственный университет, 

 e-mail: nikita.kolobov.2001@mail.ru) 
 

ПАМЯТЬ БЕЗ ОСТАНКОВ: ЛИКВИДАЦИЯ СУБСТРАТА 
 

Рассматривается трансформация практик памятования в условиях 

цифровой эпохи. Основное внимание уделяется изменениям, происходящим в 

процессе взаимодействия общества с прошлым через призму цифровых тех-

нологий. Рассматривается влияние цифровизации на социальные и культур-

ные аспекты человеческой памяти, включая смену традиционных методов 

коммеморации и их модернизацию посредством новых технологических воз-

можностей. Особое внимание уделено процессу «цифрового поворота» в гу-

манитарных науках, при котором цифровая реальность становится неотъ-

емлемой частью социального пространства. Автор анализирует, каким об-

разом цифровизация меняет способы сохранения и передачи коллективной 

памяти, подчеркивая роль цифровых платформ и сетевых технологий в 

формировании новой социальной реальности. Также затрагивается пробле-

ма исчезновения аналоговых носителей памяти и замены их цифровыми ана-

логами, что ведет к изменению восприятия прошлого и настоящего. 

 

Коммеморация, память, сеть, цифровизация, софт, программа 

 

Прошлое никогда и нигде не передается просто от поколения к поколе-

нию, а всегда вновь и вновь пересоздается, конструируется и реконструиру-

ется из социальной реальности. Прошлое не прошло. Это время мест, это тот 

момент, когда огромный капитал наследия, который мы переживаем в ин-

тимности памяти, исчезает, чтобы ожить снова в теле репоста под взглядом 

восстановленной сплоченности. Под натиском цифры изменяется практика 

допуска в социокультурную реальность, меняются практики включения 

ушедших в культурный ансамбль. Памятование начинает фундироваться 

цифрой: технологические способы коммеморации меняют устоявшиеся ме-

тоды и формы общественной актуализации памяти, трансформируют базовые 

антропологические конститутивы. Инкорпорирование технологического во 

все сферы общественной жизни влияет на способы взаимодействия с терри-

торией памяти. Цифровое намерено протезировать методы напоминания. Та-

кой процесс не проходит безболезненно, ведь модификация происходит как 

внутри, так и снаружи. Не только человек наличествует в цифре, но и цифра 

в человеке. Цифровое вторгается в методы и технологии человеческого су-

ществования. По этой причине исследование цифровизации памяти как фе-

номена, модернизирующего практики памятования, требует изучения не 

только технологических процессов, но и циркулирования социокультурного 

пространства как такового. В том числе в связи с тем, что само пространство 
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претерпевает значительные изменения под влиянием цифровых технологий, 

масштабируя нашу социальность за счет социальных сетей, социальных ме-

диа и других цифровых инструментов. Важным рубежом в проживании па-

мяти является достижение цифрового поворота. Суть цифрового поворота в 

гуманитарных науках заключается в признании того, что цифровая реаль-

ность стала синонимом социальной [2, С. 7]. Цифровое производит социаль-

ное, а социальное – цифровое. И этот процесс не имеет конца, ведь нам все-

гда есть что добавить к себе и тем самым пополнить архив big data. Интерес 

вызывает не столько сама процедура регистрации действий в сети, сколько 

процесс чтения форматов хранения памяти.  

Летопись цифрового присутствия – это самая подробная расшифровка 

нашей жизни в сети, и жизнь в сети – это не афоризм; виртуализация повсе-

дневности приводит к тому, что реальная реальность становится менее посе-

щаемой, чем виртуальная реальность. Присутствие в повседневности исчисля-

ется экранным временем. Наше со-действие в сети сопровождается не только 

персональной расшифровкой информации, которая представлена, но и тем, 

что сама инфраструктура должна уметь распознавать и читать те форматы, ко-

торые мы хотим открыть. В сети мы сталкиваемся с тем, что информация не 

явлена; ее необходимо преобразовать с помощью софта – программы, которая 

знает язык. Это приводит к тому, что все, что есть в сети, существует только 

тогда, когда транслируется. Процедура обращения к памяти начинает обрас-

тать не только медиальными посредниками, но и той программой, на которую 

заточен медиум. Обращаясь напрямую к аналоговому памятнику, я сталкива-

юсь с социальными рамками памяти, с социально санкционированной базой 

воспоминаний, с его постоянным присутствием. В тот момент, когда медиум 

обретает «чтение», мой опыт подвергается двойному скручиванию: возмож-

ность встречи зависит от того, способен ли на это софт. Мы сталкиваемся с то-

темизацией сервиса, взываем к программе, чтобы она «увидела» и дала ответ 

на запрос. Обращаясь к визуальным практикам Розы Менкман, голландского 

теоретика искусства, куратора и художника, стоит отметить ее работу в обла-

сти теории разрешений «Крах PAL». Она исследует, как старые носители ра-

ботают с новыми цифровыми протоколами. Дело в том, что повреждения в се-

ти уничтожают артефакт. В отличие от цифрового памятника, классический 

подвержен старению; он изначально становится собственным останком. Сеть 

же, в свою очередь, не подразумевает естественное разрушение. Память в сети 

организуется по типу тела без органов, она интенсифицируется в свое м не-

ограниченном проявлении, может принимать беспрецедентные формы в отли-

чие от канонического монументального памятника, который заверше н в свое 

м становлении. Разрешение и качество выводимой картинки жонглируют вос-

принимаемым субстратом, тем самым разрушая его общность с самим собой. 

Проективная способность цифровых памятников убивает их однородность, и 

это справедливо замечает Борис Гройс в работе «Политика поэтики»: «В рам-

ках современной культуры изображение постоянно перемещается с одних ме-
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диа на другие и из одного закрытого контекста в другой» [1, С. 311–315]. 

Изображения постоянно трансформируются, перезаписываются, редактируют-

ся и в процессе распространения по сетям, и на каждом этапе они претерпева-

ют визуальные изменения. Статус места памяти как "места" становится совре-

менной культурной условностью; в цифровом пространстве конкретность раз-

мещения не подразумевает конкретность размещаемого, она лишь провоциру-

ет имманентное становление располагаемого в сети объекта памяти. Переходя 

по одной и той же ссылке с разных устройств, мы лишь отчасти сталкиваемся 

с одним и тем же, наши способы выведения изображения могут решительно 

отличаться в зависимости от наших операционных систем. В свою очередь, 

музеи, архивы, коллекции, монументы – все эти ценности – свидетели другой 

эпохи, удержания вечности. Ощущение переживаемой вечности есть вечное 

возвращение одного и того же – как единственный возможный путь мыслить 

бессмертие после смерти причастности. Места памяти, в которых мы больше 

не живем, но сожительствуем. Эти места не имеют референции в реальности – 

это трансфер ощущения подконтрольного вовлечения, каждый, кто встречает-

ся с условием для возникновения памяти, созерцает похищенную у него спо-

собность свидетельства. 

В этом контексте, цифровая среда создает иллюзию стабильности, однако 

на деле каждое взаимодействие с памятью оказывается уникальным событием, 

зависящим от множества факторов – от устройства до контекста доступа. Ме-

сто памяти в цифровой культуре становится своего рода фантомом, призра-

ком, который проявляется лишь через акты интерпретации и воспроизведения. 

Музеи, архивы и памятники остаются символами прошлого, попытками за-

фиксировать неизменное в мире, где все подвержено изменениям. Но в совре-

менном мире даже сама идея «неизменности» подвергается сомнению, ведь 

каждая копия, каждый доступ к информации привносит свои нюансы, меняя 

исходную картину. Современные цифровые технологии и интерфейсы мыс-

лятся поколениями: переслать информацию с аппаратов и программного обес-

печения одного поколения на носители другого поколения означает суще-

ственно ее изменить. В такой ситуации утрачивается возможность возвраще-

ния одного и того же, мы не в состоянии закрепить статус оригинальности или 

копии вещи. Проекционная сущность цифры решительно изменяет топогра-

фию мест памяти. Способы изображения на плоскости варьируются в зависи-

мости от их способа извлечения. Таким образом, цифровая реальность форми-

рует новую парадигму темпорального восприятия. Мы вступаем в эпоху, когда 

сами понятия «сакрального» и «профанного» претерпевают трансформацию, 

становясь частью виртуального ландшафта, который постоянно меняется и 

адаптируется к новым технологиям. Виртуальная среда предлагает нам иллю-

зию устойчивости, но за этим фасадом скрываются постоянные трансформа-

ции, обусловленные нашими техническими возможностями. Каждый раз, ко-

гда мы обращаемся к цифровому объекту, он предстает перед нами в новом 

свете, и этот процесс делает невозможным. 
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N. S. Kolobov (Saint Petersburg State University) 

 

MEMORY WITHOUT RESTRAINTS: SUBSTRATE ELIMINATION 

 

The transformation of memory practices in the digital age is examined. The 

focus is on changes occurring in society's interaction with the past through the lens 

of digital technologies. The impact of digitization on social and cultural aspects of 

human memory is considered, including the shift from traditional methods of com-

memoration to their modernization using new technological capabilities.  

 

Commemoration, memory, network, digitalization, software, program 
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А. Ю. Колянов (Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ», e-mail: kolianov@gmail.com) 

 

ТЕХНОСЕМИОТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

 

Для современного мира характерно соревнование между странами за 

технологическое лидерство. В этот процесс помимо государств, трансна-

циональные корпорации, научные организации и другие участники. Разо-

браться в том, как техника взаимодействует с нашим сознанием и меняют 

сложившиеся значения социальных и политических практик – сложная науч-

ная задача. На наш взгляд, задача разработки научной парадигмы, охваты-

вающей сферу соприкосновения человека, общества, но и технологии (вооб-

ще, не только цифровой, но как материального объекта или как деятельно-

сти, то есть способа, метода и т. д.), на данный момент остается нере-

шенной. Мы ориентируемся на разработку техносемиотики как трансдис-

циплинарной теоретической модели и эмпирического ресурса. 

 

Семиотика, технологии, техносемиотика, общество, социальные науки, тех-

ника, приоритеты развития, методология 

 

Непрерывный рост производства и технологическое развитие являются 

безусловными приоритетами государств всего мира. Эти процессы отража-

ются в социальной динамике.  

На внешнем уровне техника и технологии – политический ресурс неда-

лекого будущего, который разделит страны, общества на активных техно-

производителей и пассивных зависимых технопотребителей. На внутреннем 

уровне технологическое развитие ведет к цифровизации политики и вовлече-

нию граждан в социотехническое взаимодействие с ресурсами государства 

(цифровизация государственных сервисов, обеспечение гражданского диало-

га, «лифты» для социальной активности граждан, лояльность отечественным 

технологиям и др). Все это должно способствовать формированию социаль-

ных связей, создающих в обществе атмосферу сплоченности и сопричастно-

сти реальному социально-политическому процессу. 

В 2023 году в нашей стране была утверждена Концепция технологиче-

ского развития, которая предполагает, что к началу четвертого десятилетия 

XXI века Россия будет иметь собственную научную, кадровую и техниче-

скую основу разного рода технологий.  

Информационное агентство ИТАР-ТАСС 28 февраля 2024 года сообщи-

ло, что Президент Российской Федерации В. В. Путин определил приоритеты 

России в науке и технологиях на 10 лет [1]. К этим приоритетам относится в 

том числе «эффективный ответ российского общества на большие вызовы с 
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учетом возрастающей актуальности синтетических научных дисциплин, со-

зданных на стыке психологии, социологии, политологии, истории и научных 

исследований, связанных с этическими аспектами научно-технологического 

развития, изменениями социальных, политических и экономических отноше-

ний». Затем в июне того же года Президентом был подписан Указ «Об 

утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития 

и перечня важнейших наукое мких технологий», в котором в списке приори-

тетных направлений научно-технологического развития отмечается необхо-

димость укрепления социокультурной идентичности российского общества и 

повышение уровня его образования.  

Очевидно, что результаты такого интенсивного социополитического и 

технологического развития не могут быть безликими эмоционально 

нейтральными объектами: только экономическая отдача способна дать ре-

альный  положительный  эффект от запланированных действий . Возникает по-

требность в новых научно обоснованных методах и инструментах, помогаю-

щих выстроить коммуникацию с техническими системами. 

Сложность предметных областей, изучение которых необходимо для ин-

теграции техники в социальное взаимодействие, требует объединения ресур-

сов научных дисциплин из разных сфер. 

Актуальной задачей представляется разработка интегратив-

ных/междисциплинарных теорий среднего уровня. Мы считаем, что дей-

ственным представляется обращение к семиотике, одной из научных дисци-

плин, ставшей в XX веке мостом, связывающим точные и гуманитарные 

науки. Мы же ориентируемся на разработку техносемиотики как трансдис-

циплинарной теоретической модели и эмпирический ресурс [2]. На наш 

взгляд, задача разработки научной парадигмы, охватывающей сферу сопри-

косновения человека, общества, но и технологии (вообще, не только цифро-

вой, но как материального объекта или как деятельности, то есть способа, 

метода и т. д.), на данный момент остается нерешенной. На современном 

этапе своего развития семиотика может предложить аналитические инстру-

менты для скрупулезного изучения техники и технологи. Фундаментальная 

предпосылка семиотического подхода к техническим системам заключается в 

том, что они могут быть проанализированы с помощью основного концепту-

ального инструмента семиотики, а именно общей теории знаков. Цель семио-

тики – изучение «логики» знаков и «факторов» семиозиса – процесса созда-

ния и интерпретации знаков. Семиозис, движущей силой и опорой которого 

являются знаки, сам по себе представляет сложное явление. В самом общем 

виде знаки – это носители смысла, а семиозис – это смыслотворчество, то 

есть одновременно и конструирование нового смысла знака, и восприятие 

или рецепция уже существующего знака.  

Эффективность применения семиотического анализа к техническим си-

стемам зависит от того, насколько успешно мы сможем применить семиоти-

ческую категорию значение к технике и изучить процесс формирование этого 
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значения и его текущую структуру. Сложность заключается в том, чтобы 

развести моделирование или интерпретацию технических систем и рассмот-

рение техники как семиотического феномена. То есть, мы можем с помощью 

семиотики исследовать, как отдельные технические артефакты обретали раз-

ные смысловые характеристики с развитием обществ и уровня техники или 

рассматривать технику, например, как элемент актуальности или конкретно-

го исторического периода (паровые машины – элемент викторианской эпохи 

в Англии, смартфон – атрибут постиндустриального общества, цифровой 

эры, глобализованного мира). На самом деле технические системы семиоти-

чески амбивалентны, что делает их анализ с использованием инструментов 

семиотики одновременно сложным и увлекательным.  

Принципиальным является то, что семиотика техники существует и раз-

вивается в контексте непрерывного технического прогресса. И здесь возни-

кает интересное противоречие. Техника материальна, она имеет количе-

ственные и качественные ограничения, преодолеваемые усилиями человека в 

сфере науки, инженерии и так далее, а язык – основной инструмент опериро-

вания знаками, с помощью которого мы присваиваем знакам смыслы, – нема-

териален, а следовательно бесконечен. Технические и языковые системы, та-

ким образом, существуют в условиях энтропии, следовательно, исследова-

тельская задача заключается в поиске соприкосновения этих систем.  

В истории семиотики разными учеными предлагались инструменты семио-

тического анализа. Они могут быть найдены в трудах Чарльза Сандерса Пирса, 

Фердинанда де Соссюра, Умберто Эко и Эрнста Кассирера. Практическое при-

менение их моделей, которые так или иначе затрагивают проблемы семиотики 

техники, заключается в наложении специфической сетки на технику и техноло-

гии как тотальный феномен и выявлении уникальных особенностей технологи-

ческих структур и процессов. При этом у каждого такого фреймворка есть свои 

преимущества для семиотического анализа технических систем. 

Чарльз С. Пирс, американский ученый, на основе логики предложил для се-

миотики философскую основу, разделив знаки на три больших класса: иконы, 

индексы и символы. Это разделение основано на том, как знаки связаны с объек-

тами, которые они описывают. Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр в 

«Курсе общей лингвистики» разработал лингвистическую модель, с помощью 

которой язык понимался как семиотическое явление, основанное на динамиче-

ской системе различий. При этом де Соссюр предполагал, что его модель будет 

применима и к другим семиотическим – или, в его терминах, «семиологическим» 

явлениям, к которым можно отнести и технические системы. И, наконец, немец-

кий философ Эрнст Кассирер, чья книга «Философия символических форм» яв-

ляется одним из центральных текстов философской семиотики, разработал мо-

дель триадической схематизации форм смысла, включающую три уровня: экс-

прессивный, репрезентативный и означающий. 

Наша гипотеза заключается в том, что взаимодействие социальных, по-

литических и технических систем производит язык, имеющий семиотические 
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признаки (семантика, синтаксис, прагматика), и участвующий в формирова-

нии социокультурных кодов. Техносемиотический подход сосредоточен на 

исследовании того, какие коды и сигналы используются в технологиях, 

насколько они эффективны в коммуникации и к каким результатам они при-

водят в социальных, политических и культурных контекстах. Изучать динами-

ку социополитических кодов перспективно с помощью инструментов техно-

семиотического анализа. К ним относятся: диахронический принцип, теория 

аутопоэзиса и модель палимпсеста. Одним их методов техносемиотики явля-

ется технобиологический или техноархеологический анализ, суть которого за-

ключается в поиске, анализе и сравнении особенностей развития отдельных 

технических узлов и целых технических систем в контекстах социальных и 

политических изменений.  

Таким образом, техносемиотика, будучи междисциплинарной исследова-

тельской парадигмой, для социальных наук представляет ресурс, который яв-

ляется не только методологией, но еще и способом интерпретации реальности. 
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TECHNOSEMIOTIC RESOURCES IN THE SOCIAL SCIENCES 
 

The modern world is characterized by competition between countries for 

technological leadership. In addition to states, transnational corporations, scien-

tific organizations and other participants are involved in this process. It is a com-

plex scientific task to understand how technology interacts with our consciousness 

and changes the established meanings of social and political practices. In our 

opinion, the task of developing a scientific paradigm covering the sphere of con-

tact between man, society, but also technology (in general, not only digital, but as 

a material object or as an activity, i.e. a method, a technique, etc.) remains un-

solved at the moment. We focus on the development of technosemiotics as a trans-

disciplinary theoretical model and empirical resource. 
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

 

В статье обсуждаются философские аспекты расширения научного 

знания на трех этапах развития наук и технологий – классическом, неклас-

сическом и постнеклассическом. Каждый из этапов характеризуется онто-

логическими, эпистемологическими и методологическими компонентами 

философского осмысления научного знания. Основное внимание уделяется 

нормативно-эпистемологическим, методологическим и прогностическим 

факторам расширения знания как новому сложносистемному пониманию 

знания в условиях постнеклассической рациональности и в ее сопоставлении 

с предшествующими классическим и неклассическим этапами.  

 

Классический, неклассический, постнеклассический этап развития науки, 

научное знание, философия научного знания, научная рациональность 

 

Введение  
Задача науки – предоставлять исследователю надежные, достоверные и 

методологически обоснованные способы получения объективного и практи-

чески полезного знания, которое в своей динамике следует в русле необхо-

димых на данном этапе цивилизационного развития культурно-исторических 

особенностей и ценностных ориентирах общества. 

Динамика развития научного знания, в результате чего происходит его 

расширение, зависит от множества факторов. Если в классический период 

истории цивилизаций (античное время – эпоха Просвещения – Новое Время) 

развитие науки всецело определялось как научным интересом, так и потреб-

ностями практики и осуществлялось преимущественно на уровне содержания 

исследуемых объектов, то по мере перехода к неклассическому этапу разви-

тия наук и технологий (первая половина ХХ века – конец XX века) к упомя-

нутым аспектам развития научного знания прибавились внутринаучные по-

знавательные цели и идеалы, а также социальные факторы и возрастающие 

промышленные и экономические потребности общества [1, С. 262].  

Начало XXI века ознаменовало прочный переход к новому этапу науч-

ной рациональности – постнеклассическому этапу развития наук и техноло-

гий (по классификации В. С. Степина [2-4]), наступление которого предска-

зывалось учеными еще в начале 1970-х годов (см., например, [5, С. 64–65]: 

«Наш путь лежит к новым, еще не открытым берегам. И мы полагали, что все 

мы движемся по отдельности. Однако <…> теперь мы уже понимаем, что все 

мы плывем на одном корабле <и> этим мы обязаны науке. И наше будущее 
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зависит от того, как мы воспользуемся тем могуществом, которое рождено 

наукой»).  

Философские основания науки как контекст научных исследований  
Зарождение философии науки относится к Викторианской эпохе в Ан-

глии (конец 1830-х годов – начало ХХ века), когда «наука и осмысляющая ее 

философия возникли как профессиональные области деятельности» 

[6, С. 332]. С того времени началось становление философских оснований 

научной деятельности и научного знания, которые включают в себя онтоло-

гические (изучающие фундаментальные принципы бытия), эпистемологиче-

ские (изучающие знание как таковое) и методологические (изучающие орга-

низацию научной деятельности) компоненты, являющиеся «одинаково зна-

чимыми элементами когнитивного фундамента науки» [1, С. 258].  

Можно выделить следующие основные компоненты философских осно-

ваний научного знания, относящиеся к трем этапам научной рациональности 

(по материалам [1, С. 259–268; 2; 3, С. 427–477; 7, С. 28]):  

1) главный научный принцип: отношение «объект – истина» 

 классический этап: все явления вызываются причинами и оцениваются 

в соответствии с законами классической механики (взаимно-однозначное соот-

ветствие: один объект – одна истина); 

 некласический этап: сосуществование в одном объекте нескольких ис-

тин, дополняющих или противоречащих друг другу; ценность как однозначно-

го, так и вероятностного знания; 

 постнеклассический этап: отсутствие четких гарантий истинности, что 

требует особой тщательности в выборе методологии исследования и доказа-

тельства достоверности гипотез; 

2) структура (уровни) научного знания 

– классический этап: единообразная структура, подчиняющаяся единой 

схеме из двух уровней: чувственного (наблюдений и экспериментов) и эмпири-

ческого (научных фактов и законов);  

– некласическийч этап: плюралистическая структура – качественно неод-

нородная по содержанию, форме и выполняемым функциям; состоит из четы-

рех уровней: чувственного, эмпирического, теоретического (знания об идеаль-

ных объектах) и метатеоретического (фундаментальных теорий); 

– постнеклассический этап: неопределенная структура как часть более 

обширного не до конца отрефлексированного контекста, однако имеющая си-

стемный характер и легитимизирующая методологический плюрализм в совре-

менной науке;  

3) методология научного познания  

– классический этап: монизм (единоначалие): эмпиризм, рационализм, 

априоризм; 

– некласический этап: каждый уровень научного знания (познания) имеет 

собственную «узаконенную» общими правилами методологию; 

– постнеклассический этап: субъектно-объектный характер методологии, 
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выбираемый исследователем, как субъектом научного познания, с учетом взаи-

модействия с природными и социальными объектами, а также ценностными 

компонентами знания; 

4) научный метод и критерий истинности 

– классический этап: один универсальный для всех наук метод достиже-

ния и подтверждения абсолютного знания; критерии истинности: объектив-

ность, универсализм, достоверность, опытность, доказательность, воспроизво-

димость; 

– некласический этап: в рамках плюрализма, который носит не аддитив-

ный, а системный характер, существуют особые группы методов и критериев 

истинности научного знания, применимые к разным областям науки; 

– постнеклассический этап: любые методы научного познания не могут 

гарантировать получение абсолютно определенного или абсолютно достовер-

ного знания: не существует ни универсального, ни чисто рационального крите-

рия истинности научного знания;  

5) взаимодействие видов знания и познания (законов, теорий, фактов 

и опытов) 

– классический этап: взаимовыводимость эмпирического и теоретического 

знания: факты обобщаются законами и теориями, эмпирические следствия вы-

водятся из научных теорий и проверяются данными наблюдений и эксперимен-

тов; 

– некласический этап: между теорией и опытом существуют отношения 

многозначного соответствия (факты могут объясняться с позиций разных тео-

рий, а теории применяются к различным областям реальности); 

– постнеклассический этап: синтез необходимого и случайного; успешная 

практическая применимость научной теории не означает ее истинность; 

6) доказательство научных законов и теорий 

– классический этап: эмпирическое доказательство с помощью методов 

дедукции – незыблемость научного знания; 

– некласический этап: доказательство с помощью методов абдукции, ин-

дукции и дедукции, подвижность гипотезы научного знания; 

– постнеклассический этап: осуществляется на основе вероятностной са-

моорганизации неравновесных открытых систем путем самопроизвольного пе-

рехода от хаоса к упорядоченному состоянию; 

7) соперничающие гипотезы или теории 

– классический этап: эксперимент и логико-эмпирические основания есть 

средства выбора приоритетной гипотезы или теории; 

– некласический этап: сосуществование нескольких дополняющих или 

противоречащих друг другу гипотез в пределах одной научной теории; 

– постнеклассический этап: недоказанность или принципиальная недока-

зуемость ряда гипотез и теорий; 

8) научные истины  

– классический этап: их открытие и доказательство подчиняется законам 
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формальной логики; 

– некласический этап: формальная логика дополняется диалектической 

логикой; 

– постнеклассический этап: логическая несоизмеримость фундаменталь-

ных теорий друг с другом; законы формальной и диалектической логики могут 

нарушаться и приводить к необъяснимым или непредсказуемым результатам; 

9) функция науки 

– классический этап: наука – источник объективного и истинного знания 

через эмпирический опыт и мышление; 

– некласический этап: плюс интуиция, инсайт (озарение) и продуктивное 

воображение; 

– постнеклассический этап: плюс воля ученого (способность к принятию 

когнитивных решений), коллективного научного творчества и тесных комму-

никационных отношений; 

10) процесс эволюции научного знания 

– классический этап: имеет кумулятивный характер: накопление абсолют-

ных научных истин, полученных на основании опыта и безоговорочно им под-

твержденных; 

– некласический этап: имеет кумулятивный относительно-истинный ха-

рактер: опыт подтверждает или опровергает не истинность теории, а ее кон-

кретную эмпирическую интерпретацию; 

– постнеклассический этап: имеет двойственный характер: кумулятивно- 

некумулятивный, непрерывно-дискретный, пространственно-временной, вне-

пространственно-вневременной и др.; 

11) логика развития науки 

– классический этап: происходит согласно принципу соответствия новой 

теории старой – как ее дополнение или обобщение; 

– некласический этап: не существует однозначной логической выводимо-

сти одного уровня научного знания из другого; 

– постнеклассический этап: системный взгляд на законы в различных об-

ластях знания; синтез детерминизма, многовариантности и случайности; отказ 

от концепции редукционизма; 

12) позиция наблюдателя и объекты исследования 

– классический этап: идеальный наблюдатель (наблюдатель «со стороны») 

рассматривает себя, средства и объект познания как отдельные единицы, не 

связанные временными и пространственными факторами; объекты исследова-

ния – макрообъекты и макромир; 

– некласический этап: наблюдатель находится вне поля взаимодействия 

объекта познания и средств познания, но признает их тесную взаимосвязь, 

наблюдаемую им по-прежнему «со стороны»; исследуются микромир и его 

объекты; 

– постнеклассический этап: наблюдатель («созерцатель неопределенно-

сти») включен в «поле познания», ощущая себя в едином пространстве-времени 
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с объектом и средствами познания (фактор совместности и одновременности); 

возникновение сложносистемного типа мышления; объекты исследования – че-

ловек, общество, природные объекты ультрамикроскопических масштабов; 

13) картина мира 

– классический этап: механическая (механистическая) картина мира: уни-

версальная, навсегда определенная законами классической механики; мир объ-

ективен в силу познаваемости объектов внешнего мира, как устойчивых меха-

низмов, с помощью многократных экспериментов;  

– некласический этап: электромагнитная картина мира: текучая, подвер-

женная изменениям по мере новых открытий в отдельных областях знания – 

механике, оптике, математике, информатике, синергетике и пр.; мир един, и 

единство его – в материальности: все объекты реального мира взаимосвязаны и 

представляют собой разные этапы развития материи (по Ф. Энгельсу); 

– постнеклассический этап: физикалистская (квантово-релятивистская) 

картина VUCA-мира – неопределенного, нестабильного, изменчивого, непред-

сказуемого и неоднозначного, основанного на представлении о неразрывной 

энергетической связи пространства и времени, силы и материи; попытки созда-

ния Теории Всего как источника действия общих законов на всех уровнях орга-

низации сложных неравновесных систем. 

Расширение научного знания  

Философские основания науки, по словам В. С. Степина, обеспечивают 

«стыковку» научной картины мира, идеалов и нормативных структур науки с 

господствующим мировоззрением и категориями культуры определенной исто-

рической эпохи и «допускают вариации философских идей и категориальных 

смыслов, применяемых в исследовательской деятельности» [3, С. 283], чем спо-

собствуют перманентному расширению научного знания. Различают три ос-

новных вида подобного расширения: нормативное, методологическое и прогно-

стическое.  

Нормативное расширение научного знания относят к сфере эпистемологии 

(точнее, к эпистемической природе нормы) и связывают с пониманием того, что 

же по сути представляет собой знание. Эти размышления связаны с попыткой 

ответа на вопрос: можно ли расширить понимание знания, выйдя за пределы 

устоявшегося на данном этапе развития базиса науки и используемых ею мето-

дов? [6, С. 243–244].  

Методологическое расширение научного знания на современном этапе 

обусловлено его плюралистической структурой, методами его изучения и обос-

нования, а также многообразием критериев его истинности, что, тем не менее, 

не противоречит его системному характеру, идущему вразрез с анархистской 

методологической концепцией [1, С. 267].  

Прогностическое расширение научного знания связано с науками буду-

щего, которые должны дать системное объяснение мега- и микромира, а так-

же описать объекты ультрамикроскопических масштабов, что приводит к 

«концу Определенности» в науке (по словам И. Р. Пригожина [8, С. 57]), воз-
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растанию неопределенных событий, связанных с точками бифуркации, флук-

туациями и неожиданными научными сюрпризами. Непрекращающийся по-

иск альтернативных путей к единству знания [9] и построение Теории Всего – 

единой теории, объясняющей закономерности функционирования всего жи-

вого и неживого во Вселенной, обусловливает расширение горизонтов науки 

и возрастание непредсказуемых рисков техногенных и природных катаклиз-

мов. 

Таким образом, «эпистемические нормативы» можно рассматривать как 

стратегические горизонты знания, методологию – как тактическое средство 

достижения горизонтов знания, а прогнозирование будущего развития науки 

– как подходы к нивелированию неопределенности и рисков в содержании и 

последствиях практического применения результатов предстоящих откры-

тий. 

Заключение 

Очевидно, что расширение научного знания происходило (и происхо-

дит) по принципу преемственности. Согласно этому принципу, предыдущие 

этапы, их содержание и характеристики полностью не отвергаются на после-

дующих этапах, а лишь ограничиваются в пределах отведенных им рамок, 

которые не были бы четко определены без дальнейшего развития научного 

знания, поскольку только выход на новые ступени понимания окружающего 

мира позволяет оценить сделанное предшественниками в доступных им гра-

ницах познавательных возможностей. Кроме того, «новые ступени понима-

ния окружающего мира» недостижимы без изучения и оценки предшеству-

ющего объема знаний. Ведь не случайно Исаак Ньютон в письме Роберту 

Гуку от 5 февраля 1676 года писал: «If I have seen further it is by standing on 

the shoulders of Giants» («Если я и видел дальше других, то лишь потому, что 

стоял на плечах гигантов»). 
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The article focuses on the philosophical aspects of scientific knowledge exten-

sion at three stages of science and technology development – classical, non-

classical and post-non-classical. Each stage is characterized by ontological, epis-

temological and methodological components of the philosophical understanding of 

scientific knowledge. The main attention is paid to the normative-epistemological, 

methodological and prognostic factors of knowledge extension as a new complex 

system understanding of knowledge in the context of post-non-classical rationality 

and its comparison with the preceding classical and non-classical stages. 

 

Classical, non-classical, post-non-classical stage of science development, sci-

entific knowledge, philosophy of scientific knowledge, scientific rationality 

  



200 ICS-2025   Information – Communication – Society 

УДК 791.43.01 

 

К. А. Кравченко (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: kakravchenko@etu.ru) 

 

ИСТОРИЗМ В КИНЕМАТОГРАФЕ: ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ 

Исследуется как кино отражает исторические события и передает 

исторические искажения. Обсуждается роль кино в формировании визуаль-

ной культуры и то, как опосредованные изображения прошлых событий мо-

гут изменить общественное восприятие конкретных периодов и культур. 

Подчеркивается важность критического подхода к этим изображениям, 

признания того, что они являются интерпретациями, а не точными копия-

ми исторической реальности. 

 

Кино, кинематограф, память, история, время, прошлое, художественное вре-

мя, историческая интерпретация 

 

Память охватывает широкий спектр областей, от ежедневных жестов от-

дельных людей до социальных норм каждого сообщества. Интерес к памяти под-

разумевает, среди прочего, столкновение с проблемой, имеющей большое значе-

ние не только из-за ее полисемической природы, но и потому, что каждое из ее 

значений относится к важнейшим человеческим ценностям. Особенно интерес-

ным для нас в этом отношении является проблема времени в кинематографе. 

А. Тарковский говорил, что «материалом кино является время» [1, С. 24]. 

Несколько схематически можно подумать, что отношения между кино и 

историей состоят из нескольких аспектов. Мы можем говорить о кино как ис-

точнике истории – проблема, связанная с использованием культурного арте-

факта для анализа общества.  

Фильмы рассматриваются как культурные средства, которые воссоздают 

и переосмысливают символические, пространственные, временные и матери-

альные элементы, которые отражают след событий общества.  

Мы можем рассматривать взаимосвязь кино и истории через несколько те-

матических линий. Первое – использование кино в качестве документа для си-

стематического изучения исторических событий. Мы можем воспринимать кино 

как вспомогательный источник изучения истории, поскольку благодаря взгляду и 

историческому прочтению фильма был бы возможен «контранализ» общества.  

Также мы можем рассматривать фильм как механизм интерпретации, 

раскрытие различных версий исторического события. Здесь идет речь об ис-

тинности и достоверности определенных фактов, а также о том, как пред-

ставлена та или иная версия исторического события.  

Третье – это проблематизация кинематографического языка и эстетиче-

ских перспектив в контексте социальных и культурных процессов. Художе-
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ственное и документальное кино основаны на аудиовизуальной эстетике, ко-

торая пересекается с идеологическим и политическим содержанием. 

Четвертое – это исследование социальной и культурной сферы, в которой 

производятся фильмы, на основе характеристики способов распространения 

кинематографических проявлений в обществе. Можно было бы установить 

сложные отношения между фильмом и условиями его производства и рас-

пространения, спросить себя об обществах сегодняшних и вчерашних. 

Творчество французского кинокритика Андре Базена сыграло ключевую 

роль в понимании взаимосвязи между кино и историей, сделав кино мощным 

средством отражения реальности и сохранения прошлого. Базен был уверен, 

что кино может служить напоминанием о смерти, запечатлевая реальные мо-

менты на вечность. Его ориентация на реализм и постоянство с помощью 

«невидимого монтажа» подчеркивает историческую достоверность кинема-

тографического изображения. Последовавшие за ним ученые, такие как Ро-

берт Розенстоун, Марк Ферро, Пьер Сорлен, Дэвид Бордуэлл, Кристин Томп-

сон и Зигфрид Кракауэр расширили и углубили это видение.  

Кракауэр представлял фильм как идеологический механизм, отражающий 

менталитет общества и его историю. Сорлен отметил, что кино – не только 

зеркало социальной реальности, но и то, что аудиовизуальные изображения 

были сконфигурированы как представления этой реальности. Камера воспро-

изводит реальные вещи, но эти вещи не являются реальностью: это жизнь, 

воспринимаемая, воссозданная или воображаемая теми, кто снимает фильм. 

Фильм, как и все представления, является упрощением и интерпретацией, 

его разработка зависит от личности человека, который его делает. Кино предлага-

ет историкам способ задуматься об источниках и концепциях, которые они ис-

пользуют.  

Мы можем обозначить определенный тезис, который многим покажется 

спорным: в кино нет истории. Сам кинематограф – это синтез бесчисленных 

историй. Кино – не простое сопоставление истории взгляда и истории ин-

струментов, технологий (силы их использования). Мы можем говорить о со-

отношении специфической оптики с механикой, чтобы сформировать миме-

зис загадочного функционирования глаза. Кино совершает радикальный раз-

ворот в коллективном понимании «рассказывать истории» и достоверно «ко-

пировать историческую реальность». 

Кино возникает из своего первоначального импульса, в тесной связи с 

аффектами. Кинематографическое воображение с самого начала перемещает-

ся между риторикой сновидения, мимезисом памяти, строгостью художе-

ственной литературы, императивами истории. С момента своего зарождения 

кинематографическая история, кажется, по своей сути, предназначенной для 

записи событий, а затем их развертывания, уже спряженных в соответствии с 

их собственными повествовательными возможностями: исторические рекон-

струкции, сценические воссоздания соответствующих событий в историо-

графии того времени.  
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Кино вместо того, чтобы открывать окно в прошлое, открывают другой 

способ размышлять о нем. «Слово «прошлое» часто используется, чтобы со-

здать альтернативу единой, обязательной для всех, хрестоматийной истории. 

Кроме того, в отличие от «истории», «прошлое» позволяет выйти за пределы 

письменного текста, сосредоточить внимание на таком взаимодействии с дру-

гими эпохами, которое связано с чувствами, аффектами, противоречащими 

друг другу деталями и т. д.» [2, C. 9]. 

В отличие от слова, которое в небольшом пространстве может дать 

большой объем информации и способно создавать большие абстракции, ки-

но, чтобы иметь возможность выражать общие утверждения или устанавли-

вать отношения между понятиями, должно обобщать и символизировать с 

помощью образов. Буквальная правда невозможна ни в письменной, ни в ки-

нематографической форме. В кинематографе разворачивается определенный 

вымысел, который представляют коллективный опыт миллионов людей, свое-

го рода возникает определенный «конденсат» истории. Это происходит через 

символизацию, абсолютно отрицая ненужный буквализм.  

Кино использует собственный специальный язык, который выражается с 

помощью методов, движений камеры, дифференциации плоскостей по отно-

шению к объекту, использования света, затухания и т. д. Все они органичным 

образом совмещены в сборке. Хотя нет необходимости подробно изучать 

каждый из этих методов, необходимо отметить революционный характер, ко-

торый они содержат. 

Кино, используя эти методы, удается создать кинематографическое вре-

мя, которое строится с временными фрагментами, в соответствии с опреде-

ленным ритмом, который является не ритмом действия, а образом действия. 

Здесь мы говорим о кинематографическом времени. 

Мариевская Н. Е. пишет: «Понимание художественного времени фильма 

как процессуальной конструкции позволяет увидеть соотнесенность таких 

понятий как «художественное время» и «композиция», «художественное вре-

мя» и «динамическая структура» [3, C. 56].  

Связь между прошлым и настоящим связана через память, и именно по 

этой причине мы можем сказать, что мы есть то, что помним, поскольку наш 

опыт настоящего встроен в опыт прошлого. Память связывает прошлое и 

настоящее, как будто они взаимосвязаны и совместимы друг с другом.  

В этой степени кино приближает нас к прошлому особым образом и по 

той же причине требует критического интерпретационного упражнения. Ис-

ходя из этого предположения, можно гарантировать, что память является ин-

струментом интерпретации, который позволяет восстановить историческую 

память и критическую реконфигурацию из темы аспектов прошлого. Истори-

ческая память отличается от коллективной памяти тем, что она требует осо-

знания предмета. Коллективная память больше связана с набором общих пе-

реживаний, которые необязательно требуют исторической осведомленности. 

Память как критический процесс обеспечивает элементы анализа и в то же 
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время организует и перенастраивает новую интерпретацию кинематографи-

ческих образов, ее связь с прошлым и ее последствия для действия и пони-

мания настоящего, и, возможно, восстановление и реконфигурацию истори-

ческой памяти. 

Андре Базену приписывают отстаивание того, что он считал неотъемле-

мым реализмом в кино, ценя способность камеры запечатлевать реальность и 

способствовать ее более глубокому пониманию. Для Базена реализм был не 

просто техникой, а моральной добродетелью, связанной с тем, что он описы-

вает как «онтологию фотографического образа», где фотография и кино име-

ют связь с самой жизнью. 

Роберт Розенстоун был сторонником позиции, согласно которой истори-

ческое кино следует рассматривать как законную форму исторического по-

вествования. Он утверждает, что кино обладает уникальной способностью 

передавать аспекты истории, недоступные письменным текстам, предостав-

ляя сенсорные и эмоциональные переживания, которые обогащают наше вос-

приятие прошлых событий. Тем не менее, он также указывает на то, что ки-

нематографические изображения неразрывно связаны с современными пер-

спективами, что может повлиять на историческую интерпретацию. Розенсто-

ун пишет: «мы видим не сами события и не события в том виде, в каком они 

были пережиты или даже засвидетельствованы участниками, а избранные об-

разы этих событий, отобранные и тщательно выстроенные в последователь-

ности, чтобы рассказать конкретную историю или привести конкретный ар-

гумент» [4, P. 1179]. С другой стороны, Марк Ферро признает кино как зерка-

ло своего времени, которое может переосмыслить как реальность, так и ис-

кажения исторического периода. Взгляд Пьера Сорлена на историческое кино 

подчеркивает важность восприятия фильмов как продуктов своего времени. 

Кинематографические изображения, как правило, в большей степени отра-

жают текущие проблемы и окружающие их культуры, чем достоверность 

фактов, которые они призваны представлять.  
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It explores how cinema reflects historical events and conveys historical dis-

tortions. The role of cinema in the formation of visual culture is discussed and how 

mediated images of past events can change public perception of specific periods 
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recognizing that they are interpretations rather than exact copies of historical real-
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ И 

ТИПОЛОГИИ В НАУКАХ О РЕЛИГИИ 

  

Классификационный и типологический методы исследуются в аспекте 

их прогностической значимости относительно предметностей философии 

религии и религиоведения. Рассматриваются особенности прогностического 

потенциала данных методов и условия его адекватной реализации в области 

наук о религии. Определяется различие предсказательного смысла данных 

процедур в науках о религии.  

 

Классификация, типология, прогностическая функция, тип, вид, сущностное 

понятие религии, религиозные явления 

 

Классификационный и типологический методы в философии религии и 

религиоведении сохраняли непреходящую значимость на протяжении всей 

истории развития этих областей знания, меняться могли лишь сферы их ме-

тодологического приложения, востребованность же самих процедур остава-

лась неизменной [1, С. 63, 147]. Почти каждая претендующая на общую ос-

новательность теория религии классического периода (Г. В. Ф. Гегель, 

Э. Гартман, К. П. Тиле, Г. Зибек и др.) в качестве своего результата имела по-

своему разработанную классификацию религий [2, С. 208–209]. Будучи 

принципиально сравнительной дисциплиной [3, С. 93], религиоведение во-

обще не может не прибегать к типологизации, коль скоро цель научного 

сравнения в коечном счете и состоит в выделении обобщенных особенно-

стей, типов, в исследуемом множестве. Неотчуждаемый статус данных мето-

дов обусловливает важность понимания их специфики пот отношению к ре-

лигиозной предметности, в частности весьма значимым здесь является во-

прос о том, могут ли классификация и типология обладать прогностическим 

потенциалом. 

Наиболее иллюстративным примером предсказательной функции класси-

фикации выступает разделение химических элементов по периодическому зако-

ну Д. И. Менделеева, представленное в соответствующей таблице. Как известно, 

в ней присутствуют незаполненные ячейки, предполагающие наличие должных 

быть, но еще не открытых элементов. По аналогии можно судить, что возможна 

такая классификация, которая предсказывала бы появление новых, должных 

быть, но еще не возникших, религий или религиозных феноменов. Однако, пер-

вое, на что следовало бы здесь обратить внимание – это то, что при совпадении 

общей формы всякого классифицирования, существенным всегда оказывается 
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различие в содержании этой процедуры. Химические элементы гомогенны с ло-

гической точки зрения (на то они и элементы), тогда как религиозные явления 

всегда разнородны. Последние сложнее и более конкретно принадлежат действи-

тельности, отвечающей, согласно выражению Г. Риккерта [4, С. 62], принципу 

гетерогенной континуальности. Классификация же представляет собой результат 

абстрагирования, ее гносеологическое значение состоит в «гомогенном преобра-

зовании разнородного (экстрагация), благодаря которому последнее становится 

в качестве особенного постигаемым через общее» [5, С. 190]. Из этого следует, 

что классифицирование тем более приближается к реальному обстоянию, чем 

менее разнороден материал, над которым оно производится. В случае с химиче-

скими элементами классификация имеет дело с заранее абстрагированной от 

действительности составной ее частью, тогда как религиозные явления сами 

охватывают конкретную область многосоставной действительности. Поэтому в 

случае с ними возникает неминуемый вопрос о том, стоит ли за многообразными 

явлениями религиозности единая сущность и можно ли ее определить. Утверди-

тельный ответ на него открывает зону ответственности философии религии 

[6, С. 114] – для религиоведения же компетентной здесь оказывается практика 

воздержания от суждения, поскольку его методология предназначена к сравни-

тельному анализу динамичных и живых явлений, а не отысканию субстанций 

[7, С. 140]. В этом сказывается также и разница в приоритете упорядочивающих 

процедур: для философия религии целесообразно классифицирование, коль ско-

ро оно предполагает деление сущностного понятия, к определению которого она 

и призвана, а для религиоведения целесообразна типологизация, так как она 

предполагает вынесение идентифицирующих обобщений из реального эмпири-

ческого множества – что подробно разъяснялось и обосновывалось нами ранее в 

статье «Пропедевтика классификационного метода в философии религии и рели-

гиоведении» [5]. 

Из приведенной дистинкции вытекает также и общее различие характе-

ристик прогностических возможностей методов классификации и типологии 

для философии религии и религиоведения, соответственно. 

Религиоведческая типологизация осуществляется над уже существующим 

множеством реальных явлений, пытаясь вынести из него путем сравнительного 

сопоставления идеальные типы [8, С. 388–389]. Стало быть, типология по самому 

своему существу не способна спрогнозировать появление чего-то, еще не суще-

ствующего, она проводит компаративистский анализ данного, и ее обобщающие 

результаты замыкаются на нем, поэтому в ее результатах не может быть «пустых 

ячеек», т. к. схема здесь никогда не предшествует своему наполнению, однако, 

вынося идеальные типы над подвижным множеством объектов, типология упо-

рядочивает его динамику, тем самым делая ее предсказуемой – в чем и следует 

искать прогностический смысл типологизации, который состоит, таким образом, 

не в прозревании новых рождений, а в предвидении возможности перерождений 

наличных явлений из одного типа в другой (каждый из которых уже заранее из-

вестен). Наглядным примером этого выступает классическая в социологии рели-
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гии типология религиозных объединений «церковь – экклесия – деноминация – 

секта – культ»: названные типы представляют собой этапы развития религиоз-

ных сообществ, отличающиеся по степени напряженности во взаимоотношениях 

с обществом, степени открытости доступа в объединение, социальному составу 

объединения, характеру формализации доктрины и др. [9, С. 32], при этом, как 

очевидно, типы эти вынесены из эмпирического множества, поэтому у каждого 

из них есть свои представители, следовательно, данная типология, не может 

предсказывать появление чего-то, заранее уже не бывшего, но зато, упорядочи-

вая наличное множество, она способна указывать условия, при которых то или 

иное сообщество верующих может переродится из одного типа религиозных 

объединений в другой, на основании чего любой эмпирический исследователь 

сможет найти уже конкретные признаки в реальности, позволяющие спрогнози-

ровать такой переход.  

Философская классификация осуществляется над понятием. Высокую 

планку философского деления задает Г. В. Ф. Гегель, который пишет: «Фи-

лософское деление есть вообще не внешнее деление, не внешняя классифи-

кация готового материала, проводимая соответственно одному или несколь-

ким принятым основаниям деления, а имманентное различение, совершаемое 

самим понятием» [10, С. 71]. Стало быть, классифицирование в философии 

религии призвано к существенности, а не к внешнему разделению по при-

входящим признаком, как например: деление религий на государственные, 

мировые и т. п. Поэтому если философии религии удается определить сущ-

ностное понятие последней, то разветвленное деление этого понятия по су-

щественным и собственным признакам может в качестве своего результата 

привести к таким разновидностям, которые, вытекая из родовой сущности, 

тем не менее пока не представлены в реальности, но только должны будут 

состояться в будущем. В этом заключается философский пафос соотношения 

исторического и логического, в котором и обретается прогностический 

смысл классификационного метода. Так философская классификация Г. В. Ф. 

Гегеля позволяет ему с уверенностью констатировать «смерть религии от-

кровения» и переход ее в снятое бытие (Aufgehobensein) уже в спекулятив-

ном познании [11, С. 332–333]. Рассмотрение сущности религии Откровения 

Ф. В. Й. Шеллингом, напротив, приводит его к предречению новой эпохи ре-

лигии: разделяя христианство на логико-исторические периоды церкви Петра 

(католицизм), церкви Павла (протестантизм), он обосновывает будущность 

церкви Иоанна, преодолевающей односторонности обеих в новом синтезе 

[12, С. 776–781]. На основании определения сущности религии как «чувства 

бесконечного» Ф. Д. Э. Шлейермахер выделяет классификационные виды 

религии [13, С. 222–224] и делает заключение, вытекающее из этой сущно-

сти, о необходимой будущности единой церкви всех религий [13, С. 212]. 

Далеко не в последнюю очередь заслуживает внимания философия религии 

отечественного мыслителя девятнадцатого столетия Б. Н. Чичерина, выстра-

ивающего, исходя из собственного понимания сущности религии и познания, 
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историческую классификацию развития человечества, которая несет прогно-

стическую функцию, оставляя последние свои элементы определенными, но 

еще не названными в силу их принадлежности будущему [14, С. 444–449].  

Таким образом, прогностический смысл классификационного и типоло-

гического методов, разнствуя в философии религии и религиоведении, в слу-

чае религиоведческой типологизации заключается в предсказании возмож-

ных изменений уже известных религиозных явлений на уровне их динамиче-

ского перехода из одного закрепленного типа в другой, а в случае с философ-

ской классификацией – в предсказании возникновения новых религиозных 

явлений, так или иначе основывающемся на предпосылке корреляционного 

соответствия исторического и логического.  
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of their prognostic significance in relation to the subjects of philosophy of religion 
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of these methods, and conditions of its adequate realization in the field of sciences 

of religion. Determined are the difference of the prognostic meaning of these pro-

cedures in the sciences of religion. 

 

Classification, typology, prognostic function, type, kind, essential concept of 

religion, religious phenomena 
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Д. Ю. Крутько (Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра 

Великого, СПбПУ, e-mail: krutko.dyu@edu.spbstu.ru) 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Одним из видов социальных экспериментов, обладающих прогностиче-

скими функциями, являются так называемые специальные правовых режи-

мы. Экспериментальные правовые режимы или регуляторные песочницы 

имеют большое значение для разработки приемлемого регулирования новых 

форм общественных отношений, складывающихся благодаря интеграции 

цифровых технологий. Этот вид социальных экспериментов не рассматри-

вается в рамках философии и методологии науки, но активно разрабатыва-

емся в теории государства и права.  

 

Социальный эксперимент, экспериментальный правовой режим, прогнозирование 

 

В рамках философии науки исследуются границы, формы и способы по-

лучения научного знания. Выбранное философское мировоззрение оказывает 

влияние на построение теории и выбор методов исследования действитель-

ности, которое в настоящее время поделено между отраслями наук. Эти от-

расли разделяют на два направления: естественнонаучные и социогуманитар-

ные [1]. Несмотря на узкую специализацию современного ученого, можно 

выделить способы исследования, которые являются общими для всех направ-

лений. К таким методам относится эксперимент, который в современном виде 

имеет много разновидностей и чаще используется совместно с математиче-

скими объектами – лингвистический, инженерный, физический, мысленный, 

социально-экономический и другие. 

Эксперимент, как фундирующий метод новоевропейской науки, является 

целенаправленной и контролируемой процедурой, проводимой с целью под-

твердить теорию или открыть новые факты. Под экспериментом также может 

пониматься составление прогноза и его проверки путем наблюдения за ре-

альными объектами. 

Во время составления прогноза и попытки доказать теорию могут от-

крыться новые, неизвестные факты, способные существенно изменить 

направление исследований. В настоящее время большое влияние на этот ме-

тод оказывает цифровизация [2]. 

Стратегия исследования сферы применения и методологии эксперимента 

строится из философского и исторического анализа экспериментальных 

практик [3]. В философии науки, как правило, описывается специфика мыс-

ленного эксперимента и реального физического, а методология социального 
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экспериментирования и особенностей эксперимента в социальных и гумани-

тарных науках обсуждается не часто.  

Основу социального эксперимента составляет процесс «идеалоообразо-

вания» [4], т. е. ориентира для последующего общественного развития. Соци-

альные эксперименты имеют две разновидности – утопические и реалистиче-

ские. В реалистическом эксперименте присутствуют черты утопии и наобо-

рот, в утопическом эксперименте – черты реального. Поэтому «чистый» со-

циальный эксперимент на практике не встречается. Утопические эксперимен-

ты известны с древности, например «Государство» Платона рассматривается 

как пример мысленного утопического социального эксперимента [5]. 

Реалистичные социальные эксперименты, к которым активно обращают-

ся представители социальных и гуманитарных наук, развиваются с XX века. 

Особенности психологического, педагогического и экономического экспери-

мента широко рассматриваются в науке и культуре. Но есть еще один вид со-

циальных экспериментов, результаты которых влияют на общественные от-

ношения и остаются в тени от философских исследований – правовые экспе-

рименты.  

В теории государства и права существуют понятия «правотворчество», 

«законотворчество» и «нормотворчество», которые связаны с процессом со-

здания правовых норм и различных нормативно-правовых актов. В статье 

анализируется процесс нормотворчества, в результате которого «создаются 

правила поведения в рамках подзаконных нормативных правовых актов» [6]. 

Одним из принципов нормотворчества выступает юридическая техника, ко-

торая является совокупностью методов создания нормативного правового ак-

та. Также возможно создания письменного документа, в котором отражаются 

юридические нормы.  

В современных условиях юридическая техника выступает основой для 

государственного управления и как-то пытается справляться со стихийным 

увеличением нормативного материала и объема законов. Следствием увели-

чения материала становятся опечатки, которые часто обнаруживаются только 

после вступления нормативно-правового акта в силу, и крайне неточные фор-

мулировки – все это приводит к «правовому хаосу». Правой хаос обозначает 

ситуацию, когда одна часть правовых норм дублируется, а другая- искажается 

[7, C. 64]. Для разрешения «правового хаоса» необходимо пересмотреть ин-

струментарий юридической техники и выяснить, на что она будет направле-

на, поскольку в рамках нормотворческой деятельности на первый план долж-

но выходить правовое прогнозирование. 

Правовое или юридическое прогнозирование означает «научно-

практическую деятельность, направленную на выявление тенденций развития 

сферы правового регулирования и возможных вариантов правовых решений и 

действий» [8, C. 222]. Такая деятельность может иметь разные уровни и быть 

направленной как на правовые институты, так и на динамику отношений 

граждан государства к закону.  
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Повышению прогнозирования мог бы способствовать правой монито-

ринг, но в российской государственной системе не всегда есть доступ к ин-

формации в нужном объеме. И хотя правовой эксперимент не единственный 

из возможных методов правового прогнозирования (например, существует 

еще метод экспертных оценок), в данной статье рассматривается именно этот 

вариант для рассмотрения возможностей экспериментального метода как та-

кового.  

«Правовой эксперимент – это специальная модель временного правового 

регулирования, реализуемая посредством экспериментальной правовой нор-

мы, предусматривающей пробное установление изъятий и (или) дополнений 

к общему властному велению, и направленная на повышение эффективности 

воздействия на общественные отношения» [9, C. 47].  

С одной стороны правовой эксперимент позволяет реализовать прогно-

стическую функцию, а с другой- апробировать проекты нормативно-

правовых актов или даже помочь в их создании. Отчасти это уже реализуется 

в России. Но на практике чаще используется разновидность мысленного экс-

перимента, эксперимент ex post facto. Такой эксперимент проверяет эффек-

тивность действующего законодательства. Например, с помощью метода 

можно найти схожие общественные отношения, которые регулируются раз-

ными нормами.  

Также правовой эксперимент позволяет проверить эффективность норм 

на «ограниченной», специальной территории, и в случае успеха, распростра-

нить новые нормативно-правовые акты на всю территорию государства. Это 

позволяет более эффективно осуществлять планирование государственно-

правового развития и сводить к минимуму избыточность или ошибочность 

регулирования. Благодаря правовому эксперименту можно избежать стихий-

ности и противоречий в нормотворческой деятельности.  

В современном мире наиболее часто встречаемой формой правового 

эксперимента выступает регулятивная песочница («regulatory sandboxe»), ак-

тивно используемая во многих зарубежных государствах, таких, как напри-

мер Китай, Швейцария, Сингапур, США и другие. В российском практике ре-

гулятивная песочница обозначается как экспериментальный правовой режим, 

методология которого развивается уже около 20 лет.  

В качестве примера рассмотрим один эксперимент в банковской сфере. В 

2018 году банк России как «экспериментальная ограниченная территория», 

запустил регуляторную песочницу для оценки эффективности новых финан-

совых технологий [10, C. 149]. На сайте банка можно оставить заявку для по-

лучения доступа к работе сервисов [11] и протестировать новые технологии 

без нарушений действующего законодательства.  

К ряду факторов, влияющих на эффективность экспериментального режима, 

относятся: «отсутствие четких критериев оценки эффективности правового экс-

перимента, влияние экспериментального фактора, уникальность каждого право-

вого эксперимента, влияние политических факторов на принятие решения о про-
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ведении правовых экспериментов и подведение их итогов в ущерб тщательной 

научной проработке соответствующих вопросов» [10, C. 150–151]. 

28 января 2021 года вступил в силу разработанный Минэкономразвития 

России Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об эксперимен-

тальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Фе-

дерации». На основании данного Федерального закона допускается частичная 

«свобода действий», если эти действия не связанны с нарушением прав и 

свобод граждан РФ, а также не нарушают единство экономического про-

странства на территории Российской Федерации. Такое положение дел осо-

бенно актуально из-за внедрения цифровых технологий во все сферы обще-

ственной жизни. Цифровизации создае т новые типы общественных отноше-

ний, к которым централизованное правовое регулирование не приспособлено. 

Прежде всего речь иде т о применении технологий, связанных с искусствен-

ным интеллектом и изменением среды социального взаимодействия [12]. 

В настоящее время в общем доступе на сайте Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации обозначен «реестр экспериментальных 

правовых режимов в сфере цифровых инноваций», локальных правовых экс-

периментов, проводимых в одной организации [13].  

Инициатор экспериментального правового режима (ЭПР) (юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель) разрабатывает проект програм-

мы ЭПР, где описывает план тестирования, а также что мешает проведению 

теста и какие нормы стоит ввести вместо действующих. Затем эксперимента-

тор отправляется в Минэкономразвития России, которое проверяет экспери-

ментатора и его документы, на соответствие требованиям, предусмотренных 

Федеральным законом.  

В случае успешного прохождения проверки организации (только в ее 

пределах, на ее территории) дается разрешение для установления ЭПР. 

Для использования ЭПР необходимо: действие нормативно-правовых ак-

тов, мешающих интеграции технологических инноваций, наличие возможно-

стей для внедрения инноваций, стремление к улучшению социальных отно-

шений, стремление обезопасить охраняемое законом имущество [10, C. 153–

154].  

К окончанию эксперимента собирают данные, которые предоставляются 

в регулирующий орган. Если эксперимент был успешен, то вносятся реко-

мендации об изменениях в текущем регулировании. Также специальных пра-

вовой режим может прекращаться или же использоваться в переходной пери-

оде.  

Анализ содержания Закона № 258- ФЗ применение «регуляторных пе-

сочниц» (социально-правовых экспериментов) показывает, что это эффектив-

ный инструмент.  

Принципиальными плюсами локального правового эксперимента высту-

пают: 
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1. Минимизация рисков нарушений прав и законных интересов широкого 

круга физических и юридических лиц; 

2. Возможность единовременной проверки множества вариантов регулиро-

вания; 

3. Ориентированность на экономическую инициативу представителей биз-

нес-структур; 

4. Доступность для представителей малого бизнеса; 

5. Возможность соотнести ресурсы реально действующих предприятий с 

предполагаемым регулированием; 

6. Адресный государственный надзор за внедрением потенциально опас-

ных инноваций. 

В качестве главных рисков проведения правового эксперимента можно 

отметить утрату контроля за регуляторной средой, выход эксперимента за сфе-

ру его применения, нарушение конституционных прав и свобод, а также нега-

тивное влияние на развитие общества за пределами правового эксперимента. 

Проведение эксперимента на локальном уровне нивелирует соответствующие 

риски и сохраняет возможности правового эксперимента по правовому про-

гнозированию. Однако для максимизации полезного эффекта необходимо 

неукоснительно соблюдать не только регулирование, затрагивающее порядок 

проведение правового эксперимента, но и методологию его проведения. 

Как вид социального эксперимента, правой эксперимент предстает 

наиболее дорогостоящим и опасным в проведении. Из-за его уникальности 

нет возможности воспроизвести его в схожих условиях (например, в другой 

организации). Но в цифровой среде прогностические функции данного экс-

перимента позволяют заранее находить оптимальные решения для государ-

ственного регулирования социальной сферы.  
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PREDICTIVE FUNCTIONS OF SOCIAL EXPERIMENTS 

 

One of the types of social experiments that have predictive functions are the 

so-called special legal regimes. Experimental legal regimes or regulatory sand-

boxes are of great importance for developing acceptable regulation of new forms 

of social relations that are emerging due to the integration of digital technologies. 

This type of social experiment is not considered within the framework of philoso-

phy and methodology of science, but is actively developed in the theory of state 

and law. 

 

Social experiment, experimental legal regimes, forecasting 
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ский университет «ЛЭТИ», e-mail: mekudriavtceva@etu.ru) 

 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТОРОВ  

В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

 

Рост актуальности профессии коммуникатора как интерпретатора 

информации и создателя смыслового поля требует переосмысления подхо-

дов к его образованию. Одним из наиболее продуктивных наряду с компе-

тентностным, с нашей точки зрения, является холистский подход к образо-

ванию коммуникатора, предполагающий целостный взгляд на объект, в ка-

честве которого в профессиональном образовании должен выступать иде-

альный образ профессиональной деятельности. 

  
Образование, коммуникация, смыслы, холистский подход 

 

Профессия коммуникатора под влиянием времени становится все менее 

узконаправленной, все более универсальной. В качестве подтверждения 

можно привести результаты исследования, проведенного в сентябре 

2024 года ассоциацией менеджеров «Будущее коммуникационных профес-

сий". Исследование показало, что на развитие таких профессий окажет силь-

ное влияние размытие границ между PR, SMM, маркетингом и рекламой, 

персонализация коммуникаций, использование VR и других новейших тех-

нологий. Кроме того предполагается снижение роли узконаправленных спе-

циальностей, типа спичрайтера или специалиста по рекламе, и появление та-

ких профессий, как продюсер смыслового поля, редактор агрегаторов кон-

тента и менеджер кросс-культурной коммуникации [1]. 

Этот факт ожидания указанных новых профессий свидетельствует о том, 

что в современном мире растет роль коммуникатора как того, кто сможет помочь 

разобраться в море информации, интерпретировать ее, извлечь из не смыслы, ор-

ганизовать смысловое поле, сформировать определенный образ жизни и в идеале 

действительно способствовать гармонизации социальных отношений. Поэтому 

необходимо озадачиться тем, какими будут эти профессиональные коммуника-

торы, выполняющие такую важную социальную миссию. Очевидно, что это 

должны быть люди, обладающие высокой степенью ответственности за все про-

исходящее, ориентированные на гражданское служение люди, включенные в 

контекст прежде всего своей, а потом и мировой культуры. 

Между тем, то, что приходится в настоящее время наблюдать, работая 

со студентами, не настраивает на оптимистический лад. Обозначим только 

некоторые моменты, характеризующие мышление современного молодого 
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человека. Оговоримся, что это только общие характеристики, сложившиеся в 

процессе многолетнего наблюдения, и всегда существуют те, кто выходит за 

рамки таких общих характеристик.  

Обладая неплохим прагматическим, сугубо рассудочным мышлением 

современный студент редко когда оказывается способным к теоретическому 

обобщению, чаще всего он неспособен мыслить в перспективе и ретроспек-

тиве, видеть контекст и подтекст, у него практически полностью отсутствует 

панорамное мышление. Снизилась также и способность аналогового, мета-

форического мышления, того, что называется «боковым мышлением», ори-

ентированным на периферийные, кажущиеся малозначительными явления. 

Нехорошо обстоит дело и с чувством юмора, оно перестало быть восприим-

чивым к абсурду и парадоксу. В целом можно сказать, что мышление студен-

тов постепенно, но заметно становится все более плоским, одномерным и 

ориентированным исключительно однозначные стереотипные оценки фрон-

тального здесь-и-сейчас существования. 

Представляется, что, помимо цифрового фактора и общей потребитель-

ской установки современности, еще одна серьезная причина нынешнего поло-

жения дел с мышлением студентов связана с переменами в методологии обра-

зования, происходящего в последние десятилетия. Господствующим подходом 

в образовании продолжает оставаться компетентностный подход, который по-

лучил подробное и глубокое освещение в отечественной педагогике. В таких 

работах обычно акцентируется, что преимущество нового подхода по сравне-

нию с предыдущим, знаниевым, заключается в его ориентированности на 

профессиональную деятельности в ответ на запросы работодателя.  

Не ставя в целом под сомнение продуктивность данного подхода, кото-

рый на определенном этапе, безусловно, способствовал позитивным переме-

нам в образовании, укажем на некоторые его слабости, которые в числе дру-

гих факторов привели к нынешнему положению вещей. 

Во-первых, уже с самого начала внедрения данного подхода в образова-

ние, появилась тенденция к умножению и «забалтыванию» компетенций. Во-

вторых, поскольку с самого же начала появилось сомнение, что в профессио-

нальном образовании можно вообще добиться идеального результата, появи-

лись уровни развития компетенций, когда возникли сомнения в возможности 

измерить эти уровни, появились критерии и показатели по каждой из пози-

ций (знать, уметь, владеть). Все эти уровни критерии и показатели требовали 

своих формулировок. В результате такой «заболтанности» компетенции 

стремительно теряли смысл. Самое же главное, что может поставить под со-

мнение продуктивность компетентностного подхода, как способного решить 

все проблемы современного высшего образования, заключается в его позити-

вистской направленности. Компетентностный подход, как отмечали исследо-

ватели, являлся «адаптивной образовательной стратегией, но основополага-

ющей в нем является не идея подготовки учащегося к активному взаимодей-

ствию со средой, а, скорее, идея исключения из содержания образования все-
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го того, что не имеет непосредственного отношения к его будущей профес-

сии. Эта идея реализуется путем представления содержания образования в 

виде набора компетенций, необходимых для выполнения профессиональных 

функций» [2, С. 35]. Можно предположить, что с экономической точки зре-

ния это продуктивно, да и то только в определенной степени, потому что 

экономические проблемы всегда включены в определенные контексты. Од-

нако экономическая продуктивность не является единственной целью про-

фессионального образования. К сожалению, как отмечает А. А. Поляруш, 

«центральную догму о предназначении профессионального образования 

лишь для формирования чисто профессиональных навыков, заключающихся 

в овладении чисто практическим действием, трудно не только разрушить, но 

даже расшатать» [3]. 

Высшее профессиональное образование, по нашему мнению, призвано в 

первую очередь формировать идеальный образ профессии и только потом ориен-

тировать на освоение практических умений и навыков, в процессе погружения их 

в конкретные рабочие ситуации. У студента должна быть возможность сопостав-

лять эти ситуации, с которыми сталкивается будущий профессионал, с тем каки-

ми они должны быть в идеале. Отсутствие такой возможности наносит ущерб 

как личности будущего профессионала, в сознании которого смешиваются ас-

пекты должного и насущного, так и самой профессии, которая теряет возможный 

импульс к развитию. Трудно не согласиться с такими словами А. А. Поляруш: 

«Образовательный процесс призван формировать способ мышления, способный 

схватывать всеобщее, т. е. идеальное. Практическая же деятельность, к которой 

призывают адепты компетентностного подхода, может охватить лишь некоторые 

факты бесконечной действительности. Образовательный процесс избегает кате-

гории всеобщего, равно как и весь диалектический способ познания. Оперирова-

ние фактами игнорирует операции с понятиями, система которых представляет 

собой определенную науку» [4, С. 232]. Очевидно, что создание «идеального об-

раза профессии» в условиях пренебрежения теоретическими аспектами профес-

сионального образования невозможно.  

Что же, исходя из всего сказанного выше, можно было бы предложить в 

качестве основополагающего подхода к образованию коммуникатора (не от-

меняя при этом продуктивности использования в некоторых аспектах также и 

компетентностного подхода)?  

С нашей точки зрения, таким общим подходом первого порядка должен 

быть холистский подход, предполагающий целостный взгляд на объект, в ка-

честве которого в профессиональном образовании выступает идеальный об-

раз профессиональной деятельности.В образовании коммуникатора холизм 

реализуется как единство теории и практики, единство общегуманитарного и 

профессионально-технологического компонентов, как целостность и взаимо-

связь всех сфер, где реализуется коммуникационная деятельность: государ-

ственной, политической, экономической и культурной. 
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Вторым таким общим подходом должен стать ценностный, предполага-

ющий постоянную оценку продуктивности профессиональной деятельности 

для человека и общества. 

Если говорить об основных методологических подходах профессио-

нальной подготовки коммуникатора (подходов второго уровня), то, исходя из 

социального заказа, на который отвечает профессия коммуникатора, их мож-

но определить как социально-политический, социально-экономический и со-

циокультурный. Учитывая взаимосвязь всех сфер современной жизни, неза-

висимо от того, для какой сферы деятельности готовятся выпускники, их 

подготовка должна осуществляться с учетом всех этих подходов. В русле же 

каждого из этих указанных подходов есть два основных подхода еще одной 

ступенью ниже: технологический и гуманитарный, которые обязательно 

должны сочетаться, так, изучение любых технологий, имеются ли в виду 

маркетинговые технологии управления сознанием или возможность исполь-

зования нейросети для создания текстов, должно сопровождаться обязатель-

ным их осмыслением в социальном и гуманитарном контексте.  

Наиболее же органичной стратегией профессионального образования 

коммуникатора в русле указанных подходов видится стратегия максималь-

ной проблематизации. Но в отличие от широко известного проблемного под-

хода, уже давно использующегося на всех ступенях образования, максималь-

ная проблематизация направлена не на получение студентом интеллектуаль-

ного и эмоционального удовольствия от преодоления возможной проблемной 

профессиональной ситуации, а на «отягощение» сознания грузом сложности 

и проблемности окружающего мира в целом. Именно такое «отягощение» 

является фактором развития сознания, которое в поисках преодоления про-

тиворечия вынуждено подниматься на диалектический уровень мышления. 

Есть широко известная, приписываемая Эйнштейну цитата о том, что об-

разование это то, что остается у человека после того, как он забудет все то, чему 

его учили. Неразрешимые проблемы поселяются в сознании прочнее, чем раз-

решимые (эффект Зейгарник). Контексты (культурный, политический, эконо-

мический и другие) сохраняются дольше, чем конкретные профессиональные 

ситуации, которые разбирались в процессе обучения. Образование в широком 

смысле слова – это умение видеть проблему и правильно ставить вопросы, про-

фессиональное образование – это умение видеть свою профессию в широком и 

очень проблематичном политическом, экономическом и социокультурном кон-

тексте, умение видеть ее в перспективе умение видеть ее проблемы и правильно 

ставить вопросы, намечать пути к возможному их решению.  
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TO THE QUESTION OF THE METHODOLOGY OF EDUCATION OF 

PROFESSIONAL COMMUNICATORS IN THE MODERN ERA 

 

The growing relevance of the profession of a communicator as an interpreter 

of information and creator of a semantic field requires a rethinking of approaches 

to his education. One of the most productive, along with the competence-based, 

from our point of view, is a holistic approach to the education of a communicator, 

which assumes a holistic view of the object, which in professional education 

should be the ideal image of professional activity. 

 

Education, communication, meanings, holistic approach 
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«ГЕРОЙ» И «АНТИГЕРОЙ» В ОБРАЗЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-

КАЗАКОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

По результатам эмпирического социологического исследования рассмат-

ривается образ мышления студентов-казаков в концепции «герой» и «антиге-

рой». Анализируются позитивные и негативные грани образа мышления шести 

студенческих групп. Представлены независимые от внешних факторов харак-

теристики рассматриваемых групп. Прогнозируется влияние внешних факто-

ров на студентов-казаков.  
 

«Герой», «антигерой», студенты-казаки, образ мышления, социологическая 

диагностика, позитивный образ, негативный образ, казачество 
 

Образ мышления групповых субъектов представляет комплексный про-

цесс, в котором коллективные убеждения, ценности, установки и нормы 

формируют восприятие, поведение и взаимодействие как внутри группы, так 

и с внешней средой. Образ мышления как «героя» и «антигероя» позволяет 

комплексно представить их самоидентификацию, ценностные приоритеты, 

установки и выявить противоречия между универсальными ценностями мо-

лодежи и традиционными нормами казачества. 

В рамках эмпирического социологического исследования объектом ста-

ли студенты 1 и 2 курса, обучающиеся по специализированной программе 

бакалавриата с казачьим компонентом по направлениям: «государственное и 

муниципальное управление», «журналистика», «педагогика» (всего 119 ре-

спондентов, 6 студенческих групп). С одной стороны, респонденты пред-

ставляют студенческое сообщество университета, а с другой стороны обла-

дают (или в перспективе должны обладать) ценностными ориентациями, свя-

занными с казачеством. 

Эмпирическое исследование основано на системе «Герой – Антигерой». 

В ней «герой» – это не идеальный образ, а та положительная крайность, по-

зитивная модель инстинктивного поведения субъектов, которую скорее всего 

они будут воплощать при позитивных воздействующих факторах. «Антиге-

рой» – это не отрицательный образ, не злодей, а та возможная негативная 

грань их мышления и, в конечном итоге, активного действия при негативных 

факторах [1, С. 184–188]. Можно предположить, что поступки студентов бу-
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дут находиться в ценностном диапазоне двух граней «героя» и «антигероя» в 

зависимости от внешних факторов. 

Авторская методика социологической диагностики образа мышления от 

«героя» до «антигероя» фокусируется на сферах общественной жизни, что 

позволяет определить ключевые ценности и приоритеты для студентов, вы-

явить тренды способные повлиять на принятие решений. Анкета разработана 

на основании экспертных интервью (руководители направлений, атаманы, 

преподаватели). Вопросы анкеты разделены по сферам общественной жизни: 

экономическая; социальная; духовно-культурная и политическая, и представ-

ляют собой тезисы-ловушки, содержащие условия ценностного выбора по 

шкале от 1 до 10 (1 – полностью не согласен, 10 – совершенно согласен). Для 

ответа на каждый вопрос необходимо вникнуть в суть тезиса, активизировав 

тем самым образное мышление. Анкетные данные получены с помощью сер-

висов «Яндекс Взгляд» и «Яндекс Формы», обрабатывались посредством ПО 

STATISTICA13. 

По результату исследования, видно, что во всех студенческих группах, 

кроме 1 курса направления «государственное и муниципальное управление», 

выявлено достаточно поверхностное отношение к казачеству, его традициям 

и культуре. Понимание исторической составляющей казачества развито не-

сколько больше, однако это не находит применения в реальных жизненных 

ситуациях. То есть, в жизни студенты-казаки не умеют и не хотят участво-

вать в принятии решений, опираясь на казачьи традиции. Более уравнове-

шенными являются факторы, относящиеся к духовно-культурной и полити-

ческой сферам жизни общества. 

Воцерковленность, как качество (или желание воцерковиться), позволя-

ющее опираться на православные ценности при принятии решений, является 

устоявшейся характеристикой «героя» и делит всех студентов примерно по-

полам «за» – 1 курс «государственное муниципальное управление», 2 курс 

«журналистика», 2 курс «педагогика», и «против» – 1 курс «педагогика», 1 

курс «журналистика», 2 курс «государственное и муниципальное управле-

ние». 

Для всех групп патриотизм, политическая осознанность, и другие каче-

ства гражданской идентичности в образе мышления «героя» находятся на до-

статочно высоком уровне, равно как и приверженность к выбранным профес-

сиям, по которым они обучаются. 

«Герой», как максимально положительный образ мышления, для студен-

тов-казаков 1 курса патриотичен, осознающий свою политическую субъект-

ность, уважающий старших, ценящий поддержку семьи. Он не стесняется за-

давать вопросы, когда ему что-то непонятно и ведет борьбу с несправедливо-

стью, помогая другим. Ему также нравится углубляться в суть возникшей 

проблемы. «Герой» достаточно коммуникабелен и склонен доверять людям, 

он ценит историческую память казачества, стремится работать по призванию, 

а не по высокой зарплате. В то же время, у «героя» наблюдаются трудности с 
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самообеспечением и финансовой грамотностью, а также ему сложно страте-

гически мыслить о саморазвитии и построении карьеры. 

«Антигерой», как максимально отрицательный образ мышления, для 

студентов-казаков 1 курса не склонен стратегически рассматривать свое бу-

дущее, он достаточно индивидуалистичен и равнодушен к своей «цифровой 

гигиене». Заботу о своем быте «антигерой» готов делегировать другим. При 

внешней коммуникабельности, общение не доставляет ему удовольствия, а 

высокая нагрузка в учебе не позволяет смотреть в сторону карьеры. Участие 

в жизни общества «антигерой» предпочтет размышлению над своими лич-

ными проблемами и поиску виноватых. 

Студенческая группа 1 курса «государственного муниципального управ-

ления» обладает самыми низкими показателями «антигероя», однако, слабое 

стратегирование своего будущего в сочетании с приверженностью к профес-

сии способно в критических моментах привести к разочарованию в ней, если 

возникнут финансовые трудности. 

Образ мышление, как «антигероя», для студентов направления «педаго-

гика» 1 курса, также не склонен к стратегированию, капризен в бытовых 

условиях, необщителен и индивидуалистичен. В своем выборе он в меньшей 

степени будет руководствоваться нормами православной морали, уповая на 

Бога в последнюю очередь. Этот показатель «антивоцерковленности» у «пе-

дагогов» наиболее высок в сравнении с другими группами 1 курса. Стоит от-

метить, что предыдущие исследования также показали отрицательную связь 

религиозности и семьи с современными технологиями, поэтому либо одно 

выпадает из системы ценностей, либо другое [2, С. 22–26]. 

Студенты направления «журналистика» 1 курса, в «антигеройском» ис-

полнении, больше других капризны в быту и неустойчивы к образовательной 

нагрузке. Любят ставить собственное «Я» в центре общего внимания. Одна-

ко, если у педагогов индивидуалистичность проявляется в поступках по от-

ношению к окружающим, то в случае с журналистами подходит характери-

стика «демонстративность». 

«Герой», как положительный образ мышления, для студентов-казаков 2 

курса представляется патриотичным, заботливым, уважающим старших и уме-

ющим контролировать эмоции. Он любознателен, политически осознан, посто-

янно обогащает свой внутренний мир. Их «герой» ценит поддержку своей семьи, 

и готов сам создать новую семью. Он обладает достаточным уровнем ответ-

ственности и имеет гармонию со своим внутренним миром. В то же время, ему 

сложно самому выстроить свой быт и обеспечить себя финансово, хотя финансо-

вая грамотность и навык распределения ресурсов на достаточно хорошем уровне. 

«Герой» слабо стратегирует свой карьерный рост, а мотивация к обучению близ-

ка к нулевой отметке. В ситуации жизненного выбора он в последнюю очередь 

обратится к опыту казачьих традиций и православной морали. При этом, отно-

шение к казачьей культуре носит положительный окрас. 
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«Антигерой», как максимально отрицательный образ мышления у сту-

дентов-казаков 2 курса не склонен стратегировать будущее, равнодушен к 

«цифровой гигиене», очень капризен в быту. Коммуникации не доставляют 

ему удовольствия, он готов общаться только тогда, когда это выгодно для не-

го. Он считает, что текущая нагрузка для него непомерна, и поэтому не мо-

жет обеспечить себя сам. В кризисной ситуации уповать на Бога такой «анти-

герой» будет в последнюю очередь. 

У студентов-казаков 2 курса направления «журналистика» наблюдается 

четко выраженный «антигеройский» образ мышления, но несмотря на это они 

принимают традиции казачества лучше, чем все остальные рассматриваемые 

студенческие группы. При высоких показателях патриотичности, политической 

осознанности, контроля над эмоциями и наличия внутренних ресурсов, группа 

наиболее капризна к бытовым и финансовым условиям студенческой жизни. Мо-

тивация к обучению ниже остальных групп и, в сочетании с другими показате-

лями, свидетельствует о некоторой оппозиционности всей группы к существую-

щей системе учебного заведения и казачьего направления. 

Исходя из представленной диагностики можно спрогнозировать влияние 

факторов на поведение студенческих групп и возможные позитивные и нега-

тивные последствия. Независимо от влияния этих факторов, скорее всего, 

будет отмечаться во всех рассматриваемых группах высокая коммуникабель-

ность, низкий уровень стратегического мышления, в том числе о собственной 

карьере, сложности с организацией финансового самообеспечения, адаптаци-

ей в режиме многозадачности, достаточно легкомысленное отношение к 

«цифровой гигиене», капризность в бытовом плане и не глубокое понимание 

казачьих традиций и православных ценностей, что отражает проблематику 

самого казачества и требует более углубленного анализа. 

Выводы исследования будут полезны руководителям образовательных 

направлений для разработки специализированных программ с учетом казачь-

его компонента, а методика эмпирического социологического исследования 

может быть адаптирована под другие образовательные направления. 
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A. S. Kurapova (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»); 

S. V. Kurapov (Moscow State University of Technology and Management) 
 

"HERO" AND "ANTIHERO" IN THE WAY OF THINKING OF COSSACK 

STUDENTS (BASED ON THE RESULTS OF AN EMPIRICAL 

SOCIOLOGICAL STUDY) 
 

Based on the results of an empirical sociological study, the way of thinking of 

Cossack students in the concepts of "hero" and "antihero" is considered. The positive 

and negative aspects of the way of thinking of six student groups are analyzed. The 

characteristics of the groups under consideration, independent of external factors, are 

presented. The influence of external factors on Cossack students is predicted. 
 

"Hero", "antihero", Cossack students, way of thinking, sociological diagnos-

tics, positive image, negative image, Cossacks 
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МЕТОД РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Проведен анализ главного принципа устойчивого развития. Выявлены 

онтологические свойства социальной системы, обусловливающие примени-

мость синергетической методологии к исследованию проблемы устойчивого 

развития. Рассмотрены философские основания синергетической концепции 

времени. Проведен сравнительный анализ методов планирования и прогнози-

рования будущего социальной системы. Описана методика, принципы, огра-

ничения и преимущества ретроспективного прогнозирования устойчивого 

развития общества. 

 

Устойчивое развитие, социальная устойчивость, социальная система, историче-

ский процесс, полифуркация, ретроспективное прогнозирование, ретрополяция 

 

Общество представляет собой открытую систему, устойчивость которой 

зависит от эффективности обмена веществом, энергией и информацией с 

окружающей средой. Процесс исторического развития сопровождается не-

прерывным усложнением антропосферы и ее удалением от состояния равно-

весия с природной средой, что в долгосрочной перспективе может привести 

общество в состояние неустойчивости [1, С. 119].  

Главный принцип экополитологической концепции устойчивого разви-

тия, впервые опубликованный в докладе комиссии Г. Х. Брундтланд «Наше 

общее будущее», заключается в том, что долгосрочное развитие человече-

ствадолжно «отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая буду-

щие поколения возможности удовлетворять свои потребности» [2, С. 24]. Не-

смотря на гуманистический характер основополагающего принципа устойчи-

вого развития, социальный аспект устойчивого развития представляет собой 

наименее разработанное направление концепции. 

Первичный анализ главного принципа устойчивого развития позволяет 

выявить параметры порядка, от значений которых зависит мера устойчивости 

социальной системы и поведение ее элементов. К этим параметрам относятся 

перечень потребностей и нормы потребления, демографическая динамика, а 

также количество и качество располагаемых ресурсов. Значения параметров 

порядка изменяются во времени, вызывая рост нелинейности процесса исто-

рического развития социальной системы [3, С. 99].  

Под нелинейностью понимается свойство системы значительно изме-

нять свое состояние в ответ на незначительное изменение параметров поряд-
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ка,а также многовекторность путей развития системы [4, С. 254]. Академик 

РАН Н. Н. Моисеев отмечает, что в обществе преобладает нелинейный, би-

фуркационный механизм развития [5, С. 68–72]. Согласно А. Пуанкаре си-

стема, пребывающая в неустойчивом состоянии, проходит через точку би-

фуркации, в которой случайным образом выбирается одна из двух потенци-

альных траекторий будущего развития системы [6, С. 165–166]. Бифуркация 

есть момент неустойчивости, за которым следует качественное изменение 

системы, а этап между двумя последовательными точками бифуркации пред-

ставляет собой период устойчивого развития, сопровождающийся накопле-

нием количественных изменений системы в пределах сохранения ее каче-

ства. Согласно М. С. Кагану, с нарастанием нелинейности и неравновесности 

в многомерном социокультурном пространстве бифуркационный процесс ис-

торического развития обретает полифуркационный характер [7, С. 182]. 

Усложнение социокультурной динамикиприводит к нарастанию неопреде-

ленностибудущего [8, С. 36].  

Таким образом, в процессе исторического развития проявляются откры-

тость, сложность, неравновесность и нелинейность социальной системы. Си-

стемы, характеризующиеся этими свойствами, являются объектом изучения 

синергетики. Поэтому онтологические свойства социальной системы обосно-

вывают адекватность применения синергетической методологии к исследо-

ванию исторического процесса. 

Через призму синергетики исторический процесс представляет собой 

необратимое движение общества во времени к одной из возможных струк-

тур-аттракторов, которая является идеальным образом будущего социальной 

системы. Понятие структуры-аттрактора коррелирует с архетипическим об-

разом мирового древа, в котором синхронно развертывается пространство 

вариантов возможного прошлого, настоящего и будущего [9, С. 84], а также 

представлениями Г. Гегеля о единстве прошлого, настоящего и потенциаль-

ного будущего в развитой форме вечной природы. Концепция времени в си-

нергетике созвучна представлениям М. Хайдеггера о подлинном времени как 

«вечном присутствии», которое складывается из памяти о прошлом, проектов 

будущего и настоящего, которое состоит из пересекающихся элементов про-

шлого и будущего.
 
Взаимосвязь времен у Г. Лейбница отражена в свойстве 

субстанции выражать в настоящем все будущие состояния, а Ф. Ницше поэ-

тически выразил идею о предопределении настоящего из будущего словами 

своего Заратустры: «От будущего веет незаметно ветер…» [9, С. 115–118, 

139].В контексте синергетической парадигмы философские представления о 

времени получили развитие в работах Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова по-

средством тезиса «будущее преддетерминирует настоящее» [10, С. 250].  

Возможности прямого прогнозирования будущего состояния социаль-

ной системы становятся все более ограниченными из-за ускорения темпо-

ральности, нарастания нелинейности и, как следствие, сокращения горизонта 

предсказуемости. Решения, принимаемые на основе результатов прямого 
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прогнозирования, носят локально-рациональный характер, то есть при реали-

зации прогноза могут обеспечить устойчивость социальной системы в преде-

лах горизонта прогнозирования, но в долгосрочной перспективе могут при-

вести социум к состоянию неустойчивости. Сценарный анализ альтернатив-

ных вариантов будущего с учетом условий и вероятности их реализации тре-

бует большого количества ресурсов. В связи с этим для стратегического пла-

нирования устойчивого развития социальной системы представляется целе-

сообразным применять метод ретроспективного прогнозирования, содержа-

ние которого соответствует представлениям о времени в синергетике.  

Ретроспективное прогнозирование (ретрополяция или backcasting) – это 

разработанный в 1987 г. Дж. Робинсом способ последовательного мысленно-

го построения траектории обратного движения от желаемого образа будуще-

го (структуры-аттрактора) к актуально-логическому состоянию системы 

[11, С. 7, 78]. В отличие от прямого прогнозирования и сценарного планиро-

вания, ретрополяция не предсказывает всевозможные варианты будущего, а 

раскрывает конкретный механизм достижения предпочтительного будущего 

состояния с учетом заданных принципов и ограничений.  

Ретрополяция представляет собой качественный метод стратегического 

планирования, в масштабах которого значения всех параметров порядка со-

циальной системы успевают измениться. В процессе ретрополяции целесо-

образно проводить декомпозицию исторического процесса на этапы, ограни-

ченные двумя последовательными полифуркациями. На каждом этапе, начи-

ная с последнего – идеального будущего состояния социальной системы, 

необходимо выяснить, какие качества должно обрести общество на преды-

дущем этапе развития, чтобы перейти в желаемое состояние по кратчайшей 

траектории при минимальном управляющем воздействии. С позиции диалек-

тики ответ на это вопрос представляет собой синтез – совокупность каче-

ственно новых свойств социальной системы, которые должны возникнуть в 

результате снятия противоречий при прохождении системы через предше-

ствующую точку полифуркации. Снятию противоречий предшествует борьба 

диалектически противоположных моментов прехождения старого (тезис) и 

возникновения нового (антитезис). При этом тезис является синтезом для бо-

лее раннего этапа развития. В результате последовательности итерации для 

каждого этапа формируется система нормативных требований, предъявляе-

мых ко всем сферам общественной жизни и их сопряженности между собой. 

Соответствие свойств экономической, политической, социальной и духовной 

подсистемы общества системе сформулированных требований обеспечивает 

устойчивость развития социального целого на каждом этапе исторического 

процесса между двумя моментами полифуркации.  

Необходимо отметить, что с позиции антропоцентристской концепции об-

щества субстанциональным началом социальной системы и главной движущей 

силой, определяющей устойчивость ее развития, выступает человек [12, С. 24]. 

Свойства общества детерминируются характером социальных связей, который 
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зависит от качеств человека. Устойчивость социальных связей обеспечивается 

просоциальным характером индивидуального и коллективного поведения. 

Принципиальная возможность просоциального поведения обусловлена биосоци-

альной природой homo sapiens, а реализация просоциальной модели поведения 

на практике обеспечивается развертыванием социальной сущности человека в 

историческом процессе. Поэтому на каждом этапе ретрополяции нормативные 

требования к устойчивой социальной системе требуют глубокого социально-

гуманитарного осмысления на предмет соответствия природе и сущности чело-

века. Завершающий этап ретрополяции представляет собой систему требований, 

предъявляемых к человеку и социальной системе в их актуально-логическом со-

стоянии, необходимых для начала последовательного устойчивого движения в 

направлении желаемого образа будущего. 

Таким образом, открытость, нелинейность и неравновесность социаль-

ной системы определяют полифуркационный характер исторического разви-

тия. Ретроспективное прогнозирование представляет собой эффективный ме-

тод стратегического планирования устойчивого развития, учитывающий он-

тологические свойства социальной системы. Ретроспективное прогнозирова-

ние позволяет выявить среди множества потенциальных путей развития оп-

тимальную траекторию, позволяющую избежать «тупиков эволюции» и пе-

рейти в желаемое будущее состояние при минимальном управляющем воз-

действии. 
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BACKCASTING METHOD OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

SOCIAL SYSTEM 

 

The main principle of sustainable development is analyzed. The ontological 

properties of social system, which determine the applicability of synergetic meth-

odology to the study of sustainable development problem, are revealed. The philo-

sophical foundations of the synergetic concept of time are considered. A brief 

comparative analysis of methods of planning and forecasting the future of a social 

system is carried out. The methodology, principles, limitations and advantages of 

backasting of sustainable development of society are described. 
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТУРИЗМА 

КАК СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
 

Историческая эволюция теорий социальной мобильности в истории социо-

логической мысли тесно связана с системой социального неравенства и стра-

тификации. Требование системности предполагает исследование как статиче-

ского состояния общества, так и динамических явлений, которые происходят в 

процессе его функционирования. Выявляется и анализируется туризм как спе-

цифическая мобильность в преодолении социального неравенства. 
 

Социальная мобильность, социальное неравенство, современное общество, 

туризм 
 

Традиция исследования как статического состояние общества, так и ди-

намических процессов, зародилась еще в теории Огюста Конта, родоначаль-

ника социологии, когда он впервые обозначил эти два состояния – социальную 

статику и социальную динамику – как неразрывно присущие каждому совре-

менному обществу. Причиной, почему важно проводить исследования пере-

движения социальных групп и/или индивидов, является поддержание динами-

ческого баланса социальной системы, выстроенной по иерархическому прин-

ципу [1, С. 65]. Физические перемещения людей происходили всю историю 

человечества. Однако только Питирим Александрович Сорокин в начале XX 

века впервые начал предметное социологическое исследование социальной 

мобильности в неразрывной связи с социальной стратификацией. Он понимал 

социальную стратификацию как «дифференциацию некой данной совокупно-

сти людей на иерархически соподчиненные классы» [2]. Любая иерархически 

выстроенная система, в том числе социальная, имеет признаки изменчивости 

во времени и подвержена процессуальным динамическим изменениям. Таким 

образом, по мнению ученого, любая стратифицированная система складывает-

ся из определенного количества социальных групп, коллективов и т. д., сгруп-

пированных в иерархически расположенные страты с различным престижем, 

собственностью и властью [2]. Критериями для различения таких групп вы-

ступают неравный доступ к власти, доходу, профессиональному статусу и др. 

Интерес Сорокина к проблематике социальной мобильности был не случа-

ен. В конце ХХ – нач. XXI вв. начинают происходить те процессы и появляются 

те исторические тенденции, которые заметил еще М. Вебер и отразил в своей 

теории. В частности, это относится к изменению социальной структуры начала 

ХХ в. в отношении рабочего класса. Наиболее высококвалифицированные пред-

ставители рабочего класса буквально за одно-два поколения повышают свой со-
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циальный статус до уровня нижних слоев среднего класса. Благодаря этим про-

цессам, явным становится быстрый рост нового среднего класса наемных работ-

ников. Таким образом, открытие исторической закономерности, характерной для 

современного ему общества, выводило теорию социальной мобильности на каче-

ственно новый теоретический уровень. Многие исследовательские тематики 

начинают центрироваться вокруг социальной мобильности: так, начинает при-

знаваться, что наличие мобильности характерно исключительно для обществ, ко-

торые динамически развиваются. Противоположные состояния крайне нежела-

тельны для современных обществ, т.к. снижают способность социальной систе-

мы в целом к удержанию динамического равновесия, особенно в условиях слож-

ных бифуркационных состояний. В целом, значимость проделанной работы из-

вестным ученым способствует исследованию основных направлений развития 

социальной мобильности и выводит их на новый уровень.  

Представитель школы исторической социологии Чарльз Тилли считает, 

что изучать социальные неравенства и мобильность необходимо не в контек-

сте текущей социальной ситуации, а с позиций исторической перспективы 

долгосрочных изменений [3]. Социолог предлагает следующее определение: 

«Неравенство – это отношение между индивидами или группами, взаимодей-

ствие которых создает больше привилегий для одних, чем для других. … Со-

циальное неравенство предстает как совокупность парных и неравных катего-

рий, состоящих из асимметричных отношений через социально признанные (и 

обычно нежесткие) границы между межличностными сетями, которые повто-

ряются в широком спектре ситуаций» [3]. Ч. Тилли в динамике исследует ме-

ханизм появления социального неравенства на основе создания неравных при-

вилегий и позиций. Подобная динамика позволяет говорить о процессуальном 

характере модели социального неравенства в современном обществе. В част-

ности, он пишет, что «модель социального неравенства состоит из четырех 

элементов: набора позиций, по которым происходит распределение; набора 

неравных вознаграждений; сортировочного механизма, распределяющего лю-

дей; индивидов, которые различаются по характеристикам [3, С. 134]. По-

скольку все современные общества в социальном отношении функционируют 

по единому принципу, то перечисленные элементы, по мнению ученого, также 

имеют универсальный характер. Однако их конкретное функционирование за-

висит от культурного контекста. Таким образом, в теории Ч. Тилли отмечены 

такие признаки современного социального неравенства как универсальность 

базовых процессов, культурная и историческая обусловленность конкретных 

проявлений, включенность их во все сферы жизнедеятельности человека. 

Во второй половине XX в., в связи с изменяющимися характеристиками 

общества, появляется такая разновидность социальной мобильности как туризм. 

На разных исторических стадиях трансформации понятия «туризма» появлялось 

много новых особенностей, выражающихся в особых функциях и формах прояв-

ления, которые с течением времени менялись и трансформировались под дей-

ствием социальных, экономических, технологических и многих других факторов.  
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Туризм как специфическая мобильность в преодолении социального нера-

венства: от элитного до массового туризма 

В изучение социальных аспектов туризма как проявления социальной мо-

бильности в обществе, раскрывающее закономерности институционализации 

этой явления, внесли свой вклад Г. Зиммель, Т. Веблен, А. Шюц. Предметом 

исследований ученых-социологов были формы и условия путешествий и поез-

док, поставленных в зависимость от различных социальных факторов. 

Так, Торстейн Веблен символом социального неравенства считает рос-

кошь. Согласно Т. Веблену, основными признаками роскоши являются: нечто 

избыточное и лишенное необходимости; высокая цена; относительная ред-

кость продукта [4]. Поэтому продукты роскоши могут позволить себе немно-

гие. Главное в его теории то, что роскошь возникает в обществе вместе с соци-

альным неравенством. Туризма в современном смысле слова тогда не было, 

однако перемещения в пространстве, с возвратом домой через какое-то время, 

практиковались. В этом смысле путешествия становятся важной частью жизни 

высшего класса, т. е. аристократии и крупной буржуазии, в XIX веке, т.к. они 

требовали больших денежных расходов и времени. Туризм высшего класса 

часто сводился к путешествиям до пансионатов на курорте и проживанию там 

какое-то время; затем такое же путешествие совершалось обратно. С учетом 

невысокой скорости перемещения в пространстве в то время, такие путеше-

ствия занимали много времени и становились образом жизни, недоступном 

большинству людей. В дальнейшем исследование туризма с использованием 

социальных теорий селективно содержится в критической социальной теории 

Г. Маркузе, А. Турена; радикальной постмодернистской социальной теории 

Ж. Бодрийяра; теории глобального общества З. Баумана; теории социальной 

мобильности Дж. Урри. 

Начиная с середины XX в. общество переходит на постиндустриальный 

этап развития. Одним из главных признаков постиндустриального общества яв-

ляется наличие среднего класса и его доминирование среди прочих классов и 

слоев в обществе. В свою очередь главной характеристикой среднего класса яв-

ляются излишки финансов и досуга и способы их потребления. Социальной де-

терминантой человека современного становятся занятия в свободное время. 

Отметим двоякое отношение к работе как официальной деятельности, прино-

сящей доход: работа занимает значительную часть времени – это факт, однако, 

она может восприниматься индивидом как любимое дело и в этом случае она 

относится к категории хобби или занятий в свободное время. С течением вре-

мени такие ситуации происходят все чаще, возникает понятие «творческие 

профессии», занятие которыми приносит человеку и денежное удовлетворение 

и моральный комфорт. Однако, основная идея ученого лежит немного в другой 

плоскости: самым распространенным хобби в современном мире являются ту-

ризм и путешествия. И Дин Макканелл выходит на новый уровень теоретизи-

рования. Он пишет, что появляется новый праздный класс. В этом качестве со-

гласно Д. Макканеллу выступает класс туристов. Конечно, употребление здесь 
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понятия «класс» не совсем вписывается в классические принципы социологи-

ческого анализа. Однако, надо учесть, что в старом понимании (марксистском) 

это понятие уже давно не операционально, а первое «покушение» на его содер-

жание произвел еще П. Бурдье. Таким образом, Дин Макканелл впервые в со-

циологической теории изучает такой объект как homo peregrinatio (человек пу-

тешествующий). В качестве используемых критериев ученый использует по-

вседневные практики, потребительские установки и поведение, понимание рос-

коши и праздности, культуру [5]. Другими словами, объектом его исследования 

становится широко распространенный феномен туризма и туристических пу-

тешествий, которым охвачен в той или иной степени любой современный чело-

век. «Позвольте мне вкратце представить мою нынешнюю точку зрения в от-

ношении туристов. Они заключают договор с культурой, которая, как им ка-

жется, чтит собственные и чужие традиции и наследие. Их привлекают «экзо-

тические», уникальные и красочные места, что, однако, не исключает мест ги-

персовременных и странных. Я не считаю, что туристы по природе своей тя-

нутся к таким вещам. По моему мнению, туристы всегда являлись субъектив-

ной «чистой доской» [5, С. 55]. Таким образом, туристическое путешествие 

определяют как новый вид социальной мобильности с присущими ему характе-

ристиками на личностном уровне и на уровне социальной практики. 

Современный «массовый» туризм стирает грани неравенств, поскольку 

обладает своеобразными характеристиками. По мнению многих исследовате-

лей, эти особенности позволяют выделять его в особую форму мобильности 

по следующим признакам: наличие развитой инфраструктуры, сложившаяся 

организационная сеть, активный личностный рост, расширение коммуника-

тивной сети и контактов, формирование ценностей и интересов людей, важ-

ных для опыта толерантности и стабилизации межэтнических и международ-

ных отношений и др. В целом, массовый туризм является важным фактором 

мобильности, который не только способствует культурному обмену, экономи-

ческому росту и разнообразию путешествий, но также играет важную роль 

стирания различных граней неравенства. 
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HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING TOURISM AS A 

SOCIAL MOBILITY 

 

The historical evolution of social mobility theories in the history of sociological 

thought is closely related to the system of social inequality and stratification. The re-

quirement of consistency involves the study of both the static state of society and the dy-

namic processes that occur during its functioning. Tourism is identified and analyzed 

as a specific mobility in overcoming social inequality.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УРБАНИЗАЦИИ В КИТАЕ 

 

Рассматриваются процессы урбанизации в социологическом контексте. 

Исследуются три аспекта социологического измерения урбанизированности. 

Выявлено замедление процессов урбанизации за последние несколько лет. 

 

Урбанизация, социологическое измерение, сельское население, город 

 

Китай проводит политику реформ и открытости в течение 40 лет. Под вли-

янием этой политики урбанизация Китая достигла значительных успехов. В ин-

дексе урбанизации населения был достигнут наиболее очевидный прогресс: как 

количество городов, так и численность городского населения и площадь город-

ских районов значительно увеличились, изменив облик «сельского Китая» в 

прошлом. Изучение урбанизации в социологии включает три измерения. Пер-

вый аспект измерения связан с урбанизированным населением в том или ином 

регионе. Здесь учитывается количество городского населения в процентах от 

общей численности населения. Это наиболее распространенный тип урбанизи-

рованности и наиболее часто используемый показатель для измерения уровня 

урбанизации в стране или регионе. После более чем 40 лет реформ и открыто-

сти, с 1981 по 2020 год, городское население Китая увеличилось с 201 миллиона 

до 902 миллионов, а уровень урбанизации увеличился с 20,1% до 63,8%. По ря-

ду других важных показателей число городов на уровне префектур увеличилось 

со 108 в 1981 году до 293 в 2020 году, при соответствующем увеличении числа 

муниципальных районов с 514 до 973. Площадь застройки города увеличилась с 

30 406 квадратных километров в 2004 году до 60 721 квадратного километра в 

2020 году, а плотность городского населения соответственно увеличилась с 865 

до 2778 человек на квадратный километр. Из этих показателей видно, что доля 

городского населения в общей численности населения, количество городов, 

площадь городов, плотность городского населения и другие аспекты достигли 

значительного прогресса и развития, что также является одним из величайших 

достижений после реформ и открытости Китая [1].  

Вторым измерением урбанизации с социологической точки зрения явля-

ется урбанизированность поведения/деятельности. Оно включает в себя со-

циализацию человека в городских условиях. Миграция сельского населения 
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из сельской местности в город – это не только физический отток, но и смена 

места жительства, рода занятий, образа жизни, режима потребления, режима 

общения, а затем изменение образа мышления и поведения. Смена профес-

сии, которая означает переход от сельскохозяйственных работников к несель-

скохозяйственным, также является предметом социально-экономических дис-

куссий [2]. Большая часть препятствий связана с системой регистрации домо-

хозяйств и предоставлением различных прав, связанных с этой системой. 

Сельская местность – это типичное «общество знакомых», способ общения в 

котором основан на первичных социальных отношениях, возникающих в не-

больших сообществах, кланах, соседствах, и т. д., которые связывают людей. 

Люди полагаются на способы мышления и действия, основанные на отноше-

ниях в первичных социальных группах. Ничто из этого не применимо в горо-

дах, которые представляют собой «общество незнакомцев», а в социальном 

взаимодействии преобладают отношения во вторичных социальных группах. 

Таким образом, получение регистрации домохозяйства можно рассматривать 

как показатель завершения урбанизированности профессиональной деятель-

ности. По данным статистики, общее городское население Китая в 2020 году 

составляло 902,2 млн. человек, а число трудовых мигрантов – 285,6 млн., то 

есть население с регистрацией домохозяйств, не занимающихся сельским хо-

зяйством, составило 616,6 млн. В 1981 году городское население составляло 

20,71 млн. человек, а с 1981 по 2020 год средний естественный прирост насе-

ления Китая за эти 40 лет составил 0,9% [3]. Таким образом, мы можем под-

считать, что максимальное число людей, изменивших регистрацию своего 

домохозяйства, составляет 327,95 млн.  

Третьим измерением урбанизации с социологической точки зрения является 

структурная урбанизированность. Интерпретация структурной урбанизирован-

ности заключается в том, что городская цивилизация играет ведущую роль во 

всем обществе. Эта форма цивилизации основана на определенной степени ур-

банизированности населения и высокой степени урбанизированности деятель-

ности. Другими словами, то, в каком месте живет тот или иной человек, являет-

ся признаком, разделяющим городских и сельских жителей. Образ мыслей и по-

ведение городских и сельских жителей не должны ничем отличаться друг от 

друга. Реализация структурной урбанизации зависит от влияния городской ци-

вилизации на процесс изменения жизни в сельской местности. Рассмотрение 

этой проблемы с точки зрения городской цивилизации позволит поднять значе-

ние урбанизации на новый уровень [4]. Стремительное развитие урбанизации в 

Китае продемонстрировало несколько характерных особенностей: во-первых, 

заметен феномен поляризации в крупных городах. В последние годы обсужде-

ние городов первого эшелона на севере – Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня – 

стало примером поляризации крупных городов Китая. Эти города стали между-

народными мегаполисами с точки зрения городского строительства, агломера-

ции населения, промышленных кластеров, городского имиджа, городского раз-

вития и т. д., а также служат примером для подражания другим городам [5]. 
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Каждая провинция имеет свой собственный центральный город, другие имеют 

двойной центр, например, Фучжоу и Сямынь, Цзинань и Циндао и т. д. (один 

является столицей провинции, другой – особой зоной или экономически силь-

ным городом). Во-вторых, вдоль восточного побережья, вдоль реки Янцзы, 

вдоль железной дороги Цзингуан образовались два вертикальных и один гори-

зонтальный пояса крупных городов, в других местах образовался пояс неболь-

ших городов. Дельту Жемчужной реки и дельту реки Янцзы образуют мегапо-

лисы. Это региональная особенность высокоразвитой урбанизации в Китае. 

Данные районы являются экономическим, социальным и политическим ядром 

Китая. В-третьих, все больше внимания уделяется созданию «индивидуально-

сти» города, подчеркивая его имиджевые характеристики. Все китайские города 

одинаковы с точки зрения внешнего вида, функций и методов строительства. В 

последние годы в каждом городе начали возводиться знаковые здания, которые 

должны представлять его собственный облик и отличать от других городов. В 

дополнение к развитию самого города, городская инфраструктура распростра-

нилась и на другие районы. Урбанизированность демонстрирует тенденцию к 

снижению, и это также является результатом развития городской цивилизации. 

Город на уровне префектуры – это самая низкая точка города, уезд – это пере-

ходная зона между городской и поселковой культурой, а сельская местность 

ниже уезда – это место сосредоточения городской цивилизации. В какой степе-

ни обширные сельские районы современного Китая подвержены влиянию го-

родской цивилизации? Считается, что до наступления эпохи интернета влияние 

городской цивилизации на сельскую было в основном материальным. Под вли-

янием традиционных средств массовой информации, таких как телевидение, в 

сочетании с реформой сельского хозяйства в 1980-х и 1990-х годах крестьяне 

также строили новые дома, улучшали условия жизни, приобретали механизиро-

ванную сельскохозяйственную технику, совершенствовали рабочие инструмен-

ты, приобретали бытовую технику и т. д., а также улучшали материальный уро-

вень жизни. Популярность телевидения, в том числе кабельного, улучшила раз-

влекательную сторону жизни в сельской местности, а также способствовала по-

пуляризации среди сельских жителей материальной жизни города с целью под-

ражания. С повышением производительности труда в сельской местности воз-

никает избыток рабочей силы, в результате работники начинают покидать свои 

дома, становятся рабочими-мигрантами в городах, где промышленность и тор-

говля были более развиты. Они работают в основном на стройках, в ресторанах, 

на фабриках, в сфере услуг и, как упоминалось выше, не пользуются такими же 

социальными льготами, как местные граждане, из-за ограничений согласно си-

стеме регистрации. Они выполняли низкоквалифицированную работу, имели 

низкий уровень знаний, низкую оплату труда, но при этом большую загружен-

ность на работе, и по-настоящему не интегрировались в жизнь города. На вто-

ром уровне урбанизированности за исключением занятости, все остальные по-

казатели – жилье, образование, социальные отношения, социальное взаимодей-

ствие и идеи на самом деле не урбанизированы. Некоторые из них решались 
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вернуться в свой родной город, чтобы начать собственное дело, и таким образом 

применить полученные знания, навыки управления и капитал для строительства 

и развития в своем родном городе. На данном этапе они являются важной дви-

жущей силой структурной урбанизации [6]. Важной особенностью структурной 

урбанизированности является распространение городской цивилизации на сель-

ские районы, но трудно найти носителя структурной урбанизации, за исключе-

нием возвращающихся рабочих-мигрантов, упомянутых выше [7]. 

Миграция сельских жителей изменила географическое положение и тип 

профессиональных занятий. Но более глубоких изменений в образе мышления 

и/или поведения не произошло. Кроме того, в условиях экономических колеба-

ний и политических ограничений урбанизация населения, вероятно, будет сни-

жаться. Сельские жители, которые действительно урбанизировались, включая 

небольшое количество успешных рабочих мест с частичной занятостью, в основ-

ном получают высшее образование, регистрируются в городских семьях и рабо-

тают в городе, пускают корни, вступают в брак и заводят детей, а также полно-

стью интегрируются в городскую жизнь. Таким образом, суть урбанизации Китая 

заключается в «урбанизации элит». Для достижения этой цели они в основном 

полагаются на свой собственный образовательный капитал.  
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АРГУМЕНТЫ ОТ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ: ОБНАРУЖЕНИЕ, 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
Исследования поддержаны РНФ, проект № 23-18-00695 «Логико-когнитивные модели 

рассуждений: принципы демаркации нормативного и дескриптивного», реализуемый в 

НИУ ВШЭ. 

 

В статье отстаивается два положения об аргументах от экспертного 

мнения. Понятие аргумента от экспертного мнения – это зонтичный термин 

для набора высказывательных форм, включающих недемонстративные умоза-

ключения, в которых заключения о приемлемости какого-либо предложения 

обосновывают ссылкой на мнения людей или институты с определенным эпи-

стемическим статусом. Причины затруднений в обнаружении, анализе и оценке 

таких аргументов коренятся в сложности разграничений между их описатель-

ными и нормативными свойствами. 

 

Недемонстративная аргументация, вероятностные аргументы, правдоподоб-

ные аргументы, экспертное знание 
 

Аргументы, содержащие ссылки на экспертное мнение, широко распро-

странены в разных сферах практической деятельности людей, как в следую-

щих примерах о ГМ-продуктах и о чаевых, переведенных нами из [1, Р. 31, 87]: 

Марк: Согласно компании Монсанто, мировому лидеру в области био-

технологий, ГМ-продукты безопасны для окружающей среды. Так говорят 

эксперты, знающие все об этих продуктах. 

Сара: Именно эта компания собирается заработать на таких новых про-

дуктах. Можем ли мы считать их мнение непредвзятым? Я сомневаюсь в этом. 

Эта компания производила Агент Оранж и ДДТ. 

Посылка 1: Д-р Фил утверждает, что чаевые снижают самооценку. 

Посылка 2: Д-р Фил является экспертом в психологии – области знаний, 

изучающей самооценку. 

Заключение: Чаевые снижают самооценку. 

Ссылки на экспертное мнение часто используют в аргументации для за-

щиты и критики точек зрения, однако обнаружение, анализ и оценка аргумен-

тов, содержащих их, затруднены в силу ряда взаимосвязанных эпистемологи-

ческих, социально-коммуникативных и логических причин. Эпистемологиче-

ские причины выражают современный кризис экспертизы и экспертного зна-

ния, вызванный, усложнением получения новых научных результатов, разру-

шением дефицитарной модели доступа к знаниям, снижением доверия к уче-
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ным как экспертам и доступностью информации и образования, превратившей 

их из элитарных ресурсов в повседневные [2, 3]. 

Социально-коммуникативные причины фиксируют сложности коммуни-

кации в треугольнике «общество-эксперты-власть» [4]. В обществе все менее 

доверяют экспертам и представителям власти, что приводит к росту дениа-

лизма, антинаучных течений вроде антипрививочников и т. п. [5], а также к 

появлению народных экспертов, [см., например, 6]. Это недоверие подпиты-

вают ошибки экспертов, которые в силу доступности информации часто ста-

новятся более известны [7], нежели случаи верных экспертных оценок [8]. По-

литики и представители власти, от которых ожидается, что они ради принятия 

наилучших решений в интересах общества сформулируют адресованный уче-

ным и специалистам социальный запрос на экспертное мнение, нередко не де-

лают этого или в своих решениях не учитывают мнения экспертов [9]. 

Оставляя эпистемические и социально-коммуникативные причины за 

рамками этого исследования, мы фокусируемся на логических причинах за-

труднений на трех этапах изучения аргументов от экспертного мнения – их 

обнаружения, анализа и оценки. Они связаны с особенностями рассуждений и 

аргументации, когда в целях повышения убедительности какой-либо точки 

зрения апеллируют не только к истинности предложений, описывающих фак-

ты или ситуации и выступающих элементами строения аргументов – их по-

сылками и заключениями, но и ссылаются на предложения, описывающие 

мнения людей или институтов, которые обладают определенным эпистемиче-

ским статусом, и, как правило, не относятся к участникам данного диалога, от-

стаивающим в нем свою точку зрения или критикующим другие мнения, как в 

примерах о чаевых и ГМ-продуктах выше. 

Логические причины сводятся к затруднению в разграничении между де-

скриптивными и нормативными свойствами аргументов от экспертного мне-

ния, т. е. в том, какие из свойств считать необходимыми и достаточными кри-

териями на каждом из трех этапов. К таким причинам относятся недемонстра-

тивный характер подобных аргументов, сложности их классификации, погра-

ничный истинностный статус предложений, выражающих экспертное мнение, 

на которое ссылаются, и отсутствие внятных критериев оценки приемлемости.  

Сторонники диалектического подхода к аргументации [10] выделяют не-

демонстративные аргументы от экспертного мнения в специальную группу 

презумптивных, или условно отменяемых, аргументов, основанных на немо-

нотонных рассуждениях. Конкурирует с диалектическим вероятностный под-

ход к аргументам от экспертного мнения и некоторым другим недемонстра-

тивным паттернам рассуждений из причисляемых сторонниками первого под-

хода к презумптивным [11]. Третьим подходом выступает прагма-

диалектический, трактующий демонстративные и недемонстративные аргу-

менты как особые речевые действия [12]. 

Во всех трех подходах термин «аргумент от экспертного мнения» оказы-

вается зонтичным, объединяя под ним такие паттерны, или схемы аргумента-
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ции, как ссылка на мнение эксперта или авторитета, на свидетельские показа-

ния, на распространенное (в обществе) мнение или действие и т.п. Различия 

между такими схемами сводятся к эпистемическому статусу авторов мнений, 

на которые ссылаются, и влияют на способы анализа и проверки приемлемо-

сти таких аргументов. 

Общая особенность правдоподобных аргументов состоит в том, что в них 

заключение выводят из отменяемого допущения, принимаемого за истинное в 

условиях нехватки информации и отсутствия сведений об обратном. Такая пре-

зумпция является эпистемически слабой гипотезой и должна быть отброшена, 

если поступят новые достоверные сведения, свидетельствующие об обратном, 

что подразумевает, что должны быть отброшены и выведенные из нее заключе-

ния [13]. Это дескриптивное свойство образует нормативный критерий анализа 

и оценки правдоподобных аргументов, требующий выявления условного допу-

щения среди посылок и проверки отсутствия сведений об обратном [14]. С уче-

том этого сторонники диалектического подхода к аргументации реконструиру-

ют строение аргументов от экспертного мнения следующим образом: 

Посылка 1 об эксперте: Источник E – эксперт в области D, к которой от-

носится гипотеза A.  

Посылка 2 об экспертном мнении: E утверждает, что A истинно.  

Заключение: По-видимому, A можно считать истинным. 

Отличительная особенность аргументов от экспертного мнения – пре-

зумптивное допущение о том, что адресат согласен с Посылками 1 и 2, т. е. 

признает высокий эпистемический статус Е и доверяет мнению Е об истинно-

сти А. Проверку этого допущения предлагается осуществлять при помощи ме-

тодики критических вопросов к посылкам, заключению и форме аргумента: 

Вопрос 1.1 об экспертизе: Насколько E надежен как эксперт в области D?  

Вопрос 1.2 об области экспертизы: Является ли E экспертом в той обла-

сти, к которой относится А?  

Вопрос 1.3 о доверии: Заслуживает ли доверия E лично как достоверный 

источник? 

Вопрос 2.1 о мнении: Следует ли А из сказанного E?  

Вопрос 2.2. о совместимости: Совместимо ли A с утверждениями других 

экспертов?  

Вопрос 2.3. о подкрепляющих данных: Основано утверждение E об А на 

данных? 

Три подхода схожи в том, что осуществляют оценку таких аргументы как 

одиночных (цепочек) рассуждений независимо от других аргументов в данном 

диалоге, не отождествляют ее оценку с их строением вследствие их недемон-

стративного характера и полагаются на критические вопросы, сформулиро-

ванные сторонниками диалектического подхода. 

В диалектическом подходе оценивают приемлемость высказывательной 

формы, включающей аргумент и критические вопросы к нему, и нормативны-

ми выступают критерий их полноты, а также консистентности ответов на них 
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с заключением аргумента. В вероятностном подходе вычислительно оценива-

ют степень, в которой посылки и ответы на критические вопросы делают 

предположение об истинности заключения более вероятным по сравнению с 

предположением о его ложности. Сторонники прагма-диалектики приемле-

мость таких аргументов считают производной от суперпозиции речевых дей-

ствий автора и адресата по поводу предъявления некоего мнения в качестве 

экспертного и признания статуса эксперта. 
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ARGUMENTS FROM EXPERT OPINION:  

HOW TO DETECT, ANALYZE AND EVALUATE 

 

In the paper we defend two conceptions about arguments from expert opinion. 

The concept of those arguments is an umbrella term for certain propositional forms 

that include non-demonstrative inferences in which conclusions about the acceptability 

of a proposition are justified by reference to the opinions of people or institutions with a 

certain epistemic status. The difficulties in detecting, analyzing and evaluating of the 

arguments from expert opinion are rooted in the complexity of distinguishing between 

their descriptive and normative properties. 

 

Non-demonstrative argumentation, probable arguments, plausible arguments, 

expert knowledge 

  



246 ICS-2025   Information – Communication – Society 

УДК: 94 (470) 61975/19809 

 

А. В. Ломакин (Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»; Санкт-Петербургский государственный университет, 

e-mail: lloomm_98@mail.ru) 

 

ЛЕНИНГРАД ВСТРЕЧАЕТ ОЛИМПИАДУ-80. СПРАВКА ОТДЕЛА 

МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ О МЕРОПРИЯТИЯХ ОЛИМПИАДЫ, 

ПРОВОДИМЫХ В ЛЕНИНГРАДЕ  

(К 45-ЛЕТИЮ XXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР) 

 

Документальная публикация содержит справку Отдела массовых 

праздников о мероприятиях, связанных с проведением Олимпиады-80 и про-

ходивших в Ленинграде. Впервые вводимый в научный оборот документ от-

ражает деятельность Отдела массовых праздников по подготовке и прове-

дению праздника встречи Олимпийского огня и эстафеты, олимпийского 

футбольного турнира, а также церемонии погашения огня и закрытия.  

 

Олимпида-80, XXII Летние Олимпийские игры, олимпийское движение, Ле-

нинград, праздники, советский спорт 

 

В 2025 году исполняется 45 лет XXII Летним Олимпийским играм, про-

ходившим в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 г. Проведение Олимпиады-

80 вошло в историю как одно из последних выдающихся достижений Совет-

ского Союза. По теме опубликовано нескольких крупных монографий [1, 2] и 

научных статей [3–7 и др.], а также сборников документов [8, 9]. Однако, не-

смотря на масштабность и знаковость этого спортивного события мирового 

уровня, степень изученности подготовки и проведения Олимпиады-80 едва 

ли можно считать исчерпывающей. Особенно мало внимания уделено прове-

дению олимпийских мероприятий вне столицы, хотя задействованы были 

также Таллин, Минск, Киев, Ленинград. За исключением документальной 

выставки 2014 г. [10], вопрос о том как принимали Олимпиаду-80 в Ленин-

граде практически не освещался. Автор надеется, что данная публикация по-

способствует заполнению исследовательской лакуны по теме, а также вызо-

вет интерес у историков олимпийского движения.  

Публикуемый документ был подготовлен Отделом массовых праздни-

ков, представлений и фестивалей Главного управления культуры Исполкома 

Ленгорсовета [11], и вошел в дело, в котором собраны отчеты и справки От-

дела с 1969 по 1987. Кроме мероприятий посвященных Олимпиаде, в этой 

справке нашло отражение проведение праздников: Первый звонок, День мо-

лодого рабочего, 63-я годовщина Октября и др. (они были опущены как не 

относящиеся к теме). Документ заканчивается местами для подписи началь-

ника-художественного руководителя Отдела массовых праздников, пред-
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ставлений и фестивалей заслуженного артиста РСФСР С.И. Тулупникова и 

профгруппорга Л. В. Анисимовой [12]. Однако на месте подписи 

С. И. Тулупникова стоит автограф В. П. Возненко (главного редактора Отде-

ла, заменившего Тулупникова на посту руководителя в 1983 г. [13]; вероятно 

именно Возненко и является автором справки). Большая часть справки по-

священа «олимпийским» мероприятиям, в организации которых принимал 

участие Отдел, и содержит важную информацию об участии Ленинграда в 

эстафете Олимпийского огня, а также мероприятиях Олимпийского футболь-

ного турнира, проходившего в том числе в Ленинграде. Часть справки о ме-

роприятиях, не связанных с Олимпиадой-80 (следует за публикуемым отрыв-

ком), в публикуемом отрывке опущена. Орфография и пунктуация оригинала 

сохранены. 

СПРАВКА 

о мероприятиях, проводимых Отделом массовых праздников, представ-

лений и фестивалей во II-м полугодии 1980 года. 

Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование за до-

стойную встречу XXVI съезда КПСС, за успешное выполнение планов за-

вершающего года X пятилетки, вся деятельность Отдела была направлена на 

пропаганду Решений Коммунистической партии и Советского правительства 

по коммунистическому воспитанию трудящихся, повышение их политиче-

ской и трудовой активности, формирования эстетических вкусов. 

Для выполнения этих задач проводились следующие мероприятия: 

1. 19 и 20 июля 1980 года в соответствии с планом Оргкомитета "Олим-

пиада-80" проводилась Церемония встречи и эстафета Олимпийского огня в 

Ленинграде. 

Режиссерская разработка была осуществлена главным режиссером з. а. 

РСФСР С.И. Тулупниковым и режиссером-постановщиком з.д.и. РСФСР 

В. А. Садовским на основе сценария, подготовленного з.д.и. РСФСР 

Д. Я. Витолем и М. Я Михайловым. Художник-постановщик В. Л. Семенов. 

19 июля. На перронах и в залах Московского вокзала звучит специально 

подготовленная фонограмма. Исполняется музыка П. Чайковского, 

Д. Шостаковича, стихи П. де Кубертена. 

8 часов 25 минут. Под звуки финала 5-й симфонии П. Чайковского поезд 

"Красная стрела", в вагоне которого в Ленинград доставляется лампа-

контейнер с олимпийским огнем, подходит к перрону. 

В вагоне, в присутствии членов оргкомитета, от пламени, хранящемся в 

лампе-контейнере, зажигается малая /переносная/ чаша Олимпийского огня. 

Олимпийский чемпион з.м.с. СССР А. Рощин выносит чашу из вагона, ра-

портует и передает ее председателю ленинградского оргкомитета "Олимпиа-

да-80" М. Д. Филонову. 

На перроне для встречи олимпийского огня выстроен почетный эскорт 

спортсменов /360/чел./ в специальной бело-голубой форме с флагами расцве-

чивания, сводный духовой оркестр ленинградской военно-морской базы, вы-
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дающиеся ленинградские спортсмены – заслуженные мастера спорта, чемпи-

оны Олимпийских игр, мира, Европы и Советского союза, представители 

трудящихся. М.Д. Филонов передает чашу бронзовому призеру Олимпийских 

игр з.м.с. СССР А. Михайлову. Спортсмен в сопровождении членов Оргко-

митета, представителей трудящихся и официальных лиц направляется в све-

товой зал. Шеренги спортсменов продолжаются в зале. Теперь это спортсме-

ны в бело-красной форме с красными стягами /260 чел./. На ступенях в па-

радном построении сводный духовой оркестр Штаба ЛВО. В зале две не-

большие трибуны. На одну из них поднимаются руководство города и пред-

ставители спортсменов – призеров прошлых олимпиад, на другой устанавли-

вается чаша с огнем. У бюста В. И. Ленина пионеры – выпускники проф-

техучилищ, студенты, ветераны труда несут почетный караул. Под сводами 

празднично украшенного зала флаги МОК, СССР, РСФСР. В зале представи-

тели трудящихся, почетные гости. Краткий 10-минутный митинг. Олимпий-

ская чемпионка з.м.с. СССР Л. Пинаева зажигает от чаши факел, через сле-

дующий зал проходит на площадь Восстания и входит в открытую машину. 

Машина с факелоносцем в сопровождении эскорта мотоциклистов ГАИ и 22 

мотоциклистов ДОСААФ начинает свое движение по Невскому проспекту. 

Звучит Гимн великому городу Р. Глиэра, это главная музыкальная тема, 

своеобразный лейтмотив Олимпийских торжеств в Ленинграде. Площадь 

Восстания, Невский проспект, набережные и улицы, ведущие к Горисполко-

му заполнены десятками тысяч трудящихся. После прохождения кортежем 

машин и мотоциклов первой половины пути, у Казанского собора происхо-

дит перезажжение факела. Далее путь следования Олимпийского огня прохо-

дит мимо Адмиралтейства по набережной и к Исполкому. На этом пути трас-

сы выстроены шеренги спортсменов с флагами расцвечивания /1500 чел./. 

Факел доставлен на площадь перед зданием Исполкома. У портика здания 

парадное построение спортсменов /120 чел./, духового оркестра /120 чел./, 

пионеров /40 чел./, тысячи представителей трудящихся. Факелоносец выхо-

дит из машины и зажигает малую церемониальную чашу, установленную на 

специально изготовленном подиуме у ступеней перед главным входом. У 

чаши с огнем несут круглосуточное дежурство спортсмены. 

20 июля. В 16 часов I5 минут заместитель председателя Исполкома Ленсо-

вета Б. П. Таукин дает команду: «Огонь игр ХХІI Олимпиады на стадион имени 

Сергея Мироновича Кирова доставить!». З.м.с. СССР Е. Куликов зажигает факел 

и передает его м.с. СССР Н. Демидовой. Звучит финал девятой симфонии Бетхо-

вена. Факелоносец и эскорт, состоящий из 22 спортсменов – студентов института 

физической культуры имени П.Ф. Лесгафта выходят на первый этап эстафеты от 

Исполкома до пристани на Адмиралтейской набережной. 

Здесь начинается водный этан эстафеты. У пристани в парадном постро-

ении моряки и спортсмены. У причала катер «Альбатрос». Его борт украшен 

алыми и голубыми флагами. Альбатрос в сопровождении 6 катеров водной 

милиции, украшенных флагом Московской Олимпиады и флагами расцвечи-
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вания в соответствии с официально утвержденными семью цветами игр ХХII 

Олимпиады, и 44 судна маломерного флота ДОСААФ с ало-голубыми фла-

гами на борту направляется к Петровской набережной. С момента выхода 

«Альбатроса» из-под центрального пролета Дворцовой моста одновременно 

вспыхивают факелы на Ростральных колоннах и 22 факела на стене Петро-

павловской крепости, начинает работу фонтанирующие устройства у стрелки 

Васильевского острова и катер гидромонитор у Петропавловской крепости. 

Все это создает яркую красочную картину водного этапа эстафеты характер-

ного для нашего города. Здесь происходит перезажжение факела. 

Третий этап заканчивается на Петровской набережной. Последующие 10 

этапов проходят по набережной, мимо крейсера «Аврора», по Кировскому 

проспекту, Песочной набережной, проспекту Динамо, Морскому проспекту и 

Приморскому Парку Победы до правых ворот стадиона. В местах передачи 

эстафеты Олимпийского огня выстроены спортсмены в бело-голубых костю-

мах по 7 с каждой стороны, с флагами расцвечивания, соответствующими 

официальной цветовой гамме игр XXII Олимпиады в Москве. 

В 17 часов 35 минут, точно в соответствии со сценарием, факелоносец 

появляется на беговой дорожке стадиона. Он передает Огонь последнему 

участнику эстафеты – Олимпийскому чемпиону з.м.с. СССР Е. Беляеву, ко-

торый завершает круг по стадиону и поднимается к чаше. В 17 часов 37 ми-

нут над стадионом вспыхивает пламя 22 Олимпиады. 

Сотни тысяч трудящихся были свидетелями эстафеты олимпийского ог-

ня на всем пути ее следования. 

Всего в Церемонии встречи и эстафете приняло участие:  

2 тыс. спортсменов различных спортивных обществ Ленинграда; 

70 человек заслуженных мастеров спорта СССР, чемпионов олимпий-

ских игр, мира, Европы и советского союза; 

200 студентов института физкультуры им. П. Ф. Лесгафта и Ленинград-

ского областного культпросветучилища; 

120 моряков Ленинградской Военно-Морской базы; 110 пионеров 

Количество зрителей практически определить невозможно /визуально 

оно определяется в пределах от полугора до двух миллионов человек/. 

Использовано технических средств: 

– 2 автомашины ЗИС – 110 

– 2 автомашины тина РАФ 

– 11 мотоциклов ГАИ 

– 22 мотоцикла ДОСААФ 

– І катер «Альбатрос» 

– 6 катеров водной милиции 

– 44 маломерных судна ДОСААФ 

Изготовлено 800 флагов расцвечивания. 

2. 20 и 27 июля 1980 г. были проведены Праздники торжественного От-

крытия и Окончания Олимпийского футбольного турнира в Ленинграде были 
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осуществлены по специальным сценариям, авторами которых являлись За-

служенные деятели искусств РСФСР – А. Витоль, Л. Носихин. 

Постановку этого праздничного и красочного спортивного театрализо-

ванного представления, символизирующего мир, спорт, дружбу и юность 

осуществил режиссер-постановщик и главный балетмейстер заслуженный 

деятель искусств РСФСР Л.Ф. Носихин. 

Красочное художественное оформление праздников Открытия и Закры-

тия создали художники-постановщики В. В. Кудрявцев и А. С. Пастернак. 

Праздник Открытия и Окончания проходил при заполненных Ленин-

градцами и гостями нашего города трибунах стадиона им. С. М. Кирова. 

Присутствующие на стадионе зрители тепло принимали яркие праздничные 

представления, посвященные этим датам. 

В праздниках торжественного Открытия и Окончания Олимпийского 

футбольного турнира в Ленинграде приняло участие 9839 человек, в том 

числе: 

– Военнослужащих – 6919 человек, 

– учащихся ПТО – 1160 человек, 

– учащихся детских спортивных школ – 900 человек, 

– студентов ВУЗов – 280 человек 

– участников самодеятельных коллективов – 360 чел. 

– пионеров – 120 человек 

В оформлении праздника Открытия и окончания были задействованы 

более 20 фабрик и предприятий, изготовивших для декоративного оформле-

ния более 5 тыс. знамен и фоновых флажков, а также изготовивших свыше 9 

тыс. костюмов и 7 тыс. пар специальной резиновой обуви /в целях сохране-

ния футбольного поля/ и многого другого оформления и реквизита. 

Большое количество реквизита и спортивного инвентаря, бутафории было 

изготовлено на ленинградском экспериментальном заводе «Спорт» и в Художе-

ственно-производственных мастерских Главного управления культуры. 

Все расходы на проведение указанных мероприятий проходили в соот-

ветствии с решением Исполкома Ленсовета и в пределах сметы, утвержден-

ной Председателем Оргкомитета «Олимпиада-80» тов. Филоновым М. Д. 

Общая сумма утвержденной сметы на все вышеуказанные Олимпийские 

мероприятия составляла 956 тыс. руб. В результате тщательно разработанно-

го и продуманного плана экономично[го] использования изготовленного ма-

териального и художественного оформления праздников была достигнута 

экономия от утвержденной сметы, размер которой превышает 50 тыс. руб. 

Большая часть изготовленного декоративного оформления и реквизита 

сможет быть в дальнейшем успешно использована в массовых представлени-

ях и спортивных играх. 

3. 3 августа 1980 года в соответствии с планом Оргкомитета Игр XXII 

Олимпиады в Ленинграде на стадионе им. С. М. Кирова состоялось торже-

ственное погашение олимпийского огня. Постановка массового театрализо-
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ванного действа на церемонии была осуществлена по сценарию з.д.и. РСФСР 

А. Витоля и з.а. РСФСР С. Тулупникова главным режиссером з.а. РСФСР С. 

Тулупниковым, режиссером-постановщиком Ю. Наклоновым, художником-

постановщиком В. Семеновым, главным дирижером з.р. РСФСР Б. Павло-

вым. Массовое действо, в котором принимало участие более 500 спортсме-

нов, и 100 человек оркестра было развернуто на верхнем кольце стадиона, 

непосредственно у чаши с Олимпийским огнем и на прилегающей к ней па-

радном лестничном марше. 

Кульминационным моментом Церемонии явилось выступление Предсе-

дателя Ленинградского Оргкомитета Олимпиада-80 М. Д. Филонова и прямая 

трансляция финала торжественного закрытия игр ХХII Олимпиады в Москве. 

Под звуки «Гимна Великому Городу» Р. Глиэра и под залпы артилле-

рийского салюта медленно гаснет Олимпийский огонь в чаше стадиона им. 

С. М. Кирова. Это происходит одновременно с погашением огня на большой 

спортивной арене в Лужниках. 

Одновременно с погашением огня спускаются и официальные флаги. 

Тысячи ленинградцев явились свидетелями церемонии. В числе почетных 

гостей – выдающиеся ленинградские спортсмены, члены Оргкомитета, пред-

ставители бригад – ударников Коммунистического труда, которые принима-

ли участие в подготовке города и стадиона к проведению Игр XXII Олимпи-

ады <…>  

 

ЦГАЛИ СПБ. Ф.778. Оп.1. Д.5. Л.55-60. Машинопись. Подлинник.  
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A. V. Lomakin (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»; Saint Pe-

tersburg University) 

 

LENINGRAD WELCOMES THE OLYMPIC GAMES-80. INFORMATION 

FROM THE DEPARTMENT OF MASS CELEBRATIONS ABOUT THE 

EVENTS OF THE OLYMPIAD HELD IN LENINGRAD (ON THE 45TH 

ANNIVERSARY OF THE XXII SUMMER OLYMPIC GAMES) 

 

The documentary publication contains information from the Department of 

Mass Celebrations about events related to the Olympic Games-80 and held in Len-

ingrad. The document, which is being put into scientific circulation for the first 

time, reflects the activities of the Department of Mass Celebrations for the prepa-

ration and holding of the Olympic Flame and relay meeting, the Olympic football 

tournament, as well as the flame extinguishing and closing ceremony. 

  

Olympics-80, XXII Summer Olympic Games, Olympic movement, Leningrad, 

holidays, Soviet sports 

  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
253 

УДК 316.422 

 

Лю Тяньси (Санкт-Петербургский государственный университет, e-mail: liu-

tianxi19@gmail.com); 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: АНАЛИЗ КИТАЙСКОГО ОПЫТА 
(при поддержке гранта РНФ №24-28-01448) 

 

С начала реформ и открытия в Китае начались процессы маркетиза-

ции, которые не только полностью изменили экономическую структуру 

страны, но и глубоко повлияли на эволюцию социальной структуры. В 

настоящей статье исследуется путь эволюции социальной структуры Ки-

тая в процессе маркетизации, а также анализируются причины и послед-

ствия, с целью предоставить понимание китайской социальной трансфор-

мации, сочетая теорию с практикой. 

 

Процесс маркетизации; социальная структура Китая; плановая экономика; 

рыночная экономика 

 

Процесс маркетизации в Китае начинается в конце 1970-х годов. В этом 

процессе произошли фундаментальные изменения в распределении ресурсов, 

а также сформировался механизм рыночной конкуренции. Ключевые факто-

ры, такие как цены и заработная плата, в основном определяются рынком. 

Этот процесс можно условно разделить на следующие этапы: 

1. Этап предварительного исследования (1978–1992 гг.) 

На этом этапе политика реформ и открытости становится ключевым дви-

гателем экономических и социальных изменений в Китае. Система ответ-

ственности домохозяйств по контракту широко внедряется в сельской местно-

сти, что значительно стимулирует экономическую активность крестьян и су-

щественно повышает эффективность сельскохозяйственного производства. В 

то же время создание особых экономических зон, таких как Шэньчжэнь, стало 

авангардом открытости внешнему миру, привлекло большой объем иностран-

ных инвестиций и способствовало развитию легкой промышленности. Одно-

временно продвигалась реформа государственных предприятий, ограничения 

традиционной «единичной системы» постепенно ослабевали, а частная эконо-

мика получила возможность для развития, показав тенденцию к быстрому ро-

сту. Увеличивается разнообразие рынка потребительских товаров.  

2. Этап углубления реформ (1992–2001). 

В 1992 году XIV съезд Коммунистической партии Китая было объявле-

но о цели создания социалистической рыночной экономической системы и 
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направлениях реформирования экономической системы Китая. В этот период 

Китай уже был готов вступить в ВТО, а внутренняя экономика становилась 

все более тесно связанной с международным рынком. На социальном уровне 

постепенно формируется новый средний класс, а возможности получения об-

разования и трудоустройства значительно расширяются. С точки зрения эко-

номического воздействия, внешняя торговля продемонстрировала тенденцию 

к быстрому росту, а экономический рост еще больше ускорился [1]. 

3. Этап всесторонней открытости (начиная с 2001 года). 

В 2001 году Китай официально вступил во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО), что ознаменовало полную интеграцию экономики Китая в 

мировую экономическую систему. С тех пор процесс урбанизации Китая 

значительно ускорился, и он постепенно превратился в глобальный произ-

водственный центр со своими собственными промышленными преимуще-

ствами. Фондовый рынок постоянно стандартизировался, а финансовая си-

стема изначально совершенствовалась, обеспечивая более надежную под-

держку экономическому развитию. В то же время продвижение инициативы 

«Один пояс, один путь» способствовало региональному экономическому со-

трудничеству и мировой торговле, а глобальное влияние Китая растет с каж-

дым днем [2]. Реализация структурной реформы в сфере предложения спо-

собствовала оптимизации и модернизации экономической структуры, высо-

котехнологичная промышленность вступила в «золотой период» быстрого 

развития. Уровень доходов жителей также существенно вырос, а рост цифро-

вой экономики стал новой вехой экономического развития.  

Исследование эволюции социальной структуры 

1. Рост числа государственных предприятий и неинституциональных групп. 

С развитием процессов маркетизации абсолютное доминирование госу-

дарственных структур в распределении ресурсов постепенно было нарушено, 

и появились неинституциональные группы, которые продолжили расти и 

развиваться. Если взять в качестве примера различные категории персонала 

государственных предприятий, то акционеры, посредники-брокеры, инже-

нерно-технический персонал, учителя, врачи, юристы и т. д. начали исполь-

зовать рыночные каналы для получения доходов, отличных от заработной 

платы [3]. Эти люди получили больше свободно текущих ресурсов и свобод-

ного пространства для деятельности на волне маркетизации, что оказало вли-

яние на механизм формирования социальной стратификации. 

Например, в некоторых случаях сотрудники государственных предприя-

тий получают дополнительный рыночный доход, открывая индивидуальный 

предпринимательский бизнес или заключая соглашения о сотрудничестве с 

внешними предприятиями [4]. Однако такое поведение часто сталкивается со 

множеством ограничений в государственных структурах. С одной стороны, 

компании обеспокоены тем, что внимание сотрудников будет отвлекаться, 

что повлияет на качество и эффективность их работы; с другой стороны, их 

также беспокоит утечка коммерческих или технических секретов. 
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В то же время группы, находящиеся за пределами системы, такие как 

владельцы частного бизнеса и «белые воротнички» на предприятиях с ино-

странным финансированием, постепенно сформировали новый социальный 

класс, получая ресурсы посредством рыночной конкуренции. Бывшие со-

трудники государственных предприятий переходят на самозанятость, стано-

вятся владельцами частного бизнеса и получают значительный доход за счет 

рыночной конкуренции. Эта трансформация не только отражает возможно-

сти развития индивидуумов в процессе маркетизации, но и отражает динами-

ку изменения структуры социальных классов. 

2. Изменения в структуре городского и сельского населения. 

Процессы маркетизации существенно ускорили урбанизацию и вызвали 

глубокие изменения в структуре городского и сельского населения [5]. При-

влеченные возможностями развития городской экономики и высококаче-

ственными общественными услугами, большое количество сельских жителей 

устремились в города. Тенденция миграции населения не только изменила 

соотношение городского и сельского населения, но и привела к всесторон-

ним изменениям во многих измерениях, таких как способы производства, об-

раз жизни, права и интересы, а также цивилизованное поведение. 

По данным седьмой национальной переписи населения, в 2020 году доля 

городского населения Китая в общей численности населения достигла 

63,89%, тогда как на долю сельского населения пришлось всего 36,11%. Эти 

данные показывают, что доминирующее положение городов в социальной 

структуре становится все более заметным. В сельской местности это пере-

мещение населения также вызвало новые разногласия. Некоторые сельские 

районы с выгодным географическим положением и близостью к крупным го-

родам достигли быстрого экономического развития, создали новые механиз-

мы роста и находятся на пути к процветанию благодаря своим географиче-

ским преимуществам, а также радиационному и движущему эффекту горо-

дов; в то время как сельские районы в отдаленных районах таких условий не 

имели. В силу таких факторов, как удаленность и неудобная транспортная 

доступность, экономическое развитие региона отстает от развития городов и 

развитых сельских районов, а разрыв между регионом и развитыми сельски-

ми районами еще больше увеличивается [6]. 

3. Изменения в профессиональной структуре. 

Процесс маркетизации глубоко изменил профессиональную структуру 

Китая. Некоторые традиционные профессии постепенно пришли в упадок из-

за неспособности адаптироваться к рыночному спросу, в то время как новые 

профессии продолжали появляться. Новые профессиональные группы, пред-

ставленные курьерами, водителями, занимающимися онлайн-заказом авто-

мобилей, и специалистами по онлайн-продажам, быстро развиваются и ста-

новятся важной силой в процессе маркетизации. Эти новые профессиональ-

ные группы характеризуются неполной занятостью и гибкостью, предостав-
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ляя работникам разнообразные варианты трудоустройства, а также адаптиру-

ясь к разнообразным потребностям развития рыночной экономики. 

Влияние маркетизации на социальную структуру 
Процесс маркетизации оказал глубокое влияние на социальную структу-

ру Китая. Во-первых, с точки зрения структуры собственности, это разруши-

ло первоначальную единую государственную структуру собственности, при-

вело к появлению большого количества новых социальных групп, действу-

ющих «вне системы», и обогатило многообразие социальных и экономиче-

ских образований. Во-вторых, с точки зрения механизма социальной страти-

фикации, маркетизация наделила каждый социальный класс более свобод-

ными ресурсами и свободным пространством для деятельности, побуждая 

механизм формирования социальной стратификации измениться с традици-

онного административного на рыночный. Роль инновационного духа и ры-

ночных возможностей в социальной стратификации становится все более за-

метной. Наконец, с точки зрения конкретного состава социальной структуры, 

процесс маркетизации вызвал серьезные изменения в структуре городского и 

сельского населения, профессиональной структуре и других аспектах, заста-

вив социальную структуру развиваться в более диверсифицированном и 

сложном направлении. Это разнообразие и сложность не только отражают 

прогресс и жизнеспособность общества, но и ставят новые задачи и требова-

ния к социальному управлению. 

Подводя итог, можно сказать, что социальная структура Китая претер-

пела глубокие и масштабные изменения в процессе маркетизации. Такие слу-

чаи, как рост числа государственных предприятий и неинституциональных 

групп, изменения в структуре городского и сельского населения, а также из-

менения в профессиональной структуре, наглядно демонстрируют глубокое 

формирующее воздействие процесса маркетизации на социальную структуру. 

По мере углубления процесса маркетизации социальная структура Китая 

неизбежно будет продолжать претерпевать глубокие изменения [7]. В усло-

виях этой динамичной тенденции развития необходимо уделять пристальное 

внимание динамике рынка и социальным изменениям, а также своевременно 

корректировать политику и стратегии на основе научно-теоретического ана-

лиза и обобщения практического опыта для достижения оптимизации соци-

альной структуры и скоординированного развитие экономики и общества, 

чтобы лучше удовлетворять потребности общества. Постоянно растущие по-

требности людей в лучшей жизни подталкивают китайское общество к более 

высокому уровню модернизации. 

 

Источники: 

1. Лу Сюэйи. Исследовательский отчет о социальных классах в совре-

менном Китае // Академическая пресса социальных наук. 2002. № 2. (на ки-

тайском языке) 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
257 

2. Ли Пэйлинь, Ли Цян, Сунь Липин. Социальная стратификация в Ки-

тае. // Академическая пресса социальных наук. 2004. (на китайском языке) 

3. Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: стратегия развития и 

экономическая реформа. Шанхай: Шанхайское народное издательство, 1999. 

(на китайском языке) 

4. Ли Лулу. Об изучении социальной стратификации // Социологические 

исследования. 2002. № 3. С. 1–10. (на китайском языке) 

5. Сунь Липин. Социальная трансформация и изменение социальной 

структуры // Стратегия и менеджмент. 1994. № 2. С. 94–102. (на китайском 

языке) 

6. Цай Ф., Ван М. Ю. Как экономический рост Китая может перейти к 

модели, в которой доминирует совокупная производительность факторов 

производства? // Китайские общественные науки. 2009. № 1. С. 56–71. (на ки-

тайском языке) 

7. Чжан И. Исследование тенденций изменений в структуре социальных 

классов Китая // Китайские общественные науки. 2010. № 2. С. 101–124. (на 

китайском языке) 

 

Liu T (Saint Petersburg State University); 

Yu Y (Saint Petersburg State University) 

 

EVOLUTION OF SOCIAL STRUCTURE IN THE PROCESS OF MARKET 

TRANSFORMATION: ANALYSIS OF CHINESE EXPERIENCE 

 

Since the beginning of reform and opening-up, China has embarked on a pro-

found and unprecedented marketization. This process has not only completely 

changed the country's economic structure, but also profoundly affected the evolu-

tion of social structure. This paper, through detailed case analysis, deeply explores 

the evolution path of China's social structure in the process of marketization, and 

analyzes the causes and consequences behind it, so as to provide an understanding 

of China's social transformation by combining theory and practice. 
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БУДУЩЕЕ ПАРАДОКСОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ФИЛОСОФСКО-ЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 

В статье рассматривается явление научных парадоксов, а также вза-

имосвязь между противоречиями и развитием научного мышления в области 

электродинамики. Также представлен взгляд на природу противоречий в 

описании электромагнитных явлений через призму философской и логиче-

ской оптики и их последующее разрешение. Выявляется роль философского и 

логического подхода к научным парадоксам как к движущему фактору раз-

вития науки на примере парадоксов в области электродинамики. 

 

Парадокс, противоречие, электромагнетизм, электромагнитная индукция, ло-

гика, взаимосвязь науки и философии, движущие факторы развития науки 

 

Современная наука может смотреть в будущее более эффективно, со-

трудничая с философией. 

Это объясняется тем, что научная мысль уже давно шагнула за рамки 

исключительно непосредственных эмпирических исследований, немалое ко-

личество данных в наши дни выводится не из прямого наблюдения, а благо-

даря расчетам (примерами могут служить целые научные области, такие как 

астрофизика или квантовая механика, где объекты изучения являются или 

несоизмеримо удаленными, или потенциально бесконечно малыми, а значит, 

работа с ними не может строиться только на понимании материи, как чув-

ственно воспринимаемой реальности), следовательно, роль философской оп-

тики здесь заключается в том, что она помогает оценивать эти расчеты с по-

зиций логики, когерентной теории истины, а также задавать вектор развития 

науки за счет более общего и цельного взгляда на картину мироздания, как 

универсума. 

Но с другой стороны, и философия должна сотрудничать с научно-

техническими дисциплинами, потому что это система с двусторонней обрат-

ной связью, наука создает почву для философского осмысления, техника 

способна вносить свой вклад в теорию изобретения и саму идею креативно-

сти, а философия, в свою очередь, совершает акты осмысления и структури-

рования плодов и результатов научно-технического прогресса, поэтому фи-

лософия современности и будущего времени естественным образом взаимо-

связана с научно-техническими областями. 

Главным вектором философской мысли являются предельно общие ка-

тегории бытия, поэтому четыре фундаментальных силы – гравитация, элек-
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тромагнетизм, сильные и слабые ядерные взаимодействия – представляют 

особенный интерес для формирования мировоззренческих концептов. 

В рамках данной работы можно остановиться на одной из них и рас-

смотреть с точки зрения философии. Электромагнетизм проявляет себя на 

всех уровнях бытия, и, оставаясь доступным для научного исследования, од-

нако по-прежнему оставляет множество загадок. 

В самой основе феномена электричества и сопутствующего ему магнит-

ного взаимодействия и на сегодняшний день еще много белых пятен и не-

объяснимых противоречий. 

Исторически часто развитие научных идей и парадигмальные сдвиги в 

представлении тех или иных явлений происходили посредством противоре-

чий или парадоксов. Иногда парадоксы способны завести более строгую и 

рациональную научную методологию в тупик, и тогда именно философская 

оптика способна выступить в качестве движущего фактора, выводящего 

науку из замкнутой противоречивости. 

Парадокс – это философская и логическая категория, описывающая си-

туацию, где два взаимоисключающих утверждения являются равнодоказуе-

мыми или равноопровергаемыми, или ситуацию, где какое-либо суждение 

замыкается на само себя, и само же себя опровергает. 

В электрофизике, в частности, в электродинамике, на сегодняшний день 

существует некоторое количество парадоксов, разрешению которых мог бы 

способствовать философско-логический подход к ним. А их разрешение и 

преодоление, в свою очередь, приводило бы к усовершенствованию пред-

ставлений о природе и возможностях электричества, и, возможно, к новым 

техническим изобретениям в будущем. 

Можно показать логику данного утверждения на сравнительно простом 

примере. Допустим, парадокс изображения силовых электромагнитных ли-

ний можно логически представить в виде конфликта означающего и означа-

емого. 

Изображение линий электромагнитных полей рисуется в виде замкнуто-

го контура, потому что такой вид принимают металлические опилки, рассы-

панные над катушкой индуктивности, и данное изображение интуитивно 

представляется более рациональным, но именно это в итоге и создает проти-

воречие, потому что силовые магнитные линии замкнуты не на себя (говоря 

языком логики – не являются самореферентными), а на заряженную частицу. 

Иными словами, на практике такие линии замкнутыми не являются, и, поми-

мо прочего, показывают скорее статическую, а не динамическую картину, в 

силу ограничений означающего относительно означаемого. 

Вот что пишут про данный парадокс Рысин А. В., Никифоров И. К., 

Бойкачев В. Н., Хлебников А. И. в статье «Парадоксы изображения силовых 

электрических и магнитных линий»: 

«Здесь же возникает парадокс, связанный с тем, что вектор силовых линий, 

как электрического поля, так и магнитного поля, оказываются соосны на краях 
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по направлению движения. А это отрицает утверждение о том, что силовые ли-

нии должны быть обязательно перпендикулярны направлению движения» [1]. 

Далее, авторы анализируют возможные выходы из сложившейся проти-

воречивой ситуации: 

«И понятно, что решить указанные парадоксы можно только на основе 

детального рассмотрения характера самого силового воздействия, и с чем оно 

связано. И тогда встает вопрос о том, как правильно обосновать логику взаи-

модействия и формирования электрических и магнитных силовых линий. 

(…) Принцип совместного существования противоположностей (в науке он 

получил название корпускулярно-волнового дуализма) отражен через необ-

ходимость наличия между ними обмена объектами» [1]. 

Неклассические многозначные логики, пересматривающие законы не-

противоречия и исключенного третьего, позволяют подходить к такого рода 

ситуациям более гибко и предлагать менее линейные структуры корреляции 

означающего и означаемого. 

Соответственно, более конкретное соответствие схемы и реальности 

позволит конституировать более точное представление о том, как с данной 

реальностью взаимодействовать. 

«Границы моего языка означают границы моего мира. Логика наполняет 

мир; границы мира являются также ее границами» [2] – это утверждение 

знаменитого австрийского логика и философа Людвига Витгенштейна при-

менимо не только к конструкциям естественного языка, но и к любым схема-

тическим моделям более сложных процессов, будь то человеческое мышле-

ние или физическая природа. Получается, детализируя схемы, можно расши-

рять возможности миропознания. 

Примером же решенного ранее парадокса, отчасти взаимосвязанного с 

предыдущим, понимание и объяснение которого привело к дальнейшим от-

крытиям, и при этом имело вполне философскую природу, может служить 

парадокс левой руки Ампера. 

Изначально он вытекает из другого парадокса, известного еще в 19 веке 

– парадокса двух проводников. 

Опыты показывали, что проводники притягиваются, когда токи однона-

правлены, и отталкиваются – когда токи в них направлены противоположно. 

Соответственно, магнитные силовые линии в изображении датского физика 

Ханса Кристиана Эрстеда носили однонаправленный характер, в то время как 

в природе встречаются параллельно-встречные потоки, изображение и пони-

мание которых несколько сложнее, что и создавало противоречие. 

«Действия, которые происходят в проводнике и в окружающем его про-

странстве, мы назовем электрическим конфликтом. Все немагнитные тела 

проницаемы для электрического конфликта» [3]. 

Способ мыслить электромагнитные процессы через понятие феномена 

конфликта создает тот самый философский компонент, который позволяет 

взглянуть на протекающие физические процессы шире сугубо материального 
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представления, потому что речь в данном случае идет о глубинной сути яв-

ления взаимосвязи электричества и магнетизма. 

Однако, Х. Эрстед заблуждался, вводя в свои объяснения дополнитель-

ную материальную субстанцию, предположения о которой выдвигались еще 

Аристотелем – эфир. На сегодняшний день объяснение происходящих в про-

воднике процессов возможно и без привлечения эфира, что в свою очередь 

опровергает его существование, и здесь можно наблюдать пример того, как 

парадокс помог разрешить многовековой спор о наличии или отсутствии 

«пятой субстанции», то есть, эфира. 

Возвращаясь к парадоксу левой руки Ампера, можно отметить, что в 

статье «Парадоксы гравитации и электромагнетизма, или что не мог знать 

фон Браун» Ильиченко Д. В. и Ильиченко Л. И. сообщают о данном парадок-

се следующее: «Парадокс заключается в том, что по законам физики в соот-

ветствии с уравнением Бернулли «проводник с током, текущим от нас» дол-

жен выталкиваться постоянным магнитным полем вверх, там, где больше 

суммарная скорость потока всепроникающей среды постоянного магнита и 

магнитного вихря проводника и, следовательно, меньше давление сверху, 

чем снизу, где скорости меньше, а давление соответственно больше» [4]. 

Разрешение парадокса, предлагаемое авторами, заключается в том, что 

проводники в действительности взаимодействуют не только через магнитное 

поле. Магнитная индукция является сопутствующим эффектом, говоря на 

языке философии – акциденцией, а не атрибутом, то есть, чем-то производ-

ным от протекающего в проводниках тока. 

Конечно, полагать, что электрическое поле может быть получено непо-

средственно из магнитного поля – без участия электрических токов и зарядов 

– тоже будет заблуждением, однако, объяснение взаимодействия данных фе-

номенов не только через сугубо материальные моменты, но и через логику 

процессов будет более полным. 

Список приведенных парадоксов, разумеется, не является исчерпываю-

щим. Область электрофизики является парадоксальной в самом своем фун-

даменте. Например, можно вспомнить, что с помощью экспериментального 

устройства Геринга в 20 веке был поставлен эксперимент, который в некото-

ром роде опровергал закон электромагнитной индукции в классической фор-

мулировке Максвелла, что наводит на размышление о том, что даже если нет 

ни одного эмпирического наблюдения, противоречащего существующему за-

кону, из-за логического противоречия рано или поздно такие факты появятся. 

Поэтому именно логические противоречия и парадоксы являются тем, 

что выявляет спорные места в научном миропознании и освещает дальней-

ший путь научного поиска. 

Иными словами, резюмируя все вышеизложенное, можно прийти к 

неким предположительным выводам, которые были обозначены в начале 

этой работы: взаимная положительная корреляция науки и философии при-

водит к более продуктивным результатам для обеих сфер человеческой дея-
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тельности, а феномен электромагнетизма является достаточно наглядным 

подтверждением этого, особенно если учитывать, что в современном мире 

электричество затрагивает практически все области человеческой жизнедея-

тельности, и сложно представить мир без технологий, работающих посред-

ством электричества. 
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The article considers the phenomenon of scientific paradoxes, as well as the 

relationship between contradictions and the development of scientific thinking in 

the field of electrodynamics. It also presents a view on the nature of contradictions 

in the description of electromagnetic phenomena through the prism of philosophi-

cal and logical optics and their subsequent resolution. The role of philosophical 

and logical approach to scientific paradoxes as a driving factor in the development 

of science is revealed on the example of paradoxes in the field of electrodynamics. 
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НОВАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рассматриваются отдельные аспекты развития семейного законода-

тельства в Российской Федерации. Анализируются последние изменения в 

Семейном кодексе Российской Федерации. Исследуются имеющиеся отдель-

ные проблемы в регулировании семейных отношений, предлагаются пути 

решения некоторых затронутых в статье проблем и указывается на необ-

ходимость дальнейшего совершенствования действующего законодатель-

ства. 

 

Семейный кодекс РФ, супруги, ребенок, совместная собственность, сделки, 

усыновление, смена пола, совершенствование законодательства 

 

Российское государство всегда стоит на позициях укрепления традицион-

ных семейных ценностей, обеспечения приоритетного воспитания детей в семье, 

недопустимости произвольного вмешательства в межличностные отношения, с 

одновременной гарантированностью предоставления необходимой помощи и 

мер защиты более уязвимым ее членам. В историческом аспекте институты се-

мьи, материнства и детства, сформированные на воспитанном на протяжении 

длительного времени традиционном подходе к их пониманию, являются теми 

незыблемыми основами, которые обеспечивают связь между поколениями, со-

хранение и развитие всех национальностей и народов страны в целом.  

Несмотря на узкий внутренний межличностный аспект семейных отно-

шений, как разновидности общественных отношений в целом, они в отдель-

ных случаях для защиты определе нных публичных интересов требуют жест-

кой правовой регламентации. Семейное законодательство находится в посто-

янной динамике, требует внесения соответствующих изменений исходя из 

различных социальных, политических, экономических и культурных потреб-

ностей всего общества. Законодатель должен оперативно принимать решения 

о внесении в него новаций для обеспечения укрепления семейных отноше-

ний, сохранения и развития многонационального народа России.  

Семейный кодекс Российской Федерации [1] является основным норма-

тивным правовым актом, регулирующим семейные отношения, основанные 

на браке и родстве. За период 2021–2024 гг. в его текст был внесен ряд необ-

ходимых в современных реалиях изменений и дополнений.  
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Так, Федеральным законом от 04 февраля 2021 г. № 5-ФЗ [2] ста-

тья 6 указанного нормативного акта была дополнена пунктом 2, не допуска-

ющим применение правил международных договоров в их истолковании, 

противоречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нрав-

ственности. Данным законом, в связи с этим также была изменена редакция 

пункта 2 статьи 165, устанавливающего запрет на усыновление (удочерение) 

ребенка иностранным усыновителем в случае, если в результате усыновления 

(удочерения) ребенка могут быть нарушены права ребенка, установленные 

законодательством Российской Федерации или международными договорами 

России. 

Внесенные дополнения в полной мере согласуются с положениями 

ст. 15 Основного закона нашего государства о высшей юридической силе 

Конституции Российской Федерации [3] в российской правовой системе, в 

состав которой входят заключенные Россией международные договоры. Фак-

тически внесенные изменения позволяют говорить об отсутствии приоритета 

норм международного договора над национальным законодательством. 

В абзац 2 п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ дважды за последнее время вно-

сились изменения [4], [5], касающиеся вопросов преимущественного права при-

ема в государственные и муниципальные образовательные учреждения отдель-

ных категорий несовершеннолетних. Указанные новации предоставили такое 

право ребенку, в том числе усыновленному (удочеренному) или находящемуся 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо патро-

натную семью, если в такой образовательной организации обучаются его брат и 

(или) сестра. Во внимание должны быть приняты при учете данного положения и 

непосредственно родные дети опекунов (попечителей). Это право не предостав-

ляется при приеме в образовательные учреждения творческой направленности, 

имеющие свою специфику в рамках регуляции их деятельности Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» [6]. Рассматриваемые изменения направлены на реализацию конституци-

онной обязанности родителей или лиц, их заменяющих, обеспечивать получение 

детьми основного общего образования.  

Отдельные новации были направлены на защиту института общего сов-

местного имущества супругов при осуществлении сделок с таким имуще-

ством. Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 310-ФЗ [7] внесены изме-

нения в абз. 2 п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ, согласно которым в настоя-

щее время супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение 

сделки не было получено в установленном законом порядке, вправе в судеб-

ном порядке оспаривать такую сделку по правилам ст. 173.1 Гражданского 

кодекса РФ [8]. Такая сделка относится к сделкам с пороками содержания, но 

для признания ее недействительной требуется доказать, что другая сторона 

знала или должна была знать об отсутствии согласия другого супруга.  

Указанным законом была изменена также редакция п. 2 ст. 39 Семейного 

кодекса РФ о праве суда отступить от начала равенства долей супругов в их об-
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щем имуществе при его разделе. Помимо уже существовавших оснований при-

нятия такого решения судом исходя из интересов несовершеннолетних детей и 

(или) второго супруга в тех случаях, когда другой супруг не получал доходов по 

неуважительным причинам или совершал недобросовестные действия, которые 

привели к уменьшению их общего имущества, теперь это стало возможным и в 

случае, если второй супруг совершал без нотариального согласия другого супру-

га сделки на невыгодных условиях по отчуждению общего имущества супругов, 

в том случае если сделки не были признаны недействительными.  

Принятые федеральным законодателем дополнения в полной мере отве-

чают как положениям ст. 38 Конституции Российской Федерации о нахожде-

нии семьи под защитой государства, так и семейному законодательству, со-

гласно которому защита семейных прав осуществляется судом по правилам 

гражданского судопроизводства.  

Семейные отношения, особенно связанные с установлением происхож-

дения детей, часто на практике коррелируются с реализацией наследствен-

ных прав. Это послужило основанием для дополнения Федеральным законом 

от 04 августа 2022 г. № 362-ФЗ [9] п. 1 ст. 52 Семейного кодекса РФ новым 

абзацем, согласно которому запись об отце ребенка, рожденного у родителей, 

не состоящих в браке между собой, произведенная по совместному заявле-

нию отца и матери ребенка, может быть оспорена в судебном порядке также 

по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка. Дан-

ное требование может быть удовлетворено только в случае, если запись об 

отцовстве произведена на основании подложных документов либо без сво-

бодного волеизъявления мужчины. Следует отметить, что основанием для 

внесения указанных изменений послужило принятое Постановление Консти-

туционного Суда РФ от 02 марта 2021 г. № 4-П [10].  

Внесенные дополнения согласуются как с положениями ст. 125 Конститу-

ции РФ, устанавливающими, что Конституционный Суд РФ осуществляет су-

дебную защиту посредством конституционного судопроизводства, в том числе 

проверяет по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

конституционность законов и иных нормативных правовых актов, примененных 

в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства 

судебной защиты, так и с конституционным принципом государственной под-

держки и защиты семьи, материнства, отцовства и детства. 

Особую актуальность в современном мире получили вопросы регламен-

тации суррогатного материнства и возникающих на основе данного институ-

та последующих семейных отношений. Законодателем внесены значимые 

изменения в ст. 51 Семейного кодекса РФ [11], [12], согласно которым тех-

нологии суррогатного материнства применяются лишь в отношении супру-

гов, хотя бы один из которых должен быть гражданином Российской Феде-

рации или одинокой женщины, имеющей гражданство нашей страны. Таким 

образом, введен запрет на применение на территории Российской Федерации 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для мужчин и 
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женщин, не состоящих в браке между собой, рассматриваемой технологии. 

Данные положения направлены на стабилизацию миграционной политики 

государства, защиту, в первую очередь, коренного населения страны и име-

ющихся национальных и культурных интересов, традиционных ценностей, 

несмотря на негативное отношение к таким вспомогательным возможностям 

лечения бесплодия со стороны представителей отдельных религиозных кон-

фессий.  

Федеральным законом от 28 апреля 2023 г. № 150-ФЗ [13] изменена редак-

ция абз. 3 п. 2 ст. 121 Семейного кодекса РФ, согласно которой вопросы органи-

зации и деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению опеки 

и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, помимо 

Семейного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ определяются также Феде-

ральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414 –ФЗ «Об общих принципах орга-

низации публичной власти в субъектах Российской Федерации» [14]. Указанная 

новация согласуется с положениями ст. 132 Конституции РФ, определяющими, 

что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в 

единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 

взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населе-

ния, проживающего на соответствующей территории.  

Политика государства направлена на сохранение традиционного пони-

мания института брака как добровольного союза мужчины и женщины, не-

принятия навязываемых западными странами возможностей однополых вза-

имоотношений. Защищая, в связи с этим, интересы публичного порядка за-

конодателем были приняты соответствующие изменения и в Семейный ко-

декс РФ. Так, Федеральным законом от 24 июля 2023 г. № 386-ФЗ [15] изме-

нены положения ст. 16, в которую отдельным основанием прекращения бра-

ка установлено внесение изменения в запись акта гражданского состояния об 

изменении пола одним из супругов. Указанным законом ст. 127 и ст. 146 бы-

ли дополнены положениями, запрещающими лицам, изменившим пол, быть 

усыновителями и опекунами (попечителями) над детьми, а Федеральным за-

коном от 23 ноября 2024 г. № 405-ФЗ [16] был установлен запрет на усынов-

ление и передачу под опеку детей также гражданам государств, где разреше-

на смена пола. Такие запреты распространяются и на лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в этих государствах.  

Внесенные изменения в полной мере согласуются с конституционными 

положениями о создании условий для достойного воспитания детей в семье. 

Более того, в Основах государственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей [17] под-

черкнуто, что Российская Федерация рассматривает традиционные ценности, 

в числе которых крепкая семья, как основу российского общества, позволя-

ющую защищать и укреплять суверенитет России.  

Полагаем, что в семейное законодательство потребуется внесение и 

иных изменений, направленных на наиболее эффективную защиту прав и 
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свобод человека и гражданина на основе последующих тенденций развития 

общества и государства. 
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The article examines certain aspects of the development of family legislation in the 

Russian Federation. The recent changes in the Family Code of the Russian Federation 

are analyzed. The existing individual problems in the regulation of family relations are 

investigated, ways of solving some of the problems raised in the article are proposed, 

and the need for further improvement of current legislation is pointed out. 
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РЫНОК ТРУДА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассмотрены основные тенденции развития современного 

ранка труда, главной из которых является дефицит квалифицированных 

специалистов. Проблемы кадрового дефицита как в реальном секторе эко-

номики, так и цифровом, определила новые подходы к их решению, в частно-

сти: обращение к активам «новыхворотничков», новации в HR-индустрии, а 

также – внедрение новых образовательных стандартов в систему высшего 

образования, ориентированного на подготовку молодых компетентных 

итворчески ориентированных специалистов. 

 

Рынок труда, дефицит кадров, «новые воротнички», искусственный интел-

лект, HR-индустрия, HR -практика «One day offer», i-STEAM-подход, 

STREAM-подход, ИОТ-движение 

 

Среди наиболее актуальных тенденций современного рынка труда, экс-

перты называют дефицит кадров, появление класса «новых воротничков», 

автоматизация и внедрение ИИ в сферу HR, а также новые требования к об-

разовательной сфере.  

Дефицит кадров остается одной из главных проблемных зон рынка тру-

да и в 2025 г., хотя прогнозы до 2030 г. также не совсем утешительны [1]. 

При этом наибольшая нехватка кадров наблюдается среди представителей 

рабочих профессий, так называемых синих воротничков. Однако, по оценкам 

аналитиков, традиционное разделение на «белых воротничков» –офисных 

работников и «синих воротничков» – представителей рабочих профессий по-

степенно уходит в прошлое, на смену им приходит новое поколение специа-

листов, которое получило название «новые воротнички» (англ. New Collar 

Job).  

«Новые воротнички». Термин «новые воротнички» появился в ответ на 

проблему, с которой в 2016 г. столкнулась компания IBM. По свидетельству 

авторов модели, идея состояла в том, чтобы смотреть не на академическую 

подготовку, а на способности, поскольку многие рабочие места требуют не 

дипломов, а уникальных специфических навыков, однако согласно устояв-

шимся требованиям, тысячи ролей в компании остаются незаполненными [2]. 



270 ICS-2025   Information – Communication – Society 

Инсайд IBM изменил мировоззрение рынка труда. Высокий профессио-

нальный уровень «новых воротничков» позволяет обойти формальный ди-

плом, поскольку их навыки «прокачаны» на практике. По оценкам экспертов, 

«новые воротнички» строят собственные карьерные треки в формате буду-

щего, а рабочие роли для «синих воротничков» превращаются в новые циф-

ровые рабочие места, четырехлетняя степень больше не требуется, при этом 

они должны в совершенстве владеть digital грамотностью [2]. 

Однако ценность «новых воротничков» определяют не только их реаль-

ные навыки, но и способность быстро адаптироваться и постоянно учиться 

всему новому, т. е. развивать в себя навык life long learning. Данный навык 

основан на возможности и желании человека постоянно развиваться и лич-

ностно, и профессионально на протяжении жизни. Сегодня такой подход стал 

актуален для всех членов делового сообщества независимо от уровня про-

фессиональной подготовки и количества дипломов. 

Появление класса «новых воротничков» привело и к расширению воз-

растных рамок найма, а также во многом разнообразило персоналкомпаний, 

когда люди с разным уровнем подготовки, взглядами и опытом, оказавшись в 

одной команде, стали способствовать воплощению в жизнь различных взгля-

дов, опыта и идей, способных изменить жизнь организации и ее культуру, 

как корпоративную, так и деловую [3].  

При этом в новых условиях традиционные методы найма и обучения 

персонала оказались слишком медленными. Автоматизацию HR-процессов и 

внедрение ИИ-технологий определяют как еще однуважную тенденцию от-

ражающую специфику современного рынка труда.  

HR-индустрия в цифровую эпоху. Сегодня HR-индустрия, особенно в 

крупных компаниях, при приемекандидатов на работу активно использует 

цифровые технологии для оптимизации HR-процессов. 

Среди трендов HR-индустрии последних лет – VCV-интервью или ви-

деоинтервью. VCV-интервью – это цифровой рекрутер, работающий на осно-

ве AI, который, благодаря предварительному отбору резюме кандидатов, ор-

ганизации звонков и записи видео-интервью с распознаванием лица и голоса, 

помогает компаниям сделать процесс найма быстрым и малозатратным. 

Миссия VCV – помочь компаниям заботиться о своих реальных и потенци-

альных сотрудниках. Например, технологии распознавания лица и голоса мо-

гут «заметить» нервозность кандидатов, определить их поведенческие осо-

бенности, чтобы помочь рекрутеру создать более безопасную и благоприят-

ную среду для интервью, проводимых уже не ботом, а человеком; и др. 

[4]При этом не следует путать VCV-интервью с видео-собеседованием, кото-

рое отличается тем, что виртуальная встреча соискателя с представителем 

HR происходит в виде дистанционного диалога, а не VCV-монолога. 

Однако по функциональности номером один в России называют– систему 

автоматизации рекрутмента с ИИ см – Хантфлоу. Разработанная для эффектив-

ного закрытия вакансий в минимально возможные сроки, (поскольку обеспечи-

https://www.tadviser.ru/index.php/HRM
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
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ваетмгновенную работу с базами в 1 млн + резюме), Хантфлоу стандартизирует 

процессы для всей компании, чтобы было проще планировать и анализировать 

подбор кандидатов. Этот инновационный сервис, как подчеркивают специали-

сты, помогает рекрутерам автоматизировать рутинные задачи и фокусироваться 

на более важных задачах. В целом подчеркивается, что благодаря внедрению 

Хантфлоу, рекрутинг становится понятным и предсказуемым. [5]  

Самым большим достижением в HR-индустрии за последнее время стала 

такая новация, как возможность комплексной автоматизации рекрутинга, ко-

торая стала возможной благодаря интеграции онлайн-сервиса Хантфлоу с 

VCV, что экономит время и деньги компании при поиске и подборе кадров, а 

также и во многом облегчает жизнь тем, кто ищет вакансии. [6]. 

В проблемной зоне –стремление «новых» менять работу в поисках вы-

сокой зарплаты иматериальных форм поощрения, таких как – покрытие рас-

ходов на дорогу и связь, компенсация в условиях повышенной опасности, 

ориентация на режим удаленной работы и т.п.В частности, после бумауда-

ленки во время пандемии компании стали возвращать сотрудников в офис.По 

свидетельству экспертов, это еще одна из причин, которая усугубляет кадро-

вый кризис, в этой связи переход на гибкий график работы оценивается как 

значимый инструмент, в том числе и в борьбе за квалифицированные и высо-

коквалифицированные кадры [2]. 

Дефицит высококвалифицированных кадров. В связи с активным раз-

витием IT-сектора в России, эксперты отмечают стремительный рост спроса 

на таких специалистов. Однако поиск опытных и хорошо обученных кадров в 

IT в настоящее время представляет значительные сложности для бизнеса. 

Раньше претенденты на вакансию боролись за престижные места, сегодня 

ситуация кардинально изменилась – теперь компании борются за претенден-

тов.  

Аналитики подчеркивают, что хороших специалистов сегодня забирают 

с рынка труда мгновенно, поэтому HR-отделами руководителям компаний 

приходится учитьсябыстро принимать решения. Отсюдаактуальность внед-

рение в практики HR такой новации как «One day offer» – экспресс-форма 

найма, когда кандидата на должность проводят по всем этапам собеседова-

ния за один день. Это позволяет компаниям сократить время найма, привлечь 

лучших кандидатов и укрепить свой имидж как работодателя [7]. 

В условиях, когда у компаний нет возможности несколько недель рас-

сматривать кандидатуру нового сотрудника, HR-отделам приходится не 

только быстро принимать решения, но также заводить собственную базу 

«теплых» кандидатов, которых компания уже рассматривала на должность, 

но по каким-то причинам не сделала оффер о работе. Такие контакты опре-

деляют как изначально лояльные к компании, считается, что воронка подбора 

персонала сокращается и уменьшает время на поиск нужного кандидата.  

Однако, чтобы привлечь ценных сотрудников и оставаться конкуренто-

способными, работодатели, вынуждены повышать зарплаты. Эксперты отме-

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8e31c2771fa665a0bd4f5ae4c14ce21d51f309f284cb7d752e406c6507072402JmltdHM9MTczNjM4MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=09635a9b-d6f8-6f33-2f82-4bdfd72a6e32&psq=%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0+%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8+%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0+%e2%80%94+%d0%a5%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%83&u=a1aHR0cHM6Ly9odW50Zmxvdy5ydS8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8e31c2771fa665a0bd4f5ae4c14ce21d51f309f284cb7d752e406c6507072402JmltdHM9MTczNjM4MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=09635a9b-d6f8-6f33-2f82-4bdfd72a6e32&psq=%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0+%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8+%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0+%e2%80%94+%d0%a5%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%83&u=a1aHR0cHM6Ly9odW50Zmxvdy5ydS8&ntb=1
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чают, что в такой ситуации компании готовы предложить более высокие 

условия. В то же время подчеркивается, что борьба за претендентов поряд-

ком расхолаживает соискателей в части зарплатных ожиданий, что в основ-

номсвойственно «молодым» айтишникам, но их претензии не всегда соответ-

ствуют ожиданиям работодателей относительно профессиональной подго-

товки выпускников высшей школы.  

В этой связи отдельно подчеркивается, что еще не все вузы готовят хо-

рошо подготовленных специалистов, качество обучения часто не соответ-

ствует требованиям рынка. 

Образовательный трек: новые подходы. Существующий дефицит ква-

лифицированных и высококвалифицированных специалистов в сфере IT дик-

туетновые требования к выпускникам ВШ, что актуализирует вопрос о необ-

ходимости внедрения новых образовательных моделей для IT-специалистов, 

включая ИИ-специальности, как ответ на вызовы новых реалий. Одним из 

таких ответовявляются, например, модификации STEM-подхода: STEAM, i-

STEAM и STREAM. 

STEM-подход (Science, Technology, Engineering, Mathematics) отличает 

не только интеграцию естественно-научных, инженерных знаний и матема-

тики, но и тесное взаимодействие с индустрией. Его модификации продол-

жают и развивают специфику данного подхода применительно к новым реа-

лиям. В частности, модель STEAM-образование, где буква А означает Art – 

искусство в широком его понимании, представляет собой интеграцию STEM 

с технологиями формирования softskills, то есть естественнонаучная и инже-

нерная междисциплинарная подготовки дополнены блоком междисципли-

нарной подготовки в сфере гуманитарных наук и развития неинженерного 

творчества. [8] В свою очередь, учебная модель i-STEAM, разработанная в 

Израиле ориентирована на подготовку непосредственно высоко квалифиро-

ванных IT-специалистов [9]  

Последняя модификация STEM-подхода – STREAM-образование (акро-

ним слов Science, Technology, Reading+Writing, Engineering, Arts and 

Mathematics /естественные науки, технология, чтение+письмо, инжиниринг, 

искусство и математика) т. е. к STEAM добавляются навыки мышления, во-

площенные в чтении и письме. Аналитики отмечают, что ваббревиатуре 

STREAM букву «R» можно также трактовать как Research – исследование, 

что рассматривается как возможность преобразовать, например, современ-

ную школу в школу-лабораторию [10].  

В целом STREAM-подход рассматривается специалистами как новая об-

разовательная парадигма, в рамках которой интегрируются не только знания 

из различных смежных дисциплин, но и предшествующий опыт, включаются 

творческие аспекты. В настоящее время креативные отрасли во всем мире 

становятся движущей силой экономического роста, а занятость молодежи в 

креативной индустрии уже превышает занятость в реальном секторе [10].  
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Одним из ответов на вызовы современности является и ИОТ – проект-

ный подход к внедрению индивидуальной образовательной траектории в со-

временном ВУЗе. ИОТ-движение направлено на массовую индивидуализа-

цию высшего образования с усилением роли воспитательного процесса. Дан-

ный подход, сфокусированный на сети Интернет, модульности и междисци-

плинарности, становится не только актуальным, но и необходимым трендом 

развития современного образования в рамках ВШ [11]. 

Таковы в целом основные тенденции, проблемные зоны и перспективы 

развития современного рынка труда. Однако рассмотрение всех этих тенден-

ций и их проблематики в контексте поколения Z, которое сегодня постепенно 

становится полноправным членом современного делового сообщества, более 

полно отражает специфику современного рынка труда в новых реалиях. 
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THE LABOR MARKET IN THE DIGITAL AGE:  

TRENDS, PROBLEMS, DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

The main trends in the development of the modern labor market are considered in 

the article. The main trend is the shortage of qualified specialists. The problems of per-

sonnel shortages in the real and digital sectors of the economy have identified new ap-

proaches to solving them, in particular: appealing to the assets of "new collars", inno-

vations in the HR industry, the introduction of new educational standards into the high-

er education system to train young competent and creative professionals. 
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РОЛЬ КНИГИ И НОВЫХ МЕДИА  

В СОХРАНЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ ЗНАНИЙ 

 

Показана роль книги, Интернета, ИИ в сохранении и передаче знаний. 

Эволюция технических средств способствовала распространению информа-

ции, популяризации науки, техническому обеспечении научной коммуникации, 

предоставлению широкого спектра ресурсов. Отмечено, что книга является 

средством преодоления как реального, так и виртуального одиночества. 

 

Книга, Интернет, искусственный интеллект, нейросети, библиотека, образо-

вательное пространство, сохранение и трансляция знания, информация 

 

Развитие информационных технологий, глобализация всех сфер жизни 

общества привели к тому, что человек оказался как в реальном, так и вирту-

альном одиночестве. В современном мире виртуальное одиночество стано-

вится острой социальной проблемой. Большую часть своего времени инди-

вид проводит в социальных сетях. Здесь он совершает покупки, ищет работу, 

ведет онлайн переписку. Фактически, он находится наедине с собой. Ему не с 

кем поговорить, обсудить дела, пойти в театр или в поход. И тогда он обра-

щается за помощью к книге. Книга является средством преодоления обособ-

ленности, коммуникационным каналом, способным справиться с реальным и 

виртуальным одиночеством в современном мире. 

Еще один аспект данной проблемы заключается в том, что все стало до-

ступным. Книга, Интернет, искусственный интеллект, нейросети – это различные 

способы сохранения и передачи знаний. Книга хранила знание и в тоже время 

открывала путь к нему. Но она была ограничена рамками: временными, про-

странственными, языковыми. С появлением Интернета знания перестали быть 

привилегией отдельных слоев общества. Расширение информационного поля 

предоставило доступ к информации в любом месте, в любое время и на любом 

языке. Стирание границ привело к исчезновению барьеров между научным и не-

научным, истинным и ложным. Библиотека переходит в информационное про-

странство. Оцифровывая книжные коллекции, создавая базы данных, она сохра-

няет и передает знание обществу. Искусственный интеллект – это уже третья 

ступень трансляции знания. Возможность хранения больших массивов разно-

родной информации в своей памяти позволяет ИИ обрабатывать информацию с 

более высокой скоростью, нежели это может человеческий мозг. 

Как продукт материальной культуры книга выступает в трех ипостасях: 

1) как носитель информации; 2) как товар с особыми потребительскими ха-
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рактеристиками; 3) как культурный феномен. С книги начинается восприятие 

окружающего мира, обучение грамоте и чтению. Благодаря ней индивид зна-

комится с другими странами и культурами, с историей своего народа. В кни-

ге скрыто знание и уже это привлекало к ней лучшие умы. Обладая некой 

властью, знание воздействовало на внутренний мир читателей, формировало 

их круг общения, интересы и привычки. Судьбу книги мог решить и один че-

ловек, его пристрастия, интересы, установки. Известны случаи, когда биб-

лиотекари прятали от посторонних книгу, поскольку она хранила знание, ко-

торое не предназначалось для всех. 

В древности книг было мало. Они писались от руки, хранились в част-

ных собраниях, монастырях. Их покупали, переписывали, копировали, пере-

водили с других языков. С 1 века н.э. были популярны громкие чтения, на 

которых писатели читали свои произведения. На литературных кружках об-

суждались вопросы, касающиеся поэзии, литературы и искусства. Библиоте-

ка в то время считалась храмом мудрости, местом уединенности и священно-

го. Она являлась достопримечательностью крупных городов, одной из со-

ставляющих возникновения государства.  

Следующий важный момент – переход со свитка к кодексу. Благодаря 

кодексу появилась возможность сохранять и передавать знание. «Он пред-

ставлял собой ряд тетрадей, сшитых вместе, и каждая тетрадь состояла из 

определенного числа листов, согнутых пополам и вложенных друг в друга» 

[1, С. 36]. Удобство его использования преобразовали модель чтения и обу-

словили возникновение новой формы работы с текстами. Это позволило не 

только читать, но и конспектировать, делать пометки, листать книгу. 

Возникновение книгопечатания, распространение грамотности, потреб-

ность в чтении разной литературы способствовали массовому производству 

книг. Это дало толчок развитию как науки и культуры, так и торговли, книж-

ного рынка. 16 век – это не только прославление культа книги, но и время, 

когда духовные идеи начали распространяться через печатный текст. Книга 

играет ключевую роль в науке, образовании, политике и культуре. Она ста-

новится источником информации, познания окружающего мира. Настоящий 

переворот произвело появление карманных книг, новых литературных жан-

ров, например, брошюра, эссе, листовка и в 18 веке – журнал. «Эти эфемер-

ные малые формы были рассчитаны на более широкие слои населения и на 

то, что одни публикации будут быстро сменяться другими. Их можно рас-

сматривать как результат серьезных перемен, произошедших в 17–18 вв.» 

[2, С. 204]. 

Большую роль в сохранении и передаче знания сыграло возникновение 

библиотек. Уже крупнейшие библиотеки Древнего мира не просто собирали 

и хранили книги, но и выполняли культурно-просветительские и идеологиче-

ские функции. По мере расширения функций появляются новые типы биб-

лиотек, ориентированные на эрудированных читателей и предоставляющие 

книги для научных занятий. В начале 20 в. внимание было направлено на 
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ликвидацию неграмотности и продвижению книги в массы. Ликбез ознаме-

новал собой масштабный образовательный проект, в котором особое место 

отводилось книге и библиотеке как культурно-просветительскому учрежде-

нию. Цель заключалась в том, чтобы научить читателей не только читать, но 

и работать с книгой. Отсюда возникали новые задачи, связанные с система-

тическим чтением, самообразованием, методикой руководства чтением. 

На протяжении тысячелетий книга была основным звеном религиозных 

практик, образовательного процесса и семейного чтения. Она формировала 

читательское мировоззрение, обучала и наставляла к действиям. Как носи-

тель информации она скрепляла знания человечества, которые можно было 

перепроверить, скопировать и сохранить в нескольких экземплярах и в раз-

ных учреждениях. 

Появление Интернета произвело настоящую революцию. Дело не в том, 

что все стало доступным. Информация, информационные технологии начи-

нают доминировать во всех сферах. Они становятся базовыми, и уровень их 

развития во многом определяет уровень развития общества. Идея Интернета 

заключалась в упрощении процесса передачи, обработки и распространения 

информации: систематизированные им знания хранились бы в библиотеках, 

архивах, информационных бюро. Интернет можно представить как: 1) все-

мирную библиотеку, открывающую путь к миру знаний; 2) образовательное 

пространство, предоставляющее онлайн-ресурсы, видеоуроки, книги, учеб-

ные материалы, что позволяет самостоятельно учиться, совершенствовать 

свои знания и повышать квалификацию; 3) виртуальное хранилище знаний; 

4) источник «последних» новостей, исторических данных, литературы; 

5) справочник по поиску информации, позволяющий сориентироваться в ней 

и ведущий к книгам как первоисточникам. С технической точки зрения Ин-

тернет – это объединение компьютерный сетей, связывающих различные ти-

пы компьютеров и обеспечивающих доступ к ресурсам в любой точке мира. 

В виртуальное пространство вовлекаются все больше людей, которые 

активно пользуются интернет-ресурсами, имеют аккаунты и мессенджеры в 

социальных сетях. Смартфоны и планшеты стали главным элементом учеб-

ного процесса. С увеличением дистанции между реальным и виртуальным 

временем и пространством не только информация, но и объективная реаль-

ность воспринимаются опосредованно. «Весь мир становится коммунициру-

емым» [3, С. 140]. Мир восприятия блекнет. Восприятие осуществляется не 

человеком, а камерой, что сковывает индивидуальное воображение.  

По мнению Н. Лумана, электронные медиа лишь расширили возможно-

сти коммуникации, сняв пространственные и институциональные барьеры. 

Он обратил внимание на то, что с внедрением компьютеров изменяется соот-

ношение между поверхностью и глубиной знания. «Поверхностью становит-

ся экран монитора, минимально воздействующий на чувства. Глубина же – 

это невидимая программа, отвечающая на запрос пользователя и способная 

мгновенно перестроиться» [3, С. 138]. «С одной стороны, это привносит по-
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стоянное маркирование формы, а с другой стороны, растет уязвимость аргу-

ментации, поскольку уменьшаются возможности спора с невидимыми маши-

нами» [4, С. 52]. Использование компьютерной техники требует от индивида 

специфических умений. Речь идет как об обучении компьютерной грамотно-

сти, так и о принятии новых гносеологических формул и когнитивных прие-

мов вследствие трансформации познавательных способностей человека. 

Интернет способствовал сбережению и распространению знания. Это про-

явилось в возможностях: 1) хранения больших объемов знаньевых массивов и 

огромного количества веб-страниц с разнообразной информацией; 2) открытого 

хранения и предоставления доступа к информации; 3) облегчение процесса ее 

сохранения и обработки; 4) организации прямого бесконтактного общения и 

обмена опытом; 5) новой организации научной деятельности (результаты науч-

ных исследований могут быть выложены в сети в режиме бесплатного про-

смотра); 6) предоставлении информации на разных языках. 

Таким образом, эволюция технических средств имела огромное значе-

ние для сохранения знаний и популяризация науки, технического обеспече-

ния научной коммуникации, предоставления различных ресурсов: информа-

ционных, библиографических, справочных. К отличительным чертам Интер-

нета относятся открытость, скорость, мультимедийность, интерактивность, 

гипертекстуальность, постоянная обновляемость, высокая селективность и 

оперативность. 

Вместе с тем, развитие информационных технологий обозначило другую 

проблему. Отпала необходимость все помнить. То, что не требует длительно-

го запоминания, можно найти в Интернете. Как следствие, снижение памяти 

и когнитивных способностей человека. Справиться с ситуацией ему помогает 

искусственный интеллект. Искусственный интеллект (ИИ) – это одно из 

направлений компьютерных наук, разрабатывающее интеллектуальные ком-

пьютерные системы. Его можно определить способность искусственных си-

стем выполнять некоторые творческие функции в определенной предметной 

области, считавшиеся прерогативой человека [5, С. 36]. 

В современном мире искусственный интеллект играет значимую роль в 

выполнении множества процессов и в частности, сохранении и трансляции 

знания. Технологии ИИ упрощают выполнение рутинных задач, в частности, 

ввод и анализ данных, обслуживание клиентов. Анализ огромного количе-

ства информации позволяет искусственному интеллекту распознавать и 

группировать информацию для передачи персонизированных рекомендаций 

пользователям. Искусственный интеллект является своего рода катализато-

ром открытий. Он может помочь ученому в открытии новых идей и создании 

инновационных продуктов, например, составить план экспериментов, кото-

рые исследователь должен оценить и сделать выбор. 

В 21 в. искусственный интеллект стремительно развивается. Этому спо-

собствовали научно-технический прогресс, увеличение объема данных из со-

циальных сетей, возможность самообучения, а также появление новых тех-
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нологий и подходов, поддерживающих развитие ИИ, содействуя тем самым 

созданию более умных и адаптивных систем. Одно из последних достижений 

в технологиях искусственного интеллекта – чат-боты на основе нейросети. В 

качестве примера можно привести универсального чат-бота ChatGPT, кото-

рый способен вести диалог, выявлять ошибки в коде, отвечать на вопросы, 

писать стихи и сценарии. Он был разработан американской компанией Open 

AI и в настоящее время признан самым быстрорастущим приложением в ми-

ре. [6] 

Осмысленное чтение вызывает ассоциации о воспоминании, которые не 

может дать искусственный интеллект. В связи с этим возникает вопрос, мо-

жет ли ИИ заменить книгу и творческие профессии. Ведь ChatGPT способен 

за секунды сгенерировать статьи, ответить на вопрос или придумать исто-

рию. 

Долгое время считалось, что труд писателя творческий и им могут зани-

маться исключительно люди. Однако, нейросети меняют стереотипы. Роботы 

научились рисовать, писать, воспроизводить человеческую речь, а писатели 

получили возможность использовать инструменты ИИ в творческом процес-

се. Искусственный интеллект может имитировать когнитивные функции че-

ловека и выполнять конкретные практические задачи. Человек же способен 

создать новое, качественно отличающее от старого знание. Тем не менее, ис-

следователи отмечают благотворное влияние ИИ на созидательную деятель-

ность. Одни писатели используют искусственный интеллект как источник 

вдохновения, другие же работают в соавторстве с ним и даже доверяют ему 

написание целых рассказов. Что привлекает писателей в ИИ? Во-первых, 

сгенерированный текст может стать опорой, от которой можно оттолкнуться 

и развить мысль. Это особенно важно для начинающих и для тех, кто испы-

тывает страх «чистого листа». Во-вторых, роботы способны решить многие 

технические задачи, например, оформление обложки и макета книги. В-

третьих, ИИ выступает полноценным соавтором произведения. Писатель 

пишет канву, «сценарий», а нейросеть перерабатывает фабулу и пишет сам 

текст. Системы искусственного интеллекта используются для обработки объ-

емных данных и их обобщения, интерактивного поиска, а также для выявле-

ния закономерностей. Однако в своей работе они опираются на созданные 

людьми схемы, фабулы, тогда как человек творит собственное произведение, 

даже если у него нет определенных познаний, то есть с нуля. 

И в заключении, как справится с реальным и виртуальным одиноче-

ством? Что делать, если книга не помогает? Симбиоз книги и Интернета поз-

воляет интегрировать традиционные и инновационные методы обучения и 

обмена знаниями. Вследствие чего, расширяется кругозор и обогащается чи-

тательский опыт. Наиболее эффективным способом самовыражения и само-

анализа является письмо. Написание собственных сочинений, выплеск мыс-

лей и эмоций через бумагу способствует преодолению разобщенности и по-

вышению эмпатии. Сближают людей в социуме личное общение и встречи. 
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Кроме того, есть библиотеки. Библиотека, как и книга является одним из 

средств психотерапии. Она способствует духовному росту читателя, предо-

ставляя условия для реализации и раскрытия личностного потенциала. 
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THE ROLE OF BOOKS AND NEW MEDIA IN THE PRESERVATION 

AND TRANSFER KNOWLEDGE 

 

The role of books, the Internet, and AI in the preservation and transfer of 

knowledge is shown. The evolution of technical means has contributed to the dis-

semination of information, the popularization of science, the technical support of 

scientific communication, and the provision of a wide range of resources. It is not-

ed that the book is a means of overcoming both real and virtual loneliness. 
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«ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ»: ИНТЕГРАЦИЯ ПОНЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННУЮ ЭМПИРИЧЕСКУЮ СОЦИОЛОГИЮ 

 

Данная статья вносит свой вклад в осмысление одного из наиболее ак-

туальных понятий современной цифровой социологии: «цифровой след». В 

работе предпринимается попытка интегрировать данную теоретическую 

область в уже имеющуюся область нереактивных стратегий социологиче-

ских исследований и незаметных методов сбора социологической информа-

ции, а также ответить на ряд критических статей, актуальных для данно-

го направления  

 

Цифровой след, сетевая социология, цифровая социальная коммуникация, 

нереактивные методы, количественные методы, социологическая информа-

ция, социальные исследования интернета, сетевая коммуникация, теория со-

циального обмена, виртуальное пространство  

 

Современная социология столкнулась с удивительным явлением: до сего-

дняшнего дня у исследователей не было возможности увидеть столь огромное 

количество социальных взаимодействий [1]. Более того, сделать их предметом 

анализа. От абстрактных и неуловимых социальных сущностей, к тому, что 

можно формализовать, перевести на математический язык, то есть буквально 

использовать в качестве переменной для дальнейшего исследования. Об этом 

мечтал еще в середине двадцатого века один из главных социологов-

эмпириков, исследователь массовой коммуникации П. Лазерсфельд [2]. Рас-

тущая актуальность заставляет социологов применять звучные метафоры: «так 

же, как изобретение телескопа произвело революцию в астрономии, так и про-

изошедшая технологическая революция в виде мобильных телефонов, Интер-

нета, может навсегда изменить наше понимание самих себя и того, как мы 

взаимодействуем…. через сто лет после того, как Александр Поуп заявил, что 

правильный подход к изучению человечества должен лежать не в небесах, а в 

нас самих, мы наконец нашли наш телескоп» [3]. Неслучайно Т. Кун писал, 

что отрасли науки достигают значительных успехов не только благодаря тео-

ретической работе, но и благодаря внедрению новых инструментов [4]. Тем 

более, исследователи социологии как науки не раз отмечали, что за последний 

век дисциплина не испытывала недостатка в новых теоретических концепци-

ях, но сталкивалась с существующими недостатками классических эмпириче-

ских методологий. Социальную жизнь крайне тяжело исследовать. Классиче-

ский опрос часто приводит к возникновению возникновения «эффекта Готор-
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на» (по Э. Гидденсу), когда исследовательская деятельность «подавляет» 

обычную социальную жизнь респондента, приводит к тактике самоцензуриро-

вания. Кроме того, классические методы зачастую работают лишь с выборкой, 

а не генеральной совокупностью, и в качестве результата предоставляют лишь 

небольшой промежуток времени, в ходе которого происходили социальные 

взаимодействия.  

Но, как и многим другим областям, огромный импульс социологии может 

дать цифровизация, то есть проникновение в социум колоссального количе-

ства разнообразных результатов научно-технического прогресса. Каждый день 

люди и машины, с которыми они взаимодействуют, создают 2,5 триллиона ме-

габайт данных. Эти «цифровые следы» (digital footprint) – данные, которые 

возникают в ходе взаимодействия индивида с цифровыми технологиями – 

позволяют наблюдать за продолжающимися во времени социальными взаимо-

действиями, и такое исследование происходит ненавязчиво, что снижает риск 

возникновения вышеупомянутого «эффекта Готорна» [5]. Теперь буквально 

вся виртуальное пространство может стать местом для этнографического ис-

следования или даже эксперимента (К примеру, Салганик и Уоттс опублико-

вали работу, в которой они создали сайт для прослушивания музыки, в кото-

ром в ручную изменяли индикаторы количества скачиваний композиции, и 

обнаружили, что музыкальные предпочтения испытуемых были неслучайны-

ми, и даже позволяли предсказать, какая композиция будет загружена с боль-

шей вероятностью. Данная работа внесла серьезный вклад в изучения соци-

ального влияния [6]). Кроме того, эффекты социальной коммуникации, фено-

мен обратной связи может быть выражен для анализа в виде формальных ин-

дикаторов: репостов, комментариев, отметок «мне нравится», а анализ может 

производиться на всей совокупности, к примеру, всех профилей, а не несколь-

ких образцов профилей. То есть, можно говорить о фундаментальном перехо-

де от концепции выборки в эмпирических исследованиях. Таким образом, 

очевиден потенциал данной предметной области, однако, безусловно, у любой 

возникающей концепции появляется определенное число критических работ, 

которые, безусловно, являются полезными для плодотворного развития любо-

го направления в социологии. Но на которые необходимо ответить. 

Прежде всего, это «смена научной парадигмы» в социальных науках по-

сле внедрения «цифровых следов», их революционный характер в уже усто-

явшуюся область эмпирических исследований [7]. Данный тезис представля-

ется двойственным: с одной стороны, эти данные действительно предоставля-

ют уникальные возможности для исследований, но с другой стороны, они 

полностью вписываются в классическую парадигму нереактивных данных в 

социологических исследованиях. Стоит привести первый тезис: нереактивны-

ми считаются те данные, которые получены без взаимодействия с респонден-

тами или другими объектами исследования. Впервые о них заговорили еще в 

середине двадцатого века. Ю. Уэбб и его коллеги в книге «Незаметные меры: 

нереактивное исследование в социальных науках» уже тогда их противопоста-
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вили более распространенным опросам, фокус-группам и интервью, и выдели-

ли несколько способов получения таких данных: наблюдение, физические 

следы и архивы. Кроме того, в категорию архивов были внесены и данные, ко-

торые формируются и хранятся на различных устройствах: диктофоны, ви-

деоматериалы, документы. То есть, еще до появления любого цифрового 

устройства социологи расширили свой арсенал эмпирических инструментов, 

добавив в него объекты материального мира и, можно сказать, предоставили 

для будущих исследователей теоретическую защиту для критиков, сформиро-

вав пару «реактивный – нереактивный». Только сейчас в эту выборку можно 

добавить и «архивы», формирующиеся в цифровом виде и, например, во Все-

мирной паутине. 

Второй тезис, который не замечают критики данного направления, это 

тот факт, что цифровые технологии, это уже данность. И именно исследовате-

ли «нереактивных» данных одними из первых научно отрефлексировали про-

цесс цифровизации, добавив в свой арсенал именно данные из цифровых ис-

точников. Работа Р. Ли, требующая особого внимания и постоянного обраще-

ния к себе, появилась еще на заре широкого распространения Интернета, од-

нако на сегодняшний момент она имеет огромный эвристический потенциал 

[8]. Он предложил разделить такого типа данные на: «найденные», «собран-

ные» и «извлеченные». Представляется, что такая типология полностью по-

крывает всевозможные «цифровые следы», возникающие в настоящее время. 

Первый тип: это могут быть данные, которые получают исследователи, зани-

мающиеся классической интернет-этнографией, изучение веток комментариев, 

форумов, к примеру для решения исследовательских задач в оптике изучения 

того, какие существуют паттерны современной сетевой коммуникации, а так-

же как возникают и функционируют виртуальные сообщества. Второй тип: это 

следы, которые позволяют ответить на более количественные вопросы, 

например, какие коммуникативные паттерны вызывают наибольший уровень 

активности, наиболее сильную обратную связь. Для этих целей вполне могут 

быть собраны такие «цифровые следы» как лайки всех участников на опреде-

ленной веб-странице какого-то ресурса. Для этого, безусловно, потребуются 

специализированные методы, в том числе языки программирования, для вы-

грузки всего массива данных и его анализа. Это еще раз наводит на мысль о 

необходимости освоения социологами новых инструментов [9].  

Наконец, третий тип: это «извлеченные» данные, в условиях цифрой ре-

альности это наиболее трудозатратный вид социологической информации. Это 

тот вид следов, которые изначально не был предназначен в качестве данных 

для исследований. Например, данные о геолокации, логи компьютеров, пока-

затели различных датчиков. Умелое использование такого типа данных может 

помочь ответить именно на социологические вопросы [10].  

Таким образом, алармистские идеи о том, что «цифровые следы» никак 

не встроены в уже существующий корпус социологических концепции не 

представляется актуальными. Существующая уже более полувека концепция 
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«нереактивности» эффективно дополняет и иногда выступает в качестве един-

ственного возможного способа постижения социальной реальности, а «цифро-

вые следы» стали лишь еще одним типом данных, только теперь получаемых 

при взаимодействии цифровыми технологиями. Выражаясь метафорически, 

теперь социологи могут исследовать не бумажный архив, хранящийся на пол-

ках какой-то компании, например, для изучения ее социальной структуры, но 

и «архив» коммуникаций между сотрудниками, например, в какой-либо соци-

альной сети. 

Третий критический тезис, это так называемый «конец теории» К. Андер-

сона [11]. Его суть состоит в следующем: в условиях такого огромного коли-

чества видимых и потенциально анализируемых данных в социальных науках 

исчезнет необходимость в социальных теориях, а любое эмпирическое иссле-

дования сведется к более упрощенной методологии, к примеру, из области 

маркетинга, в котором будут выдвигаться гипотезы, выгружаться массивы 

данных, и они будут анализироваться (зачастую автоматически) для поиска 

закономерностей. То есть от объяснений к корреляциям. 

Однако данная концепция не представляется актуальной по нескольким 

причинам. Во-первых, данные, даже огромное их количество, не являются 

знанием. Ярким примером может служить проект Google Flu Trends (GFT), в 

котором исследователи пытались спрогнозировать эпидемию гриппа, основы-

ваясь на поисковых запросах людей о лекарствах. Однако в феврале 2013 года 

проект потерпел неудачу, показав более чем удвоенное количество посещений 

врачей по поводу гриппа, чем Центры по контролю и профилактике заболева-

ний (CDC), которые основывают свои отчеты непосредственно по данным ла-

бораторий в США. Авторы критической статьи об этой технологии говорят о 

необходимости учитывать и традиционные «малые данные», ведь они часто 

предлагают информацию, которая не содержится в больших данных [12]. Во-

вторых, существующие исследования, которые уже используют «цифровые 

следы» не отказываются от теоретических концепций, используют их объяс-

нительный потенциал, и даже обогащают классические объяснительные моде-

ли новыми примерами в условиях цифровой и виртуальной действительности.  

Примером классических концепций, получивших новое прочтение, мож-

но назвать теорию социального обмена. Б. Штат и его коллег изучили взаимо-

действие в социальных сетях, на примерах тех пользователей, которые путе-

шествуют с небольшим количеством денег и зачастую ищут бесплатный кров 

на ночь. В результате исследования, был подтвержден основной постулат тео-

рии социального обмена: его сбалансированность. Так называемые каучсерфе-

ры в обмен на жилье оставляют комментарии и отзывы на сайтах, тем самым 

повышая статус хозяев жилища и их популярность в глазах аудитории Сети 

[13]. Другие работы также внесли свой вклад в развитие этой теории середины 

двадцатого века: известный постулат стимула в условиях виртуального про-

странства получил новое прочтение: теперь индивиды чаще готовы отказаться 

от денежной оплаты своих услуг ради одобрения и повышения собственного 
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статуса в определенной части виртуального пространства. Отметка «Мне нра-

вится» или значок рейтинга для некоторых пользователей теперь является бо-

лее ценной, кроме того, она носит и прагматический характер. Пользователь с 

большей вероятностью обратиться за услугой в «высокорейтинговому» про-

филю. Еще одним примером может служить теория коллективного действия. 

Исследования онлайн-игр с использованием «цифровых следов» нашли то, что 

заставляет малознакомых или совсем незнакомых игроков вносить свой вклад 

в достижении общей цели. Оказалось, что решающим фактором в этом случае 

выступает время нахождения в так называемой гильдии и внутриигровые до-

стижения. Все это сугубо формальные признаки, которые выражаются в чис-

ловых показателях, могут быть выгружены и проанализированы в большом 

объеме [15].  

Таким образом, тезис о отсутствии необходимости в теории сталкивается 

с двумя контраргументами: во-первых, существуют примеры того, что кон-

цепции необходимы и уже используются в цифровых исследованиях, а во-

вторых, методология без использования объяснительных моделей, а фактиче-

ским использованием только данных не является состоятельной и часто при-

водят к неправильным выводам. 

В качестве заключения, необходимо сделать следующие выводы, область 

«цифровых следов», находясь в процессе становления, сталкивается к опреде-

ленным критическим дискурсом, однако, ее потенциал уже заметен в суще-

ствующих исследованиях, а наиболее заметные вопросы о ее неинтегрирован-

ности и отсутствии необходимости в социологических теориях были изучены 

в данной работе и представляются неактуальными. 
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"DIGITAL TRACES": INTEGRATION OF THE CONCEPT INTO MODERN 

EMPIRICAL SOCIOLOGY 

 

This article contributes to the understanding of one of the most relevant con-

cepts in contemporary digital sociology: the “digital footprint”. The work attempts 

to integrate this theoretical area into the existing field of non-reactive strategies of 

sociological research and invisible methods of collecting sociological information, 

as well as to respond to a number of critical articles relevant to this area. 

. 

Digital trace, network sociology, digital social communication, non-reactive 

methods, quantitative methods, sociological information, social research of the In-

ternet, network communication, social exchange theory, virtual space 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

КАК ГРАЖДАНСКОГО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Сегодня как средства массовой информации, так и новые медиа 

оказывают значительное влияние и на политическую систему в целом, и на 

акторов политического процесса, в частности. Тем самым обеспечивается 

обратная связь между обществом и институтами государственной и 

муниципальной власти, формируется общественное мнение, 

поддерживается стабильность всех компонентов политической системы. В 

связи с этим актуальной теоретической проблемой является сложность 

однозначного определения места и роли средств массовой информации как 

гражданско-политического института в современном российском 

обществе. Заявленная проблематика отражается в концепции «Четвертой 

ветви власти», парадокс которой состоит в трудности однозначного 

определения «полномочий» и роли представителей прессы во 

взаимодействии с ключевыми акторами политической власти. 

 

«Четвертая ветвь власти», средства массовой информации, новые медиа, 

политические процессы, политическая система, гражданско-политические 

институты, общественное мнение 

 

Средства массовой информации определенно играют важную роль в 

системе контроля за публичной властью и являются одним из влиятельных 

институтов современного гражданско-политического общества. Вместе с тем 

использование термина «Четвертая ветвь власти» для обозначения статуса и 

роли СМИ в качестве института в политических системах современного 

общества является поводом для научного дискурса, что обусловливает 

актуальность рассмотрения актуальных аспектов изучения средств массовой 

информации как «Четвертой ветви власти» и гражданско-политического 

института.  

СМИ не только являются индикатором развитости институтов 

гражданского общества, но и свидетельствуют о степени открытости 

политической элиты и всего правящего политического класса современного 

общества. Авторы предприняли попытку рассмотреть данную проблематику 
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с позиций мультипарадигмального методологического подхода, 

предусматривающего сложение объясняющих потенциалов структурно-

функционального, институционального и других эвристических концептов.  

В результате установлено, что средства массовой информации в 

процессе эволюционного совершенствования приобрели статус одного из 

важнейших институтов сопровождения и обеспечения политических 

процессов. Являясь полноценным институциональным компонентом 

политической системы общества, СМИ консолидируют общественное 

мнение, выполняют важную функцию представительства интересов всех 

основных социальных субъектов политического процесса, включая 

гражданско-политические институты и входящие в их состав социально-

профессиональные группы [1, С. 195]. 

В истории существуют примеры, когда СМИ вступали в открытую 

конфронтацию с политической элитой и набирались смелости открыто 

транслировать альтернативное властям общественное мнение. Вместе с тем масс-

медиа нередко оказывали мощную поддержку правящему классу, манипулируя 

общественным сознанием и спекулируя достоверными фактами. По этой 

причине термин «Четвертая ветвь власти» некоторыми авторами трактуется в 

качестве околонаучной метафоры, функционально противоречащей 

всестороннему взаимодействию средств массовой информации с социальными 

акторами и институтами политической власти [2, С. 79].  

По мнению авторов, если допустить, что СМИ способны реально влиять 

на государственную и муниципальную власть, то оказавшись в 

политическом, правовом, институциональном и информационном 

подчинении от средств массовой информации, исполнительная, 

законодательная и судебная ветви рискуют перестать в полной мере 

выполнять основополагающие функции и решать государственной важности 

задачи [3, С. 222]. В этом отношении выражение «Четвертая ветвь власти» 

обычно используется для обозначения роли политических институтов 

гражданского общества и общественно-политических организаций в 

вопросах осуществления контроля за властями.  

Именно СМИ являются институтом, с помощью которого граждане 

получают информацию о действиях властей, так как представители масс-

медиа имеют возможность выражать свои оценки и формировать 

заинтересованные позиции, а также оказывать посильное влияние, чтобы 

власть прислушивалась к общественному мнению и учитывала его при 

выработке и исполнении управленческих решений по всем проблемам, 

интересующим современное гражданское общество. 

Сказанное о плюрализме мнений по рассматриваемым вопросам не 

отменяет актуальности и необходимости изучения «Четвертой ветви власти». 

Являясь социальным институтом гражданско-политического общества, средства 

массовой информации выступают также компонентом политической системы, 

статус которого в этой системе представляется возможным раскрыть с позиций 
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структурно-функционального и институционального подходов. Речь о том, что 

СМИ, как и все другие социальные институты, в настоящее время являются 

естественно-исторически сформировавшимися устойчивыми структурами и 

паттернами стандартизированных социальных действий и практик людей, 

обеспечивающими на нормативной основе официальных законов и 

неофициальных установлений (норм живого и социального права) 

удовлетворение их базисных потребностей в получении всесторонней и 

объективной информации о происходящих в конкретных странах и мире в целом 

событиях, проблемах, глобальных и региональных трендах их эволюции, 

благодаря чему обеспечивается учет общественного мнения, консолидация 

людей в сплоченные сообщества, укрепляется стабильность, устойчивость 

социума и его жизнеспособность, включая минимизацию транзакционных 

издержек. Поэтому масс-медиа исполняют не только универсальные для всех 

социальных институтов функции (контрольно-регулятивную, интегративную, 

статусно-ролевую, консолидирующую и др.), но и собственные, профильные 

функции, которые отличают их в функциональном отношении от всех других 

институтов. Речь о таких профильных функциях СМИ, как информационная, 

агитационно-пропагандистская, мировоззренческая, воспитательная и др. 

[4, С. 122–126]. Другими словами, средства массовой коммуникации выполняют 

посредническую функцию, осуществляют обратную связь между различными 

общественными акторами на правах полноценного гражданско-политического 

института.  

Более того, СМИ являются не только индикатором общественного 

мнения, но и институтом формирования заинтересованно-оценочной позиции 

народного большинства по актуальным для него, информационно 

доступным, неоднозначным, но затрагивающим интерес этого большинства 

социальным проблемам, событиям, деятелям и др. Поэтому масс-медиа как 

социальный институт наделены определенным престижным статусом. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что в современном российском 

обществе журналистам принято доверять. Средства массовой информации за 

счет мобилизации социального капитала имеют возможность лоббировать 

интересы тех или иных участников политического процесса, латентно 

проводить собственную политику от лица заинтересованных социальных 

субъектов, которыми они ангажированы, оказывать влияние на принятие и 

реализацию управленческих решений.  

Парадокс «Четвертой ветви власти» состоит в известном конфликтном 

столкновении таких концептуальных моделей СМИ, как информативная и 

пропагандистская (агитпроп), организационная и др. Благодаря этой 

деятельности обеспечивается реальная демократизация современного 

общества. Поэтому во исполнение требований гносеологического принципа 

историзма принято рассматривать зарождение, существование и 

трансформационные процессы «Четвертой ветви власти» параллельно с 

позитивными демократическими изменениями в обществе, которыми они 
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детерминированы. Данное обстоятельство объясняется тем, что СМИ 

продолжают активно выстраивать современные коммуникации в связке 

«Общество-Власть», вследствие чего они начинают играть возрастающую 

политическую роль и приобретать более весомое значение в процессах 

модернизации социума, включая влияние масс-медиа на электоральные 

процессы и формирование общественного мнения.  

СМИ занимают центральное место в формировании публичного образа 

государственной власти в целом и государственных служащих в частности. 

Журналисты не только передают информацию гражданскому обществу как 

основному потребителю такого контента, но и способствуют созданию 

объективной оценки государственного сектора в его сознании. И это не 

разовая акция, а целенаправленная работа по укреплению имиджа 

бюрократического аппарата, включающего положительный образ, 

психологический портрет, кейс эффективной работы и др.  

Вышеизложенное позволяет признать существование теоретических и 

методологических проблем, которые заключается в сложности однозначного 

определения места и роли средств массовой информации в качестве 

института политической системы современного общества в России. Если в 

структуре демократических ценностей значение свободной прессы 

идеализировано, а теоретическое обоснование представляется более точным 

и лишенным критики, то на практике применение приведенных концепций не 

может быть безусловным. Ограничения, в первую очередь, связанные с 

разнообразием политических систем в современном мире, страноведческими 

особенностями их становления, функционирования и развития, различиями 

политических режимов, создают дополнительные сложности в их 

концептуализации. Дело в том, что многие из них невозможно безоговорочно 

признать авторитарными или демократическими, поскольку зачастую они 

являются смешанными (гибридными), обладающими признаками и 

характеристиками первых и вторых.  

В этом отношении уместно напомнить, что в условиях продолжающейся 

уже третий год специальной военной операции средства массовой 

информации в качестве гражданского института политической системы 

современного общества в России существенно перестроили свою 

деятельность, поставив во главу угла военно-патриотическую проблематику. 

Российские журналисты отважно исполняют свою миссию в самой гуще 

боестолкновений и нередко становятся мишенью для противника, 

выслеживающего их и безжалостно ведущего за ними настоящую охоту. 

Немало журналистов погибли или получили ранения при исполнении своих 

профессиональных обязанностей. 
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CURRENT ASPECTS OF THE STUDY MASS MEDIA  

AS A CIVIL AND POLITICAL INSTITUTION OF MODERN SOCIETY 

 

Today, both the mass media and new media have a significant impact on the 

political system as a whole, and on the actors of the political process in particular. 

This ensures feedback between society and the institutions of state and municipal 

government, forms public opinion, and maintains the stability of all components of 

the political system. In this regard, an urgent theoretical problem is the difficulty 

of unambiguously defining the place and role of the mass media as a civil and 

political institution in modern Russian society. The stated problems are reflected in 

the concept of the "Fourth Branch of Government", the paradox of which consists 

in the difficulty of unambiguously defining the "powers" and the role of 

representatives of the press in interaction with key actors of political power. 

 

The Fourth power, mass media, new media, political processes, political 

system, civil and political institutions, public opinion 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛЕВОЙ 

АУДИТОРИИ ТЕАТРА (НА ПРИМЕРЕ «ГДЕ ТЕАТР») 
 

В данной статье исследуется применение герменевтического подхода в 

определении целевой аудитории театра. Герменевтический подход может спо-

собствовать формированию целевой аудитории, которая становится отраже-

нием смыслов и ценностей, транслируемых театром. Это приводит к повыше-

нию вовлеченности зрителей, созданию с ними аутентичной связи и, в конечном 

счете, к более значимому театральному опыту и лояльности аудитории. 

 

Театр, коммуникативное пространство, целевые аудитории, герменевтика, 

театральные зрители 

 

В условиях высокой конкуренции на театральном рынке и борьбы за 

внимание зрителя, формирование целевой аудитории становится критически 

важным аспектом для достижения успеха, в связи с чем театры сталкиваются 

с необходимостью лучше понимать и привлекать «своего зрителя». Традици-

онные подходы к формированию целевой аудитории часто не способны 

предоставить полное понимание аудитории, в виду этого необходимо найти 

более глубинный подход. Поскольку зритель играет решающую роль в теат-

ральном опыте, глубокое понимание не только его потребностей, но и ценно-

стей позволяет установить аутентичную связь с целевой аудиторией и сфор-

мировать ее лояльность. Сегментирование аудитории в соответствии с этими 

глубинными смыслами и ценностями мы предлагаем осуществить с точки 

зрения герменевтического подхода. 

Герменевтика – это область философии и науки, занимающаяся иссле-

дованием методов и принципов толкования текстов, символов, искусства и 

других форм коммуникации, направленная на понимание сложного и иноска-

зательного смысла или скрытого, неявного знания. Театральное действие 

представляет собой множество взаимосвязанных кругов интерпретации, что 

позволяет рассматривать его через призму герменевтической парадигмы [1].  

В театральной сфере герменевтика, в первую очередь, рассматривается 

как интерпретация театрального текста и смысла, заложенного в него. Теат-

ральный текст, по мнению А. Я. Альтшуллер – это сама деятельность театра, 

театральное представление, которое, в свою очередь, является сложным объ-

ектом [2, C. 10]. По мнению Э. Розика, понимание театральной постановки 

можно рассматривать в таком случае как «декодирование» текста, его 

осмысление и интерпретацию [3, C. 147]. Можно сказать, что театр – это 
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диалог между зрителем и артистом, непрерывно связанный с процессом по-

нимания и интерпретации смысла, заложенного в театральный текст. Сам по 

себе театр реализует мощную коммуникационную модель, создавая совокуп-

ность смыслов, множественность интеракций, интерпретаций и пониманий, 

создающих новое смысловое содержание. При этом театр всегда ставит зри-

теля в герменевтическую ситуацию, в которой можно либо понять, либо не 

понять текст. 

Однако стоит отметить, что герменевтическое толкование не использо-

валось в применении к коммуникационной деятельности театров и в особен-

ности к специфике формирования их целевой аудитории. Театральную пуб-

лику сложно описать однозначно, и в последние годы подход к анализу ауди-

тории движется в сторону более глубокого изучения, включающего в себя не 

только социально-демографические характеристики [4]. Именно поэтому ак-

туальным будет герменевтический подход.  

По нашему представлению, работа в соответствии с данным подходом 

начинается с момента создания театра и его концепта. Это отражается в по-

зиционировании, ценностях, миссии, видении, характере бренда и других ас-

пектах, которые дальше транслируются в окружающую среду. После этого 

необходимо сделать самое важное – определить свою целевую аудиторию.  

Для формирования целевых аудиторий мы предлагаем герменевтиче-

ский подход, при котором целевая аудитория становится отражением смыс-

лов и ценностей, транслируемых театром. В таком случае целевая аудитория 

рассматривается не как набор социально-демографических категорий, а 

смысловых, что в совокупности создает целостное представление о ней. Так, 

герменевтический подход стремится к получению углубленного понимания 

субъективного мира целевой аудитории и позволяет выявить скрытые значе-

ния и мотивы, понять культурный и социальный контекст аудитории, а также 

раскрыть неочевидные способы влияния на ее поведение.  

Непосредственное изучение аудитории с целью понимания ее ценностей 

можно провести с помощью качественных видов исследований: психографи-

ческого анализа, глубинных интервью и фокус-групп. В ходе этих исследо-

ваний выявляется отношение зрителей к театру и глубинная мотивация к их 

посещению, а также важные аспекты, связанные с посещением театра. 

Герменевтический подход к формированию целевой аудитории театра 

опирается на понимание того, что зрители являются активными участниками 

интерпретации и понимания. Посещая спектакль, они привносят в процесс 

свои собственные знания, культурные контексты и жизненный опыт, которые 

влияют на их восприятие и переживание театрального опыта (т. е. интерпре-

тацию с точки зрения герменевтики). Так, зрители видят театр по-разному: 

например, как вариант переосмысления собственной жизни и переживания 

катарсиса, место для свидания, получение эстетического наслаждения, по-

знание себя, наблюдение за конкретным актером и др.  
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Таким образом, на пересечении генерируемых театром ценностей с ожи-

даниями и ценностями аудитории, которой данные ценности близки, образу-

ется коммуникативное поле, некий синтез, в рамках которого смысл не про-

сто постигается, но и формируется.  
На наш взгляд, использование герменевтического подхода в формирова-

нии целевой аудитории способствует: 

– Установлению долгосрочной лояльности. Определяя целевые аудито-

рии на основе разделяемых смыслов и ценностей, театр формирует аутентич-

ную связь со зрителем и его лояльность.  

– Улучшению коммуникационной деятельности. Глубинное понимание 

смыслов и ценностей театра помогает разработать стратегию коммуникации, 

которая наиболее точно передаст его основную идею. Это, в свою очередь, 

способствует формированию имиджа театра и, тем самым, повышает его 

конкурентоспособность.  

– Совершенствованию работы в целом. Глубинное понимание целевой 

аудитории может глобально повлиять на формирование репертуара, ценооб-

разование, голос бренда, выбор партнеров и т. д. 

Чтобы наглядно отразить содержание такого подхода, рассмотрим его на 

примере формирования целевых аудиторий Петербургского театра «ГДЕ 

ТЕАТР». Это новое театральное пространство, где коллективы, не имеющие 

собственной площадки, получают возможность играть спектакли на профес-

сиональной театральной сцене [5]. 

Само название и смысл, в него заложенный, представляют поле для герме-

невтической интерпретации. В ходе интервью с директором театра мы выяснили, 

что название – это метафора пути и поисков, в которых находятся как артисты, 

так и зрители. Молодые театральные коллективы (как и создатели «ГДЕ ТЕАТР» 

в свое время) находятся в поиске творческого пристанища и «своего» зрителя. 

Зрители же ищут место для новых впечатлений и переживания качественного те-

атрального опыта. «ГДЕ ТЕАТР» посредством диалога с аудиторией предлагает 

вместе отправиться на поиски и отвечает на этот вопрос.  

Главные ценности театра: люди (зрители, актеры, сотрудники и теат-

ральное коммьюнити в целом), открытость, возможность творить и созидать, 

идейность, «молодой огонь». Следовательно, на основе генерируемых теат-

ром смыслов целевая аудитория театра формируется из зрителей, открытых к 

разному театральному опыту (в контексте жанров, произведений и коллекти-

вов). Они эмпатично переживают истории, заряжаются игрой актеров и в 

каждом спектакле ищут для себя смыслы и идеи, над которыми можно по-

размышлять. Более того, это зрители, которым важна сопричастность и воз-

можность вступить в диалог – поделиться своим мнением и влиять на дея-

тельность театра. Данный анализ в дальнейшем планируется использовать 

для корректировки стратегических коммуникаций и расширения целевых 

аудиторий.  
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Таким образом, герменевтический подход позволяет не только наиболее 

точно определить целевую аудиторию, но и сформировать более эффективную 

стратегию коммуникации с ней. В конечном итоге, это влияет и на изменения в 

репертуарной, финансово-экономической и художественной политиках театра. 

Благодаря герменевтическому подходу, театральные учреждения могут более 

точно передавать ценности и смыслы, которые резонируют с конкретной целевой 

аудиторией, создавая тем самым сильную связь между театром и его зрителями. 

Более того, в перспективе данный подход показывает, что можно сде-

лать для потенциального расширения целевой аудитории. Понимая глубин-

ные смыслы, транслируемые театром, можно выявить смежные целевые 

группы, которые еще не относятся к основной целевой аудитории, но могут 

быть привлечены через общие ценности и интересы. 
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HERMENEUTIC APPROACH IN THE FORMATION OF THE TARGET 

AUDIENCE OF THE THEATRE  

(ON THE EXAMPLE OF „WHERE IS THEATRE‟) 

 

This article explores the application of the hermeneutic approach in deter-

mining the target audience of the theatre. The hermeneutic approach can contrib-

ute to the formation of a target audience that becomes a reflection of the meanings 

and values broadcast by the theatre. This leads to increased audience engagement, 

creating an authentic connection with the audience and ultimately a more mean-

ingful theatre experience and audience loyalty. 
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ЭТИКА ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО  

В КОНЦЕПЦИИ СЕННИДДА БОУЛЗА 

 

В статье рассматривается работа «Этика будущего» Сеннидда Боулза, в 

которой он исследует этические последствия технологий. Растущий страх пе-

ред быстрыми социальными, культурными и технологическими преобразовани-

ями вызвал интерес к форсайт-анализу. Боулз полагает, что технология не 

нейтральна, а скорее отражает существующие социальные установки. Он 

утверждает, что дизайн и инженерные практики направлены на формирование 

желаемого будущего или исправление настоящего, предполагая, что технология 

по своей сути социальна и воплощает определенные ценности. В результате Бо-

улз призывает к развитию морального воображения, позволяющего предвидеть 

непредвиденные последствия развития технологий. Он выступает за примене-

ние принципа предосторожности и считает, что дизайн и инженерное дело 

следует рассматривать как прикладную этику, обеспечивающую гуманизацию 

технического прогресса. Подводя итог, Боулз выдвигает идею о том, что тех-

нология социально сконструирована и несет этическую ответственность, ко-

торую необходимо учитывать при ее разработке и внедрении. 

 

Этика, этика техники, этика дизайна, футурология, деонтология, аксиология 

 

В условиях постоянных и непредсказуемых социальных, культурных и 

технологических трансформаций в обществе снижается толерантность к не-

определенности и возрастает желание вернуть хотя бы иллюзию контроля 

над неизбежными изменениями. Отчасти этим можно объяснить столь высо-

кий интерес к анализу и предсказанию трендов, которые позволяют сделать 

хоть немного комфортнее ближайший, но такой туманный, горизонт собы-

тий. Итоги года знаменуются не только подведением черты под свершив-

шимся, но и созданием абриса предстоящего. Аналитики коммерческих ком-

паний, представители креативных индустрий, философы, политологи, социо-

логи и многие другие предлагают разнообразные, взаимоисключающие и по-

крывающие все возможные варианты развития сценарии, среди которых лю-

бой человек обязательно найдет себе наиболее подходящий. Визионерное 

мышление, форсайт-сессии, трендспоттинг становятся мейнстримом в раз-

личных областях, вытесняя целерациональное мышление. И мало кто по 

прошествии времени возвращается к описаниям образов будущего, чтобы 

проверить их предсказательную силу, обоснованность и воспроизводимость. 
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В 2018 году свет увидел манифест Сеннидда Боулза (Cennydd Bowles) 

«Этика будущего» [1], в которой достаточно известный дизайнер, специалист 

по технологической этике и футурист сформулировал свое видение транс-

формаций ключевых узлов современной этики. Сеннидд Боулз – интересный 

и показательный пример современного специалиста с большим практическим 

(за его плечами сотрудничество с крупными корпорациями – Google, BBC и 

др.) и академическим опытом (чтение публичных лекций и ведение курсов в 

Стэнфордском университете, Университете Ноттингема, Оксфордском уни-

верситете, Элонском университете и др.). 

В своей книге «Этика будущего» он исследует этические последствия 

технологий с точки зрения практикующего специалиста. Экспоненциальный 

рост технологий приводит к такому же высокому темпу появления новых и 

обострению прежних этических вопросов. Ситуация осложняется тем, что 

достаточно часто проектирование, создание и применение новых технологи-

ческих инструментов сосредоточено в руках практиков далеких от метафизи-

ческой и этической рефлексии. Современные технологии, помноженные на 

достижения в области нейронаук и наук о поведении человека, позволяют 

вывести инструменты влияния и манипуляции на новый уровень, а значит, по 

мнению Боулза, их совершенствование и использование требует большой от-

ветственности и этической компетентности. 

Боулз указывает, что технологии не способны сами по себе изменить 

мир к лучшему. Более того, чаще они приводят к закреплению и большему 

распространению уже существующих форм дискриминации и социального 

неравенства. Поэтому первый шаг, который предстоит сделать человеку, это 

признать тот факт, что техника и технологии не являются нейтральными, а 

отражают и закрепляют весь наш социальный опыт. Технологии – не инерт-

ный инструмент в руках человека и одновременно с этим технологии не яв-

ляются неким объективным и неподдающимся контролю процессом. Они –

воплощение ценностей, целей, мотивов, социальных установок, так как 

именно они определяют направление наших мыслей, научных и технологи-

ческих поисков. Такой отказ одновременно от нейтралитета и технологиче-

ского детерминизма позволяет Боулзу сформулировать тезис, что дизайн и 

проектирование – это прикладная этика и «заявление о будущем» [1, С. 17].  

Экстерналии и непреднамеренные последствия превращают надежды на 

светлое будущее в тревожные ожидания худшего из миров, так как изобрете-

ние корабля неминуемо приводит к «изобретению» кораблекрушения, а 

внедрение рекомендательных сервисов порождает алгоритмократию. Так как 

создание второй природы – родовая черта человека, Боулз видит спасение не 

в поиске виновных и не в запрете, а в разумном применении принципа 

предосторожности, который был провозглашен Гансом Йонасом в работе 

1979 года «Императив ответственности» [2], и сосредотачивается на поиске 

ответа на вопрос: «кто обладает властью исправить положение». Нежелание 

просчитывать последствия изобретения, внедрения и применения технологии 
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Боулз называет воровством будущего [1, С. 24]. Чтобы лучше выявлять и 

устранять непреднамеренные последствия и внешние факторы необходимо 

развивать моральное воображение: «способность фантазировать и морально 

оценивать ряд сценариев будущего» [1, С. 37]. В этом могут омочь простые 

вопросы: «Что может произойти, если эта технология станет невероятно 

успешной?», «Что произойдет, если технология окажется в руках злоумыш-

ленника?» Главный принцип, на котором должны строиться моральное вооб-

ражение и разумная предосторожность в отношении технологического бу-

дущего – это видение будущего во множественном числе.  

Приводя слова, принадлежащие бывшему специалисту «Google» по эти-

ке дизайна Тристану Харрису, что «тот, кто управляет меню, контролирует 

выбор», Боулз акцентирует внимание на «темных паттернах» – дизайнерских 

приемах, которые манипулируют поведением пользователя (например, по-

буждают проводить больше времени на платформе или переходить по ре-

кламной ссылке). Дизайн успешен, если он направляет пользователя к нуж-

ной информации, значит, делает вывод Боулз, любой дизайн, ориентирован-

ный на целевые показатели, является дизайном, обеспечивающим убеждение 

и будет пытаться манипулировать поведением пользователей. Это требует от 

специалистов сосредоточиться на работе с намерением, признавая свою от-

ветственность и выбирая, как решать этические проблемы [1, С. 59]. 

Стоит отметить, что такой акцент на движущих моральных мотивах и 

ценностных основаниях деятельности по созданию и развитию технологий 

характеризует Булза скорее как последователя демонологической традиции, 

нежели утилитаристкой. Результатом развития его идей применительно к об-

ласти этики дизайна и разработки стала пирамида ценностей этичного дизай-

на [3]. Ключевая ценность этичного дизайна – уважение к автономии и пра-

вам, а ключевая задача – гуманизация технологического прогресса через за-

мену безликого и бессубъектного пользователя обратно человеком.  

Работа Боулза интересна тем, что, с одной стороны, он постоянно апел-

лирует к опыту прошлого, рассказывая о проблемах настоящего, а с другой 

стороны, реализует принцип морального воображения, экстраполируя из-

вестные случаи на возможное будущее. Тем самым создается многомерный 

образ этики, в которой вечные вопросы требуют постоянной актуализации 

рефлексии, так как любое решение в этической сфере – это всегда сложный 

компромисс в разветвленной системе моральных ценностей. Несмотря на фу-

турологическое название, работа Сеннедда Боулза направлена скорее на ана-

лиз настоящего, чем на построение образа будущего. Анализ существующих 

уязвимостей и рисков позволяет автору сформулировать некоторый идеаль-

ный «должный» мир будущего, но спустя шесть лет, прошедших после пер-

вой публикации работы, мы можем констатировать, что намерение этизации 

технологической сферы сохраняется, но реализация этого принципа сталки-

вается с целым рядом сложностей. 
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ETHICS OF THE PAST, PRESENT AND FUTURE IN THE CONCEPT OF 

SENYDD BOWLES 

 

This article examines Cennydd Bowles «Future Ethics», in which he explores 

the ethical implications of technology. The increasing fear regarding rapid socie-

tal, cultural, and technological transformations has sparked interest in foresight 

analysis. Bowles proposes that technology is not neutral, but rather reflects exist-

ing social attitudes. He argues that design and engineering practices aim to shape 

a desired future or rectify the present, suggesting that technology is inherently so-

cial and embodies certain values. As a result, Bowles calls for the cultivation of a 

moral imagination to anticipate the unintended consequences of technology. He 

advocates for the application of the precautionary principle and believes that de-

sign and engineering should be viewed as an applied ethics, providing a way to 

humanize technological progress. In summary, Bowles puts forth the idea that 

technology is socially constructed and carries ethical responsibilities that must be 

considered in its development and implementation. 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ XXI ВЕКА 
Статья подготовлена при поддержке Гранта Института мира и исследования конфликтов 

«Российский цивилизационный код: мировоззрение и идентичность».  

Руководитель: Наумова Е. И., 2024–2025 
 

Статья раскрывает актуальное прочтение концепции совершенноле-

тия Канта в контексте развития российской цивилизации. Неолиберальная 

идеология раскрывается в терминах ложного Просвещения, которое влияет 

на ценностные установки современной российской молодежи. Раскрыт те-

зис о том, что подлинное совершеннолетие достигается в ощущении себя 

со-временным, а значит, укоренненым в истории своей страны. 

 

Кант, Просвещение, неолиберализм, совершеннолетие, миллениалы, зумеры  

 

Ровно 240 лет назад Иммануил Кант написал следующие слова: «Мне нет 

надобности мыслить, если я в состоянии платить; этим скучным делом займутся 

вместо меня другие" [1, С. 27]. Кант описал этим суждением своих современни-

ков, которые не способны мыслить самостоятельно, и потому на протяжении 

всей своей жизни остаются в состоянии несовершеннолетия. Прошло более двух 

столетий, но философ, имеющий амбиции анализировать, как и Кант, современ-

ность вполне может описать подобной фразой и нынешнее поколение. То, чего 

лишено большинство его современников Кант назвал Просвещением, получает-

ся, что и в XXI веке Просвещение так и не настало. Мы лишены Просвещения, а 

значит, согласно Канту, лишены и свободы, но отдаем ли мы себе в этом отчет? 

Ведь XXI век провозглашен веком демократии, либерализма и прав человека: 

свобода выбора, свобода вероисповедания, свобода идентичности, свобода соци-

альной и культурной принадлежности, все это «свобода от» такого количества 

вещей…Ключевой вопрос заключается в том, является ли эта свобода той самой 

свободой просвещенного человека, о которой писал Кант, или представляет со-

бой нечто иное или даже противоположное? 

Вернемся к тексту Канта: «Леность и трусость – вот причины того, что 

столь большая часть людей, которых природа уже давно освободила от чужо-

го руководства (naturaliter maiorennes), все же охотно остаются на всю жизнь 

несовершеннолетними; по этим же причинам так легко другие присваивают 

себе право быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовершеннолетним! 

Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пас-

тырь, совесть которого может заменить мою, и врач, предписывающий мне 

такой-то образ жизни, и т. п., то мне нечего и утруждать себя» [1, С. 27]. 

Насколько эти меткие наблюдения Канта сообразны и нашему веку. Именно 
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несоверешеннолетием современного поколения объясняется популярность 

разного рода психологических коучей, ментальных гуру, мотивационных 

тренеров, спикеров, инфоцыган, которые, будучи сами несовершеннолетни-

ми, берут опеку над себе подобными, а такие распространенные тренды как 

«полиамория», «гендерфлюид», «бодимодификация», «номадическая субъек-

тивность» судя по всему должны свидетельствовать о широкой свободе са-

мовыражения, которая маркируется как свобода «просвещенных» и «про-

грессивных» представителей человечества. Инфантильное поколение милле-

ниалов и зумеров, кто это, если не те самые несовершеннолетние, в термино-

логии Канта, которые слепо следуют идеологиям, навязанным извне, будучи 

совершенно не в состоянии мыслить самостоятельно.  

Мишель Фуко в 1984 году пишет: «Не знаю, станем ли мы когда-нибудь 

взрослее. Многое в нашем опыте убеждает, что историческое событие Просве-

щения не сделало нас совершеннолетними, – и мы все еще ими не стали» 

[2, С. 149]. Фуко диагносцировал несовершеннолетие тем, кого сегодня в запад-

ной социологической науке [3] называют поколением «Бумеров» (1944 г. – 1967 

г.) и поколением «X» (1967 г. – 1984 г.), в это время на свет появлялось поколе-

ние «Y» (1984 г. – 2000 г.), а в XXI веке мы констатируем диагноз несовершен-

нолетия в отношении поколения «Z» (2000 г. – 2011 г.), выносить суждение о по-

колении «Альфа» (с 2011 г.) пока преждевременно. Так или иначе есть опреде-

ленная разница истории развития Европы и России, в какой-то мере мы можем 

говорить о том, что довоенное, послевоенное и поколение бумеров в России – это 

поколение, претендующее на то, чтобы называться совершеннолетними. Это те 

поколения, благодаря которым мы живем в современной России, располагаем 

своими территориями, имеем опыт победы над национал-социализмом и беспре-

цедентный в истории пример построения социалистического общества, пусть и 

ценой революции и глобальных культурных трансформаций. Однако, сложно се-

бе представить, что подобные политические преобразования могло совершить 

инфантильное поколение или поколение недорослей [4], которые жили чужим 

умом и не решались заявлять о себе публично. Как отмечает Ханна Арендт 

[5, С. 80], Кант не оставил нам политической философии, он не объяснил, до-

стигшим просвещения, как поступать политически. Но так как в практических 

делах для Канта решающее значение играет воля, которая следует максиме разу-

ма, то меняющие мир поколения в российской истории мы склонны называть по-

колениями совершеннолетних, достигших Просвещения, но быть может не пре-

одолевших его ограничений.  

Российские несовершеннолетние поколения – это миллениалы («Y») и 

зумеры («Z»), они как раз появились на свет в предперестроечное и постсо-

ветское время, с этого момента типичная для западной культуры парадигма 

«отложенного Просвещения», дала о себе знать в наиболее явном виде и в 

нашей стране. Когда социалистическая идеология, которая стояла на позиции 

деятельного разума и деятельной жизни, рухнула, и когда ценности семьи, 

труда, любви, ответственности, патриотизма, справедливости перестали быть 
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моральными доминантами и сменились на либеральную матрицу прав и сво-

бод человека с приоритетом индивидуализма и материальных ценностей над 

коллективизмом и духовностью, тогда результат не заставил себя долго 

ждать. Через двадцать лет после крушения СССР заговорили о появившемся 

инфантильном поколении хипстеров, которое предпочитает «дауншифтинг», 

«смузи» и смартфон здоровой семье, созидательному труду и любви к Ро-

дине. Это два поколения, – миллениалы и зуммеры – для которых даже фи-

нансовый успех и карьерный рост не так важны, потому что они все это по-

лучили в готовом виде от своих совершеннолетних родителей, которые рос-

ли, обретали жизненный опыт и достигали успеха в сложные времена, когда 

другого выхода, кроме как «мыслить самостоятельно» не было – на кону сто-

яла цена собственной жизни и жизни близких. В ценностных ориентирах 

«сытого поколения нулевых» такие понятия как «служение», «ответствен-

ность», «духовность» заменены на «саморазвитие», «права человека», «осо-

знанное потребление», «бодипозитив». Если в конце XVIII века Кант конста-

тировал, что большинство населения Европы не достигло совершеннолетия, 

и что совершеннолетними должны быть (и были) представители религиозной 

и политической культуры, которые имеют возможность просветить публику, 

то в XXI веке в связи с падением авторитета института Церкви и политиче-

ских институтов в Европе, на их место пришли «симулякры совершеннолет-

них»: бизнес-тренеры, коучи, гуру разных мастей, ментальные менеджеры и 

прочие продавцы воздуха, которые будучи сами несовершеннолетними, 

взрастили себе подобную паству, которая стала претендовать на идейное до-

минирование в мире, маркируя себя как западная неолиберальная культура, 

ознаменовавшая собой конец истории [6] и принесшая миру новую «Благую 

Весть» [7]. Тогда как в России недавние внуки октябрят и поинеров, и ны-

нешние зумеры, напившись кофе на безглютеновом молоке, наслушавшись 

Арианы Гранде и Лил Пипа, насмотревшись сериалов «Половое воспитание» 

и «Эйфория», начитавшись Андре Асимана и Кристины Старк вперемешку с 

Достоевским и Пушкиным, публично провозгласили свободную любовь, 

чайлдфри и желание прожить свою жизнь на Бали в окружении друзей и рас-

тений. Можем ли мы предположить, что данные публичные суждения, руко-

водствуются просвещенным разумом? Только в том случае, если идея Про-

свещения в XXI веке оказалась превратно понята или сознательно искажена. 

Именно поэтому в современной ситуации новым поколениям необходимо 

начать мыслить самостоятельно хотя бы для того, чтобы отличить истинную 

идею Просвещения от идеологического симулякра идеи Просвещения, кото-

рая обрела широкую популярность в современном публичном пространстве. 

Инфантильное, находящееся в иллюзии достигнутости Просвещения поколе-

ние, с ложными ценностными и моральными установками, паттернами пове-

дения, мыслительными привычками, находящееся в идеологическом разрыве 

со своими отцами и матерями, судя по всему, формируется не случайно – для 

чего-то и кому-то «вечные несовершеннолетние» нужны, и наибольшую 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
303 

опасность представляет непонимание этой вещи самими несовершеннолет-

ними, которые чуждую идеологию принимают за свободу, а отсутствие 

мышления за прогрессивный взгляд на мир. 

Сегодня, мы сталкиваемся с тем, что не только люди, но и целые страны 

становятся несовершеннолетними, теряя свой суверенитет перед гегемоном. 

Геополитическая ситуация последних десяти лет показывает, что Россия и 

страны «глобального Юга» наращивают свой суверенитет и развивают циви-

лизационные ценности, отличные от западной, все более инфантилизирую-

щейся культуры, тем самым взращивают менталитет совершеннолетия как на 

уровне внешней, так и внутренней политики. Не смотря на пассивность мил-

лениалов и зумеров, есть поколения «до» и «после», есть установка на про-

движение традиционных российских ценностей, позиционирование России 

как государства-цивилизации, есть православие, русская философия, пяти-

элементная модель мировоззрения [9], – в нашей стране есть совершеннолет-

ние взрослые, которые формируют политику, культуру, образование, искус-

ство, и которые способны сделать даже «потерянное поколение» совершен-

нолетним, если Просвещение для них будет ассоциировано с Россией, а не с 

уходящим в прошлое западным проектом. 
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THE ENLIGHTENMENT OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 
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The article represents the relevant reading of the Kant’s concept of majority 

in the context of Russian civilization development. Neoliberal ideology opens up in 

terms of the fake Enlightenment, which influences on the value system of the mod-

ern Russian youth. The main thesis is that the true majority can be achieved in the 

experience of «being contemporary» that means «being historically rooted» in 

your country. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИИ В 1906 -1917 гг. 

 

Рассмотрены вопросы преобразования системы отечественного воен-

но-морского образования, обусловленные военно-политическими и экономи-

ческими факторами развития Российского государства и флота в первое 

десятилетие 20 века, уроками русско-японской войны 1904–1905 гг., необхо-

димостью привести подготовку офицерских кадров для Российского флота в 

соответствие с новыми требованиями. Анализируется развитие всех со-

ставляющих системы подготовки кадров для флота, обновление образова-

тельного процесса и оргштатной структуры военно-морских учебных заве-

дений, результатом чего стало окончательное складывание достаточно 

стройной многоуровневой системы военно-морского образования, значи-

тельное улучшение качества подготовки офицерских кадров.  

 

Система военно-морского образования, морское министерство, морская ака-

демия, преобразования 

 

Военно-морское образование, прошедшее в своем развитии 324 года, во 

второй половине XIX в. в ходе проводимых реформ приобрело определен-

ную многоуровневую систему, позволявшую готовить квалифицированные 

кадры для Российского флота различного уровня от первичных должностей 

до высшего командного состава. Однако практика применения броненосного 

флота и опыт боевых действий в ходе войны с Японией в 1904–1905 гг. пока-

зали настоятельную необходимость изменений в этой сложившейся системе, 

затрагивающих как организационно-штатную структуру военно-морских 

учебных заведений, так и содержание образовательного процесса. 

Преобразования в системе военно-морского образования проводились в 

контексте военной реформы 1905–1912 гг. Они затронули все уровни подго-

товки флотских кадров. 

1. Особенно остро встал вопрос подготовки офицерских кадров для замеще-

ния руководящих должностей оперативного и стратегического уровня. Высо-

чайшим рескриптом от 24 апреля 1906 г. на имя Морского министра адмирала А. 

А. Бирилева было обращено особое внимание на необходимость решительного 

улучшения высшего военно-морского образования офицеров флота [1, С. 92].  

В процессе обсуждения вопросов реформы высшего военно-морского 

образования в специально созданной комиссии во главе с директором Мор-
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ского корпуса (он же начальник Морской академии) и на страницах «Мор-

ского сборника» выявились 2 точки зрения по вопросу реорганизации акаде-

мии: создать 2 отдельные академии – Академию Морского генерального 

штаба и Морскую техническую академию или иметь единую Морскую ака-

демию. При обсуждении этого вопроса в правительстве было принято реше-

ние иметь одну академию [2, С. 35]. Разработка документов и перестройка 

академии должны были быть осуществлены в течение 1906–1908 гг. 10 июня 

1910 г. был утвержден одобренный Госдумой и Госсоветом закон об отпуске 

средств на покрытие расходов, связанных с реорганизацией академии. А 25 

июня 1910 г. были утверждены наконец новые Устав и Положение о Никола-

евской морской академии и ее штаты [3, С. 37]. 

В соответствии с этими документами академия приобретала статус са-

мостоятельного (и в административном, и в хозяйственном отношении) выс-

шего военно-морского образовательного учреждения. Статья 1 Положения 

определяла: «Николаевская Морская академия принадлежит к разряду выс-

ших учебных заведений и имеет своим предназначением дать обучающимся 

в ней офицерам высшее военно-морское образование и высшее специальное 

техническое образование, соответствующее современным требованиям воен-

но-морской службы» [4, С. 524]. С этого времени начальник академии в ранге 

вице-адмирала стал непосредственно подчиняться Морскому министру. На 

должность начальника академии назначались флотские чины Высочайшим 

Указом по представлению Морского министра. 

Согласно Положению, академия включала четыре отдела (факультета): 

военно-морской, гидрографический, механический, кораблестроительный. 

На военно-морской отдел с 2-летним сроком обучения ежегодно принима-

лось 20 слушателей по результатам вступительных экзаменов и опыта служ-

бы в офицерских чинах не менее 4-х лет. Для подготовки офицеров к службе 

в Морском Генеральном штабе создавался дополнительный курс, на который 

принимались 5-6 офицеров, окончивших 2 курса по первому разряду. С уче-

том опыта русско-японской войны были внесены изменения в учебные планы 

и программы, включавшие главные (морская стратегия, морская тактика, ис-

тория военно-морского искусства, военно-морская история, военно-морская 

администрация, морское международное право, служба Генерального штаба 

во флоте) и вспомогательные (политическая история, политическая эконо-

мия, государственное право, теория корабля, иностранные языки) предметы. 

На технических отделах срок обучения увеличивался до 2 лет7 месяцев, 

были расширены курсы проектирования кораблей и судовых механизмов, 

добавили новую дисциплину – военно-морской курс, включавший в себя ос-

новы морской стратегии и тактики, военно-морской истории и корабельного 

оружия применительно к проектированию кораблей «для установления един-

ства военной мысли среди личного состава флота и для внедрения основных 

понятий военно-морского искусства» [5, С. 46]. Прием слушателей осу-
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ществлялся через каждые 3 года. Общее число обучающихся в академии уве-

личилось более, чем в 3 раза, и в 1910 г. составляло 75 человек [6, С. 130].  

2. Радикальной перестройке подверглась подготовка офицерских кадров 

для замещения первичных должностей в Морском кадетском корпусе и Ин-

женерном училище. 

В старейшем военно-морском учебном заведении, переименованном с 

1906 г. в Морской корпус, была создана специальная комиссия, результатом 

работы которой стала существенная переработка на основе реализации опыта 

русско-японской войны учебных программ, перераспределение учебного 

времени между общеобразовательными и специальными дисциплинами, вве-

дение ряда новых предметов, изменение правил приема в морские учебные 

заведения, разработка мер по усилению воинского воспитания. 

Сообразно рекомендациям комиссии курс трех общих классов был дове-

ден до объема реальных училищ, а гардемарин трех специальных классов 

приравняли в служебном отношении к юнкерам военных училищ, с ноября 

1906 г. они стали принимать присягу и считались зачисленными на службу 

[6, С. 82]. В основу обучения в специальных классах был положен опыт рус-

ско-японской войны. Уже с 1906 г. основным предметом становится морская 

тактика, дополненная сведениями из морской стратегии. Значительно изме-

нился курс военно-морской истории, который преобразовали в историю во-

енно-морского искусства, ориентированную на развитие у обучающихся во-

енного мышления, основанного на критической оценке исторического опыта, 

умения предвидеть пути развития военно-морского дела. Для преподавания 

специальных дисциплин приглашались офицеры – участники прошедшей 

войны. В общих классах и младшем специальном классе применялась обыч-

ная поурочная система преподавания, а в среднем и старшем специальных 

классах – лекционная система, при которой опрос производился в назначен-

ное вечернее время на так называемых репетициях. 

Особое внимание было обращено на усиление практической направлен-

ности преподавания специальных предметов. На проведение практических 

занятий выделялось не менее 2-х часов в день. Были значительно изменены и 

программы летних практических занятий. Сущность новой постановки таких 

занятий сводилась к систематизации и распределению учебного материала по 

возрастам, выделению главного предмета для каждого корабля в 

соо0тветствии с теми знаниями, которые получили воспитанники в предше-

ствующем теоретическом курсе [1, С. 99]. Воспитанники должны были со-

вершить не менее пяти трехмесячных плаваний. По окончанию Морского 

корпуса выпускники производились в корабельные гардемарины, которые 

только после выполнения годичного плавания и сдачи экзамена специальной 

комиссии от флота получали первый офицерский чин мичмана.  

Штат воспитанников Морского корпуса увеличился до 750 человек. Ми-

нимальный возраст поступления был установлен с 14 лет. Несколько расши-

рился сословный состав принимаемых в корпус: кроме сыновей моряков и 
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дворян допускались также сыновья гражданских чинов до VШ класса, свя-

щеннослужителей, офицеров военного ведомства и лиц, окончивших курс в 

одном из высших учебных заведений. В значительной степени эта мера была 

вызвана некоторым падением престижа морской службы после поражения 

флота в русско-японской войне и снижением числа желающих поступать в 

военно-морские учебные заведения в 1906–1907 гг. Однако несмотря на не-

которое изменение правил приема, корпус оставался недоступным для вы-

ходцев из рабочих и крестьян. 

1 сентября 1916 г. был открыт Морской корпус в Севастополе (для ма-

лолетних), а корпус в Петрограде стал именоваться «Морское Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича Училище». 

Ограничение приема в корпус узкими сословными рамками не позволя-

ло в полной мере увеличивать выпуски и флот почти все время некомплек-

том обер-офицерского состава (в 1913 г. некомплект обер-офицеров состав-

лял 33%). В связи с этим в 1913 г. учреждаются Отдельные гардемаринские 

классы, которые работали по программам специальных классов Морского 

корпуса и Морского инженерного училища. В них были зачислены с пере-

именованием в гардемарины 60 юнкеров флота, принятых в 1913 г. и совер-

шивших заграничное плавание на крейсере «Олег». В 1914 г. в них были 

приняты 119, а в 1915 г. – 114 человек. Гардемаринские классы произвели 

всего один выпуск – в 1917 г. [2, С. 39]. 

Дальнейший рост кораблестроения и развитие техники предъявляли и 

более высокие требования к подготовке технических кадров флота. Курс 

Морского инженерного училища подразделялся на теоретический и практи-

ческий. В старшем гардемаринском классе весь теоретический курс заканчи-

вался в первом полугодии, а второе полугодие посвящалось главным образом 

проектированию судов на кораблестроительном отделе и проектированию 

машин на механическом отделе. 

В основу курса специальных предметов были положены требования, 

связанные с развитием техники и опытом русско-японской войны. Введено 

изучение двигателей внутреннего сгорания, паровых турбин, значительно 

переработан курс электротехники. На механическом отделе расширен курс 

кораблестроения с целью лучшей подготовки механиков к управлению 

устройствами, обеспечивающими живучесть корабля. С 1913 г. в учебный 

план включаются ряд предметов, направленных на улучшение подготовки 

корабельных инженеров и инженеров-механиков как военно-морских офице-

ров, в частности основ истории военно-морского искусства и такти-

ки [5, С.52]. 

По окончании курса выпускники училища обязаны были прослужить на 

действительной службе в Морском ведомстве по 1,5 года за каждый учебный 

год нахождения в специальных классах училища. Успешно закончившие 

училище после 10 месяцев внутреннего и заграничного плавания в звании 

корабельного гардемарина и выдержавшие практический экзамен производи-
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лись в подпоручики корпуса корабельных инженеров и инженеров-

механиков. 

3. Значительные преобразования затронули такой элемент системы 

военно-морского образования как вневузовская специальная подготовка и 

переподготовка офицерских кадров флота. Они были обусловлены бурным 

развитием корабельного оружия и технических средств, появлением в со-

ставе флота в начале ХХ в. новых родов сил – подводных лодок и морской 

авиации. 

Существенно меняется программа подготовки офицеров в существо-

вавшем Минном офицерском классе. Главной его задачей было «дать фло-

ту вполне компетентных и технически образованных минных офицеров, в 

совершенстве знающих минное дело, способных в дальнейшей службе 

следить за техническим прогрессом по своей специальности» [1, С. 114]. 

Поэтому помимо чисто специальных предметов (мины Уайтхеда, мины за-

граждения, взрывчатые вещества, подрывное дело, судовая электротехника 

и радиотелеграфия) в программу обучения включались и общеобразова-

тельные предметы: высшая математика, аналитическая механика, практи-

ческая физика, электричество и химия. Опыт русско-японской войны пока-

зал необходимость расширения специальных курсов, в частности введения 

таких предметов, как тактика минного дела и непотопляемость судов.  

В 1913 г. при минном классе были сформированы школа радиотех-

ников и временное электротехническое отделение. В целях улучшения от-

бора офицеров для учебы в минном классе были повышены требования на 

вступительном экзамене и введен двухнедельный подготовительный курс. 

В 1906 г. основательно пересмотрено содержание подготовки в Ар-

тиллерийском офицерском классе, рассчитанном на 30 слушателей. Было 

отменено изучение устаревшей материальной части, расширены курсы 

стрельбы, электротехники, взрывчатых веществ, введен новый курс оптики 

и дальномеров. С учетом опыта русско-японской войны особое внимание 

обращалось на подготовку артиллерийских офицеров к управлению огнем, 

поэтому с 1906 г. в программу обучения вводится курс управления артил-

лерийским огнем. 

Обучение артиллерийских офицеров велось в течение 12 месяцев, из ко-

торых 8 месяцев отводилось на теоретическое обучение, а 4 месяца офицеры 

проводили в плавании на кораблях Учебно-артиллерийского отряда, отраба-

тывая практические навыки артиллерийской стрельбы и умения управления 

ею. По окончании плавания назначенная от флота комиссия принимала у 

слушателей экзамен, и выдержавшие его получали звание артиллерийского 

офицера 2-го разряда [1, С. 132]. 

27 марта 1906 г. по инициативе героя русско-японской войны контр-

адмирала Э. Н. Щесновича в составе Учебного отряда подводного плавания 

был сформирован Офицерский класс подводного плавания, первыми слуша-

телями которого стали офицеры приписанных к отряду подводных лодок. С 
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1909 г. в Класс принимались офицеры, прослужившие на надводных кораб-

лях 3 года. Курс обучения (10 месяцев) делился на 2 периода: в первом пери-

оде (ноябрь–март) офицеры изучали теоретические основы материальной ча-

сти подводных лодок и вооружения, а во втором (апрель–сентябрь) – практи-

ковались на подводных лодках, последовательно выполняя обязанности мат-

росов по всем специальностям экипажа и помощника командира, упражня-

лись в управлении подводной лодкой и проводили учебные торпедные 

стрельбы. В начале октября особая комиссия принимала экзамен у слушате-

лей, и выдержавшие его получали звание «офицер-подводник». За 1907–1914 

гг. было выпущено 120 офицеров-подводников [7]. 

В 1910 г. создаются Штурманские офицерские классы. Развитие морской 

авиации потребовало создания специальных школ для подготовки морских 

летчиков. 11 ноября 1910 г. открылась Севастопольская авиационная школа 

Отдела воздушного флота, где впервые началась подготовка авиаторов из 

офицеров флота-добровольцев. Одним из инструкторов школы был впервые 

совершивший в России полет над морем лейтенант Г. Пиотровский. 28 июля 

1916 г. в Петрограде была открыта Офицерская школа морской авиации. 

4. Принципиальным новшеством, введенным в ходе преобразований в 

системе военно-морского образования, стало осуществление подготовки 

офицеров к преподавательской и научной деятельности. Подготовка военных 

преподавателей и ученых производилась непосредственно в военно-морских 

образовательных учреждениях. В частности, Положением и Уставом Нико-

лаевской морской академии определялся регламент подготовки и допуска 

офицеров к педагогической деятельности путем прикомандирования офице-

ров флота на год к академии «для разработки отдельных вопросов военно-

морского дела». Прикомандированные офицеры освобождались от служеб-

ных обязанностей по должности для написания диссертаций. После успеш-

ной защиты диссертации офицер мог преподавать в академии [6, С. 32]. 

Таким образом, к началу Первой мировой войны (1914–1918) в России 

окончательно сложилась и функционировала многоуровневая система военно-

морского образования. Она включала базовое высшее военно-морское професси-

ональное образование, получаемое офицерами в Морском корпусе и Морском 

инженерном училище для замещения первичных должностей тактического уров-

ня командных инстанций; дополнительное профессиональное образование (по-

вышение квалификации и переподготовка кадров), получаемое в офицерских 

классах (Минный офицерский класс, Офицерский класс подводного плавания, 

Водолазный класс, Артиллерийский офицерский класс, Штурманские классы, 

Офицерская школа морской авиации); высшее военное образование для замеще-

ния должностей руководящего состава флота в Николаевской морской академии. 

Методология подготовки морских офицеров позволяла давать им не только при-

кладные знания, но и основательные знания в областях науки, техники и культу-

ры. При этом военно-морская школа обеспечивала также флот квалифицирован-

ным преподавательским и научным составом. 
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DEVELOPMENT OF THE NAVAL EDUCATION SYSTEM 

IN RUSSIA IN 1906–1917 

 

The issues of transformation of the Russian naval education system are con-

sidered, due to the military, political and economic factors of the development of 

the Russian state and navy in the first decade of the 20th century, the lessons of the 

Russo-Japanese war of 1904–1905, and the need to bring officer training for the 

Russian Navy in line with new requirements. The article analyzes the development 

of all components of the personnel training system for the navy, the updating of the 

educational process and the organizational structure of naval educational institu-

tions, which resulted in the final formation of a fairly coherent multi-level system 

of naval education, and a significant improvement in the quality of officer training.  

 

The system of naval education, the Maritime Ministry, the Maritime Academy, 

transformations 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНО-

ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА 

 

Рассматривается концепция глобального эволюционизма, подчеркива-

ющего динамичность и взаимосвязь всех процессов в природе. Концепция 

глобально-эволюционного подхода восходит к античным философам и 

наглядно оформляется к XIX веку, что подтверждает важность историче-

ского контекста. Эволюция не ограничивается исключительно биологиче-

ской сферой, а выступает как многогранный и противоречивый процесс. 

 

Глобальный эволюционизм, познание, когнитивные процессы, биосфера 

 

Ключевым элементом современного эволюционно-синергетического под-

хода является концепция эволюционизма, рассматриваемая не только в традици-

онном дарвиновском контексте, но и сквозь призму глобального эволюционизма.  

Все в нашей природе находится в постоянном движении и развитию Со-

здание единой теории эволюции принесло бы значительные научные и теоре-

тические преимущества. Тем не менее, даже сейчас многие области естествен-

ных наук основываются на принципах эволюционизма, то есть на убеждении, 

что материя, Вселенная и ее составляющие развиваются, то есть эволюциони-

руют. При этом эволюция трактуется как процесс изменений, который чаще 

всего является необратимым и касается живых, так и неживых объектов. 

В данный период многие области естественных наук основываются на 

принципах эволюционизма, то есть на убеждении, что материя, Вселенная и 

ее составляющие развиваются, то есть эволюционируют. При этом под эво-

люцией понимают процесс изменений, который чаще всего является необра-

тимым и касается живых, так и неживых объектов. 

Глобальный эволюционизм демонстрирует появление нового взгляда на 

эволюцию как на внутренне противоречивый процесс, обладающий направ-

ленностью и лишен таковой, являющийся закономерным и случайным одно-

временно. В данном контексте постоянство и стабильность выступают необ-

ходимыми условиями для изменчивости. В центре глобально-эволюционного 

подхода находится человек, который осознает свою роль в эволюции. 

Принцип эволюционизма восходит ко взглядам древнегреческих фило-

софов, таких как Гераклит, Эмпедокл, Демокрит, идеи которых затрагивали 

изменчивость окружающего мира. Внедрение данной идеи в естествознание 

начинается в XVIII веке, когда элементарные формы эволюционизма исполь-

зовались для описания живой природы, особенно пропагандировались идеи 
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изменения и превращения органических форм, а также происхождение одних 

организмов от других. 

Эволюционное учение развивается активно в XIX веке, когда теоретиче-

скому моделированию развивающихся объектов стали уделять внимание 

сначала в науках о Земле и биологии, затем в социологии. Гегель создает 

диалектическую теорию, где развитие становится ключевым понятием, а 

противоречие – внутренним источником изменения. Концепция Чарльза Дар-

вина о естественном отборе принесла популярность эволюционным идеям. 

Понятие «глобальный эволюционизм» стало частью философского дис-

курса в начале 80-х годов прошлого столетия. Основные обсуждения вокруг 

этого термина связаны с исследованием интегративных явлений в науке, 

направленных на обобщение эволюционных знаний, которые были получены 

в различных областях естественных наук. Поэтому стремление эволюцион-

ных дисциплин к экстраполяции и обобщению закономерностей, механизмов 

эволюции, обозначают глобальный эволюционизм. Именно в данном смысле 

употребляется термин на ранних этапах его использования. Эрих Янч, автор 

одной из ключевых концептуальных моделей глобального эволюционизма, 

выделяет ключевые изменения в науке, которые позволяют воспринимать ре-

альность как систему взаимосвязанных эволюционных процессов [1, С. 27]. 

Вернадский, в свою очередь, подчеркивал, что наблюдается все более 

явный рост влияния цивилизованного человечества как особого типажа жи-

вых существ на изменения в биосфере. Благодаря научному прогрессу и уси-

лиям человеческого труда биосфера переходит в новую стадию – ноосферу. 

Вернадский утверждал, что сила человека обусловлена его разумом и тру-

дом, направленным этим разумом, что должно побудить людей принять меры 

по сохранению планеты. Одновременно разум дает возможность человеку 

выйти за пределы Земли, особенно с учетом того, что биосфера сегодня вос-

принимается как планетное явление космического порядка [2, С. 144]. 

В 80-е годы XX века этот вопрос становится одной из центральных тем 

методологии науки. Обсуждения касались не только повышения эффектив-

ности исследований в эволюционном естествознании, но и о совершенство-

вании теоретических методов эволюционного познания, поиске новых инте-

гральных закономерностей и понимания человеческого аспекта глобального 

подхода к эволюции. 

Академик Н. Н. Моисеев акцентирует внимание на том, что концепция 

«универсального эволюционизма» открывает путь к пониманию взаимосвязи 

интересов человечества и биосферы, что позволит предотвратить глобальную 

экологическую катастрофу [3, С. 4–6]. Дискуссия о глобальном эволюцио-

низме выходила за рамки научной методологии, поскольку было очевидно, 

что она несет в себе глубокий мировоззренческий смысл, отличающийся от 

традиционных взглядов на эволюцию. 

Альтернативой служат многочисленные современные оценки идеи гло-

бального эволюционизма. Точка зрения, согласно которой глобальный эво-
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люционизм формирует основу научной картины мира и способствует инте-

грации природных и гуманитарных наук, подчеркивает значимость данного 

подхода для естествознания. Также, глобальный эволюционизм занимает 

центральное место в фундаментальных основах науки о природе, что подчер-

кивает важность исследований этой идеи для понимания процессов форми-

рования новой эволюционной парадигмы. 

Тем не менее, некоторые исследователи высказывали сомнения относи-

тельно возможности трансформации глобального эволюционизма в полно-

ценную эволюционную концепцию, хотя при этом не оспаривалась роль экс-

траполяции и интеграции знаний в естественных науках как основного спо-

соба реализации этой идеи [4, С. 1]. Сторонники данного подхода рассматри-

вают глобальный эволюционизм как мировоззренческое образование, кото-

рое представляет более высокий уровень эволюционных обобщений по срав-

нению с естественнонаучными понятиями. 

Эволюционный подход к познанию рассматривает когнитивные процес-

сы, как результат долгосрочных процессов адаптации и естественного отбо-

ра. Данные процессы находят отражение в работах Карла Поппера и Стивена 

Тулмина, чьи исследования оказали значительное влияние на развитие теоре-

тических основ глобально-эволюционного подхода. Как отмечает К. Поппер, 

существует как минимум одна фундаментальная проблема, интересующая 

всех людей, способных на познавательную деятельность [5, С. 10–11]. Это 

проблема космологии: проблема понимания мира, который включает нас са-

мих и наше знание. В условиях современности актуальность эволюционного 

анализа возросла. В частности, изучение эволюционного подхода к познанию 

подчеркивает, насколько научные концепции являются динамичными и под-

вержены пересмотру на фоне новых эмпирических открытий. 

Помимо этого, глобально-эволюционный подход тесно связан с актуальной 

экологической проблемой, ведь мы находимся на пороге новой цивилизационной 

парадигмы, где исследование целостной цивилизации становится приоритетом, а 

основные концепты новой картины мира требуют переосмысления нашего от-

ношения к природе и подчеркивают ответственность человека за эволюцию. 

Ключевую роль в изучении когнитивных процессов играет социология 

знания. Она представляет инструменты для анализа влияния социальных 

структур и культурных контекстов на формирование знания и процессов по-

знания. Поскольку когнитивные процессы невозможно отделить от социо-

культурного фона, исследования социологии знания является важным для 

пониманий их динамики. К. Манхейм и М. Малкей подчеркивают, что со-

циология познания имеет важное значение в структуре человеческой актив-

ности и социально-гуманитарном познании. 

Глобально-эволюционный подход, который объединяет биологические и 

социальные составляющие, значительно влияет на развитие современных ко-

гнитивных теорий. В рамках этого подхода познание рассматривается как 

сложный, адаптивный процесс, формирующийся под воздействием множе-
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ства факторов. Он осуществляется через взаимодействие с окружающей сре-

дой и зависит не только от генетических предрасположенностей, но и соци-

альной среды. Взаимосвязь социальных и биологических факторов помогает 

лучше понять механизмы когнитивной адаптации и, соответственно, гиб-

кость познания в изменяющихся условиях. 

Глобально-эволюционный подход к познанию формирует многослойный 

синтез историко-философских и биологических идей, играя ключевую роль в 

понимании динамики человеческого познания. Основываясь на идеях Жан-

Батиста Ламарка, Чарльза Дарвина, ключевые идеи эволюции и адаптации 

проявляются в познании как в процессе, подверженном длительному эволю-

ционному развитию. Исследование познания с точки зрения глобально-

эволюционного подхода позволяет подчеркнуть важность самой природы по-

знания, как продукта долгосрочных эволюционных изменений несмотря на 

противоречивость данного процесса. Однако, несмотря на все преимущества, 

глобально-эволюционный подход также сталкивается с определенными 

трудностями и ограничениями не только в современности, но и на протяже-

нии всего своего исторического развития. Но неизменной остается динамика 

развития данного подхода, что проявляется в привлечении новых исследова-

телей, а применение подхода в когнитивной науке открывает новые перспек-

тивы для понимания механизмов познания. 
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BACKGROUND AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE GLOBAL 

EVOLUTIONARY APPROACH 

 

The concept of global evolutionism, which emphasizes the dynamism and in-

terrelation of all processes in nature, is considered. The concept of the global evo-

lutionary approach dates to ancient philosophers and was clearly formulated by 

the 19th century, which confirms the importance of the historical context. Evolu-

tion is not limited exclusively to the biological sphere but acts as a multifaceted 

and contradictory process. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕТОДОМ 

СЕТЕВОГО АНАЛИЗА ИНТЕГРАЦИИ ПРОЕКТНЫХ IT-ГРУПП В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА РЫНКА ТРУДА В 

РОССИИ 

 

Рассматриваются подходы социальной диагностики методом сете-

вого анализа для оценки интеграции IT-проектных групп. Демонстрирует-

ся актуальность и релевантность данной методологии в условиях совре-

менного кризиса рынка труда в России и дефицита квалифицированных 

кадров, в частности, в сфере информационных технологий. Данные усло-

вия являются уникальными в истории России, поэтому традиционные 

подходы к исследованию и управлению подобных IT-групп могут оказаться 

недостаточными, использование сетевого анализа становится особенно 

актуальным для оценки и оптимизации процессов их интеграции. 

 

IT-рынок труда, социальная диагностика, сетевой анализ, IT-группы, кри-

зисная ситуация, IT-проектные группы 

 

В последние годы Россия сталкивается с рядом экономических и со-

циальных вызовов, которые существенно влияют на рынок труда, особенно 

в сфере информационных технологий (IT). В 2023 году министр цифрового 

развития, связи и массовой коммуникации Максут Шадаев на совещании 

президента с членами правительства оценил дефицит IT-специалистов на 

российском рынке в 500–700 тыс. человек [1].  

Кризис, вызванный как внутренними, так и внешними факторами в 

виде оттока IT-специалистов с Российского рынка труда, требует от орга-

низаций гибкости и способности к быстрой адаптации.  

В этих условиях социологам, особенно в IT-организациях, важно ис-

следовать как изменилась интеграция IT-специалистов в проектных груп-

пах. Наиболее успешным видится исследование, связанное с применением 

методологии социальной диагностики и сетевого анализа, на изучение это-

го процесса с опорой на теоретические подходы социальной диагностики и 

акцентом на динамику взаимодействий сетевой структуры групп. 

Социальная диагностика позволяет глубже понять внутренние процес-

сы, происходящие в проектных группах. Этот метод фокусируется на вы-

явлении и анализе социальных отношений, норм и ценностей, которые 

влияют на интеграцию специалистов и которые все больше поляризуются 

и радикализируются, как мы увидим дальше. 
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Социальная диагностика подразумевает оценку состояния социальных 

систем и их динамики. Можно выделить несколько ключевых подходов: 

системный, критический и интерпретативный [2]. 

Сетевой анализ же рассматривает социальные связи как структуру от-

ношений, а узлами связей являются акторы или участники проектных 

групп. Основные показатели включают: социальные сети (наборы взаимо-

связей – отношений между участниками), центральность (указывает на 

влияние отдельных IT специалистов), связность (оценивает степень взаи-

модействия между участниками) [3]. 

Сетевой анализ изначально рассматривался в рамках системного под-

хода, позволяя визуализировать взаимосвязи и выявляя, как они влияют на 

общую эффективность группы. В рамках критического подхода сетевой 

анализ начал помогать выявлять скрытые структуры власти и дисбалансы 

внутри взаимодействий группы, он позволяет увидеть, как некоторые спе-

циалисты могут быть более влиятельными или чья роль и мнение более 

«весома» в принятии решений, чем других. В рамках интерпретативного 

подхода сетевой анализ проявляется в понимании культурно-ценностных и 

социальных контекстов, влияющих на коммуникацию и сотрудничество. 

Социальная диагностика в сочетании с сетевым анализом позволяет не 

только выявить текущие проблемы интеграции, но и оценить потенциаль-

ные пути их решения через изменение социальных связей и коммуникаци-

онных стратегий. Это дает возможность разработать рекомендации, 

направленные на улучшение взаимодействия в условиях нестабильности.  

Методология социальной диагностики и сетевого анализа также поз-

воляет проводить сравнительный анализ между различными проектными 

группами или регионами, что может выявить уникальные паттерны инте-

грации в зависимости от контекста кризиса.  

Кризисные ситуации приводят к изменению взаимодействий между IT 

специалистами в проектных группах, которые необходимо не только изу-

чать в трансформирующихся условиях, но и оценивать их новое состояние 

и способность к сотрудничеству: 

1. Увеличение удаленной работы. С дефицитом IT кадров, организа-
ции прибегают к привлечению сотрудников из других городов и даже 

стран, а также идут в пользу более комфортного в плане места работы для 

сотрудников условия («аутсорс» [4], «фриланс» или «удаленная работа»), 

позволяя им самим выбирать где работать – из дома или в офисе. В свою 

очередь, переход на удаленный формат работы изменил динамику обще-

ния, сотрудничества и привел к адаптации коммуникации через техниче-

ски-цифровые посредники – устройства, что накладывает на коммуника-

цию и взаимодействие дополнительные специфические характеристики. 

Они включают делокализацию, асинхронность и медиатизацию коммуни-

каиции. Включенные технические устройства в сетевые структуры, состо-

ящие ранее только из сотрудников, трансформируют взаимодействие в со-
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ответствии со своими функциональными возможностями. А асинхронность 

в коммуникации (когда сотрудники в разных часовых поясах) может при-

вести к появлению неопределенности, стрессу и напряженности соответ-

ственно. Участники могут избегать открытого общения, что делает инте-

грацию процессов менее эффективной и затрудняет совместное решение 

проблем. 

2. Изменение ролей. Дефицит кадров также привел к тому, что ранее 
выполняемые задачи разными специалистами и их бо льшим числом при-

шлось перераспределять в пользу меньшего числа специалистов смежных 

областей специализации. Специалисты начинают выполнять более разно-

образные и порой мульти-профессиональные функции и задачи, что требу-

ет от них не только профессиональной, но и ментальной гибкости, адап-

тивности. Это в свою очередь приводит к необходимости дополнительного 

обучения сотрудников и их социализации среди специалистов других об-

ластей. Помимо этого, изменение ролей привело к необходимости оценки 

их степени «значимости», так как теперь за более мульти-ролевого, кроме 

профессионального, сотрудника приходится больше «держаться» [5]. Не-

хватка высококвалифицированных специалистов затрудняет формирование 

эффективных проектных групп. Уход специалистов за границу или смена 

профессии из-за нестабильности на рынке труда ведет к снижению каче-

ства и скорости выполнения проектов, что негативно сказывается на инте-

грации внутри команд. 

3.Трансформация ценностей: Кризисы могут вызывать полярность 

ценностных установок даже среди членов небольшой команды, что вызы-

вает недоверие, а порой и отказ сотрудничать [6].  

Таким образом, можно сказать, что глобальный кризис рынка труда 

IT-специалистов в России оказывает значительное негативное влияние на 

локальные интеграционные процессы в проектных группах и это можно 

наблюдать и на межличностном уровне.  

4. В условиях кризиса наблюдается рост конкуренции за оставшиеся 

рабочие места. Специалисты становятся более замкнутыми и менее склон-

ными к сотрудничеству, что затрудняет интеграцию и взаимодействие в 

команде. 

5. Кризисные условия могут снизить мотивацию сотрудников, так как 

они начинают беспокоиться о своей безопасности и стабильности работы. 

Это приводит к уменьшению лояльности к команде и компании, что за-

трудняет создание сплоченных проектных групп. 

Помимо групповых и межличностных негативных последствий кризи-

са появляются, конечно и управленческие 

6. Руководители проектных групп сталкиваются с трудностями в 
управлении из-за постоянных изменений в составе группы и нестабильно-

сти ситуации на рынке труда. Это приводит к необходимости постоянной 
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адаптации стратегий управления, что также негативно сказывается на ин-

теграционных процессах. 

Данные последствия кризисной трансформации, связанные с дефици-

том IT-сотрудников на рынке труда, показывают [7], что подходы соци-

альной диагностики сетевым анализом становится как никогда актуальным 

и релевантными, позволяет наглядно демонстрировать структуру и дина-

мику проектных групп IT-специалистов. Это в свою очередь позволяет 

оценить их степень и способность к интеграции, а также помогает в фор-

мировании кадровой и управленческой политики в организации. 
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PROSPECTS OF SOCIAL DIAGNOSTICS BY THE METHOD OF 

NETWORK ANALYSIS OF INTEGRATION OF PROJECT IT GROUPS IN 

ORGANIZATIONS, IN THE CONTEXT OF THE LABOR MARKET CRISIS 

IN RUSSIA 
 

The article discusses approaches to social diagnostics using network anal-

ysis to assess the integration of IT project teams. The relevance and relevance 

of this methodology is demonstrated in the context of the current labor market 

crisis in Russia and the shortage of qualified personnel, in particular, in the 

field of information technology. These conditions are unique in the history of 

Russia, so traditional approaches to the research and management of such IT 

groups may not be sufficient, and the use of network analysis is becoming espe-

cially relevant for evaluating and optimizing their integration processes. 

 

IT labor market, social diagnostics, network analysis, IT groups, crisis sit-

uation, IT project groups 
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университет «ЛЭТИ», e-mail: pavlov1101leti@mail.ru) 

 

О ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ ФАКТОРЕ ИНТЕГРАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Сохранение и укрепление традиционных ценностей становится само-

стоятельным направлением государственной политики России. Однако, по 

мнению автора статьи, попытка построения российской идентичности на 

базе традиций и религиозной этики народов России носит проблематичный 

характер. Ввиду большого культурного разнообразия многонационального 

народа России, фактором общественной интеграции должно стать усиле-

ние роли наднациональных светских институтов, формирование граждан-

ской идентичности, а также опора на всеобщее образование и просвещение. 

 

Традиционные ценности, идентичность, государственность, интеграция  

 

Трансформация системы международных отношений от глобализации к 

суверенизации сопровождается борьбой, которую справедливо можно 

назвать борьбой цивилизационной. Наряду с территориальными и экономи-

ческими противоречиями независимое развитие и сохранение исторически 

сложившейся уникальности нашей цивилизации является ядром данной 

борьбы. Объектом внешнего воздействия становятся мировоззренческие осо-

бенности российского общества.  

Особое внимание в России в последние годы уделяется сохранению и 

возрождению духовно-нравственных основ российского общества и закреп-

лению его традиционных ценностей, выступающих в качестве «иммунной 

системы», «заградительного барьера», противопоставляемого нашим обще-

ством культурному универсуму «глобального мира». Фактически, идет про-

цесс формирования нового политического направления – государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.  

Данная деятельность, как и любая другая, должна опираться на нормативно-

правовую базу. Ключевым актом является Указ Президента Российской Федера-

ции от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной полити-

ки по сохранению и укреплению традиционно-нравственных ценностей» [1]. 

Данный указ определяется как документ стратегического планирования в сфере 

национальной безопасности, а его положения конкретизируют ряд других нор-

мативных актов, таких как Стратегия национальной безопасности РФ, Доктрина 

информационной безопасности РФ и др. Реализация комплекса мер ложится на 

органы публичной власти на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. В июне 2023 г. был создан Общественный экспертный совет по утвер-
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ждению традиционных духовно-нравственных ценностей [2]. Борьба за обще-

ственную нравственность выходит на политический уровень.  

 По мнению автора статьи, данное направление политики, стремящееся 

противопоставить традиционные ценности внешнему воздействию, оставило 

без должного внимания внутриполитический аспект, что в условиях много-

национального и многоконфессионального общества становится более прио-

ритетной задачей. Возникает ряд вопросов: целесообразно ли построение 

российской идентичности на традиционно-ценностной основе с учетом этни-

ческого и культурного многообразия народов страны? Возможно ли вообще 

синтезировать общероссийские традиционные ценности? 

Политическое закрепление традиционных ценностей через Указ Прези-

дента № 809 апеллирует к Конституции РФ. Конституционные права при-

знают в равной степени за каждым из народов многонациональной России 

выделение своих этнонациональных, культурных и религиозных особенно-

стей, закрепление их в общественном сознании и поведении. 

Традиция (от лат. traditio) буквально означает – предание. В деятельностном 

аспекте под традицией понимают устойчивую, исторически сложившуюся фор-

му поведения в определенной ситуации. Традиция – установка, где приоритетом 

в большей степени является доверие прошлому историческому опыту, а не ра-

зумность и полезность сего действия в фактическом настоящем. Формирование 

традиционного поведения и, соответственно, мышления, на основе националь-

ных особенностей и традиционного образа жизни каждого из народов России, по 

мнению автора, ведет к культурной обособленности этих народов и становится 

фактором, стимулирующим общественную дифференциацию. 

При рассмотрении влияния ценностной системы человека и общества на 

политические процессы, становится очевидным, что ценностная система но-

сит динамический характер и определяется существующим состоянием об-

щества. Так, например, система общественных ценностей, свойственная эта-

пу становления Советской России отличалась от системы ценностей, свой-

ственной предыдущем историческим этапам, поскольку опиралась на свои 

собственные представления о том, что есть справедливость, и как она должна 

быть реализована. Однако, уже 1990-е годы носители советских взглядов 

напротив стали восприниматься как враги нового политического курса, ме-

шающие дальнейшему историческому развитию России. Говорить же о фор-

мировании традиционных, то есть исторически сложившихся, универсальных 

ценностях, справедливых для любого состояния общества не менее сложно, 

так как не представляется возможным выбрать в истории точку отсчета, по-

сле которой (или до которой) особенности отношений считаются традицион-

ными и носят ценностный характер. Попытка же придать ценностный харак-

тер идеям и событиям в определенный исторический период, обесценив при 

этом другие, является не более чем попыткой манипуляции историей.  

Политическое закрепление традиционных норм и ценностей может про-

тиворечить представлениям о России, как о современной правовой державе, 
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для которой верховенство закона и всеобщего права является неизменной со-

ставляющей ее государственности. Фактически, происходит подмена право-

вого сознания традиционным, в рамках которого национальные особенности 

той или иной этнической группы становятся инструментом вывода их носи-

телей из единого правового пространства, обосновывая внеправовые формы 

общественных отношений спецификой традиций того или иного народа.  

Помимо непосредственно этнонационального самоопределения народов 

России через развитие традиционных институтов не менее важным вопросом 

является формирование религиозной идентичности.  

Закрепление религии в становлении и укреплении традиционных ценно-

стей на уровне государственной политики способно привести к диссонансу 

между принципами светского государства и особенностями религиозных от-

ношений. По мнению автора статьи, большинство из предложенных в Указе 

809 ценностей носят светский характер. 

Говоря об определяющей роли и влиянии различных религий на форми-

рование традиционных ценностей, мы сталкиваемся с вопросом: традиции, 

сформированные в рамках конкретного религиозного течения, носят цен-

ностный характер лишь для последователей данной религии или российского 

общества в целом? Представляется, что абсолютизация религиозной иден-

тичности не способствует интеграции общества на ценностной основе. Так, 

на первый взгляд, фундаментальная ценность семьи и брака на практике со-

вершенно противоположно трактуется представителями различных религий 

[3]. Разрешить данное противоречие оказалось возможным через отказ от ре-

лигиозного подхода к ценности брака и передачу его решения Генпрокурату-

ре, нерелигиозному институту [4]. Подобный пример указывает на невоз-

можность определить универсальную ценностную систему с опорой на цен-

ности религиозные. Другой отличительной чертой религиозной идентично-

сти является ее «выход за территорию» России. Религиозная самоидентифи-

кация может привести к отождествлению своих интересов и интересов пред-

ставителей других наций, исповедующих ту же религию. Именно такая ситу-

ация лежит в основе событий 29 октября 2023 г., когда на фоне обострения 

конфликта между Израилем и Палестиной, произошел инцидент в аэропорту 

Махачкалы [5]. При том, что официальная Россия не поддержала ни одну из 

сторон конфликта. 

Политизация религии выводит религию за рамки собственно-

религиозных отношений, религия становится детерминантой общественной 

жизни, публичного поведения, начинает носить предписывающий, обязыва-

ющий характер, подменяя собой нормы светского права. Подобная роль ре-

лигии противоречит принципам светского государства, ведет к конфликтам.  

Неконтролируемое развитие этнонациональных и религиозных движе-

ний в рамках политики традиционных ценностей создает определенные рис-

ки для государства. Так, закрепление национальных традиций народов наци-

ональных субъектов федерации в их политических и правовых отношениях 
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способствует развитию националистических движений. Абсолютизация 

национальных особенностей ведет к культурному и политическому обособ-

лению и редуцирует отношения с федеральным центром до исключительно 

экономических. 

Прямую аналогию можно привести с бывшими советскими республика-

ми, в особенности на примере Украины. На базе распространения украинства 

были противопоставлены культурные особенности русского и украинского 

народа, подавлен русский язык (несмотря на то, что абсолютное большинство 

населения Украины является русскоговорящим), наконец, была сформирована 

альтернативная история, в которой вместо исторического единства Россия 

предстала в образе врага-захватчика. Хотя, с 1991 года Украина является неза-

висимым государством, подобный сценарий вполне может быть осуществлен 

внутри самой России. Культурное обособление, «подогреваемое» извне геопо-

литическими конкурентами, закрепляет в сознании национальных меньшинств 

представление о России, как о «тюрьме народов». Такая установка внедряется 

в сознание населения национальных республик с целью привить национали-

стические идеологии, обосновывающие необходимость отделения от России. 

Процесс возрождения традиционных культур национальных меньшинств Рос-

сии вне контекста русской культуры и ее влияния «играет на руку» сепарати-

стам и геополитическим конкурентам. 

Резюмировав вышеизложенные положения, можно сделать следующие 

выводы. В России защита мировоззренческих основ общества на базе тради-

ционных ценностей не только дополняет основные векторы политической 

деятельности, но и формируется в самостоятельное направление. 

Ввиду многонационального и многоконфессионального состава россий-

ского общества построение национальной идентичности на базе традицион-

ных ценностей видится труднореализуемым.  

Не представляется возможным определить исторический этап, в преде-

лах которого (или за пределами которого) идеи и действия становятся сло-

жившейся традицией. Ценностная система является динамической, подвиж-

ной, трансформирующейся в соответствии с той исторической действитель-

ностью, в которой она формируется. 

Ценностная система, основанная на религии, не может быть фактором 

общественной интеграции в многоконфессиональном обществе, ввиду суще-

ственного отличия ценностей, сформированных в рамках различных религи-

озных течений. Политизации религии ведет к утверждению верховенства ре-

лигиозных норм над светскими.  

Неконтролируемый рост этнонациональных и религиозных организаций 

активно используется геополитическими конкурентами для формирования 

националистических и экстремистских идеологий внутри России. Закрепле-

ние подобных идеологий ведет к сепаратизму. 

Общественная интеграция многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России должна быть основана на наднациональных светских ин-
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ститутах, всеобщем праве и верховенстве закона, обеспечивающих граждан-

скую идентичность. 

 

Источники: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. №809 Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 11.12.2024). 

2. Общественный экспертный совет по утверждению традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей. URL: https://fnsdobro.ru/sovyet (дата обраще-

ния: 11.12.2024). 

3. Российским мусульманам разрешили многоженство // Независимая 

газета, 24.12.2024. URL.: https://www.ng.ru/faith/2024-12-24/12_9162_001.html 

(дата обращения: 27.12.2024). 

4. Генпрокуратура подтвердила, что внесла представление председателю 

ДУМ // РИА Новости, 23.12.2024. URL: https://www.ng.ru/faith/2024-12-

24/12_9162_001.html (дата обращения: 27.12.2024). 

5. В Махачкале несколько сотен человек собрались на акцию протеста // 

ТАСС, 29.10.2023 URL: https://tass.ru/proisshestviya/19147969 (дата обраще-

ния: 27.12.2024). 

 

V. V. Pavlov (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

ON THE VALUE AND ATTITUDINAL FACTOR OF INTEGRATION OF 

THE RUSSIAN SOCIETY IN MODERN CONDITIONS 

 

The preservation and strengthening of traditional values is becoming an in-

dependent direction of Russian state policy. However, the attempt to build Russian 

identity, which is based on the traditions and religious ethics of the peoples of Rus-

sia, is wrong. Social integration must be based on civil and secular institutions, 

non-religious civic identity, as well as reliance on universal education and enlight-

enment, because of Cultural diversity of the multinational people of Russia.  

 

Traditional values, identity, statehood, integration 
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НАРРАТИВ НЕБОЛЬШИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ПОСЕЛКА БОЛЬШЕРЕЧЬЕ): РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Каждый город несет в себе необъяснимый вайб, когда речь идет о ма-

леньких городках и поселках, то они рассказывают нам не только о своей 

истории, географии или климатических условиях, но и о своих жителях, их 

характере. Со своей стороны жители создают нарративы родных городов 

или поселков, в которых они вырастают, живут или по которым скучают. 

В статье исследуются познавательные аспекты нарративов маленьких го-

родов. 

 

Нарратив, вайб, история города, нарратив поселков и небольших городов 

 

Каждый город имеет свой определенный аромат (аромат времени и аро-

мат места, аромат объекта и субъекта, который испускает определенного ро-

да представления и ощущения). Одним из самых известных своими наррати-

вами городов России, а может быть не только России, но и мира можно счи-

тать Санкт-Петербург. Архитектура и проспекты, парки и мосты, памятники 

культуры и улицы рассказывают истории, не только погружая нас в далекое 

или не столь отдаленное прошлое, но и порой высвечивают мировоззрение 

творца. Нарративы города, с одной стороны, это ретроспектива, позволяю-

щая оглянуться назад, пройтись по запоминающимся эпизодам и инцидентам 

нашей жизни или жизни города, страны и т.д., или определенного рода экс-

курсии, погружающие нас в конкретный период времени и конкретного ме-

ста, рассказывающие о том или ином событии, явлении действительности, 

происшествии, с другой стороны, с точки зрения перспективы, это придаю-

щие осмысление сцены или обстоятельства, сподвигнувшие на создание 

например памятников архитектуры.  

Так памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде представляет 

собой наиболее яркий пример нарратива, который насыщен глубоким симво-

лизмом, отражающим историю и культуру России на протяжении тысячеле-

тия. Установленный на площади Новгородского кремля в 1862 году напротив 

Софийского собора, перед зданием, где размещается музей истории Великого 

Новгорода, он хранит в себе повествование судьбоносных исторически фи-

гур, превращающих державу в единый колокол. Когнитивная составляющая 
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нарратива города делает осмысленным не только появление того или иного 

памятника, но и самого события, которому этот памятник посвящен.  

Одним из вариантов слов уходящего года выбран вайб как некоторая 

атмосфера, нарратив каждого города тоже имеет свой вайб, свой аромат и 

свое так или иначе сформированное неповторимое настроение. Если гово-

рить об Омске, где очень много молодежи, в том числе не только из других 

городов, но и из других стран, невозможно не вспомнить о том, сколько та-

лантливых поэтов и художников, музыкантов спортсменов вырастил наш 

уютный город. Знаковым пространством, соединяющем в себе хронотоп 

культуры и истории, науки и религии, стала библиотека имени А. С. Пушки-

на. Вайб родного города или поселка у каждого свой. 

Возможно люди, которые родились в больших городах, могут чувство-

вать себя свободнее от забот деревенской жизни, быть более раскованными и 

посвящать себя рутине в меньшей степени, но это лишь если смотреть на них 

глазами тех, кто, напротив, родился и рос в условиях, где на его плечах лежа-

ли тяготы жизни в неблагоустроенных домах или ухода за скотиной. Сораз-

мерность человека и города очень детально разобрана в работах Галины Вла-

димировны Горновой [1, С. 15]. Омская область и Сибирь в целом часто рас-

сматривается как место ссылки, тем не менее, есть много моментов, которые 

заставляют чувствовать себя родившихся в Омске как свободными от услов-

ностей и независимыми людьми. Начинаясь в тайге на севере, область вклю-

чает в себя несколько природно-климатических зон, переходя местами в 

настоящие степи: лесная зона расположилась в северной части области 

(в хвойных и смешанных лесах сибирский кедр, ель и пихта соседствуют с 

елями, березами, ольхами и осинами), лесостепная зона преобладает в цен-

тральной части Омской области (где березовые перелески и березово-

осиновые леса чередуются с сосновыми борами и с лугами), а в южной части 

области расположена степная зона (с преобладанием таких растений, как ко-

выль и овес). В Омске и области много солнечных дней в году, от чего доб-

родушное настроение характерно его жителям, среди которых много творче-

ских и талантливых людей, что и создает легкий креативный вайб города.  

В Омской области много поселков и городов, которые также захотят 

рассказать вам свои истории. Поселок Большеречье, расположенный в Ом-

ской области России на левом берегу реки Иртыш и на реке Большая, в 205 

км к северу от Омска и в 98 км от Тары, обладает уникальным вайбом, отра-

жающим атмосферу маленького уютного населенного пункта, насыщенного 

природой, историей и культурными традициями. Датой основания Больше-

речья принято считать 1627 году, есть предположение, что только в 1740 го-

ду на месте, где стоит поселок, был основан Большерецкий форпост – застава 

для защиты от набегов калмыцких племен на русские селения году [2, C. 17]. 

Современное Большеречье известно как место, где создан единственный в 

России сельский зоопарк, который начинался с пришкольного уголка, куда 

охотники привезли раненого зайца и маленького медвежонка, оставшегося 
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без мамы-медведицы. В связи с этим можно говорить о некотором вайбе 

борцов за жизнь зверей, который характерен жителям поселка. Зародившись 

в 1983 году, к настоящему моменту Большереченский зоопарк занимает 

19 гектаров и выглядит гораздо внушительнее, чем можно было бы предпо-

ложить, учитывая его расположение в черте поселка. Будучи единственным 

стационарным зоопарком в регионе, он смело, но успешно противостоял по-

литическим, финансовым и климатическим вызовам неспокойного постсо-

ветского периода. Зоопарк открывает сезонную выставку в доминирующем 

над ним Омске, где по сей день есть лишь небольшая зоологическая станция 

для молодежи. 

Еще одной гордостью поселка является музей-заповедник Старина Си-

бирская, которая порадует вас гостеприимством весной, летом, осенью, а зи-

мой и Резиденцией Деда Мороза. Взрослые и дети получат особое удоволь-

ствие, участвуя в зимних забавах, а на Масленицу пригласят проститься с 

зимой так, как это делали в былые времена. Дома купцов и ремесленников, 

ямщиков и крестьян поведают о том, как жили, готовили, пряли и ткали, за-

нимались гончарным делом и декоративно-прикладным искусством, ремес-

ленная деревянных изделий от игрушек и посуды до музыкальных инстру-

ментов, образцы крестьянского зодчества минувших лет. Сказочные костю-

мы экскурсоводов сами по себе о многом расскажут вам.  Яркое солнце по-

радует вас здесь, а в Старине сибирской покажут, как проводили народные 

гуляния, праздновали праздник Ивана купала, Масленицу или Новый год в 

контексте истории. Рассмотрим различные аспекты нарратива Большеречья. 

Большеречье, основанное несколько веков назад, сохраняет в себе архи-

тектуру и культурные традиции, характерные для маленьких сибирских по-

селков. Его история отражает путь развития небольшого муниципального 

образования и показывает, как оно адаптировалось к переменам во времени. 

Локальные памятники архитектуры и истории создают ощущение глубины и 

связи с прошлым. Окружение Большеречья богато природными красотами. 

Река Иртыш, крутой левый берег которой возвышается над лесами и поле-

выми просторами, формирует живописные пейзажи, придающие спокойную 

и умиротворяющую атмосферу. Возможности для прогулок на свежем возду-

хе, рыбалки и активного отдыха на природе создают гармонию между жиз-

нью в поселке и окружающей средой. В маленьком поселке Большеречье, 

важно чувство общности. Жители в своем большинстве знают друг друга, и 

забота о соседях и взаимодействие создают теплую атмосферу. Добродуш-

ные отношения между людьми, традиционные сибирские ценности и готов-

ность прийти на помощь создают чувство уюта и безопасности. 

Культура Большеречья ярко проявляет себя во время традиционных 

праздников, в ремеслах и обычаях. Местные события, ярмарки и праздники, 

часто создаются в духе традиций, позволяют жителям отмечать связи с куль-

турой и историей региона. Эти события могут собирать жителей и гостей, со-

здавая общую атмосферу веселья и единства. В Большеречье, как и в других 
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поселках, акцент не столько на развлекательной, сколько на природной сто-

роне досуга. Прогулки по окрестностям, занятия рыбалкой или охотой, а 

также просто времяпрепровождение на свежем воздухе создают ощущение 

близости к природе и простоту деревенской жизни.  

Находящееся на берегах двух рек Иртыш и Большая, Большеречье при-

дает характеру своих жителей ощущение гармонии и тишины. Иртыш, на бе-

регах которого в древности жили предки ариев, болгар и венгров, а также 

находили приют и скифы, и кочевники-тюрки, и монголо-татары, – одна из 

самых знаменитых сибирских рек, важнейшая западносибирская транспорт-

ная магистраль. Тот самый Иртыш, на диком бреге которого, согласно 

народной песне, сидел в думах покоритель Сибири Ермак. Именно Ермак 

привел сюда русский народ. И с этого времени началось развитие Приирты-

шья. Быстрое, но единое течение реки создает картину полной гармонии: 

притоки, острова, береговые мысы и излучины украшены богатой раститель-

ностью. 20 притоков дают Иртышу полноводность. А вместе с Обью они об-

разуют крупнейшую в России речную систему. 

Давно подмечено, что имя – это характер, порой отмечаешь, что жите-

лям Прииртышья, с одной стороны, присущи спокойствие и стремление к 

умиротворению, а с другой, стремительность и упорство, порой граничащее с 

суровостью и серьезностью. По легенде живший в этих краях богатырь Ир-

Тыз хотел спасти людей от засухи. Он прочертил русло и заполнил его водой. 

В благодарность люди называли реку Иртыш. Вторая версия исходит из 

иранских корней слова «ир». В переводе – стремительный, несущийся. 

Наиболее правдоподобная версия происхождения названия реки – из тюрк-

ских языков. В этом случае перевод звучит, как пробивающий землю, в об-

щем «землерой» [3, C. 75]. Характер реки подтверждает эту версию. Течение 

постоянно подмывает береговую линию, разрушает и меняет ее. 

Вайб поселка Большеречье – это мирная и дружелюбная атмосфера, ос-

нованная на близости к природе, исторических традициях и социальной вза-

имосвязанности. Поселок предлагает жителям и гостям окунуться в уникаль-

ное настроение спокойствия и солнечного света, где можно насладиться про-

стыми радостями жизни и погрузиться в атмосферу сибирского уюта.  
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NARRATIVE OF SMALL TOWNS AND VILLAGES (ON THE EXAMPLE OF 

THE TOWN OF BOLSHERECHYE): RETROSPECTIVE AND 

PROSPECTIVE VIEW OF HISTORY AND MODERNITY 

 

Each city carries an inexplicable vibe, when it comes to small towns and vil-

lages, they tell us not only about their history, geography or climate, but also 

about their residents, their character. For their part, residents create narratives of 

their hometowns or towns where they grow up, live, or miss. The article examines 

the cognitive aspects of small town narratives. 

 

Narrative, vibe, history of the city, narrative of villages and small towns 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ДНЯ ПОБЕДЫ 

 

Фиксируется восприятие Дня Победы несколькими поколениями росси-

ян. Основные выводы формулируются на основе анализа музыкальных произ-

ведений, названных респондентами опроса в качестве ассоциирующихся с 

праздником. Рассматривается вопрос о возможности написания современ-

ных музыкальных произведений, отражающих исторические события соот-

ветственно их восприятию обществом. 

 

Социальное представление, День Победы, поколение, общественное воспри-

ятие исторического события, музыкальное произведение 

 

В 1975, году празднования тридцатилетия Победы в Великой Отече-

ственной войне, молодой композитор Давид Тухманов на стихи поэта Вла-

димира Харитонова написал песню «День Победы», которая со временем 

стала одним из наиболее узнаваемых символов праздника. В год восьмидеся-

тилетия Победы и пятидесятилетия песни «День Победы» нам стало инте-

ресно разобраться, какие музыкальные произведения в настоящий момент 

формируют образ этого праздника у разных поколений людей, и как именно 

это произведения влияют на восприятия праздника. Методологическую ос-

нову исследования составила известная теория социальных представлений 

С. Московичи [1]. 

В качестве метода сбора данных использовано пилотажное анкетирова-

ние, в которым приняли участие 36 респондентов, представляющих разные 

поколения. Были выдвинуты следующие исследовательские гипотезы.  

К настоящему времени восприятие обществом Дня Победы изменилось. 

Ранее он был днем памяти павших, праздником «со слезами на глазах»; сей-

час является днем ощущения патриотизма, национальной идентичности, 

«осознания себя как народа-победителя» [2].  

Музыкальные произведения, которые для большинства ассоциируются 

сегодня с Днем Победы, а значит, и создают образ этого праздника, были 

написаны в эпоху СССР, но по большей части позже военного времени и 

людьми, которые не имели прямого отношения к Великой Отечественной 

войне. 

В опросе приняли участие респонденты следующих возрастных катего-

рий: 18 – 29 лет (20%), 30 – 39 лет (27%), 40 – 49 лет (8%), 50 – 59 лет (3%), 
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60 – 69 лет (35%), 70 – 79 лет (6%), более 90 лет (1%). Таким образом, боль-

шинство респондентов составили три поколения: родившиеся в 2000-е гг., в 

1980-е и 1960-е. 

Отвечая на вопрос о значимости празднования Дня Победы для себя, 

большинство респондентов отметили, что праздник дает возможность отдать 

дань памяти героям, павшим, защищая нашу страну (63%). Для 57% празд-

ник является семейной традицией из детства, которую хочется соблюдать 

(походы на парады и праздничные городские мероприятия, просмотр воен-

ных кинофильмов и др.). 40 % респондентов празднование Дня Победы дает 

возможность вспомнить своих родственников – ветеранов Великой Отече-

ственной войны. В качестве напоминания о своем патриотизме и гордости за 

Родину День Победы воспринимают 23 % респондентов, вариант «Праздник 

напоминает мне о важности победы над нацизмом» выбрали 29% респонден-

тов, а вариант «Этот праздник обязательно отмечать, так как я гражданин 

Российской Федерации – 14%.  

Во многом схожая картина представлена ответами на этот же вопрос 

представителями поколения 2000-х годов рождения. Однако меньший про-

цент (28%) вспоминают своих воевавших родственников и больший (28%) 

рассматривают День Победы как возможность встретиться с друзьями и 

близкими, совместно провести время (по всем респондентам – 14%). Также 

отметим, что для 14% респондентов этого поколения праздник Победы не 

имеет особого значения. Поколение 1980-х также схожим образом выбирает 

приоритеты. Здесь выделяется ответ «Возможность вспомнить о своих род-

ственниках – ветеранах Великой Отечественной войны» – 58%. 

Для поколения 1960-х годов рождения приоритеты в целом схожи. От-

метим также, что праздник для них имеет в целом большую значимость, чем 

для более молодых поколений – почти каждый вариант ответа на вопрос 

(кроме «Этот праздник не имеет для меня особого значения») был отмечен 

большим процентом респондентов, чем в случае других поколений (можно 

было выбрать несколько вариантов ответов). Особо выделим значительно 

больший по сравнению с другими поколениями процент респондентов, вы-

бравших вариант «Праздник, напоминающий мне о том, что я патриот и гор-

жусь своей Родиной» (40%). Таким образом, первая гипотеза в основном не 

подтверждается. Согласно субъективной оценке, 9 мая остается прежде всего 

днем памяти павших за Родину героев. 

При этом заметна некоторая смена приоритетов в восприятии праздника 

каждым следующим (новым) поколением. Единственный респондент старше 90 

лет на вопрос «Что значит для Вас празднование Дня Победы?» ответил: «Пом-

ню, как все радовались на улице в 1945 г., чувствовалось единение общества. 

Сейчас важно отмечать этот праздник, т. к. война поменяла все планы людей. В 

нашей семье многие умерли в блокаду». То есть значимость праздника макси-
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мальна – это и день единения общества, и торжества, и памяти не только героев, 

защитивших Родину от врага, но и членов собственной семьи. Для поколения 

1960-х годов рождения День Победы – это и традиция из детства (ветераны 

войны – их родители, реже – бабушки и дедушки), и напоминание о патриотиз-

ме, и дань памяти павшим, в том числе членам семьи. То есть, также, как и в 

предыдущем поколении, и личный праздник, и общественный. Поколение 1980-

х годов рождения особо отмечает возможность вспомнить о своих родственни-

ках-ветеранах войны. Это в основном бабушки и дедушки, которые рассказыва-

ли в детстве про войну, приучили отмечать праздник, и о которых хочется 

вспомнить. Что касается поколения 2000х годов рождения – в относительно со-

знательном возрасте эти люди почти не застали ветеранов войны. Те, кто в их 

семье воевали – для них не воспитатели из детства, а в большей степени герои 

историй, рассказанных родителями. Для данного поколения этот праздник свя-

зан в большей степени не с личными воспоминаниями, но с общечеловечески-

ми ценностями, является символом общественного единения. Об этом же гово-

рит и анализ музыкальных произведений, ассоциирующихся у данного поколе-

ния с празднованием Дня Победы. Только его представители, называли, в част-

ности, Гимн Российской Федерации, песни «Офицеры» и «Вперед, Россия» О. 

Газманова. Все эти произведения имеют патриотический характер, но не дают 

явной отсылки к Великой Отечественной войне. 

В целом, каждому респонденту было предложено назвать три любых му-

зыкальных произведения, ассоциирующихся с празднованием Дня Победы. По 

частотности упоминания выделим 4 произведения: уже упомянутая песня Д. 

Тухманова на слова В. Харитонова «День Победы» (1975 г.) – 26 упоминаний 

(72% респондентов); песня А. Александрова на слова В. Лебедева-Кумача 

«Священная война» (1941 г.) – 9 упоминаний (25% респондентов); песня М. 

Блантера на слова М. Исаковского «Катюша» (1938 г.) – 8 упоминаний (22% ре-

спондентов), и симфония Д. Шостаковича №7 «Ленинградская» (1941 г.). 

Песня «День Победы», согласно нашему исследованию, являющаяся са-

мым популярным произведением, сопровождающим День Победы в обще-

ственном восприятии, была написана к 30-летнему юбилею Победы и изна-

чально была отвергнута редсоветами в силу слишком легкого характера, нали-

чия элементов танца [См., напр., 3]. Только после исполнения песни Л. Лещен-

ко на концерте в День милиции в том же году и оваций зала она получила все-

народное признание. Действительно, песня как бы двояка: в ней поется про 

трудности войны, нелегкость Победы, торжественно, но с легкостью. Мелодия 

имеет маршевый ритм, но также включает элементы танца. Представляется, что 

эта песня способствует общественному восприятию праздника как все же более 

позитивного, чем траурного, радостного, хоть и «со слезами на глазах». Такая 

музыка действительно может сопровождать добрую семейную традицию, при-

ятное воспоминание о родственниках, которыми можно и стоит гордиться. Это 
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возможность отдать дань памяти павшим, но не погружаясь в траур, а поздра-

вив ветеранов и друг друга. Схожий характер имеет и песня «Катюша». Произ-

ведение «Священная война» имеет более торжественный и официальный по-

сыл. Песня была написана в 1941 г. и стала, фактически, гимном борьбы с вра-

гом на протяжении Великой Отечественной войны, сплачивая народ в это дра-

матическое время. Единственное классическое произведение, отмеченное ре-

спондентами – симфония Д. Шостаковича №7 «Ленинградская». Она знаменита 

прежде всего тем, что была исполнена в Ленинградской филармонии в 1942 г. 

во время блокады Ленинграда и также стала символом сплоченности народа, 

его воли к жизни. В музыке слышно сочетание тревожности, героизма, и стой-

кой веры в Победу, что определяется в том числе мажорной тональностью. 

Симфония не выглядит тяжелым или траурным произведением. Она как будто 

стремится взбодрить народ, показать свет в конце тоннеля, несмотря на окру-

жающую драму происходящего. 

Таким образом, как ни парадоксально, большинство произведений, чаще 

всего ассоциирующихся у респондентов с празднованием Дня Победы, объеди-

няет легкость, теплота, возможность вспомнить «со слезами на глазах» войну и 

поверить в мир. Это вполне соответствует описанному нами ранее образу 

праздника в глазах респондентов. 

Также респондентам был задан вопрос «Как Вы думаете, могут ли сейчас 

появиться музыкальные произведения, способные достойно отразить тему По-

беды в Великой Отечественной войне?». Более половины опрошенных выбрали 

ответ «Да, все зависит от таланта авторов произведения, а тема Победы всегда 

будет актуальной», и только 22 % – «Маловероятно, достойно отразить эту тему 

в музыке могут только ветераны Великой Отечественной войны или люди, 

имевшие к ней непосредственное отношение». Показателен ответ одного ре-

спондента в поле «Другое»: «Да, например, Высоцкий, который не воевал, 

написал же известные песни о войне». Еще раз отметим, что и символом празд-

ника к настоящему моменту стала песня, написанная на три десятилетия позже 

Победы. Можно утверждать, что вторая гипотеза нашла свое частичное под-

тверждение. 

Таким образом, сделаем общие выводы: 

День Победы остается значимым праздником для всех поколений, прежде 

всего как возможность отдать дань памяти героям, павшим, защищая нашу 

страну. Для многих он остается семейной традицией и не только обществен-

ным, но и личным праздником. 

Музыкальные произведения, влияющие на образ Дня Победы в обществе, 

были написаны как во время, так и после Великой Отечественной войны. Не-

смотря на драматическую причину их написания, эти произведения отличает 

сочетание торжественности, легкости, радости, и веры в лучшее, что в целом 

соответствует описанному нами общественному восприятию Дня Победы.  
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THE INFLUENCE OF MUSICAL WORKS ON THE FORMATION OF THE 

IMAGE OF VICTORY DAY 

 

The perception of Victory Day by several generations of Russians is recorded. 

The main conclusions are formulated based on the analysis of musical works 

named by survey respondents as associated with the holiday. The question of the 

possibility of writing modern musical works reflecting historical events in accord-

ance with their perception by society is considered. 

 

Social representation, Victory Day, generation, public perception of a histor-

ical event, musical piece 
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АКСИОМАТИКА ПРОГРАММНОГО И СОЦИАЛЬНОГО В СЕТЕВОМ 

ОБЩЕНИИ: РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА В 

РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН» 

 

Исследуется трансформация социального опыта в условиях цифровиза-

ции, акцентируя внимание на взаимодействии программного и социального в 

сетевом общении. Автор анализирует, как технологические аспекты, такие 

как интерфейсы социальных медиа и алгоритмы, формируют новые формы 

социальности, изменяя традиционные категории: субъект, социальное дей-

ствие, общественный договор. В условиях техно-социальной диффузии ре-

альное и виртуальное становятся взаимопроникающими режимами, а архи-

тектоника платформ задае т рамки коммуникации, переосмысляя ее смысл 

и значимость. Работа поднимает вопросы о роли технологии как медиума и 

о детерминированности культуры цифровыми средствами, предлагая новые 

перспективы на изучение социального в цифровую эпоху. 

 

Сетевое общение, социальные медиа, софт, онлайн-коммуникация, социальное, 

программное  

 

Пользовательский опыт общения в сети начался на веб-сайтах в 1990-е 

годы. По мере освоения онлайн-пространства стабилизировалась база поль-

зователей сети и перераспределялись права на обладание ею, то есть – право 

на управление интерфейсами, алгоритмами и другими программными аспек-

тами виртуального общения. С переходом веб-2.0 к более новым формам 

функционирования сети разработка софта медиаплатформ произвела и их 

идеологию, определяющую правила поведения онлайн. Социальные взаимо-

действия таким образом ныне разворачиваются на строго очерченных терри-

ториях виртуального пространства и регламентируется сводом правил, вши-

тых в программное обеспечение.  

Цифровое социальное нельзя свести ни к взаимообмену между обособлен-

ными узлами, ни к шерингу, ни к одноканальной коммуникации-глашатайству, 

ни к человеческому общению под воздействием вычислительных машин. Это 

иная форма социального, данного в сетевой форме. Онлайн-общение становится 

отдельным опытом взаимодействия. Более того, изъять его из специфической 

диффузной связки «социальное–программное» не представляется возможным. В 

то же время существует набор предзаданностей, которые просматриваются в се-

тевых взаимодействиях на условиях программного обеспечения. Социальные се-

ти можно понимать как одну из самых крупных эволюционных форм Интернета, 
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несмотря на его сравнительную новизну для сферы коммуникаций. Новизна 

упразднилась введением социальных медиа в повседневность, которую медиа 

переформатировали в ответ. Изменениям и перверсии подверглись многие аспек-

ты социальной жизни и социальности – от методов саморепрезентации до фор-

мирования групп в условиях ограничений и дозволений программы. Деформиро-

ванное представление о социальном, а также его соотношения и связь с офлайн-

общением наиболее конструктивно анализировать в связи с механизмами плат-

форм, на которых общение реализуется и реорганизуется. 

Наблюдаемая ситуация цифровизации приобретает форму тотальности, 

внедряясь в повседневность, проникая во все сегменты человеческой актив-

ности, трансформируя их и дискурс вокруг них. Радикальным изменениям 

подвержены не только технологические основания нашего нахождения в се-

ти, но и социальная составляющая, долгое время пребывавшая в относитель-

ной ясности своих основ и терминов. С переносом коммуникаций и общения 

в цифровые условия, сформированные и предзаданные софтом (программ-

ным обеспечением), выделилась сфера социального-в-сети. Ее своеобразие 

ставит под вопрос релевантность безапелляционного, традиционного обра-

щения к таким понятиям, как «общественный договор», «субъект», «соци-

альное действие», «коллективное благо», «собственность» в процессах сете-

вого общения. Они нуждаются в уточнении с поправкой на технологический 

аспект, топологию зон коммуникаций в сети, специфику взаимодействий. 

Кроме того, оппозиции наподобие реального и виртуального, рационального 

и аффективного, некогда помогавшие структурировать опыт общения в сети 

и офлайн, перестают быть столь прочными под воздействием цифровизации 

и в связи с этим тоже требуют переоценки. В сетевом общении социальное и 

программное находятся в диффузной связке, где все происходящее регулиру-

ется наборами предзаданностей с одной и с другой стороны. Уместно гово-

рить о техно-социальной сущности общения в сети.  

Поведение в сети и процессы онлайн-общения отличаются от коммуни-

каций до эры социальных медиа: они выстраиваются в прямой зависимости 

от логики софта, но пользователи, вовлече нные в сетевое общение, остаются 

встроенными в культурные, иерархические и локальные структуры.  

Входя в поле онлайн-общения, субъект принимает протоколы платформы 

формально в виде пользовательского соглашения и фактически – в использо-

вании интерфейса, кодированного протоколом коммуникаций в конкретных 

социальных медиа. Пользовательский интерфейс становится условием при-

сутствия в цифровой реальности: именно он определяет топологию зон ком-

муникаций (комментарии, личные сообщения, публикации с лимитами зна-

ков, поддерживаемыми форматами файлов и т.д.), условия и шаблоны само-

репрезентации (требования к записи имени, зоны для размещения фотогра-

фий, форма-анкета сведений о себе), а также процессуальные алгоритмы 

(предусмотренные шаблоны реакций и ответов, лента рекомендаций, процесс 

знакомства и опознавания внутри социальной сети). Правила и предусмот-



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
339 

ренные ходы внутри приложения таким образом ставят вопрос о реальной 

агентности пользователя и агентности софта. Программное обеспечение и 

UX-разработки (User Experience) определяют способ существования в софте 

социальной платформе и формируют миф о комфорте нахождения в ней и 

действия по предусмотренным схемам, воспринимаемым как свобода реше-

ний и социальных действий. Аффект, провоцируемый плавными переходами 

экранов и программными ходами, обволакивающей системой рекомендаций и 

лентой, которая организует встречу с комфортным контентом, можно описать 

словами Бодрийяра «позитивное всасывание в прозрачность компьютера» 

[1, C. 210]. Программное обеспечение работает на нашу встречу в сети с са-

мими собой и вместе с тем предзадае т наши пользовательские характеристи-

ки социальном онлайн-пространстве. 

Следующий фактор, влияющий на реализацию социальности в сетевом об-

щении, также вшитый в программу – это идеология социальных медиа и идеоло-

гия технического оснащения. Согласно понятию Луи Альтюссера [2, С. 11], 

идеология представляет собой репрезентацию воображаемого отношения инди-

видов к их реальным условиям существования. В случае сетевого общения – это 

идея освобождения личности через технику. Несмотря на тот факт, что на основе 

этой утопической идее были построены все начальные маркетинговые ходы 

компании Apple, а эпоха веб-2.0 с ее бесплатформенной децентрализованной се-

тевой структурой, сама архитектоника Интернета (и связанная с этим возмож-

ность реализации социального) является иерархичной системой, в центр которой 

заложен контроль. Об этом пишет Александр Гэллоуэй в работе «Протоколы: как 

контроль существует после децентрализации», утверждая, что глобальная сеть не 

является открытой и свободной системой [3, С. 35]. Идеология софта прослежи-

вается именно в характере организации интерфеса платформ социальных медиа: 

например, вид новостной ленты разных приложений стремительно меняется от 

обновления к обновлению, но очевидно, что он, наоборот, приходит к единооб-

разию. Это единообразие структурирует метод просмотра ленты, скольжения 

взгляда по текстам и изображениям на экране, делает будто бы интуитивно по-

нятными локации полей коммуникации – как добавить комментарий, отреагиро-

вать, связаться с автором или вступить в сообщество. Дисциплинарное простран-

ство интерфейса вводит субъекта-в-статусе-пользователя в курс правил комму-

никации, установленных на медиаплатформе и, более того, этого субъекта как 

пользователя формирует, провоцируя его на активность в предусмотренном 

направлении.  

Сколь уместной не казалось бы аналогия описанного явления с обще-

ственным договором Руссо, коммуникация на условиях софта порывает с 

прямой связью речи, формы управления и общественного благополучия. 

К тому же, речи об общественном благополучии в сети не иде т. Коммуника-

ция и объединение в группы внутри онлайн-платформ не предполагает ста-

новления каждого конкретного пользователя (в виде его действий от лица 

цифрового двойника, профиля; в виде его публикаций и реакций в сети) «не-
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раздельной частью целого» [4, С. 208]. Любая платформа скорее сподвигает к 

аффективному постингу, обилию и скорости реакций, репостам, добавлению 

в «друзья» и вступлению во множество сообществ, которые можно сегменти-

ровать и использовать как строительный материал информационных пузы-

рей. Социальное в сетевой форме жизнеспособно на уровне присутствия, а не 

значения и значительности действий.  

Форматирование социального со стороны социальных медиа таково, что 

общение в сети оказывается явлением техно-социальным, где два компонента 

больше не находятся в оппозиции. Реальное общение и виртуальное в таком 

случае – режимы взаимопроникающие, но социальный опыт онлайн никак не 

повторяет полученный в офлайне, а реорганизует его. Привнося зонирован-

ность в площадки коммуникации, архитектоника платформ приобретает 

иную логику, отличную от той, что изначально предписывалась сетевому 

общению и ожидалась от него. А именно: децентрализация как изначальная 

идея сети сменилось форматированием интерфейсов под один шаблон, она 

также оказалась вытеснена системой платформенных корпораций; идея ри-

зоматической структуры стала помехой для платформенного характера ком-

муникаций с ее расчерченными графами, структурированием данным и алго-

ритмической системой рекомендаций для взаимодействия с уже знакомыми 

пользователями и брендами. Для дальнейшей дискуссии крайне важно рас-

сматривать вопрос о технологической детерминированности культуры и об-

щественного начала, а также о технике как о медиуме, формирующем не 

только материальные основания взаимодействия в сети, но и их суть. Совре-

менные технологии, включая сетевые платформы, влияют на формирование 

новых форм социальности, изменяя традиционные представления о сущности 

коммуникации, идеологии и субъекте социального.  
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A. V. Perednya (Saint Petersburg State University, Institute of Philosophy) 

 

AXIOMATICS OF THE PROGRAMMATIC AND THE SOCIAL IN 

NETWORKED COMMUNICATION:  

REORGANIZING THE SOCIAL ONLINE 

 

The transformation of social experience in the context of digitalization is ex-

plored, with a focus on the interplay between the technological and the social in 

networked communication. The author analyzes how technological aspects, such 

as social media interfaces and algorithms, shape new forms of sociality, altering 

traditional categories like the subject, social action, and the social contract. Within 

the framework of techno-social diffusion, the real and the virtual become interpen-

etrating modes, while the architecture of platforms establishes the boundaries of 

communication, rethinking its meaning and significance. The study raises ques-

tions about the role of technology as a medium and the cultural determinism of 

digital tools, offering new perspectives on the study of the social in the digital age. 

 

Networked communication, social media, software, online interaction, sociali-

ty, technology 
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«МЯГКОЕ» УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭТИКИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА: МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДОБРОВОЛЬНОСТИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
Исследование проведено в рамках проекта РНФ № 24-28-00562 «Философские основания эти-

ческих рисков в сфере систем искусственного интеллекта» 

  

В статье анализируются проблемы, возникающие в связи с широко рас-

пространенным пониманием этики в сфере искусственного интеллекта в 

качестве способов «мягкого» управления. Особое внимание уделено проблеме 

восприятия этической нормативности как добровольной и необязательной. 

Показано, что несмотря на то, что этические положения как «мягкое» 

управление и «мягкое» право не поддерживаются силой государственного 

принуждения, тем не менее они являются морально обязательными и под-

держиваются силой общественного мнения. 

  

Этика, системы искусственного интеллекта, этические документы, «мягкое» 

управление, «мягкое» право, обязательность, санкции, общественное мнение  

  

Широкое распространение продуктов, товаров и услуг на основе технологий 

систем искусственного интеллекта (СИИ) и их влияние на различные стороны 

жизни людей и общества с породили не только необходимость их интеллектуаль-

ного осмысления, но и потребность их регулирования для решения возникающих 

практических задач. За последние годы появилось множество юридических и 

этических документов, направленных на регулирование различные аспекты СИИ 

(обзор современного зарубежного опыта в этой области представлен в «Глобаль-

ном атласе регулирования искусственного интеллекта» [1]). В России этическое 

регулирование исследований, разработок, производства и использования продук-

тов на основе СИИ представлено прежде всего «Кодексом этики в сфере искус-

ственного интеллекта» [2], который был создан и подписан в 2021 году основан-

ным ведущими отечественными IT-компаниями Альянсом в сфере искусственно-

го интеллекта. За прошедшее время в целях конкретизации положений данного 

кодекса были разработаны рекомендации, касающиеся различных этических ас-

пектов СИИ [3]. Кроме того, опубликована «Белая книга этики в сфере искус-

ственного интеллекта» [4], в которой на основе экспертных оценок проанализи-

рованы и представлены ответы и рекомендации по 42-м наиболее обсуждаемым 

этическим вопросам, возникающих в связи с развитием технологии СИИ. Не имея 

возможности в рамках данной статьи представить даже минимальный анализ 

упомянутых материалов, в центре внимания дальнейшего рассмотрения находит-

ся существенная идея, проходящая своеобразной красной нитью через все упомя-
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нутые документы и многочисленные дискуссии об этике в сфере ИИ. В кратком 

виде эту мысль можно выразить в следующей фразе: «Этические аспекты приме-

нения систем ИИ отнесены к так называемому «мягкому» регулированию» 

[5, С. 25]. 

Использование слова «мякгое» (англ. – soft) в противоположность «жестоко-

му/ твердому» (англ. – hard) в отношении этики в сфере СИИ может быть объяс-

нено рядом обстоятельств. Во-первых, напрашивается аналогия для существую-

щего в цифровых и информационных технологиях различению программного 

(software) и аппаратного обеспечения (hardware). Хотя понятно, что они являются 

взаимозависимыми и и неспособными существовать друг без друга (для про-

граммного обеспечения нужно «железо», а без программ это «железо» ничего де-

лать не может), именно software рассматривается как надстройка, позволяющая 

решать задуманные задачи и обеспечивать гибкость и адаптивность системы. Во-

вторых, можно упомянуть об уже устоявшихся в сфере образования и на рынке 

труда терминов hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мякгие» навыки). Ес-

ли к первым относят преимущественно собственно профессиональные знания и 

умения, то под «мягкими» понимается социально- коммуникативные характери-

стики людей, включая моральные качества. В-третьих, это концепция «мягкого» 

права, под которым в предельно общем виде понимается управление и регулиро-

вание общественных отношений и взаимодействий без использования механиз-

мов и процедур правового принуждения. При таком понимании «мягкое» право 

во многом смыкается с «мягким» управлением, особенно, если речь идет о госу-

дарственном управлении. И последнее. Для полноты картины стоит упомянуть 

предложенное известным специалистом в информационной этике и этике СИИ 

Л. Флориди различение между «жестской/ твердой» и «мягкой» этиками (hard 

ethics и soft ethics), но эта идея требует отдельного рассмотрения [6]. 

На первый взгляд интерпретация этики в сфере СИИ в качестве «мягко-

го» управления/ права выглядит вполне убедительной. Более того, если по-

смотреть на существующее в настоящее время положение дел в этой области, 

то оно соответствует имеющимся в исследовательской литературе определе-

ниям. В качестве примера можно привести следующее: «Сегодня термином 

«мягкое право» обозначают: резолюции и коммюнике различных междуна-

родных организаций, разнообразные стандарты, в том числе стандарты 

устойчивости финансовых систем, руководства и рекомендации по соблюде-

нию фундаментальных прав, декларации, кодексы лучшей практики и т. д.» 

[7, С. 37]. Если расширить «международные организации» (а концепция 

«мягкого права» изначально зародилась именно в международном праве, но 

уже вышла за его пределы) и включить в перечень общественные организа-

ции, профессиональные ассоциации, корпоративные объединения и т. д, а 

также заменить слова «финансовых систем» на «систем искусственного ин-

теллекта», то получится вполне адекватное и рабочее определение этики в 

сфере СИИ. Кроме того, любую этику (в том числе в сфере СИИ) и «мягкое 

управление» (при всех многочисленных и существенных различиях, по-
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скольку этические нормы не являются единственным способом «мягкого» 

регулирования) объединяют их добровольный характер и отсутствие фор-

мальных способов воздействия принуждения и санкций со стороны государ-

ственных институтов.  

С другой стороны, постоянный акцент на добровольности и рекомендатель-

ном характере этических положений в сфере СИИ не только выглядит избыточ-

ным, но в качестве негативного эффекта значительно искажает значимость эти-

ческих документов. Показательным в этом плане является утверждение, сформу-

лированное в упомянутом ранее «Глобальном атлас регулирования искусствен-

ного интеллекта. Издание 2023». При анализе документов ЮНЕСКО по этиче-

скому регулированию в сфере СИИ авторы пишут: «Рекомендация позициони-

руется ЮНЕСКО как инструмент «мягкого права» и не носит обязательный ха-

рактер» [1, С. 20]. Получается, что этические положения в виде «мягкого права» 

– это не императивы в смысле морально должного, а просто благие пожелания, 

следование которым носит произвольный характер. Такая интерпретация любо-

пытна, поскольку в самом тексте «Рекомендации об этических аспектах искус-

ственного интеллекта» ЮНЕСКО словосочетание «мягкое право» вообще не ис-

пользуется, а есть только однократное упоминание «мягкого» управления. В п. 

56 «Рекомендации...» речь идет о том, что государствам-членам предлагается 

разрабатывать стратегии развития систем ИИ, создавать механизм их сертифика-

ции, экспертизы и мониторинга с учетом этических аспектов. При этом «мяг-

кость» управления в данном пункте сосредоточена на ограничениях избыточного 

государственного вмешательства: «При этом такой механизм не должен препят-

ствовать инновационной деятельности или ставить в невыгодное положение ма-

лые и средние предприятия или начинающие компании, гражданское общество, а 

также научно-исследовательские организации в результате чрезмерной админи-

стративной нагрузки» [9]. Возникает вопрос о том, почему добровольный харак-

тер этической нормативности, в том числе и в понимании в качестве «мягкого 

права», трансформируется в нечто необязательное? 

В качестве рабочей гипотезы следует сформулировать идею о том, что 

подобное отношение к этической нормативности во многом обусловлено 

широко распространенным ошибочным стереотипом о пренебрежительно 

малом влиянии нравственности на жизнь людей и общества. Особенно ярко 

это проявляется в вопросах соотношения морали и права. Довольно часто 

встречаются рассуждения о том, что если что-то не прописано в законе или 

государственных документах, то это не более чем вопрос морали, под кото-

рой в таких случаях понимается область личных предпочтений, субъектив-

ных мнений и оценок, которые можно, но вовсе не обязательно учитывать 

при принятии каких-то значимых решений. Именно в таком смысле тракту-

ется добровольность и рекомендательный характер положений этики в сфере 

ИИ в качестве «мягкого» управления, что отличает их от юридически значи-

мых требований, которые строго обязательны к исполнению. Кроме того, в 

качестве важного различия в характере обязательности между этическим и 
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государственно- правовым регулированием традиционно рассматривается 

вопрос о санкциях за несоблюдение или нарушение соответствующих норм. 

Если за правыми требованиями стоит государство с его репрессивно- прину-

дительным аппаратом и правом на легитимное насилие, то хрестоматийными 

моральными санкциями считаются «голос совести» и общественное мнение. 

Но поскольку этика в сфере СИИ относится к публичной сфере прикладных 

и профессиональных этик, то стоит остановится на последнем. 

Считается, что одним из первых, кто обратил внимание на важную роль 

общественного мнения для морали был Дж Локк, который выделил три рода 

законов для определения правильного и неправильного в поведении людей: 

«1) законы божественные; 2) законы гражданские; 3) законы общественного 

мнения, или доброго имени...» [9, С. 406]. Рассматривая особенности этих за-

конов Дж. Локк обращает внимание, что если с точки зрения истинности за-

кон общественного мнения является самым «слабым», то в плане его влияния 

на поведение людей он превосходит более «правильные» законы: «О наказа-

ниях, ожидающих людей за нарушение божественного закона, некоторые, а 

быть может и большинство людей, редко помышляют серьезно; да и среди 

помышляющих многие, нарушая закон, утешаются мыслью о будущем при-

мирении и раскаянии в этих нарушениях. Что же касается кар, налагаемых 

законами государства, то люди часто льстят себя надеждой на безнаказан-

ность. Но от наказания в виде всеобщего порицания и неприязни не усколь-

зает ни один человек, нарушающий обычаи и идущий против взглядов обще-

ства, в котором он вращается и где хочет заслужить хорошую репутацию». 

[9, С. 409]. Даже если отвлечься от идеи божественного закона и допустить, 

что гражданские и моральные законы могут обладать различной силой в за-

висимости от ситуации, все равно следует констатировать, что доброволь-

ность и рекомендательный характер этических норм, в том числе и качестве 

элементов «мягкого» права, не могут быть отождествлены с необязательно-

стью следования им в силу отсутствия формальных санкций. Речь может ид-

ти об источнике (государственном или негосударственном) этой норматив-

ности и санкционных механизмах, а не о степени и силе их влияния в прак-

тическом отношении на поведение людей и деятельность общественных ин-

ститутов и организаций. В этом смысле, обязательность следования мораль-

ным нормам в каких-то случаях может оказаться гораздо более существен-

ной, чем соблюдение юридических норм. 

Подводя итоги, следует сформулировать следующие выводы. Во-

первых, интерпретация этики в сфере СИИ в качестве «мягкого» управления 

является теоретически и практически оправданной. Во-вторых, существую-

щий в отечественной действительности избыточное подчеркивание добро-

вольности и рекомендательный характер этических положений неоправданно 

принижает статус этических документов. В-третьих, отсутствие государ-

ственных принудительных мер не является достаточным основанием для 

признания этических норм необязательными. В качестве дополнения стоит 
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признать, что в настоящее время именно отсутствие механизмов и процедур, 

влияющих на репутацию акторов в сфере СИИ, является главным препят-

ствием практической действенности положений этических документов. 
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“SOFT” GOVERNANCE IN THE ETHICS OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE: THE MORAL ASPECTS OF VOLUNTARINESS AND 

OBLIGATION 

  

The article analyzes the problems arising from the widespread understanding 

of ethics in the field of artificial intelligence as methods of “soft” governance. Par-

ticular attention is paid to the problem of perceiving ethical normativity as volun-

tary and optional. It is shown that despite the fact that ethical provisions as “soft” 

governance and “soft” law are not supported by the force of state enforcement, nev-

ertheless they are morally obligatory and supported by the force of public opinion. 
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“soft” law, obligation, sanctions, public opinion  
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ НАЛАЖИВАНИЯ ДЕЛОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ С КИТАЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Рассматриваются особенностям культуры и деловые обычаи Китая, 

которые следует учитывать для выстраивания правильных деловых отно-

шений с китайскими партнерами. Учитывая давние дружеские отношения 

между Россией и Китаем, а также схожесть менталитета и традицион-

ных ценностей, важно понимать ключевые аспекты, способствующие 

успешному взаимодействию. 

 

Сюнди, гуаньси, сохранение лица, концепция сяо  

 

Китай  – одна из крупнейших экономик мира и продолжает стремительно 

развиваться. Это открывает множество возможностей  для совместных дело-

вых отношений, особенно для России. Китай привлекает деловой  перспекти-

вой , но для успеха нужно хорошо понимать тонкости сложной китайской 

бизнес-среды. 

Сегодня Россию и Китай  связывают дружеские отношения, у них схо-

жий менталитет и традиционные ценности, однако ограниченное понимание 

китайской бизнес-специфики мешают полному раскрытию перспективных 

возможностей . Поколение молодых китайских бизнесменов, получивших 

международное образование, имеют более гибкий и современный подход к 

бизнесу с иностранными партнерами, но даже несмотря на это, китайский 

способ ведения дел, основанный на традициях, остается для них в значитель-

ной степени ведущим образом мышления при построении бизнеса. 

Главная особенность ведения бизнеса в Китае – это важность довери-

тельных отношений. Бизнес в Китае строится на доверительных личных от-

ношениях, которые во многом зависят от уровня личностного взаимопони-

мания.  

В основе бизнес-культуры и делового этикета Китая лежит конфуцианская 

традиция, где особую роль играет концепция «гуаньси» (кит. 关系, guānxì) – 

«связи». Однако это не синоним русским понятиям «кумовство» или «блат». Гу-

аньси обозначает помощь, поддержку в положительной коннотации. Суть Гуань-

си дословно означает: «Главное не в том, что вы знаете, а в том, кого вы знаете», 

то есть, проще говоря – значение играет «ваш круг – сеть своих людей».  

Гуаньси играет особую роль в деловом мире, потому что его основой яв-

ляется доверие. Доверительные отношения дают вам возможность получить 

доступ к сетям контактов других людей, которые, в свою очередь, будут 
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иметь доступ к вашей сети знакомств. Таким образом, вы получаете один из 

самых ценных бизнес-активов. 

Основным способом установления такой сети, как правило, является введе-

ние в определенный круг гуаньси путем представления через третью сторону. 

Это может быть один из ваших собственных китайских сотрудников, друзей или 

послов зарубежных миссий. В современном Китае это также может быть сделано 

через обычные встречи, конференции, выставки или другие бизнес-события. Эти 

контакты могут произойти в любой точке мира в любое время. 

Создание и развитие гуаньси требует много времени и ресурсов, но это 

стоит рассматривать как важные инвестиции в создание надежных долго-

срочных отношений. Для того, чтобы построить гуаньси необходимо либо 

жить в китайской среде, либо часто посещать Китай и регулярно проводить 

личные встречи с китайскими деловыми партнерами. Также обязательно изу-

чение китайской истории и культуры. 

Регулярные контакты, взаимная щедрость и гостеприимство является 

частью поддержания гуаньси и создания через него новых контактов. 

Но для российского менталитета есть и негативные аспекты гуаньси, ко-

торые могут представлять собой своего рода моральные дилеммы. Например, 

для китайцев норма, если, воспользовавшись опытом, ресурсами и связями 

других людей, вы становитесь обязанным этому человеку, от вас будут ожи-

дать, чтобы вы выплатили свой долг в будущем путем предоставления по-

мощи или выполнения просьбы, причем не только этого человека, но и кого-

то из людей его сети. И у такого долга нет временных ограничений. Иногда 

это может быть несколько десятилетий или даже поколений. Для русского 

человека это может вызвать чувство дискомфортна, особенно, если это 

просьбы от малознакомых людей, но которые также связаны с вами через 

сеть гуаньси.  

Еще одним важным понятием в выстраивании успешных бизнес-

отношений с китайскими партнерами является понятие «сюнди» (кит. 兄弟 

xiōngdi) – буквально: брат. Русский аналог понятия «сюнди» – «братишка» 

или «братан», но опять же исключительно в положительной коннотации. 

Словом «сюнди» китайцы называют своих самых близких друзей, подчерк-

нуто стирая какие-либо возрастные или статусные различия.  

Для того, чтобы стать сюнди для китайского партнера необходимо лич-

ное знакомство. Китайцы работают именно с людьми, с теми, кого лично 

знают. Кроме того, важно показать уважение к китайской культуре и китай-

скому языку. Для китайцев весь остальной мир – это их последователи. 

Именно эта особенность делает китайцев патриотами. Причем абсолютно ис-

кренними.  

Так же в культуре китайцев очень важную роль играют подарки. Китай-

цы любят подарки самозабвенно и искренне. Подношения совершаются до-

статочно часто, по самым разным поводам: на день рождения, на Новый год, 

на свадьбу и даже на похороны.  
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Китайцам важны личные контакты и личное общение. Любой китаец 

всегда с огромным удовольствием будет говорить о выдающихся достоин-

ствах собственной страны. Этим можно восхищаться и ни в коем случае не 

критиковать. Конечно, для китайца Китай – лучшая страна в мире, но, если 

вы также патриотично будете говорить о своей стране, это повысит ваш ав-

торитет в глазах китайского партнера. [1] 

В стратегии взаимодействия с китайскими партнерами используются все 

средства, которые могут помочь в улучшении личных отношений (совместное 

времяпрепровождение, обеды или ужины, подарки, поздравления с праздника-

ми).  

Особенности китайской бизнес-среды обусловлены глубокой связью с 

древней китайской культурой. Выстраивание успешных деловых отношений с 

китайскими партнерами невозможно без учета важнейших конфуцианских цен-

ностей.  

Традиции Китая – важная часть жизни любого китайца. Многие обычаи 

и ритуалы соблюдаются жителями поднебесной уже несколько тысяч лет. 

Некоторые традиции и обычаи этой страны могут вызывать недоумение ев-

ропейцев, другие кажутся привычными. Для современного Китая до сих пор 

традиционные ценности и обычаи имеют особенную ценность. Среди китай-

цев считается, что национальная культура приносит пользу и играет выдаю-

щуюся роль, у них есть такое выражение «прошлое служит настоящему» 

[2, C. 50]. 

Транслятором культурных традиций в первую очередь является семья. 

Китай относится к тем странам, где семейные ценности относятся к одним из 

основополагающих принципов, а семья – это главное условие для приобрете-

ния жизненного спокойствия. Для современного китайца семья является са-

мым ценным, что у него есть. Благодарность к предкам передается из поко-

ления в поколение, младшим прививается уважение к старшим.  

Сыновняя почтительность сяо (кит. 孝 xiào) – одно из центральных по-

нятий в конфуцианской этике, важный компонент традиционной восточно-

азиатской ментальности. Сяо – это не просто уважительное отношение к ро-

дителям и старшим членам семьи, этот принцип распространяется на всех 

предков. Наиболее очевидное проявлением сяо заметно во время традицион-

ных китайских праздников.  

Одним из самых важных, крупных и продолжительных праздников яв-

ляется Китайский Новый год, когда деловая жизнь в Китае останавливается, 

потому что все стремяться воссоединиться со своими семьями, провести 

праздники с родными, отдать дань уважения предкам. 

Еще один важный праздник – Цинмин, или День поминовения усопших. 

В Цинмин усопших принято собираться семьями и посещать могилы пред-

ков. То, как сегодня в стране проходит празднование, отражает в себе уваже-

ние народа к верованиям и традициям, которые до сих пор поддерживаются 

современным обществом [3, C. 110]. 
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Сяо проявляется в соблюдении субординации и уважение старших. 

Старшим по возрасту отдается инициатива в приветствии. В деловом обще-

нии первым приветствуют более старшего из начальников, если они близки 

по рангу. Обычно при представлении группой китайцы выстраиваются в ли-

нию по рангу и по возрасту – с самым главным или самым старшим во главе 

линии. Нарушение субординации может не только нанести китайскому парт-

неру глубокую обиду, но может также привести к неблагоприятному исходу 

совместных деловых отношений, обычно неожиданному для иностранного 

партнера. До последнего будет не ясно, когда именно вы совершили ошибку, 

потому что китайцы никогда не покажут негативные эмоции. 

В китайском этикете важным является сохранить лицо. Остаться без лица в 

Китае – хуже, чем остаться без делового партнера или без заключения контракта. 

Понятием «лицо» (кит. 面子 miànzi) в Китае называется оценка обществом того, 

насколько хорошо человек соответствует социальным нормам. Мянцзы – это до-

стоинство, но основанное не на внутреннем самоуважении, а на внешнем одоб-

рении. Культ лица формировался в течение всей китайской истории и прочно за-

якорился в сознании каждого китайца. «Потерять лицо» равносильно нарушению 

правил и становлению изгоем среди своих. Эта «потеря» может обернуться утра-

той статуса, поддержки, уважения и каких-либо связей.  

«Лицо» – это репутация, которая нарабатывается годами и дает больше 

возможностей, чем профессиональные навыки 

В ситуациях, связанных с бизнесом, критика или пренебрежительное от-

ношение могут привести к потере лица как у одного человека, так и у всей 

компании. Это требует деликатного подхода к общению: вместо острого фо-

куса на недостатках следует подчеркивать положительные моменты и пред-

лагать конструктивные решения. 

Хуже критики – заставить китайца признаться в своих ошибках, особен-

но в присутствии других людей. Ни при каких обстоятельствах китайцу нель-

зя понизить уважение внутри социальной группы. Поэтому начальника нуж-

но хвалить вдвое или втрое сильнее, чем любого из его подчиненных. И по-

дарки для начальника должны быть более ценные, чем для его подчиненных. 

Похвала и подарки сотрудникам в обход их шефа может расцениваться, как 

оскорбление или корпоративный заговор. 

Чтобы не потерять лицо китайцы предпочитают никогда не давать отри-

цательный ответ. Прямое несогласие для китайцев все равно, что указание на 

его глупость или неправоту. Сами китайцы предпочитают либо нейтральные 

высказывания, но чаще подводят ситуацию таким образом, чтобы деловой 

партнер сам отказался от своей идеи. «Китай – это страна, где терпение и 

гибкость играют ключевую роль в достижении успеха» [4] (Для выстраива-

ния успешных деловых отношений нужно способствовать поддержанию 

мянцзы китайского партнера и укреплять тем самым гуаньси. Укрепить дело-

вые связи поможет уважение к традиционным ценностям и демонстрация 

понимания этой культуры. 
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Сегодня в период активного сближения России и Китая на международ-

ной арене, для обеих стран открываются новые возможности для сотрудни-

чества. В условиях общего внешнеполитического курса на укрепление дву-

сторонних отношений китайские инвестиции в российские проекты могут 

также стать важным фактором роста и стабильности, а российские компании 

– выгодными партнерами. Однако тот, кто приходит в Китай с намерением 

построить бизнес, должен осознавать важность не только правильной бизнес-

стратегии, но и глубокого понимания китайской философии и культуры. 

Налаживание успешных деловых коммуникаций с китайскими партнерами 

требует внимания к культурным различиям и традициям. Уделяя время на 

построение доверительных отношений, учитывая ценности, такие как сохра-

нение лица, и уважая семейные традиции, можно значительно увеличить 

шансы на успешное и продуктивное сотрудничество. 
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«Трансдисциплинарные концептуализации научного прогресса: проблемно-

ориентированный, семантический и эпистемический подходы. К 100-летию со дня рожде-

ния Томаса Куна и Имре Лакатоса». 

 

В статье рассматривается характер трансформации производства и 

распространение знания в современной науке путем обращения к актуаль-

ным эпистемологическим установкам и реконструкции коммуникативных 

реалий сетевого общества. В частности, автор использует ресурсы си-

стемно-коммуникативного анализа для того, чтобы специфицировать науч-

ную коммуникацию, а также дифференцировать социальную систему науки 

от иных крупных общественных подсистем (экономики, политики). В этой 

связи приводится ряд теоретических позиций относительно динамики науч-

ного знания, моделей инклюзии в научное сообщество и показателей, обеспе-

чивающих оценку научных исследований. Вышеозначенное позволяет наме-

тить линии преодоления коммуникативных разрывов разных локализаций и 

масштаба – как внутри науки, так и науки в обществе.  

 

Наука, научная коммуникация, социальная система, научная инклюзия, си-

стемно-коммуникативный подход 

 

Анализируя актуальные тенденции и общее положение дел внутри науч-

ного сообщества, а также взаимосвязи научного сообщества и других обще-

ственных институтов, можно заключить, что последние несколько десятиле-

тий мы наблюдаем существенные трансформации не только в сфере техноло-

гий, влияющих на производство знаний, но и в сфере коммуникативных ин-

теракций вне и внутри научных коллективов [1]. Так, прежние формы инклю-

зии изменяются в силу сетевого характера коммуникативных отношений в 

обществе, сами научные сообщества укрупняются, перенимая не только сете-

вой формат коммуникации между членами научных групп, но и сетевой ха-

рактер гетерархических связей, разрушающих различные барьеры (географи-

ческую локализацию, институциональную иерархию, временные ограничения, 

преодоление которых позволяет, например, делиться исследовательскими ре-

зультатами без промедления, то есть фактически в момент их получения и 

т. д.) [2]. Преобразования затронули критерии оценки успешности исследова-

ния и рейтинг самих исследователей, на что влияет не только скорость распро-
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странения, но и доступ к информации, например, в виде приоритета открытых 

баз данных, а также интенсификации публикационной динамики, все ускоря-

ющийся темп которой приводит к перестройке приоритетных направлений 

публикационных форматов от монографий к статьям, от индивидуальных ста-

тей к коллективным [3].  

Изменения мы наблюдаем также в рамках расширения пула участников 

научной коммуникации и/или выстраивания новых коммуникативных связей 

между ними. В частности, учитывая используемые формы финансирования 

(например, грантовой поддержки), необходимо принимать во внимание вклю-

чение в научную коммуникацию внешнего административного элемента в ви-

де финансирующих лиц и организаций; развитие форм гражданской науки 

диктует привлечение граждан как агентов коммуникации; сетевая популяри-

зация науки связывает представителей широкой общественности, акторов, фор-

мирующих общественное мнение, и научные коллективы, отдельных ученых и 

т. д. [4]. Таким образом, меняется как сам исследовательский процесс (динамика, 

локализация, технологическое обеспечение), так и коммуникативные связи, со-

провождающие его, которые нуждаются в интерпретации и осмыслении. Для 

этого, на наш взгляд, важно обратиться к социальному исследованию коммуни-

кации в целом и рассматривать научную коммуникацию как часть большой мо-

дели коммуникативных подсистем общества. Подобный метапредметный подход 

к коммуникации представлен в системно-коммуникативной теории (СКТ), к 

краткой реконструкции постулатов которой в привязке к системе науке, мы об-

ратимся ниже.  

Необходимо заметить, что СКТ выступает относительно универсальной 

теорией коммуникации, в том числе в приложении к научной подсистеме обще-

ства, по нескольким параметрам. В частности, при высокой универсальности 

(возможности обращаться к широкому многообразию социальных явле-

ний/конкретных специфик подсистем) СКТ обладает малым количеством поня-

тий (терминах СКТ «различений»), составляющих ее методологический базис, о 

чем подробно пишут современные представители и исследователи подхода 

[5, 6]. Основа коммуникативного анализа: рассмотрение общества, всех обще-

ственных отношений как совокупности коммуникаций, вне и помимо которых – 

нет ничего [7]. Н. Луман в классическом варианте СКТ вводит следующие пе-

ременные: Эго/Другой; действие/переживание. Их связки образуют вариации 

для различных подсистем общества. Как известно, в основу СКТ Н. Луман за-

кладывает представление об эволюционизме и системный подход биологов Ф. 

Варелы и У. Матураны, а также логическую концепцию Дж. Спенсера-Брауна, 

в которой фиксируются основные концептуализации СКТ – «наблюдение» и 

«различение» [8]. В логике Дж. Спенсера-Брауна нет ничего кроме различения 

и порядков наблюдения, включая наблюдение за наблюдением (наблюдение 

второго порядка), что формирует пространственный остов теории. Времен-

нУю форму различений Н. Луман фиксирует в виде бинарного коммуникатив-

ного кода и «разбега» соответствующих значений для различных коммуника-
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тивных подсистем. Причем такое допущение критикуется рядом исследовате-

лей как недостаточно обоснованное [9]. Что же дают положения СКТ, озна-

ченные выше, в приложении к рассмотрению научной коммуникации? 

В коммуникативной подсистеме науки будет действовать связка, описы-

вающая коммуникативные интеракции следующим образом: Эго переживает/ 

Другой переживает, что обосновывает систему научной инклюзии, когда 

научное открытие переживается всеми участниками (исследователем и ауди-

торией, коллегами и т. д. (наблюдателями второго порядка)). Для науки, соот-

ветственно, генерализированным медиа коммуникации будет выступать исти-

на, что составляет бинарный код, в рамках которого может быть разбег значе-

ний коммуникации (истина/ложь). 

Таким образом, научная истина может рассматриваться в нескольких из-

мерениях, включая временное (исследование ориентировано на открытие и 

новый характер информации) и социальное (работа исследователя требует ва-

лидации сообществом, и шире – в обществе). Использование СКТ для рассмот-

рения научной коммуникации помогает не только выявить общие аспекты соци-

ально-коммуникативных систем, но и отграничить систему экономики, политики 

и другие крупные коммуникативные подсистемы от науки в связи с разницей 

бинарного кода и связки различений, что особенно важно при учете тех парамет-

ров трансформации научного знания в современном сетевом обществе, которые 

были означены ранее. 

Современная наука движется в сторону гибридного, сетевого характера 

коммуникации, продуцированного новыми медиа, которые используются для 

выработки и распространения знания, что свидетельствует о возрастающей зна-

чимости концептуализации самой научной коммуникации, относительно универ-

сальная схема которой была нами рассмотрена. 
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The article examines the nature of the transformation of production and dissemina-

tion of knowledge in modern science by referring to current epistemological attitudes 

and reconstructing the communicative realities of the network society. In particular, the 

author uses the resources of system-communicative analysis to specify scientific com-

munication, as well as to differentiate the social system of science from other large so-

cial subsystems (economics, politics). In this regard, a number of theoretical positions 

are given regarding the dynamics of scientific knowledge, models of inclusion in the 

scientific community and indicators that ensure the assessment of scientific research. 

The above allows us to outline the lines for overcoming communicative gaps of differ-

ent localizations and scales – both within science and science in society.  

 

Science, scientific communication, scientific inclusion, system-communicative ap-
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КОД РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ БЬЮТИ ТЕКСТОВ) 

 

Реклама, как и любой другой вид коммуникации, не ограничивается 

только передачей информации. Она строится на более сложных процессах, 

опираясь на глубинные ценности и культурные коды аудитории. В этом 

контексте герменевтика, как учение о толковании и интерпретации тек-

ста, становится важным инструментом для понимания механизмов воздей-

ствия рекламы на аудиторию. Герменевтический анализ рекламы бьюти 

сферы позволяет распознать скрытые смыслы и культурные референции, 

заложенные в визуальном ряде, слоганах и образах.  

 

Герменевтика, код, текст, реклама, рекламный ролик, интерпретация  

 

Герменевтика не молодая наука, но ей есть куда развиваться. Она нико-

гда не занимала центральное место в гуманитарных науках. Ее использовали 

для понимания сложных философских или религиозных текстов и литера-

турных шедевров. Со временем интерес к герменевтике заметно угас, поэто-

му на данный момент в интернете мало статей посвященных этой теме. Мало 

кто об этом пишет, кто-то не воспринимает и отрицает ее влияние на массы 

людей. В современном мире, доминируют точные науки и цифровые техно-

логии. Однако не стоит забывать, что мы живем в мире, насыщенном инфор-

мацией и текстами – начиная от классической литературы и заканчивая соци-

альными сетями – требуется умение понимать скрытые смыслы, подтексты и 

культурные коды. Особенно это касается сферы рекламы, где успех зависит 

от точного попадания в целевую аудиторию. Герменевтика является мощным 

инструментом. Понимание культурных контекстов, мотивов потребителей, а 

также деконструкции рекламных образов позволяет создавать более эффек-

тивные и этичные рекламные кампании. 

Одним из самых ярких примеров герменевтики в бьюти рекламах можно 

назвать видеоролики компании KEVIN.MURPHY, снятые год назад. 3 разных 

текста, отличающиеся от всех предыдущих. В первом мы видим океан, при-

роду, дальний горизонт, в воздухе аромат морской соли и цветущих кустар-

ников, густые заросли вдоль береговой линии, волны играют друг с другом 

инакатываются на берег [1]. Девушка в синем, находясь в море похожа на ру-

салку, которая выплыла из глубин погреться на ярком солнышке. Ее рыжие 

волосы напоминают зрителю известную принцессу Диснея – русалочку Ари-

ель, у которойбыли красные волосы. Голубой костюм плотно прилегает к но-
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гам девушки, визуально кажется, что ноги соединены. Тем самым создается 

иллюзия хвоста. Темнокожий мужчина имеет крепкое, идеальное телосложе-

ние. Взгляд устремлен в даль. По глазам видно его суровость и целеустрем-

ленность. Он как античная статуя, которую можно увидеть в музеях. Идеаль-

ные люди на идеальном фоне. Все это можно интерпретировать, как уголок 

рая на земле. Где все двигаются спокойно и безмятежно. Тут нет суеты, толь-

ко гармония. Здесь, на берегу этого рая, время словно замирало. Все заботы и 

тревоги отступали, оставляя место лишь покою и блаженству.  

Во втором видеоролике локация съемки поменялась [2]. Теперь мы ока-

зываемся в джунглях, где воздух свежий и влажный, наполнен ароматом не-

обычных, экзотических цветов, спелых фруктов, влажной земли и мха. Пыш-

ная растительность и высокие деревья создают особый мир. Их стволы, по-

крытые мхом и лианами, словно могучие атланты поддерживаю небо. Под 

ногами ковер из не протоптанной травы. Серебряный ручеек, плавно пере-

прыгивает через камни. Через густые заросли пронизывается солнечные лу-

чи, которые играют на листьях и выделяют фигуры людей, приближая их к 

святому. Джунгли нетронутые человеком места природы. Их создавал не че-

ловек, он же и не может их покорить. Это одно из чудес света, созданное 

чем-то высшим. Они схожи с райским садом, с Эдемом, где жили Адам и 

Ева. Люди в клипе часто прикасаются к деревьям, становясь их продолжени-

ем, их частичкой. Идут легко, движения плавны и спокойные, как у самой 

природы. Естественные цвета волос у моделей и цвета одежды гармонируют 

с окружающей среде. Тем самым объединяется мир человека и мир природы. 

Джунгли – это не просто место, это живой организм, полный тайн и чудес. 

Это рай на земле. 

Третий видеоролик отличается локацией от первого и второго [3]. Прекрас-

ный дом, словно кусочек рая на земле, окруженный зеленью и тропическими 

растениями. В нем протекает безмятежная, спокойная жизнь. Широкие террасы 

утопают в зелени и цветущих кустарниках. То и дело приглашают к безмятеж-

ному отдыху. Тут можно искупаться в огромном бассейне с потрясающим ви-

дом. Богемный образ жизни, плавность передвижений, умиротворение и гармо-

ния. Тут нет земных и материальных благ. Только радость от существования, эй-

фория, наслаждение солнцем. Одежда то яркая, красочная, как и окрас цветов, 

наоборот серебряная, струящаяся и подчеркивающая силуэт как вода. Халат на 

рыжеволосой женщине с цветами вплетает человека в природу вокруг нее.  

Три разные ролика, которые объединены единым сюжетом – раем, эде-

мом. Где людям хорошо. Их создал Бог беззаботными и безмятежными. Там 

вечно звучит музыка, арфа, нет места страданию, боли и печали. Все время зе-

лено, сады, утопающие в прекраснейших ароматах цветов. Хрустальные реки, 

несут свои воды сквозь луга, поля, сады, объединяя все вокруг. Все это есть в 

трех рекламных роликах KEVIN.MURPHY. Здесь нет ангелов или Бога, кли-

шированных и стереотипных предметов. Зритель сам хочет примкнуть к этому 

раю, стать его частью. Каждый человек, с разных уголков земли, разного ве-
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роисповедания или не верующий вовсе хотя бы раз слышал про рай и ад. И все 

мы хотели бы оказаться в лучшем из миров. Поэтому, этот герменевтический 

код может зацепить массы людей и привлечь к просмотру рекламы. 

Компания Gucci часто использует герменевтические приемы при съемках 

своих рекламных роликов. Одним из таких примеров является реклама, снятая 

в далеком 2010 году для духов «Flora by Gucci» [4]. На первый взгляд реклама 

совсем неприметная и в ней нет ничего цепляющего. Девушка одна в огром-

ном поле с цветами то ли колдует, то ли танцует. Однако если интерпретиро-

вать, то можно заметить всем известный сюжет библейской истории про ев-

рейского пророка Моисея. Он подчинил себе силы природы и перевел евреев 

через Красное море, заставив его расступиться. Из книги «Исход»: «...простер 

Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром 

всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды». Так и же и девушка аб-

солютно одна оказывается в огромном поле с цветами. Как она туда попала и 

сможет ли она там выжить? Она оторвана от большого мира, от цивилизации. 

Однако, мы видим, что девушка умеет управлять и подчинять флорой. Приро-

да следует за ее руками, за тем куда они передвигаются. Цветы подчиняются 

девушке, раздвигаются, когда она указывает на них. Всю картину происходя-

щего дополняет пение на заднем фоне. Оно как будто доносится с небес, заво-

раживает и дополняет антураж всего что мы видим. Происходит не только 

зрительный контакт и интерпретации, но и звуковые, что усиливает эффект 

происходящего. Таким образом, «додавливая» смотрящего. 

Уже вторая компания использует библейский сюжет, однако делает это 

совсем иначе. Интерпретации роликов, как мы рассмотрели, совсем разные. 

Отнюдь не каждый человек сразу вспомнит про Моисея, однако большая 

часть населения знают этот сюжет. Он подобран не нескольких культурных 

кодов, которым может отозваться.  

Как уже говорилось ранее, компания Gucci любит скрывать герменевти-

ческие коды в своих рекламных роликах. Одной из интересных для нас ре-

клам является, снятая 2 года назад, под новый год GucciGift [5]. Реклама сня-

та на вокзале и в поезде. Кроме чарующей зимней, предновогодний атмосфе-

ры нас цепляет скрытый герменевтический код. Как минимум, выбор лока-

ции это уже начало герменевтического кода. Во всем мире вокзал считается 

самым искренним местом. Тут начинается новая жизнь, путешествия или 

наоборот возвращаются к прежнему быту, в родные края, тут встречаются и 

провожают, смеются и плачут. Не зря говорят во всем мире: «Вокзал видел 

больше искренних поцелуев, чем ЗАГС». Это место объединения людей. Ро-

лик начинается с вокзала, им же и заканчивается. Таким образом закольцевав 

события. Вокзал это одно из самых подходящих мест, чтобы сделать подар-

ки, а иногда и встреча тут может стать самым долгожданным подарком. Так-

же рекламный сюжет можно интерпретировать, как путешествие из класси-

ческих поэм «Одиссея». В этом и была задумка режиссеров. Дом Gucci вы-

пускает новую, посвященную путешествиям. Отправная точка, путь, в кото-
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ром у каждого в поезде есть своя история, своя «маленькая жизнь» и долго-

жданный приезд, встречи. Заканчивается ролик тем, что девушка пальцем 

указывает на темное небо, которое безгранично. Звездное небо всегда вызы-

вает чарующий эффект, желание загадывать самые сокровенные мечты и ве-

рить в то, что обязательно все сбудется.  

Рекламе компании Gucciможно посвящать множество отдельных статей. 

Они, правда, создают шедевры, за которыми хочется наблюдать снова и сно-

ва. Их ролики скорее похожи на маленькие фильмы, а иногда за основу они 

берут и уже снятые фильмы, как например в их рекламе «The exquisite Gucci 

campaign». Сюжет рекламы построен на известных и сразу узнаваемых фраг-

ментах из фильма Стенли Кубрика: Заводной апельсин, Сияние, Комната 237, 

Космическая Одиссея, Барри Линдон. Все это приемы герменевтики. В пре-

делах данной статьи, было рассмотрено только 2 рекламных ролика, которые 

были построены с помощью герменевтических кодов. 

Еще одним интересным рекламным текстом, которому стоит уделить 

внимание, является ролик J'adore Dior, снятый 6 лет назад [6]. Сюжет связан 

с древнегреческим мифом об Афродите, дочери Урана или с мифом древнего 

Рима о Венере. Они обе родились из белоснежной пены морских волн. Аф-

родита – одна из 12 величайших богов Олимпа. Богиня красоты, любви и 

сексуальности. Венера – богиня красоты, плотской любви, желания, плодо-

родия и процветания. В начале рекламы множество полуобнаженных деву-

шек сидят возле водоема, ждут появления своей «богини». Все вокруг замер-

ло, оно ждеттого самого момента Х. Пробуждение и выход «музы» из воды 

является кульминацией. Она движется прямо, уверенно, элегантно, не торо-

пясь, мягко, смотря вперед и зная свою цель – царствовать над сердцами 

смертных и бессмертных, даря им страсть, вдохновение и любовь. Девушка 

наслаждается своим появлением, она знает, что она особый дар этого мира. 

Ее рождение, появление из воды, пробуждает и девушек, находящиеся возле 

нее. В конце они вместе идут в струящихся блестящих платьях. Герменевти-

ческий код рекламы Dior достаточно прозрачный и понятный. Просматривая 

ролик, девушки ассоциируют себя с богиней. Это и цепляет, влияет на вос-

приятие.  

Подводя итоги, можно сказать, что герменевтика часто используется в 

бьюти текстах известных и успешных компаний. Современная культура кра-

сотыстроиться на сложных коммуникациях, и текст играет основную роль. 

Поэтому, необходимо шифровать коды, интерпретировать знакомые сюжеты. 

Это один из незаметных способов влияния на человеческий мозг, который 

можно использовать в пользу компании. Герменевтика предоставляет цен-

ный инструмент для исследования рекламы, позволяя лучше понять, как тек-

сты конструируют смысл и отражают культурные ценности. 
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E. A. Podorozhnaya (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

HERMENEUTIC CODE OF ADVERTISING COMMUNICATIONS (ON THE 

EXAMPLE OF BEAUTY TEXTS) 

 

Advertising, like any other type of communication, is not limited to the trans-

mission of information. It is built on more complex processes, relying on the deep 

values and cultural codes of the audience. In this context, hermeneutics, as a doc-

trine of the interpretation of text, becomes an important tool for understanding the 

mechanisms of advertising impact on the audience. Hermeneutic analysis of beauty 

advertising allows us to recognize hidden meanings and cultural references em-

bedded in the visual series, slogans and images. 

 

Hermeneutics, code, text, advertising, commercial, interpretation 
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Д. Е. Прокудин (Санкт-Петербургский государственный университет, e-mail: 

d.prokudin@spbu.ru) 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Одной из важнейших функций публичной научной коммуникации являет-

ся популяризация научного знания. Актуальность популяризации научно-

технологического знания определяется необходимостью формирования ми-

ровоззрения, адекватно отражающего тенденции развития современного 

информационного общества и роли в нем отечественной науки. Одним из 

важных при этом является культурологический аспект, отвечающий за пе-

редачу культурного кода, исторической и культурной памяти новым поколе-

ниям. В данном исследовании уточняется роль в этих процессах цифровых 

информационных каналов. Выявляется их ограниченность. На основе анали-

за данных анкетирования студентов, примерных рабочих программ основно-

го общего образования и учебников для средней школы по информатике де-

лаются выводы о необходимости популяризации научно-технического знания 

через образовательный процесс с учетом использования привычных для мо-

лодежи цифровых информационных каналов. 

 

Научно-техническое знание, популяризация, образование, публичная научная 

коммуникация, культурный код 

 

Публичная научная коммуникация выполняет в обществе различные 

функции. Одной из важнейших является популяризация научного знания. 

Особенно актуальным популяризация научно-технического знания является в 

современном динамично развивающемся информационном обществе, осно-

вой существования которого являются процессы тотальной информатизации 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. Именно 

через популяризацию возможно массовое формирование мировоззрения, 

адекватно отражающего процессы, происходящие в таком обществе. Культу-

рологический аспект популяризации определяется необходимостью передачи 

культурного кода, формирования у будущих поколений представлений не 

только об историческом контексте развития информационно-

коммуникационных технологий, но и о связи их с развитием общества, его 

культуры, а также роли советской и российской науки в этих процессах. Это 

направлено, в том числе на формирование патриотического воспитания, пе-

редачу исторической и культурной памяти, что является необходимым усло-

вием встраивания формирующихся поколений в развитие своей страны, мо-
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тивации их для дальнейшей профессиональной деятельности на ее благо. Ак-

туальность этой деятельности в российском современном обществе также 

определяется тем, что, с одной стороны, существует проблема замалчивания 

и принижения значения советского (а затем и российского) вклада в научно-

технологическое цивилизационное развитие, а с дугой стороны, современная 

российская молодежь в подавляющем большинстве пользуется зарубежной 

электроникой, средствами вычислительной техники и программного обеспе-

чения, что формирует в их сознании негативный образ научной и технологи-

ческой отсталости России, искажает их мировоззрение [1, 2, 3]. 

Еще одной важной функцией популяризации научно-технического зна-

ния является профориентация, а адекватное восприятие достижений отече-

ственной науки и технологий закладывает основу для профессиональной 

подготовки и дальнейшей профессиональной деятельности во благо своего 

Отечества, побуждая оставаться в своей стране, а не искать «счастья» на 

чужбине. 

Популяризация научно-технического знания в современном информаци-

онном обществе осуществляется различными методами. Это и традицион-

ные, например, через деятельность лекторов всероссийского общества «Зна-

ние» [4, 5], научно-популярные периодические издания [6] или книги. Со-

временное образовательное пространство также представляет собой мощ-

нейший инструмент популяризации научного знания, обладающий массово-

стью и целенаправленностью [7, 8, 9, 10, 11]. А в информационном обществе 

в большей степени действенными оказываются цифровые информационные 

каналы: сетевые электронные научно-популярные журналы или электронные 

версии печатных изданий, просветительские Интернет-проекты, ресурсы 

«научпопа» в сети Интернет, тематические сообщества в социальных сетях 

[12, 13, 14]. В своих предыдущих исследованиях мною были выявлены ос-

новные современные тенденции более эффективного использования цифро-

вых информационных каналов для популяризации научно-технического зна-

ния, а также их комплексного использования (создания так называемых 

«цифровых экосистем») [15, 16, 17]. Также была выявлена особенность, что 

являясь цифровыми субъектами просветительской деятельности, эти инфор-

мационные каналы предполагают в основном самостоятельное освоение 

научно-просветительского контента. Но они могут быть использованы и при 

проведении просветительской деятельности в традиционной форме. 

В ходе двух пилотных исследований было выявлено, что: 

– современная молодежь (так называемое поколение Z) в основном по-

лучает фрагментарные сведения о научно-технологическом прогрессе; в по-

давляющем большинстве они целенаправленно не интересуются историей 

развития информационно-коммуникационных технологий и вкладе отече-

ственной науки в это развитие; 
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– молодежь предпочитает получать научно-популярную и просветитель-

скую информацию через цифровые информационные каналы, а не традици-

онные СМИ (телевидение, пресса, печатные издания, лекции и т.п.); 

– в рамках образовательного процесса в общеобразовательной школе не 

ведется целенаправленная просветительская деятельность, не уделяется вни-

мание пропаганде достижений отечественной науки и технологий. 

Именно последний вывод является важной констатацией того, что в со-

временном российском обществе не уделяется должного внимания вопросам 

формирования целостного представления о достижениях отечественной 

науки в области информационно-коммуникационных технологий. Этот вы-

вод основан на постоянном общении со студентами Санкт-Петербургского 

государственного университета в рамках образовательной деятельности при 

изучении учебных дисциплин «Информатика в гуманитарных науках» 

(направления подготовки «философия», «конфликтология», «культуроло-

гия», «музеология», «религиоведение»), «Информационные технологии в по-

литической науке и образовании» (направление подготовки «политология»), 

«Основы российской государственности» (факультет прикладной математики 

и процессов управления). В подавляющем большинстве в средней школе на 

уроках информатики не изучается история развития вычислительной техники 

и информационно-коммуникационных технологий, а также современные 

тенденции технологического развития и роль отечественной науки в этих 

процессах. Подтверждение тому было получено не только в ходе общения, 

но и на основе анализа результатов анкетирования. 

Анкетирование было проведено в осеннем семестре 2024/25 учебного 

года со студентами первого курса бакалавриата факультета математики и 

процессов управления Санкт-Петербургского государственного университе-

та. В анкету вошли следующие вопросы (выбор одного варианта ответа, с от-

крытым ответом, с множественным выбором): 

– Принципы сотовой связи были разработаны в (Варианты ответов: 

США, СССР, Российской Федерации, Франции, Японии); 

– Первый персональный компьютер был спроектирован представителем 

(Варианты ответов: США, СССР, Российской Федерации, Франции, Японии); 

– Проект первой компьютерной сети был разработан в (Варианты отве-

тов: США, СССР, Российской Федерации, Франции, Японии); 

– В нашей стране первая отечественная ЭВМ была запущена в период 

(Варианты ответов: 1950-е годы, 1960-е годы, 1970-е годы, 1980-е годы, 

1990-е годы, 2000-е годы); 

– Система мобильной (сотовой) связи была запущена в нашей стране в 

(Варианты ответов: 1970 г., 1980 г., 1991 г., 2007 г., 2010 г.); 

– Чем известны Стив Джобс и Стив Возняк (Варианты ответов: Спроек-

тировали и собрали первый персональный компьютер, Предложили основ-

ные принципы работы современных компьютеров, Разработали систему до-

менных имен)?; 
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– Московский инженер Л. И. Куприянович (Варианты ответов: Спроек-

тировал первую автоматическую телефонную станцию, Разработал и создал 

мобильный радиотелефон, Спроектировал первый кнопочный телефон); 

– Назовите основное достижение Арсения Анатольевича Горохова (от-

крытый ответ); 

– Из каких источников Вы получаете информацию о научно-

технологических достижениях и разработках (множественный выбор: СМИ, 

Научно-популярная литература, Социальные сети, Википедия, Научно-

популярные программы на телевидении, Другое)? 

Всего было анкетировано 64 студента. Примечательно, что это были 

представители различных регионов России. Только малый процент составили 

жители Санкт-Петербурга. Результаты анализа полученных ответов говорят о 

том, что: 

– менее трети всех опрошенных адекватно представляют историю раз-

вития вычислительной техники и информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

– менее половины всех опрошенных знают о вкладе в развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий отечественных ученых и инжене-

ров. Так. например, об изобретении А.А. Гороховым первого в мире персо-

нального компьютера знают только 18% опрошенных; 

- основными информационными каналами для получения информации о 

научно-технологических достижениях и разработках являются социальные 

сети (87,5% опрошенных). 

Помимо этого были проанализированы примерные рабочие программы 

основного общего образования [18, 19, 20, 21, 22] и учебники для средней 

школы по информатике. 

Во всех программах (от 5 до 11 класса) в общей характеристике учебно-

го предмета указано, что:  

– «современная школьная информатика оказывает существенное влия-

ние на формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию», а 

информационные технологии определяются как одно «из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации» (5–6 классы);  

– одной из целей изучения информатики в школе является «формирова-

ние основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и обще-

ственной практики» (7–9, 10–11 классы). 

То есть на уровне государства есть понимание важности информатики 

для формирования мировоззрения. А в личностных результатах обучения в 

плане патриотического воспитания информатика направлена на формирова-

ние понимания «значения информатики как науки в жизни современного об-

щества»; заинтересованности «в научных знаниях о цифровой трансформа-

ции современного общества» (7–9 классы), ценностного отношения «к исто-

рическому наследию; достижениям России в науке, искусстве, технологиях; 
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понимание значения информатики как науки в жизни современного обще-

ства» (10–11 классы). В плане трудового воспитания информатика должна 

прививать «интерес к практическому изучению профессий в сферах профес-

сиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанных на достижениях науки ин-

форматики и научно-технического прогресса» (5–6, 10–11 классы), формиро-

вание «стремления к продолжению образования в области информационных 

технологий и созидательной деятельности с применением средств информа-

ционных технологий» (7–9, 10–11 классы). Что определяет профориентаци-

онную компоненту учебного предмета «Информатика». 

В содержании учебного предмета предполагается изучение следующих 

тематик: 

– История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколе-

ния компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров (7–9 клас-

сы). 

– Основные тенденции развития компьютерных технологий (10 класс). 

– Информационные технологии и профессиональная деятельность. Ин-

формационная культура (11 класс). 

То есть в содержании отражен культурологический аспект, связанный с 

исторической и культурной памятью, значимостью отечественной науки в 

развитии информационно-коммуникационных технологий. 

Если же проанализировать содержание основных учебников, рекомен-

дованных Министерством образования и науки Российской Федерации к ис-

пользованию в учебном процессе, то можно заключить, что: 

– в учебнике Л. Л. Босовой и А. Ю. Босовой для 7 класса в § 2.1. «Основные 

компоненты компьютера и их функции» только один пункт 2.1.5. «История и 

тенденции развития компьютеров» на 4-х страницах содержит краткую историю 

вычислительной техники, где двух абзацах упоминаются первые отечественные 

ЭВМ без указания фамилий, связанных с их созданием [23, С. 56–59]; 

– в учебнике тех же авторов для 9 класса в § 4.1. «Локальные и глобаль-

ные компьютерные сети» п первом пункте «Передача информации» на двух 

страницах дана краткая обезличенная информация о развитии сетевых техно-

логий без указания стран [24, С. 207–208]; 

– в учебнике И. Г. Семакина и др. для 9 класса истории развития вычис-

лительной техники посвящен целый § 23 «История ЭВМ», в котором в одном 

абзаце упоминаются первые ЭВМ, разработанные под руководством акаде-

мика С. А. Лебедева, и дано его изображение. А при повествовании о третьем 

поколении ЭВМ упоминаются серия ЕС ЭВМ [25, С. 166–173]; 

– в учебнике Н.Д. Угринович для 10–11 классов история развития вы-

числительной техники и персональных компьютеров уместилась на 

2 страницы и представлена в табличной форме [26, С. 508–509]; 

– в учебнике этого же автора для 10–11 классов от 2017 года истории 

развития вычислительной технике посвящен уже целый параграф, в котором 
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упоминаются разработанные в СССР МЭСМ и БЭСМ-6, но без сведений о 

персоналиях [27, С. 5–11]; 

– и только в одном учебнике Босовых для 11 класса дана краткая хроно-

логия по истории появления и развития компьютерных сетей, где в одном 

месте упомянуты США [28, С. 205–206]. 

Проведенный анализ учебников показывает, что в них недостаточно 

полно отражена информация по истории развития информационно-

коммуникационных технологий. А те сведения, которые в них присутствуют, 

не позволяют в полной мере реализовать функцию по формированию миро-

воззрения, адекватно отражающего вклад отечественной науки в научно-

технологическое цивилизационное развитие. Они не позволяют целостно 

формировать ценностное отношение к исторической и культурной памяти, то 

есть участвовать в передаче культурного кода. 

В целом, проведенное исследование подтверждает результаты первых 

двух этапов о том, что: 

– основными информационными каналами для получения информации о 

научно-технологических достижениях и разработках современной молоде-

жью являются сетевые цифровые ресурсы и социальные сети; 

– в основном происходит безсистемное эпизодическое потребление ин-

формации о научно-технологических достижениях и разработках; 

– планомерная и целенаправленная политика осуществления просвети-

тельской деятельности, популяризации научно-технологического знания в 

нашей стране не затрагивает массово школьное образование. В рамках пре-

подавания школьной информатики не происходит формирования адекватно-

го мировоззрения, отражающего отечественные вклад в научно-

технологические достижения и разработки. 

Как видно, причины последнего кроются, в том числе, в том, что содер-

жание основных учебников по информатике не отражает необходимые для 

этого сведения. Для решения данной проблемы необходимо как пересматри-

вать содержание этих учебников, так и проводить просветительскую работу с 

учителями информатики с тем, чтобы они как обладали необходимыми зна-

ниями, так и осознано доносили ее до школьников в рамках преподавания 

своего предмета. При этом необходимо активно привлекать цифровые ин-

формационные каналы, которые являются приоритетными для современной 

молодежи. Только такая комплексная целенаправленная деятельность позво-

лит решать задачи массового активного вовлечения в научно-

просветительскую деятельность современной российской молодежи, форми-

ровать у них мировоззрение, адекватно отражающее роль отечественной 

науки в информационно-технологическом цивилизационном развитии, пере-

давать новым поколениям историческую и культурную память. 
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CULTURAL ASPECTS OF POPULARIZATION OF SCIENTIFIC AND 

TECHNICAL KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONAL SPACE 

 

One of the most important functions of public scientific communication is the pop-

ularization of scientific knowledge. The relevance of popularization of scientific and 

technological knowledge is determined by the need to form a worldview that adequately 

reflects the trends in the development of the modern information society and the role of 

Russian science in it. One of the important aspects is the cultural aspect, which is re-

sponsible for transferring the cultural code, historical and cultural memory to new 

generations. This study clarifies the role of digital information channels in these pro-

cesses. Their limitations are revealed. Based on the analysis of student survey data, 

sample work programs for basic general education and textbooks for secondary 

schools in computer science, conclusions are drawn about the need to popularize scien-

tific and technical knowledge through the educational process, taking into account the 

use of digital information channels familiar to young people. 

 

Scientific and technical knowledge, popularization, education, public scien-

tific communication, cultural code 
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НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
  

Научная коммуникация в социо-гуманитарной сфере играет ключевую 

роль в развитии современного общества, способствуя распространению 

знаний и стимулированию общественного понимания социальных и культур-

ных процессов. Исследование рассматривает определение и значимость 

научной коммуникации, ее роль в социо-гуманитарных науках, текущие вы-

зовы, связанные с доступностью, восприятием информации и ролью техно-

логий. Также рассмотрены перспективы улучшения научной коммуникации 

через обмен опытом и образовательные программы. 
 

Научная коммуникация, популяризация науки, академическая наука 
 

Научная коммуникация представляет собой процесс обмена научными 

знаниями и идеями между исследователями и широкой общественностью. 

Она включает в себя как академические публикации и конференции, так и 

популяризацию науки через СМИ и другие каналы. Социо-гуманитарные 

науки играют важную роль в анализе и интерпретации социальных, культур-

ных и политических процессов. Они помогают обществу осмыслить свои 

корни, понять текущие вызовы и спланировать будущее развитие. В социо-

гуманитарных науках научная коммуникация имеет особое значение, так как 

она помогает объяснять сложные социальные явления и способствует фор-

мированию общественного мнения. 

Существует множество подходов к пониманию научной коммуникации: 

модель дефицита Н. Рассела [1], модель континуума М. Клоетра и Т. Шин 

[2], модель диалога, модель участия, «модель двойной спирали» М. Букки 

[3]. Автор считает, что научная коммуникация – это процесс обмена знания-

ми, который можно условно классифицировать на четыре уровня: «коммуни-

кация внутри науки; коммуникация «наука & общество»; научная журнали-

стика; популяризация науки» [4]. 

Внутринаучная коммуникация ориентирована на обмен информацией 

между учеными и специалистами из различных областей. Проведение конфе-

ренций, семинаров, научных проектов и публикации в академических журна-

лах способствуют тому, чтобы специалисты были в курсе последних откры-

тий и тенденций. Аспект «Наука & общество» требует особых усилий по 
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адаптации сложных тем для понимания людьми без специального образова-

ния, что включает взаимодействие с ведомственными организациями и при-

влечение волонтеров к научным исследованиям. Научная журналистика яв-

ляется отдельной нишей, требующей глубоких знаний как в области науки, 

так и в коммуникации. Она акцентирует внимание на достоверности инфор-

мации и ее привлекательности для широкой аудитории. Популяризация 

науки осуществляется через лекции, выставки, блоги и видеоконтент, что 

помогает привлечь внимание к важным проблемам, расширяет кругозор и 

формирует осознанное отношение к научным достижениям. Значение попу-

ляризации науки заключается не только в увеличении знаний или улучшении 

имиджа науки, но и в формировании критического мышления у широкой 

публики. Правильно поданная информация может изменить отношение лю-

дей к социально значимым вопросам. В настоящее время наблюдается актив-

ная волна популяризации науки благодаря успешной реализации государ-

ственных федеральных проектов, таких как Десятилетие науки и технологий, 

Национальный проект «Наука и университеты» и платформа «Россия – стра-

на возможностей». 

Существует ряд вызовов и определенных рисков, стоящих перед науч-

ной коммуникацией. Поговорим прежде всего о том, с чем мы боремся, то 

есть о проблемах внешнего уровня научной коммуникации. Здесь как социо-

гуманитарии мы сталкиваемся с достаточно серьезными вызовами при по-

пытках интеграции в общественную жизнь: «fake news» и подмена понятий, 

результатом которого может стать подмена детального изучения предмета 

скоропалительными выводами, опирающимися на первичные эмоции или 

предубеждения; редукционизм идей ведущий к их поверхностному потреб-

лению, в результате которого общество теряет возможность для глубокого 

анализа текущих процессов и различных явлений; не высокий уровень теку-

щего научного дискурса в СМИ; коммерциализация научного знания, кото-

рая выражается в стремлении сделать его товаром, легко усваиваемым широ-

кой аудиторией, которая снижает стремление к истине через критические 

размышления и систематический анализ. Так, например, философские идеи 

подвергаются упрощению до уровня популярных цитат или «жизненных ха-

ков», что отклоняет путь от осмысления к транзакции: покупке книги, посе-

щении тренинга, подписке на видеокурс. Тем самым подрывается сама осно-

ва философского знания – стремление к истине через критические размыш-

ления и систематический анализ. 

Что касается проблем внутреннего уровня научной коммуникации, то 

здесь можно отметить следующие тенденции. Во-первых, одним из основных 

вызовов научной коммуникации остается проблема доступности и восприя-

тия информации. Многие научные работы продолжают оставаться недоступ-

ными для широкой аудитории из-за сложного языка или ограниченного до-

ступа к академическим ресурсам. Это создает барьеры для понимания и ис-

пользования научных данных в повседневной жизни. Во-вторых, научная 
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коммуникация сталкивается с вызовами междисциплинарного взаимодей-

ствия. Социо-гуманитарные науки часто пересекаются, что требует от уче-

ных способности эффективно коммуницировать с представителями других 

областей знаний, однако на практике это не всегда легко из-за различий в ме-

тодологиях и терминологии. В-третьих, проблема кадрового потенциала 

(научных коммуникаторов / популяризаторов науки / научных журналистов). 

В России к началу 2024 года существовало лишь пять научно-

образовательных курсов в высших учебных заведениях о научной коммуни-

кации (ИТМО, МГУ, ГАУГН).  

Так, одним из ключевых условий развития современного интеллекту-

ального сообщества является формирование навыков научной коммуникации 

у будущих специалистов. В частности, преподавание авторского курса «Ос-

новы научной коммуникации» сотрудниками Института философии РАН, 

ИМЭМО и МГУ им. М. В. Ломоносова для магистрантов Философского фа-

культета открывает новые горизонты и позволяет интегрировать фундамен-

тальные знания в практические исследовательские процессы. Курс направлен 

на освоение методов эффективного распространения и обмена знаниями в 

профессиональном сообществе. Его основная цель – не только предоставить 

информацию, но и научить магистрантов анализировать, критически оцени-

вать и создавать научный контент. Программа курса включает изучение тео-

ретических основ научной коммуникации, правил подготовки и публикации 

научно-популярных материалов, работы с научными базами данных, основ 

рецензирования и этики академического общения. Также важно освоение 

навыков работы с аудиторией: устное представление своих идей, публичные 

выступления и активное участие в дискуссиях. 

В ходе лекции-дискуссии «Научная коммуникация: четыре уровня взаи-

модействия», которая состоялась в рамках IX Всероссийского молодежного 

форума наука будущего – наука молодых в 2024 году в г. Самаре был прове-

ден опрос при помощи Google Формы среди молодых ученых, кандидатов 

наук. Опрос состоял из семи закрытых и открытых вопросов. Целью опроса 

стало выявление ориентиров аудитории относительно научной коммуника-

ции: форм, проблем, поддержки. 

Наиболее важным для данного исследования являются вопросы относи-

тельно знакомства в целом с концепцией научной коммуникации, а также о 

поддержке в организации участников. На основе проведенного опроса можно 

сделать следующие выводы: 

Во-первых, респонденты продемонстрировали разнообразие в уровне 

знакомства с концепцией научной коммуникации. Лишь 13,6% участников 

заявили, что они очень хорошо знакомы и активно участвуют в научной 

коммуникации. Значительная часть (31,8%) имеет базовое понимание, в то 

время как 40,1% слышали о научной коммуникации, но не углублялись в эту 

тему. Это свидетельствует о необходимости повышения осведомленности о 

данной концепции и ее значимости. 
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Во-вторых, что касается необходимых элементов для улучшения науч-

ной коммуникации. В ответах на вопрос о поддержке в организации научной 

коммуникации участники выделили несколько ключевых направлений: 

– Наиболее востребованными являются обучающие программы по науч-

ной коммуникации (36,4%), что указывает на потребность в образовательных 

инициативах. 

– Поддержка со стороны медиа и журналистов также была отмечена как 

важная (27,3%). 

– Стратегии по популяризации науки среди молодежи (22,7%) и платформы 

для взаимодействия с общественностью (13,6%) также требуют внимания. 

В-третьих, мнения респондентов о поддержке со стороны организаций в 

вопросах научной коммуникации разделились: 27,2% оценили поддержку как 

высокую или очень высокую, 40,9% – как среднюю, и 32,2% – как низкую 

или очень низкую. Это говорит о том, что многие участники чувствуют недо-

статок поддержки в данной области и подчеркивает необходимость улучше-

ния организационных инициатив. 

В целом, результаты опроса указывают на необходимость активизации 

работы по повышению уровня знаний о научной коммуникации, разработке 

обучающих программ и созданию более эффективных платформ для взаимо-

действия с общественностью. Эти меры могут способствовать улучшению 

научной коммуникации и ее восприятия в обществе. 

В заключение стоит отметить, что научная коммуникация в социо-

гуманитарной сфере является важным инструментом для распространения 

знаний и укрепления связи между наукой и обществом. Решение текущих 

вызовов требует активного использования технологий, соблюдения норм и 

развития образовательных инициатив. Одной из задач академической среды 

становится поиск путей контроля коммерциализации знаний, а также разра-

ботки методик, способствующих глубокому и осознанному усвоению науч-

ных концепций и подготовке специалистов-научных коммуникаторов.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ  

УКРАИНСКОЙ АНТИРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье рассматриваются украинские политические акторы, проводя-

щие антироссийскую политику и ведущие деятельность, направленную на 

ухудшение отношений между Украиной и Россией с начала нового тысяче-

летия. Рассматриваются процесс создания проекта «анти-России», заклю-

чающийся в событиях «оранжевой революции», Евромайдана, АТО; легити-

мация и легализация Киевом неонационалистических формирований, а так-

же продвижение украинскими политиками антироссийских нарративов. 

 

«Анти-Россия», АТО, «оранжевая революция», национализм, антироссийская 

информационная кампания 

 

В начале 2000-х годов обретшие независимость Украина и Россия стре-

мились укрепить свои отношения на фоне экономических трудностей 1990-х 

годов. В то же время украинские националисты набирали силу и поддержи-

вали формирование террористических центров на Северном Кавказе, чему 

потворствовала политика украинского правительства, направленная на по-

ощрение тех, кто провоцирует беспорядки, действовать за рубежом. 

Наряду с первым президентом Украины Л. Кравчуком, заметное влияние 

на распространение национализма в стране оказали президенты Л. Д. Кучма 

и В. А. Ющенко. 

Во время президентства Л. Кучмы (1994–2004 гг.) был принят закон о 

языках, реализация которого сопровождалась ограничением прав на исполь-

зование русского языка, являвшегося основным для значительной части 

населения Украины. В этот период были созданы националистические орга-

низации, деятельность которых, в том числе антисемитская и русофобская, 

нередко получала поддержку со стороны властей. Так, в 1999 году была ос-

нована организация «Тризуб имени Степана Бандеры» под руководством 

Дмитрия Яроша. Согласно идеологии «Тризуба», украинское национальное 

государство должно быть исключительно моноэтничным и монокультурным, 

исключающим возможность сосуществования украинско-русской бикуль-

турности. Активисты организации утверждали, что русскоязычное население 

Украины обязано либо пройти «украинизацию», отказавшись от родного 

языка и «имперского» наследия, либо покинуть страну. [1, С. 460] 

Также начинаются переговоры о создании единого экономического про-

странства между Россией и Украиной, в которых последняя проявляет себя 
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позитивно. Однако же действующей власти в лице Леонида Кучмы становит-

ся все сложнее обосновывать перспективы подобной интеграции, ввиду вы-

шедшей в ту пору книги «Украина – не Россия», где последний в очередной 

раз обрисовывает разграничительные линии между странами в историко-

культурном контексте, местами вдаваясь в весьма сомнительные рассужде-

ния этнопсихологического характера в попытке все четче обозначить разли-

чия между двумя народами. 

Фактически информационная дискредитация России началась несколько 

ранее событий 2014 и 2022 годов, однако ввиду специфики технологизации и 

информатизации общества, заметный эффект возымела как раз в разгар граждан-

ской войны между украинским правительством и регионами ЛНР и ДНР. До тех 

пор, выпады в сторону России, в основном, звучали в ключе вмешательства во 

внутренние дела Украины, как, например, в период «оранжевой революции». 

Вспомним, что скандал 2004 года разгорелся вокруг победы на прези-

дентских выборах Виктора Януковича на основании, якобы, сфабрикованных 

750 тыс. голосов. Члены оппозиции, представлявшие интересы Ющенко, бы-

ли удивлены явкой избирателей на участки в Луганской области на уровне 

89,5 процента, но в порядке вещей воспринимается ими 86,63 процента в 

Тернопольской и 83,83 процента в Волынской областях. Массу удивления у 

некоторых вызывает резкое увеличение как процента, так и абсолютного 

числа принявших участие в повторном голосовании. Но ведь, с подачи все 

той же оппозиции, территориальные избирательные комиссии устраняли 

недочеты в списках избирателей, для чего была проведена колоссальная ра-

бота по сверке списков с собственно наличествующими в округе избирателя-

ми. Российские СМИ в это же время подвергались массовой критике либо за 

«некорректное» освещение событий 2004–2005 гг., либо за их «неверное» ис-

толкование, но без какой-либо внятной аргументации.  
Новый этап развития украинского национализма берет начало с 2010 го-

да, когда В. Ф. Янукович (2010–2014 гг.) стал президентом. В период его ру-

ководства партия «Свобода» впервые попала в Верховную Раду Украины, 

получив 10,44% голосов на парламентских выборах 2012 года. Таким обра-

зом, региональная ультраправая партия из Галичины сумела выйти на обще-

украинский уровень. Успех националистов на выборах не обошелся без под-

держки центральной власти. Янукович рассчитывал создать подконтрольную 

националистическую структуру, чтобы ослабить позиции своих политиче-

ских конкурентов – А. Яценюка и В. Кличко. План, в котором лидер «Свобо-

ды» О. Тягнибок рассматривался как удобный оппонент Януковича во вто-

ром туре президентских выборов 2015 года, казался политтехнологам иде-

альным. Передавая контроль над Западной Украиной «Свободе», Янукович 

стремился обеспечить себе главную цель – сохранить власть после 2015 года. 

[2, С. 5] 

Ультраправые партии стали активными участниками Евромайдана (но-

ябрь 2013 г. – февраль 2014 г.) и свержения В. Януковича в феврале 2014 г. 
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В событиях на Майдане участвовала «Свобода» и более радикальные группы 

– мелкие ультранационалистические партии и организации, активисты кото-

рых объединились в конце 2013 – начале 2014 гг. в организацию «Правый 

сектор». В него вошли УНА-УНСО, «Тризуб имени С. Бандеры», «Социал-

национальная ассамблея – Патриот Украины», «Самооборона Майдана» и др. 

Возглавил «Правый сектор» Д. Ярош. 

После свержения Януковича «Правый сектор» поддержал антироссий-

ских активистов на Донбассе, сформировав добровольческие батальоны для 

подавления сопротивления в ДНР и ЛНР. Были созданы батальоны «Азов», 

«Донбасс», «Айдар», «Шахтерск» и «Днепр», а также Добровольческий кор-

пус Украины и батальон УНСО. 

Следует обратить пристальное внимание на пронационалистические 

формирования, принимавшие активное участие в государственном переворо-

те на Украине, а точнее – на их дальнейшую легитимацию и легализацию на 

законодательном уровне. В период начала АТО, активно участвовавшие в 

Евромайдане добровольческие отряды, некогда находившиеся на слуху 

(«Айдар», «Донбасс» и др.), были интегрированы в военные структуры. Од-

нако на их общем фоне выделяется «Азов», трансформировавшийся в специ-

альный батальон национальной гвардии. Батальон Андрея Билецкого, насчи-

тывавший на момент штурма Мариуполя всего 150 бойцов, стремительно рос 

на глазах, и уже 17 сентября 2014 года стал полком, имевшим в своих рядах 

около 800 бойцов [3]. Это может свидетельствовать о попытках скрыть суще-

ствование неонацистских группировок на территории Украины, одновремен-

но указывая на фактор лояльности Киева в их отношении.  

В 2015 году проект «анти-России» начинает приобретать видимые очер-

тания. Из новостей, освещавших события Евромайдана, стало понятно, что 

новоиспеченное правительство Украины уже откровенно раскрывает свои 

планы по построению национальной идентичности на всем, «что не россий-

ское», а вектор внешней политики окончательно повернулся на Запад. В ри-

торике Киевского режима начинает преобладать четкое разделение на «пра-

вых» и «виноватых», «коллаборационистов» и «патриотов»; референдум жи-

телей Крыма о вхождении в состав РФ был назван аннексией, а жители реги-

онов Донецка и Луганска, несогласные с политикой Киева – террористами. 

Подобный нарратив также активно продвигался и в Западных издательских 

агентствах, причем косовский сценарий (в некотором смысле близкий укра-

инскому, но проведенный в одностороннем порядке с множественными 

нарушениями международного права без даже формальных референдумов) 

во внимание не берется, но признается половиной государств-членов ООН. 

Говоря об информационном противостоянии, нельзя не упомянуть со-

временные медиаплатформы, и здесь неспроста напрашивается небольшая 

ремарка, заключающаяся в ловком оперировании термином «пропаганда», 

применяемым исключительно в отношении российских СМИ. Данная точка 

зрения уже стала обыденностью для Западного читателя, и активно насажда-
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ется отечественному. В качестве примера можно привести аккаунт канала 

Russia Today в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстре-

мистской и запрещенной на территории РФ) с пометкой «подконтрольное 

России СМИ», поскольку публикуемые материалы, якобы, обязательно под-

лежат редакции российским правительством. В то же время представители 

Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и за-

прещенной на территории РФ) заявили, что официальные СМИ, которые от-

крыто финансируются государством, помечаться таким образом не будут. 

Однако, что подразумевает данное разграничение (которое, на самом деле, 

таковым не выглядит) они не уточнили. 

В 2015 году третий закон Украины признал Украинскую повстанческую 

армию и аналогичные группировки «борцами за независимость». В 2018 году 

Украина приравняла боевиков ОУН-УПА (запрещенные в РФ) к ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны. С 2019 года Украина включает имена пособников 

нацистов, националистов и участников карательных операций в свой ежегод-

ный календарь памятных дат и юбилеев. Также Украина с 2014 года вместе с 

США голосуют против резолюции ООН о борьбе с нацизмом, расизмом и не-

терпимостью, выступая против участия России в подготовке резолюции.  

Была начата кампания по устранению русских и советских упоминаний, 

в результате которой к 2022 году было переименовано более 7600 топонимов. 

Демонтированы памятники деятелям культуры и советским воинам-

освободителям. Рекомендации по переименованию включают улицы, назван-

ные в честь Пушкина, Горького и других, которые были заменены на такие 

названия, как соратники Мазепы и Петлюры. Улицы в Киеве также были пе-

реименованы, например, улица Толстого – на улицу Героев Украины, а улица 

Тупикова – на улицу Андрея Мельника, лидера ОУН. С 2015 года в стране 

было переименовано более 900 населенных пунктов, 50 000 улиц и объектов. 

Демонтировано более 2000 памятников, связанных с Россией. В результате 

десоветизации правовых актов были устранены ссылки на СССР и РСФСР, 

заменив «Украинскую ССР» на «Украину». Уроки русского языка и совет-

ской литературы были исключены из школьных программ Украины. История 

страны в 20-м и 21-м веках была пересмотрена, чтобы представить СССР как 

«государство имперского типа». Тем временем набрала обороты петиция о 

переименовании России в «Московию». 
В апреле 2022 года в парламент Украины был внесен законопроект, запре-

щающий присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией. 

Рада приняла документ 21 марта 2023 года. Запрет распространяется на имена, 

которые превозносят, увековечивают или символизируют Россию, ее достопри-

мечательности или деятелей, осуществивших агрессию против Украины. 

Проблема поиска Украиной ответов на вопросы о собственной государ-

ственной и национальной идентичности изначально сопровождался дистан-

цированием от России. В дальнейшем эта риторика приобрела более агрес-

сивный характер, подразумевающий отрицание исторических связей между 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
379 

двумя народами, а процесс заложения фундамента новой украинской иден-

тичности на фальсификации истории, антироссийских нарративах и слепом 

следовании в кильватере внешней политики США и ЕС привел Украину к 

крайне печальным событиям. 
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ГЕНЕРАЛ Л. Г. КОРНИЛОВ КАК РЕ-РЕВОЛЮЦИОНЕР В РАМКАХ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ Е. Э. МЕССНЕРА 

 

В статье впервые рассматривается проблема допустимости определе-

ния одного из вождей Белого движения генерала Л. Г. Корнилова в качестве 

революционного реакционера или иначе ре-революционера, с опорой на твор-
ческое наследие русского военного мыслителя Е. Э. Месснера.  

 

Месснер, Е. Э. Месснер, Корнилов, Л. Г. Корнилов, Белое движение, мятеже-

война, ре-революция 

 

В последние годы имя и наследие оригинального военного мыслителя 

минувшего столетия Е. Э. Месснера – офицера, белоэмигранта, писателя-

публициста, профессора военных наук – обоснованно приобретают в России 

вящее признание. Полвека умственного созидания, отложившиеся в ряду 

многочисленных публикаций, обусловили этому заметному интеллектуалу 

превосходное реноме в образованной среде русского зарубежья. Прежде 

практически незнакомый российскому читателю, на наших глазах Месснер 

становится все более известен и цитируем главным образом на волне содер-

жательного осмысления его первостепенного теоретического построения – 

концепции мятежевойны [1, P. 69–70]. Феномен мятежевойны, утрированно 

понимаемой в качестве современной формы гибридных вооруженных кон-

фликтов с ведущей ролью народных движений и психологических факторов, 

с течением времени не растрачивает своей актуальности, подвигая наблюда-

телей и исследователей рассматривать текущие мировые процессы через 

данную призму [2, С. 118]. 

Одним из примечательных понятий, введенных в оборот 

Е. Э. Месснером, явилось определение революционной реакции или 

ре-революции, как общественного процесса, представляющего собой реак-

цию на социальную революцию, направленную, однако, не на реставрацию 

прежнего, отжившего строя, а лишь на борьбу с крайними проявлениями 

предшествовавшего революционного периода. Революционная реакция, со-

гласно Месснеру, «возвращает жизнь… на путь здравого смысла, утерянный 

в революционном порыве», она – «составная часть каждой революции, пере-

шагнувшей через логику жизни», «продолжение революции, но лишь на иной 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
381 

идейной базе» [3, С. 160–161]. В данном контексте ре-революционный про-

цесс в отдельной стране может рассматриваться как разновидность второй 

стадии революции в рамках социологического учения П. А. Сорокина, кото-

рый полагал, что политическая реакция «не есть явление, выходящее 

за пределы революции, а неизбежная часть самого революционного периода 

– его вторая половина», за которой следует возвращение в русло органиче-

ского, эволюционного развития [4, С. 30]. 

Отметим, что контекст оказывается очень значим при обращении 

к творческому наследию Е. Э. Месснера: ему как писателю было присуще 

кипучее словотворчество, а одним и тем же термином в разных его публика-

циях могут конкретизироваться довольно разноречивые понятия. 

В частности, представляется, что лишь сознательно отстранившись 

от планетарной идеи «Всемирной ре-революции», активно развивавшейся в 

работах ученого, удастся полноценно акцентировать внимание на более уз-

ком аспекте отличительных примет ре-революционности. Равно как и 

П. А. Сорокин, Месснер допускал, что политическая реакция, направленная 

на восстановление расторможенных революцией сдерживающих рефлексов, 

может стать делом как условно «белых», так и условно «красных». По убеж-

дению Месснера, именно «прозревшие, духом переродившиеся революцио-

неры могут стать ценными ре-революционерами» [3, С. 172]. Думается, что 

среди таковых можно было бы назвать одного из зачинателей Белого дела в 

России генерала Л. Г. Корнилова. 

Этот признанный современниками герой Первой мировой войны ис-

кренне и прочувствованно принял свершившуюся в стране революцию 

[5, С. 167], и был сполна за то вознагражден: после смены строя генералу по-

требовалось всего двадцать недель чтобы пройти путь от корпусного коман-

дира до Верховного Главнокомандующего. Именно революция подняла Кор-

нилова на вершину, заведомо недосягаемую для него и ему подобных в без-

мятежные времена: как бы продолжая ассоциативный ряд от него, «беспо-

койного» продолжателя, к предтечам, Месснер констатировал, что «без рево-

люции Бонапарт и Карно, вероятно, закончили бы полковниками» [3, С. 444]. 

Действительно, генерал Корнилов был исполнен той самой революционности 

духа, что отличала и Наполеона. Также, сродни Бонапарту, он – в известной 

мере баловень революции – со временем стал на пути дальнейшего ее углуб-

ления и нарастания революционных изменений в обществе. Это не соответ-

ствующее естественным ожиданиям явление не единожды повторялось в ис-

тории. Так подлинный революционер по духу и «красный», по распростра-

ненному мнению, генерал Корнилов стал во главе контрреволюционного Бе-

лого движения, вопреки обыденному порядку вещей, но сообразно падкому 

на крайности чрезвычайному времени. 

Профессор Месснер полагал ре-революционеров «людьми идеалистиче-

ского сознания, ответственности, долга; людьми, живущими по правде», то 

есть, по справедливости. Стержневые, опорные черты ре-революционного 
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кредо, выделявшиеся Месснером: упомянутый идеализм, религиозное чув-

ство, самоограничение, апелляция к ценностям свободы и индивидуализма – 

все было созвучно внутреннему символу веры генерала Корнилова. Его по-

следовательная ригористичность в категории национального ретроспективно 

может видеться едва ли не донкихотством, в особенности принимая в расчет, 

насколько стремительно это переставало быть предметом особого внимания 

в революционное время. Пожалуй, можно согласиться с современником ге-

нерала, не уличенным в особенной к нему приязни, что Корнилов, каким 

противоречивым бы он ни был, прежде всего «любил Россию и жертвовал 

для нее всем, включая свою жизнь» [6, С. 82], даже в то время, когда подоб-

ный порыв, казалось, в предельной степени утратил ценность и уважение у 

широких масс. Это тяготение самодовлеющего и обостренного патриотизма, 

а также общий склад личности Корнилова – человека, живущего войной, с 

проистекающей от данного свойства известной узостью кругозора и влече-

ний, предопределяло в нем то, что позволительно именовать бытовым само-

ограничением, способным доходить и до самоотречения. Также и прочие из 

названных идей, очевидно, были ему не чужды, по крайней мере в прочтении 

Месснера. Наконец, если говорить о религиозности, отмечаемой Месснером 

в силу того, что ре-революция может являться «борьбой богопочитателей 

против богоборцев», то это чувство, исповедовавшееся Корниловым, пред-

ставляется исследователям вполне искренним [7, С. 32]: и нет никаких со-

мнений в том, что генерал, случись его финальному жребию быть более 

успешным, сопроводил бы, подобно Наполеону, укоренение в хаотизировав-

шемся обществе морально-правовых сдержек религиозными скрепами. 

Характеризуя идейную базу революционной реакции, профессор Месснер 

особо подчеркивал, что ре-революция должна ставить целью «среди руин доре-

волюционного здания и мишуры революционных декораций найти место и мате-

риал для сооружения того, что соответствует вечному стилю данного народа и 

отвечает его разумным потребностям» [3, С. 161]. Равным образом, идеологиче-

ская программа Корнилова никогда не имела монархически реставрационного 

содержания, а в своем последнем изводе и вовсе, по замечанию московского ис-

следователя В. Ж. Цветкова, главным образом воспроизводила декларации Вре-

менного правительства [7, С. 77]. Ее неизменный принцип – непредрешение бу-

дущего политического устройства России – ясно демонстрировал, развивая 

оправданную догадку историка С. П. Мельгунова, что в то время «контрреволю-

ция в смысле реставрации не имела под собой почвы» ни в стране, ни в душе са-

мого Корнилова [8, С. 23]. Однако, обращает на себя внимание, что сам Месснер 

отказал историческому Белому движению, частью которого он являлся, 

в ре-революционности, утверждая, что его лозунги оказались всего лишь пассив-

но-консервативны. Причину этой пассивности он видел в том, что Белое дело в 

России овеществилось в момент, «когда маятник революции еще не мог начать 

обратного движения». Оттого белые вожди, с его точки зрения, готовы были 
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лишь призвать «умирать за честь России», тогда как «ре-революция борется не за 

право на смерть, но за право на жизнь» [3, С. 160]. 

Похожую оценку Белому движению дал в своих записках его участник 

князь Н. П. Ухтомский, считавший, что оно «не имело революционности, что-

бы идти вперед, и видело, что идти назад безнадежно»; именно этот «недоста-

ток жизненности его вдохновителей и руководителей» явился, в понимании 

Ухтомского, причиной морального крушения белых [9, С. 322]. Примечатель-

но, что, по тому же суждению, революционная психология все же была неотъ-

емлемо присуща первому вождю Добровольческой армии генералу Л. Г. Кор-

нилову, но с его безвременной кончиной в руководящих кругах белого лагеря 

оказался утрачен и соответствующий психический склад. В данной связи важ-

но отметить, что Месснер не имел личного знакомства с Корниловым и не 

служил под его непосредственным началом, несколько запоздало присоеди-

нившись к Добровольческой армии и обретя формальное право именоваться 

корниловцем лишь в сентябре 1920 г., спустя два с половиной года после ги-

бели генерала [10, С. 18]. Оттого, отличая, пусть и несколько опосредованно, 

своеобычие «корниловского духа», он едва ли вкладывал в понимание этой 

особой сущности тот же подтекст, что обнаруживали некоторые участники 

движения, которые порой даже выделяли внутреннее, моральное состояние и 

образ мыслей ранних корниловцев из общего духа Белой борьбы. По убежде-

нию Месснера, дух корниловцев, идущий от их вождя и шефа, был преемстве-

нен от суворовского [11, С. 11–12; 12, С. 18]; Суворов же сходит со страниц 

трудов этого военного теоретика предвестником эры мятежевойны и несо-

мненным носителем ре-революционного сознания.  

Учитывая ограниченные рамки публикуемого материала, приходится 

вынужденно оставить за скобками сказанного некоторые значимые аспекты 

затронутой проблемы. Тем не менее, подытоживая рассуждения, резонно бу-

дет заключить: несмотря на то, что Е. Э. Месснер напрямую не именует 

Л. Г. Корнилова ре-революционером, внутренние свойства, заложенные им в 

данное понятие, дают основания причислять этого заметного военного деяте-

ля к ре-революционному кругу. Определение Корнилова как революционно-

го реакционера, нарушающее шаблонную дихотомию революции и контрре-

волюции, способно, оттенив качества, составлявшие коренную часть его ин-

дивидуальности, заметно освежить взгляд на сопряженные с его фигурой 

драматические процессы русской истории. 
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The article is first to consider the problem of the admissibility of defining one 
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СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Социальная трансформация раскрывается в парадигме человекомерно-

сти. Констатируется необходимость качественного преобразования чело-

века с целью адаптации с новой реальности. Обосновывается тезис о чело-

веческом измерении как приоритетном критерии результатов социальной 

трансформации. 

 

Человек, социальная трансформация, антропологическое измерение, модер-

низация. 

 

Понятие трансформации универсально, метанаучно и многомерно. В 

нашем изложении оно употребляется в значении преобразований и измене-

ний применительно к общественным процессам. Социальный контент транс-

формации поливариантен. Одним из исследовательских векторов трасформа-

ционных изменений является антропологическая мера ее результатов.  

Социальная структура российского общества первой четверти XXI века 

пережила и продолжает переживать динамичные изменения. В частности, 

продолжается формирование различных по качественным характеристикам 

отношений между субъектами деятельности. Это путь к иной социальной ре-

альности, характеризующейся глубокой перестройкой постмодернизацион-

ной структуры общества и изменяющей критерии оценки его эффективности. 

В числе принципиальных критериальных показателей нами видится антропо-

логическое измерение результатов социальной трансформации. Достижение 

очевидных для оценок результатов трансформации не представляется воз-

можным вне учета места и роли человека как субъекта трансформирующего-

ся общества, обретающего вектор движения по пути неосоциального разви-

тия с присущими ему характеристиками. Важнейшей характеристикой по-

странформационного общества представляется безусловная ценность челове-

ка, увеличивающая потенциал его целенаправленных усилий и стимулирую-

щая их продуктивность. Постмодернизационные концепции социальной 

трансформации предполагают усиление человеческого ресурса, мобилиза-

цию и непрерывное накопления человеческого капитала при рациональном 

его использовании. Целью концепций является усиление человеческого фак-

тора во всех сферах общественной жизни. Органичности трансформации 

российского общества будут способствовать: объединение потенциала позд-
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неиндустриальной модернизации и анклавной постиндустриализации 

(В. А. Красильников); консолидация общественных сил вокруг идеи разви-

тия, солидарности и взаимозависимости социальных слоев и групп (Н. Н. За-

рубина, Е. А. Лукашева и др.); максимальное использование ресурсов страте-

гии консенсиализма (П. М. Козырев, Ю. Н. Козырев) и т. д. Человеческий 

фактор динамики социальной трансформации предполагает задействован-

ность продуктивных ресурсов ИИ, что не представляется возможным вне 

учета актуальной необходимости активизации человека в процессах социаль-

ной трансформации российского общества. Для изучения процедур интен-

сивного включения человека в трансформационные процессы имеется доста-

точная исходная база. Например, с необходимой глубиной осуществлен ана-

лиз человеческой личности и ее типов в парадигме участия в модернизаци-

онных проектах XX века (Т. И. Заславская, И. С. Кон, Б. К. Лебедев, 

Б. Д. Парыгин, Х. Ф. Сабиров и др) и ее классической модели, интерпретиру-

емой с позиций российской традиции (С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, 

Н. О. Лосский, П. Сорокин и др.). Как частный случай, представлена пробле-

ма учета национального менталитета народов России в региональных моде-

лях трансформации (К. Касьянова, Э. Афанасьев, А. Ионова и др). Таким об-

разом, вырисовываются контуры исходной модели антропологического из-

мерения социальной трансформации российского общества, конструируемой 

на основе определения в ней места и роли человека.  

Развитие личности и становление ее типов, с одной стороны осуществ-

ляется процессом трансформационных изменений и степенью ее вовлеченно-

сти в перестройку социальных отношений, ими вызванных, с другой – необ-

ходимостью изменения совокупности качеств и характеристик, обеспечива-

ющих действия адаптационного механизма, позволяющего приспособиться к 

новой реальности, обусловленной процессуальными особенностями и ре-

зультатами трансформационных усилий. Эффективность социальной транс-

формации определяется отсутствием деформационных изменений и динами-

кой качественной определенности человека. Последнее предполагает опере-

жающий характер перестройки индивидуальной структуры и насыщение ее 

содержанием, соответствующим требованиям актуального момента. В целом 

вектор трансформации имеет универсальный характер и связан, как мини-

мум, с двумя признаками. Во-первых, с углублением специализации людей, 

что предполагает смену образовательной парадигмы. Во-вторых, с заменой 

иерархической подчиненности и вертикальной зависимости на отношения 

равноправного партнерства, построенного на базе взаимной заинтересован-

ности в достижении целей сотрудничества. В отношении трансформации 

культуры обратим внимание на дифференциацию ценностных систем, обу-

словленную постмодернистской реальностью, а так же многообразие направ-

лений в науке и художественном творчестве. Представляется, что широкое 

использование нейросетей будет способствовать культурному разнообразию 

творческого продукта (при всей критичности отношений) и приобщению к 
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нему достаточно широких слоев населения. Индивидуализация процедур 

усвоения научных и культуротворческих продуктов будет способствовать 

оформлению «богатой индивидуальности», что явится вызовом традицион-

ным ценностям, базирующимся на коллективных установках, независимо от 

того являются ли они результатом «коллективного бессознательного» или 

многовековой конструкции целенаправленного формирования. При этом 

необходимо помнить, что, несмотря на кризис гуманизма с его непреходящей 

ценностью – человеком, антропологическая проблематика остается на прио-

ритетных позициях в исследовательском пространстве гуманитарных знаний, 

целью которых является постижение феномена человеческой личности. Вне 

утверждения многоаспектности проблемы человека, разнообразию подходов 

к ее решению и практическому использованию полученных результатов не 

представляется возможной коррекция процесса социальной трансформации с 

учетом интересов и потребностей человека в утверждении собственной са-

моценности и самодостаточности как субъекта трансформационных усилий. 

Не представляется возможной и осуществимой коррекция содержательных и 

процессуальных компонентов трансформации, ущемляющие права человека 

на свободное волеизлияние и право выбора.  

Праксиологическое значение результатов анализа человека для процесса со-

циальной трансформации заключается в попытке придать согласованность ее 

процесса с процессом эволюции человека, отражающим общественные ожида-

ния в обоснованной модели личности. В общей схеме развития такая модель 

наделяется знаками – символами социума, обозначающими доминирующие тен-

денции его трансформации и выражающимися в том качественном своеобразии, 

которое обеспечивает адекватное восприятие основных трендов, образующих 

основные конструкции социальной модернизации, задающих ее вектор и обеспе-

чивающих желаемый темп преобразований. В соответствии с контурно намечен-

ным подходом целью анализа эволюции человека и типов его личности является 

попытка интегрировать человека в трансформационные процессы в качестве их 

субъекта и задать критериальный вектор оценки результатов социальной транс-

формации. Практический результат теоретических изысканий позволит человеку 

оптимизировать процесс включения в преобразуемое общества и определиться с 

ролью и местом в складывающихся отношениях.  

В определении критериев антропологической оценки трансформацион-

ных процессов целесообразно учитывать специфику социологических иссле-

дований личности. Она заключается в выделении в многообразии проявлений 

человека повторяющихся признаков и прежде всего тех, которыми наделены 

определенные социальные группы и общности. Речь идет о социальных ти-

пах личности и процедурах типологизации. В частности, о частичном и сущ-

ностном абстрагировании, результаты которого воспроизводят как отдельные 

стороны, свойства, отношения личности в их совокупности, так и позволяют 

представить личность как целое, абстрагируясь от ряда периферийных 

свойств и признаков. Несмотря на возможное упрощение образа целого, обо-
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значенные виды абстрагирования лежат в основе эмпирического и логиче-

ского способов конструирования типов личности [1, С. 86–87]. Анализ под-

ходов и результатов типологизации (Т. Адорно, В. Зомбарт, Г. Маркузе, Д. 

Рисмен и др.) помогает определиться с трансформацией российского обще-

ства и предполагает востребованность ее субъекта как человеческого типа. 

Характер трансформации позволяет констатировать необходимость исполь-

зования и сохранения традиционных типов человека как субъекта социально-

экономического развития. На региональном уровне этот вывод с достаточной 

полнотой и убедительностью подкреплен результатами исследования М. А. 

Нугаева и Р. М Нугаева [2]. В дальнейшем исследовании роли и места лично-

сти в трансформационных проектах мы обосновали представления о челове-

ке как субъекте модернизации на основе трактовки человеческой личности 

как неравновесного единства универсального, национального и индивиду-

ального, что позволило конкретизировать роль и место субъекта в модерни-

зационных проектах и раскрыть антропологическое измерение результатов 

социальной трансформации [3]. 
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Social transformation is revealed in the paradigm of humanitarianism. The 
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ty is stated. The thesis on the human dimension as a priority criterion for the re-
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

В статье обосновывается актуальность исследований в области истории 

экономики Российской империи в период с конца XIX века до революции 1917 

года. Показано, что для выявления эволюции методов управления, оценки, стра-

хования, бухгалтерского учета и составления отчетности, внутреннего кон-

троля необходимо выбрать объект изучения – одну из ведущих компаний в 

наиболее развитой отрасли экономики. В статье приводятся результаты изу-

чения и обработки данных, приведенных в монографии Л. Б. Кафенгауза, по-

священной эволюции промышленного производства с 1887 года и содержащей 

большой объем статистических данных. Выявлено, что в экономике Россий-

ской империи с 1887 по 1913 годы преобладали: по количеству предприятий – 

пищевая, рудная (в которой наиболее значимыми были золотоплатиновая, 

железо-рудная и соляная промышленность) и текстильная отрасли; по чис-

ленности рабочих – текстильная, металлическая (включающая черную и 

цветную металлургию, а также металлообработку) и пищевая отрасли; по 

валовой продукции – текстильная, пищевая и металлическая отрасли. 

 

Статистика, Л. Б. Кафенгауз, история предпринимательства, объект исследо-

вания, метод, развитие 

 

В настоящее время одним из актуальных направлений исторических ис-

следований является изучение экономики Российской империи конца XIX – 

начала ХХ века. Этот период времени в России характеризовался активным 

экономическим ростом: созданием промышленных предприятий, акционерных 

обществ, кредитных учреждений, развитием сельского хозяйства, железных 

дорог и прочих отраслей. В 1990-х годах при переходе российской экономики 

от плановой системы к рыночной руководством страны и предпринимателями 

активно перенимался опыт зарубежных стран во многих сферах деятельности 

– стратегическом управлении, бухгалтерском учете, управлении персоналом, 

бюджетировании, внутреннем контроле и аудите и других. Однако сегодня мы 

находимся в поиске наших собственных традиций, в том числе в сфере веде-

ния бизнеса. История России богата выдающимися именами предпринимате-

лей, мировоззрение которых основывалось на традициях русского купечества. 

Оно существенно отличалось от западного, где существенное влияние оказала 

идеология кальвинизма, в которой богатство считалось доказательством боже-

ственного одобрения и причисления к людям, достойным спасения, а бедность 

стала признаком греховности и «объектом презрения к бедным со стороны бо-
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гатых» [1, С. 37]. В России же исторически преобладал ценностно-

рациональный тип хозяйственного поведения, при котором предприниматель-

ство рассматривается как условие и средство для улучшения не только соб-

ственного существования, но и для достижения целей, заданных этическим 

сообществом – общего блага, повышения уровня жизни населения, обеспече-

ния безопасности страны, ее экономической независимости [2, С. 110]. 

Актуальность проведения исследований исторического периода с конца 

XIX века до революции 1917 года обусловлена тем, что это время, особенно 

этап правления Николая II, до сих пор является дискуссионным: публикуются 

научные и научно-популярные статьи и монографии, как утверждающие рост 

и развитие Российской империи, так и преуменьшающие достижения того 

времени с целью оправдания произошедшей революции и отрицания того, что 

основы развития СССР были заложены еще в императорской России. Тем бо-

лее этот период времени не мог объективно изучаться во времена СССР, когда 

исследователи были подчинены жестким требованиям марксистко-ленинской 

идеологии [3]. 

Исследования по истории экономики нуждаются в статистических дан-

ных изучаемого периода. Они необходимы для описания социального контек-

ста изучаемых явлений, обоснования хронологических и географических гра-

ниц исследования, а также выбора объекта исследования – конкретной компа-

нии, хозяйствующего субъекта. Проблема выбора компании для изучения осо-

бенно актуальна для развивающегося направления «история предпринима-

тельства» («business history»), в рамках которого обязательно происходит изу-

чение документов делопроизводства компаний [4].  

Отдельным интересным направлением исследований в области истории 

экономики является выявление эволюции методов управления, оценки, стра-

хования, бухгалтерского учета и составления отчетности, внутреннего кон-

троля и других практических сфер деятельности. Для проведения такого ис-

следования ученому также необходимо правильно выбрать объект изучения – 

компанию, ведущую свою деятельность на протяжении длительного периода и 

реализующую большой объем сделок, из-за которого руководство компании и 

ее сотрудники должны были выработать единую унифицированную методику 

для проведения однотипных операций. Можно предположить, что таким объ-

ектом могла бы стать одна из ведущих компаний в наиболее развитой отрасли 

экономики. Например, исследование показало, что методы анализа финансо-

во-хозяйственной деятельности компаний для целей оценки их кредитоспо-

собности развивались в России в Государственном банке [5], который взял на 

себя функцию коммерческого кредитования промышленности и сельского хо-

зяйства и доля которого в кредитной операции на конец 1913 года составляла 

23,7%. Таким образом, необходимы статистические данные, позволяющие вы-

явить, какая из отраслей экономики была наиболее развита в определенный 

период времени и какие компании были ведущими в этой отрасли.  
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В настоящей статье приводятся результаты исследования, проведенного 

на базе анализа данных, изложенных в монографии Льва Борисовича Кафен-

гауза (1885–1940 гг.), ученого-экономиста, в 1920-х годах руководителя Цен-

трального отдела статистики ВСНХ СССР [6]. Эта монография, посвященная 

эволюции промышленного производства с 1887 года, является выдающимся 

трудом в области статистики. В 1930-е годы Л.Б. Кафенгауз оказался в числе 

репрессированных, а статистические сведения, на которых он основывал свою 

монографию, стали засекреченными. В связи с этим его работа оказалась 

опубликована только в 1994 году и ждет дальнейшего изучения. 

В монографии эволюция промышленности России описана в шести гла-

вах по выделенным автором периодам: 

«1) 1885–1900 гг. – период широкой капиталистической реконструкции; 

2) 1900–1908 гг. – период кризиса и замедленного роста; 

3) 1909–1914 гг. – предвоенный промышленный подъем; 

4) 1914–1917 гг. – военный период; 

5) 1917–1920 гг. – разрушение капиталистической промышленности во 

время революции и положение ее в период «военного коммунизма»; 

6) 1921–1927 гг. – восстановление промышленности на началах социали-

стической организации производства и первые моменты ее коренной рекон-

струкции» [6, С. 21]. 

Территориально автор приводит данные «в границах бывшей Российской 

империи» (что актуально для исторических исследований по экономике Рос-

сии в дореволюционный период) и в границах современного ему СССР (для 

достижения сопоставимости данных за указанные выше периоды). 

В качестве основных показателей, характеризующих уровень развития 

промышленности, автор выбрал следующие: 

1) валовая продукция (производство в стоимостном измерении), тыс.р.; 

2) число рабочих, чел. 

Данные о промышленности рассматриваются в целом и с подразделением 

на две основные группы: 

1) тяжелая промышленность – совокупность тех отраслей, которые в пре-

обладающей части выпускают средства производства; 

2) легкая промышленность – совокупность тех отраслей, которые в пре-

обладающей части выпускают предметы непосредственного потребления. 

Помимо этого, Л. Б. Кафенгауз приводит данные в разрезе следующих 

отраслей экономики: 

1) топливная (включающая каменноугольную, нефтедобывающую и тор-

фяную промышленность); 

2) рудная (прочая горнодобывающая, в которой наиболее значимыми бы-

ли золотоплатиновая, железо-рудная и соляная промышленность); 

3) силикатная (производство цемента, стекла и керамики); 

4) металлическая (включающая черную и цветную металлургию, а также 

металлообработку); 
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5) деревообрабатывающая, включая лесопильную промышленность; 

6) химическая (включающая спичечную, нефтеперерабатывающую про-

мышленность); 

7) текстильная, включая производство одежды; 

8) пищевая (или пищевкусовая; наибольшую долю в отрасли занимает 

винокуренно-дрожжевая промышленность); 

9) бумажная; 

10) кожевенно-меховая и обработка материалов животного происхожде-

ния. 

В результате обработки обширных статистических данных, приведенных 

в монографии Л. Б. Кафенгауза по указанным выше отраслям в территориаль-

ных границах Российской империи, автором настоящей статьи были выявлены 

следующие крупнейшие отрасли экономики периода с 1887 по 1913 год: 

1) по числу промышленных заведений, шт. – пищевая отрасль (удельный 

вес отрасли составляет от 30 до 42% от общего числа фабрично-заводских 

предприятий в различные годы), рудная (11 – 17%) и текстильная (11-13%); 

2) по численности рабочих, занятых в отрасли – текстильная отрасль 

(удельный вес отрасли составляет от 32 до 36% от общего числа рабочих в 

различные годы), металлическая (17 – 21%) и пищевая (11 – 17%), при этом 

вес рудной отрасли составляет 6 – 12%; 

3) по удельному весу отрасли в валовой продукции – текстильная отрасль 

(30-38%), пищевая (14 – 23%) и металлическая (16 – 24%). 

Данные результаты могут быть использованы при обосновании выбора 

объектов в дальнейших исследованиях по изучению развития экономики и 

предпринимательства указанного периода. 
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THE PROBLEM OF IDENTIFYING THE LEADING INDUSTRIES IN THE 

ECONOMY OF THE RUSSIAN EMPIRE  
 

The article substantiates the relevance of research in the field of economic history 

of the Russian Empire in the period from the end of the 19th century to the revolution of 

1917. It is shown that identifying the evolution of methods of management, valuation, 

insurance, accounting and reporting, internal control, needs to choose an object of 

study – one of the leading companies in the most developed sector of the industry. The 

article presents the results of studying and processing the data presented in 

L. B. Kafenhaus's monograph, dedicated to the evolution of industry since 1887 and 

containing a large statistical data. It is revealed that in the Russian Empire’s economy 

from 1887 to 1913 prevailed: by the number of enterprises – food, mineral (first of all 

gold–platinum, iron and salt) and textile sectors; by the number of workers – textile, 

metal (ferrous and non-ferrous metallurgy, metalworking) and food sectors; by gross 

output – textile, food and metal sectors. 
 

Statistics, L. B. Kafenhaus, history of entrepreneurship, object of research, 

method, development  
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НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

В статье исследуется применение нарративного подхода в позиционировании 

медицинской организации. Уделяется внимание нарративу «Путь героя» и нар-

ративу выздоровления в контексте истории лица бренда как эффективным спо-

собам изложения и интерпретации пациентского опыта и влиянию данного 

подхода на вовлечение и формирование доверия к медицинской организации.  

 

Нарративный подход, позиционирование, человек-бренд, путь героя, нарра-

тив пациента 

 

В эпоху коммерциализации медицины и становления новой консьюмерист-

ской культуры бренд медицинской организации становится ключевым стратеги-

ческим активом бизнеса. Цифровая трансформация медицины, баннерная слепо-

та и повсеместная медиатизация определяют необходимость поиске новых форм 

взаимодействия клиники с пациентами. Сегодня пациент при выборе медицин-
ской организации или врача в большей степени полагается на свои эмоциональ-

ные впечатления и страхи, либо ищет авторитетную личность, чье мнение помо-

жет сделать выбор [1, С. 234]. Клиника в коммуникациях должна транслировать 

значимые для потенциального потребителя ценности и аргументированные дока-

зательства, подтверждающие результативность лечения. В данном контексте 

значение приобретает интеграция в систему коммуникаций новых тактик эффек-

тивного воздействия на аудиторию бренда и жанров дискурсивных практик. Од-

ним из таких способов является нарратив.  

По мнению исследователя коммуникаций Л.-Ф. Лапревота, обществен-

ное мнение реагирует больше не на имидж, а на рассказ, который строится и 

развивается вокруг компании, кандидата, бренда или продукта [2]. Наррати-

вы в системе брендинга – истории, которые компания рассказывает потреби-

телям о бренде, услуге или продукте, конструкты передачи образа, влияюще-

го на восприятие базисного субъекта аудиторией.  

Как мы отмечали ранее, мнение авторитетного лица играет важную роль 

при выборе врача или клиники. В этой связи значение приобретает личный 

бренд врача или руководителя медицинского бизнеса.В эпоху «нового пово-

рота к человеку» и BANI-мира, медицинские организации нуждаются в пози-

тивной персонификации – «очеловечивании» бренда за счет авторитетного 

представителя.Лицо бренда является гарантом устойчивости компании и 

глашатаем ее ценностей, представляя собой образ в сознании людей, при-
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званный вовлечь аудиторию в процесс деятельности организации [3, С. 34]. 

Биография человека-бренда, изложенная и интерпретированная в соответ-

ствующем контексте, заложена основу его образа. В медицинском брендинге 

эту роль может исполнять создатель бизнеса, руководитель клиники или 

врач, которому доверяет аудитория. 

Воспроизведение индивидуального опыта человека-бренда может осу-

ществляться путем репрезентации его жизненного пути как «пути героя», 

концепции, изложенной в работах В.Я. Проппа и Дж. Кэмпбелла.В данном 

случае героем будет являться сам человек, а его биография (или часть) пред-

ставляется адресату в виде нарратива. «Путь героя» как нарративная струк-

тура используется брендами для создания эффективных стратегий повество-

вания, резонирующего с целевой аудиторией. Классический фреймворк 

предполагает концепт, в котором главным героем истории является сам по-

требитель.[4, С. 283–285].В данной статье с учетом ранее выявленной нами 

концепции мы развернем фокус на лицо бренда как героя.Показывая свой 

собственный путь трансформации (опыт лечения и восстановления), лицо, 

представляющее бренд, апеллирует к ценностям и эмоциям потребителей, 

которые могут соотнести свои ожидания от контакта с клиникой и эмоцио-

нальной историей преодоления болезни с опытом героя.  

В этой связи следует также обратиться к медицинскому нарративу, а 

именно к нарративу пациента – историям, передающим опыт болезни и взаи-

модействия с клиникой или врачом, ранее изучавшимся в рамках медицин-

ского подхода, но в связи с трансформацией коммуникативных процессов, 

вышедшим в публичное поле.  

Изначально концепция была разработана А. Клейманом и другими ис-

следователями для анализа историй пациентов с целью осмысления опыта 

болезни. Следующим открытием в этой области стала типология, выявленная 

социологом А. Франком, согласно которой большая часть историй о болезни 

делится на три категории: нарратив восстановления, нарратив хаоса и нарра-

тив поиска. Нас в разрезе исследования интересует нарратив восстановления, 

поскольку он представляется наиболее актуальным для современной меди-

цины. Как справедливо замечает А. Франк, эта нарративная модель на сего-

дняшний день активно используется в медицинской рекламе и информаци-

онных материалах, создавая определенный коммуникативный пласт и фор-

мируя ожидания от лечения и взаимодействия с врачом или медицинской ор-

ганизацией [5, С. 163–164].  

Новую форму выражения нарратив болезни приобрел в автонарративе – 

рассказе о болезни от первого лица. Согласно А. Франку, в обществе ремис-

сии автонарративы неизбежны. В новом осмыслении они являются причиной 

историй в перфомативном и экзистенциальном смысле, компенсируя смыс-

ловой и моральный подрыв, вызванный болезнью. Сегодня пациент отказы-

вается от роли больного и становится участником формирования «новой от-

ветственности пациентов» [6]. Посредством репрезентации личной истории 
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пациент превращает недуг в опыт, становясь свидетелем личных страданий и 

трансфомируя их в источник «моральной силы». Это позволяет публично де-

литься историей, которая становится источником полезных знаний и реко-

мендаций, а также превращает выздоровление в товар. Автобиографический 

нарратив пациента отражает ключевые ценности современного общества, 

включая героизм пациента, преодолевающего болезнь. В этой связи можно 

предположить, что нарратив пациента в соответствующей форме изложения 

может находить свое отражение в концепции «Пути Героя». 

Итак, публично воспроизведенный опыт пациента, выраженный в нарра-

тивном конструкте, может служить источником конструирования восприятия 

бренда медицинской организации аудиторией, его позиционирования и де-

монстрировать работу клиники и врачей.  

На примере наркологической клиники «ПС-клиника» рассмотрим и про-

анализируем описанные выше нарративы, воспроизводимые в текстах бренда 

клиники от лица бренда. Выбор обусловлен особым коммуникативным пла-

стом, сложившимся вокруг позиционирования и легенды создания клиники, 

созданных на основе истории наркотической зависимости артиста Стаса 

Пьехи. Отметим, что для наркологической клиники крайне важно транслиро-

вать положительный опыт пациентов, поскольку аудитория медорганизаций 

такого профиля восприимчива к переживаниям и чувственному опы-

ту.Зачастую пациент или его окружение ощущают «безвыходность» положе-

ния и нуждаются в эмоциональном подкреплении собственных тревог под-

держивающим и вселяющим надежду на выздоровление опытом восстанов-

ления.История зависимости главного лица бренда содержит ярко выражен-

ную нарративную структуру, приобретая ценностное значение для аудито-

рии, что будет отражено в дальнейшем анализе.  

Полнота воплощения традиционного фрейма «пути героя» в каждом 

конкретном тексте может быть разная в зависимости от задач, которые пре-

следует выпущенный клиникой материал. Выделив основные наррации, уни-

версально воспроизводимые в различном объеме, мы соотнесли их с кон-

струкцией мономифа «Путь героя». 

Фаза сепарации выражена в трагедийной завязке истории – начале зави-

симости. Следующие шаги включены в повествование. Отказ откликнуться 

на зов связан с этапами истории, в которых герой продолжает употребление 

и отказывается от лечения. Далее происходит «Сверхъестественное покрови-

тельство», где наставниками выступают родственники героя. Этап «Пересе-

чения порога», плавно перетекающий в «Чрево кита», связан с изоляцией и 

попыткой реабилитации. С этой точки начинается ряд испытаний, которые 

мы можем соотнести с фазами инициации. К этому периоду относятся мно-

гочисленные попытки лечения и проблемы в профессиональной сфере. По 

Кэмпбеллу возможно истолкование встречи с «искусительницей» как встре-

чи героя со своими скрытыми желаниями, препятствующими достижению 

финальной точки. Эта фаза соотносится со срывом в ремиссии и возвращени-
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ем к зависимости. Этап «примирение с отцом» можно интерпретировать как 

моральное взросление и готовность обрести контроль над «самой страшной 

силой в жизни героя» – наркотической зависимостью. Стадия «Апофеоз» 

проходит через ключевое событие – инфаркт, ставший отправной точкой для 

перерождения и полноценной борьбы с зависимостью. Заключительные ста-

дии связаны с ежедневной борьбой и желанием вернуться в состояние эйфо-

рии, восстановлением после сердечного приступа и вытекающими из много-

летнего опыта употребления наркотических веществ проблемами. Итог – 

возвращение к здоровой жизни, обретение осознанности и создание клиники 

для помощи людям со схожими проблемами.  

В результате анализа мы также выявили структурное соответствие ряда 

нарраций с формой выражения нарратива пациента. Опыт Стаса Пьехи как 

пациента онтологичен и выражается в рассказе о том, кем он был до, и кто 

есть сейчас, а состояние его тела и духа становится подтверждением прой-

денного пути. Герой, пройдя путь пациента, становится свидетелем, а впо-

следствии – рассказчиком, своей истории. Он избавляется от зависимости и 

посредством ее преодоления обретает «моральную силу», которую распро-

страняет на сообщество: «То, что я живой, здоровый и продолжаю актив-

ную жизнедеятельность, само по себе уже является доказательством того, 

что есть жизнь после наркотиков и она может быть хорошей». Это пред-

положение подтверждает и тот факт, что в своих интервью Стас не раз отме-

чает, что для него важно поддерживать коллективный дух выздоровления и 

зажигать новые смыслы в жизни. В этой связи нарратив пациента как форма 

выражения опыта преодоления болезни является не только структурной ос-

новой построения позиционирования бренда клиники на основе личной ис-

тории ее основателя, но и выступает значимым социальным мотивом обще-

ственных изменений.  

Мы можем сделать вывод о том, что нарративная структура, используе-

мая при позиционировании «ПС-клиники» также соответствует нарративу 

«путь героя», где героем выступает ее основатель Стас Пьеха. Такой подход 

может обладать серьезным коммуникативным потенциалом, поскольку спо-

собствует вовлечению потенциальных и действующих пациентов, что оказы-

вает положительное влияние на позиционирование и коммуникационное 

продвижение. Этот вывод является отправной точкой для наших дальнейших 

исследований, а выявленные соответствия могут в перспективе служить ос-

новой для формулировки новой нарративной модели. 
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NARRATIVE APPROACH IN MEDICAL ORGANIZATION 

POSITIONING 

 

The article explores the application of a narrative approach in positioning a 

medical organization. Attention is paid to the narrative «Hero's Way» and the re-

covery narrative in the context of the brand's face history as effective ways to pre-

sent and interpret the patient experience and the impact of this approach on in-

volvement and the formation of trust in the medical organization. 
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ДИСКУРСИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ВЕДУЩЕГО  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОК-ШОУ  

(НА МАТЕРИАЛЕ «THE PROBLEM WITH JON STEWART») 
 

Рассматриваются лингвоаксиологические и коммуникативно-

прагматические параметры дискурсивной личности ведущего американского 

политического ток-шоу «The Problem with Jon Stewart». Исследуются ценно-

сти, транслируемые ведущим, коммуникативная тональность дискурса, 

стратегии и тактики, частные концепты, а также затрагиваемые в шоу 

социальные проблемы. По результатам исследования конструируется инди-

видуальный дискурсивный портрет ведущего 

 

Дискурсивная личность, медиаполитический дискурс, общественно-

политическое ток-шоу, лингвоаксиологический анализ, ценности, коммуни-

кативная тональность, дискурсивный портрет, стратегии и тактики 

 

Дискурсивная личность есть языковая личность во взаимодействии. Суще-

ствуют два основных подхода к толкованию данного понятия. Согласно первому 

подходу, дискурсивная личность представляет собой имперсональный, обоб-

щенный, коллективный речевой и психологический портрет актора дискурса, 

лингвокультурный типаж. При втором подходе дискурсивная личность считается 

индивидуальной, обладающей собственным «коммуникативным паспортом» и 

двумя уровнями актуализации – лингвистическим и когнитивным [1, C. 24]. В 

настоящей статье будет применяться второй из указанных подходов.  

Материалом исследования послужили 8 выпусков первого сезона телевизи-

онного шоу «The Problem with Jon Stewart» (2021–2023 гг.), автором и ведущим 

которого является Джон Стюарт – телеведущий, актер, политический коммента-

тор, писатель. Анализ дискурсивной личности предполагает определение комму-

никативно-прагматических характеристик дискурса, включая стратегии, тактики, 

а также коммуникативную тональность, установление ведущих ценностных 

установок актора дискурса и частных концептов, объективируемых им, а также 

выявление тематического содержания дискурса [2]. В настоящей статье в фокусе 

внимания находятся ценностные ориентиры ведущего ток-шоу, установленные в 

ходе лингвоаксиологческого анализа, коммуникативная тональность, выявленная 

при помощи стилистического и дискурсивного анализа, а также социальная про-

блематика дискурса. По результатам исследования конструируется индивиду-

альный дискурсивный портрет ведущего.  

Коммуникативная тональность. Информативная тональность реализу-
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ется при использовании информативной стратегии и проявляется в цитирова-

нии, ссылках на авторитетные источники, приведении фактов, количествен-

ных данных, а также визуальной сопровождающей, когда на экране зритель 

видит отрывки из газет, инфографику. Так, в примере (1) используется 

нейтральная лексика, количественные показатели, а также экономическая тер-

минология: (1) When the Federal Reserve started analyzing stock ownership in 

1989, it found that the top 10% of households owned 78% of the stock market [3].  

Информативная тональность сменяется агрессивной, что нередко обна-

руживается в самом начале выпуска, при посвящении телезрителя в тему 

эпизода. В этих случаях можно говорить о репрезентации стратегии дискре-

дитации. Рассмотрим проявление агрессивной коммуникативной тонально-

сти на примере выпуска № 7, в котором сначала приводится отрывок выступ-

ления Д. Трампа, который затем сопровождается насмешкой ведущего: (2) 

Aren’t cult leaders supposed to be charismatic? That’s the weirdest delivery [4]. В 

последующем монологе Джон Стюарта также использована тактика обвине-

ния, реализованная при помощи единицы bespoke: (3) So, in this new age of 

Biden, right-wing media had to work a little harder on their bespoke harm-to-table 

critical race theory nonsense [4]. Затем монолог ведущего снова приобретает 

информативную тональность, когда на экран выводятся данные, а Джон 

Стюарт их комментирует. При этом в дискурсе появляется нейтральная и 

специальная лексика, а также простые повествовательные предложения. Ин-

формативная тональность также находит воплощение в интервью, когда со-

беседник отвечает на поставленные журналистом вопросы. Например, в ин-

тервью с секретарем по делам ветеранов Джон Стюарт задает вопросы от-

крытого типа: (4) Why do you think that hasn’t occurred? [5] и др. На панель-

ных дискуссиях информативная тональность общения может вербализиро-

ваться в побудительных предложениях: tell us a little bit about your story, let’s 

discuss it a bit more и т. д. 

Автор рассматриваемого ток-шоу нередко апеллирует к эмоциям теле-

зрителя, прибегая к шутливой коммуникативной тональности. Так, при об-

суждении концепта СВОБОДА в политике, ведущий отмечает: (5) Jon: Alt-

hough to be fair, you did try and get people to sign a petition. Big crime. Guest: 

Big crime [6]. В данном контексте ироничное big crime в отношении сбора пе-

тиций усиливается за счет эмфазы (did try), а также вводного маркера to be 

fair. В выпуске № 3 в стремлении разрядить обстановку ведущий в шутливой 

форме вводит в свою реплику междометия и сленг: (6) Guest: Like, start pay-

ing attention to the Maslow’s hierarchy of needs, right? Jon: Oh, s**t. Maslow’s 

hierarchy. Wow, wow! [7] В данной ситуации также имеет значение просоди-

ка: слова ведущего сказаны выразительно, на повышенной интонации. За 

кадром слышен смех гостей ток-шоу. Таким образом, несмотря на сложность 

обсуждаемой проблематики, в студии создается комфортная обстановка. 

Фатическая тональность направлена на поддержание комфортного диалога. 

Так, например, Джон Стюарт делает комплимент приглашенным гостям: (7) And 
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I can't tell you how inspired I am by you guys [8]. Лексема с положительной конно-

тацией inspired, а также разговорная единица guys способствует сокращению ди-

станции между собеседниками. Благодарность в начале беседы (например, thank 

you so much for joining us) приводит к созданию дружелюбной атмосферы в сту-

дии. В выпуске № 4 при обсуждении с жертвами домашнего насилия проблемы 

оружия можно наблюдать выражение ведущим сопереживания при помощи су-

перлатива the hardest в сочетании с глаголом to feel: (8) one of the things that feels 

the hardest when you’re all discussing it is the concern … [8]. 

Ценностные ориентиры телеведущего. В первом сезоне шоу «The 

Problem with Jon Stewart» автор и ведущий обращается в целому ряду цен-

ностных концепций, которые определяют его особый подход к анализу и ре-

шению актуальных социально-политических проблем. Джон Стюарт являет-

ся сторонником активной гражданской позиции и гражданского участия в 

жизни общества. Шоу повышает осведомленность аудитории о насущных 

социальных проблемах и несправедливости. 

Ценность «гражданская активность» (civil activism) эксплицируется при 

помощи следующих концептов: DEMOCRACY, PROTEST, ELECTION, 

JOURNALIST, POLITICAL RIGHTS, CIVIL LIBERTIES, POLITICAL 

PRISONER. Рассмотрим контекст из второго выпуска, демонстрирующий 

один из аспектов проявления гражданской активности. В начале выпуска ве-

дущий заявляет: (9) Individual freedom requires collective action [6]. Так Джон 

Стюарт настаивает на том, что гражданская активность – это коллективная ра-

бота, требующая сотрудничества и взаимного уважения между гражданами.  

Постоянной темой шоу является непоколебимая приверженность 

Стюарта социальной справедливости (social justice). Автор бескомпромис-

сно выступает против системного неравенства и несправедливости, осве-

щая такие вопросы как помощь материально-уязвимым слоям населения, 

медицинская помощь ветеранам, притеснение по расовому признаку и др. 

Джон Стюарт призывает своих зрителей признать собственные предрас-

судки и предубеждения. В шоу данная ценность представлена лексикой, 

отражающей принципы и ценности, связанные со справедливостью, равен-

ством и соблюдением прав в обществе: fair, opportunities, bail out, equal, 

rights, inequality, struggle и др. 

Безопасность (security) является одной из базовых потребностей лю-

бой нации. В анализируемом шоу данная ценность актуализируется через про-

блему беспечного отношения к оружию посредством единиц personal safety, self-

defence, privacy, advocacy и др., а также лексем, репрезентирующих антиценность 

«насилие» (violence): crime, kill, guns, weapons, terrorists, massacre, domestic 

dispute, mass shooting и т. д. Такие проблемы как домашнее насилие, полицейская 

реформа и случаи незаконного применения оружия свидетельствуют о необхо-

димости безотлагательных действий с целью повышения уровня безопасности в 

стране. Безопасность в дискурсе ведущего представлена как ценность, находяща-

яся в уязвимом положении в американском обществе. 
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Одной из доминантных ценностей в сознании американцев является 

свобода (freedom). Данная ценность активно вербализуется в дискурсе веду-

щего посредством таких лексем, как preserve (freedom), gift, free, choice, 

liberty, independence и др., а также через лексемы с противоположной семан-

тикой (например, threat, stole (freedom), individual sacrifices). Например, в вы-

пуске № 2 ведущий утверждает: (10) Freedom isn’t just our greatest gift. Free-

dom is delicious. Cars and freedom. Freedom is America’s best trait [6]. 

Дискурсивная личность телеведущего. Комплексный анализ дискурсив-

ной личности американского телеведущего позволил сформировать ее комму-

никативный паспорт. Исследование показало, что интенциональной доминан-

той дискурса Джона Стюарта является информирование, соответственно веду-

щей коммуникативной тональностью служит информативная тональность. При 

этом информативная стратегия реализуется за счет использования тактик при-

ведения примера и сообщения о существовании проблемы. Вспомогательной 

оказалась агрессивная тональность и стратегия дискредитации, в рамках кото-

рой автор ток-шоу стремится обличить несовершенство политической, эконо-

мической или социальной системы. При помощи стратегии дискредитации 

Стюарт демонстрирует негативные стороны ситуации, а также обращается к 

тактикам оскорбления и обвинения. Важно отметить, что интегральным подхо-

дом ведущего является использование юмора и сатиры, что определяет ориги-

нальный способ подачи материала. В связи с этим весомым компонентом дис-

курса становится шутливая тональность, которая воплощается в различных 

стилистических и языковых средствах. Наконец, фатическая коммуникативная 

тональность позволяет автору ток-шоу установить контакт с гостями и создать в 

студии благоприятную обстановку. Интересно, что в рамках одного монолога 

или диалога нередко наблюдается смена тональности, например, с информа-

тивной на агрессивную. 

Ведущий апеллирует к ценностям справедливости, гражданской активно-

сти, свободы, безопасности, а также к антиценностям насилия и равнодушия и 

призывает телезрителей критически осмысливать происходящее. Джон Стюарт 

обращается к таким остросоциальным темам, как здравоохранение, климатиче-

ские изменения, незаконное хранение оружия и домашнее насилие, помощь ра-

бочему классу и др. В дискурсе телеведущего объективируются концепты 

DEMOCRACY, EDUCATION, WORK, ARMY, HEALTH, ECOLOGY. 

Речь Джона Стюарта является яркой и эмоциональной. Перед телезрителя-

ми ведущий программы предстает как честный, открытый к диалогу и неравно-

душный к порокам общества человек, нацеленный на поиск истины, причины 

проблемы и возможных способов ее решения и не принимающий лицемерие по-

литической элиты. Разговорная и порой инвективная лексика, а также юмор и 

сатира значительно сокращают дистанцию в диалоге между ведущим и телезри-

телем и способствуют созданию доверительной атмосферы в студии. При этом 

для своей аудитории автор ток-шоу выступает в роли друга или наставника. 
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ВОСПОМИНАНИЯ СОВЕТСКОГО ПЕДАГОГА В. Н. РУСОВА КАК 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  
 

В статье анализируются недавно изданные ограниченным тиражом 

воспоминания известного педагога, преподавателя русского языка и лите-

ратуры Ветлужского педагогического техникума Василия Никифоровича 

Русова. Делается вывод о том, что в воспоминаниях содержатся ценные 

сведения о реакции простых жителей города Ветлуги и Ветлужского уезда 

Костромской губернии (впоследствии Ветлужского района Горьковской об-

ласти) на важнейшие исторические события (революция 1917 г., Граждан-

ская и Великая Отечественная войны, коллективизация, репрессии 1930-х гг. 

и др.). Кроме того, этот источник содержит в себе информацию, связан-

ную с некоторыми выдающимися деятелями Ветлужского края, а также с 

памятниками истории и архитектуры города Ветлуги, многие из которых к 

настоящему времени утрачены.  

 

Российская империя, СССР, революция 1917 г., Гражданская война, В. Н. Ру-

сов, Ветлуга, коллективизация, репрессии, Великая Отечественная война  

 

Изучая историю России в целом, мы рассматриваем ее сквозь призму изуче-

ния истории различных регионов нашего государства. Из многочисленных собы-

тий, происходивших в тех или иных частях страны, складывается единая история 

России. В этой связи весьма важным представляется обращение к изучению вос-

поминаний свидетелей ушедшей советской эпохи как периода, непосредственно 

связанного с современной Россией. В 2023 г. ограниченным тиражом вышли в 

свет воспоминания советского педагога, преподавателя русского языка и литера-

туры Василия Никифоровича Русова [1], написанные в 1960-е гг.  

Родился В. Н. Русов в 1890 г. в деревне Спирино в бедной семье потом-

ков крепостных крестьян и прожил 88 лет. Окончив сельскую школу, Поли-

вановскую учительскую семинарию и Московский учительский институт, 

Василий Никифорович на протяжении трех десятилетий преподавал в педа-

гогическом техникуме города Ветлуги (до 1922 г. город входил в состав Ко-

стромской губернии, затем – Нижегородской губернии (с 1929 г. – области), 

Нижегородского (впоследствии Горьковского) края, Горьковской (ныне Ни-

жегородской) области). В 1938–1939 гг. В. Н. Русов подвергся репрессиям, 

около двух лет находился в заключении [2]. В мае 2024 г. в Ветлужском кра-

еведческом музее состоялась презентация книги воспоминаний В. Н. Русова, 

изданная его внучкой Натальей Юрьевной [3]. 
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За последние годы вышло большое количество исследований, посвя-

щенных истории города Ветлуги и Ветлужского края [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], 

публикуются источники, посвященные этому региону [5; 9; 11]. Воспомина-

ния В. Н. Русова позволяют уточнить многие сведения, содержащиеся в дру-

гих источниках по истории Поветлужья, а также содержат в себе ценные све-

дения об исторических событиях XX в. В частности, автор стал свидетелем 

революции 1917 г. и Гражданской войны.  

О белогвардейском Уренском восстании, которое произошло в конце ле-

та – начале осени 1918 г., весьма много писали и в советское время [12; 13], и 

в наши дни [14; 9, С. 230–243, 362–364]. Мемуары В. Н. Русова содержат в 

себе дополнительные сведения о событиях. Так, педагог сообщает имена не-

которых расстрелянных чекистами после подавления мятежа представителей 

местной интеллигенции: инспектор городского училища Н. Н. Курочкин, 

учитель П. В. Силкин и др., которых он знал лично [1, С. 285]. Вскоре после 

подавления мятежа всем бывшим офицерам было предписано явиться на 

призывной пункт. Описывая посещение военно-врачебной комиссии, автор 

мемуаров поделился впечатлениями от общения с местным врачом и писате-

лем Георгием Алексеевичем Яблочковым [5, С. 89–94], который в итоге при-

знал Русова негодным к военной службе [1, С. 324]. 

В мемуарах В. Н. Русова содержится интересный рассказ о встрече с 

бывшими ветлужскими помещиками братьями Петерсонами, один из кото-

рых, Борис Леонидович, был членом III Государственной думы [15]. Встреча 

произошла в начале Гражданской войны в читальном зале местной библио-

теки [1, С. 287]. Братья разговаривали между собой о событиях в стране, о 

гетмане П. П. Скоропадском, чье имение располагалось в селе Пыщуг Вет-

лужского уезда [1, С. 288]. Б. Л. Петерсон сетовал на то, что местные кресть-

яне из деревни Жильчихи отобрали у него часть земли [1, С. 288].  

Нашло отражение в мемуарах В. Н. Русова и такое значимое событие со-

ветской истории, как кончина В. И. Ленина 21 января 1924 г. В этот день в 

Ветлужском народном доме [6], который на тот момент именовался город-

ским театром, состоялось собрание, посвященное памяти жертв 9 января 

1905 г. [1, С. 376]. Собрание неожиданно закончилось: «многие встали, неко-

торые выходили и входили», «зал в недоумении молчал» [1, С. 376]. Через 

пять дней на одной из главных площадей города, Братской, состоялся траур-

ный митинг [1, С. 377]. В. Н. Русов также сообщает, что сделал доклад в 

Народном доме на тему «Ленин и народное образование» [1, С. 377]. Там же 

в 1920-е гг. проходили конференции уездного отдела народного образования 

с участием множества учителей [1, С. 372]. 

На страницах мемуаров В. Н. Русова перед нами предстает повседневная 

жизнь местного населения со всеми ее невзгодами и трудностями. Революция 

1917 г., Гражданская война, новая экономическая политика, коллективиза-

ция, репрессии 1930-х гг., Великая Отечественная война, послевоенное вос-
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становление народного хозяйства – эти и другие события отечественной ис-

тории нашли отражение в воспоминаниях педагога. 

В. Н. Русов описал события, связанные с пожаром в здании Ветлужского 

уездного исполкома (ранее в нем располагалась земская управа) 20 марта 1924 г., 

возникшего после возгорания сарая с сельскохозяйственными машинами и еще 

ряд построек [1, С. 373]. После пожара орган советской власти переехал в боль-

шое каменное здание 3-й школы второй ступени (ранее в нем располагалась гим-

назия (судя по всему, речь идет о мужской гимназии, тогда как в мемуарах В. Н. 

Русова ошибочно говорится о женской гимназии [1, С. 374], которая располага-

лась в соседнем деревянном здании)). Школу перевели в каменное здание быв-

шей полицейской управы [1, С. 374], где она находится до сих пор.  

В. Н. Русов оставил интересные воспоминания о своих коллегах, педагогах, 

в том числе о филологе, историке и краеведе Дмитрии Аркадьевиче Маркове 

(1879–1968), который до 1924 г. занимал должность заведующего Ветлужского 

педагогического техникума, однако затем был снят с должности во время болез-

ни без объяснения причин [1, С. 382]. Д. А. Марков известен современному чита-

телю, прежде всего, как автор книги «Ветлужский край» [16], которая была пере-

издана в наше время [5, С. 4–21]. Его деятельность исследовали советские и со-

временные авторы [5, С. 21–23; 17; 18]. В. Н. Русов пишет, что Д. А. Марков, 

«выходец из бедной семьи без отца», «учился на пособия от разных лиц и с ран-

них лет научился подлаживаться к власть и деньги имущим», отмечая, что «это 

был человек упорной и неиссякаемой трудоспособности» [1, С. 383]. Автор вос-

поминаний отмечает, что Д. А. Марков безуспешно пытался защитить доктор-

скую диссертацию по языку произведений П. И. Мельникова-Печерского 

[1, С. 383]. Тем не менее, защита все же состоялась, уже незадолго до кончины 

краеведа, в 1962 г., через несколько лет после его выхода на пенсию [18, С. 709]. 

В. Н. Русов отмечает, что Д. А. Марков практически всю жизнь отдал науке, в 

том числе историческому краеведению, оставшись на всю жизнь холостяком [1, 

С. 383]. Это был настоящий краевед-энтузиаст. 

В воспоминаниях В. Н. Русова содержатся сведения о малоизвестной ка-

тастрофе на аэродроме г. Ветлуги 20 октября 1967 г. Самолет сгорел при по-

пытке взлета, погибли 19 человек – пассажиры и члены экипажа [1, С. 506], в 

том числе женщина-врач [1, С. 505]. В. Н. Русов присутствовал на похоронах 

погибших [1, С. 505]. 

Подводя итоги, отметим, что мемуары В. Н. Русова, на страницах кото-

рых отразились важнейшие события советской истории, содержат ценные 

сведения о повседневной жизни населения Поветлужья в начале и середине 

XX в. В них упомянуты некоторые исторические памятники г. Ветлуги, ныне 

утраченные (Ветлужский народный дом, особняк Петерсонов и пр.). Мемуа-

рист поделился воспоминаниями об известных личностях, с которыми ему 

удалось встречаться (Г. А. Яблочков, Д. А. Марков, Б. Л. Петерсон и др.). 
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THE MEMOIRS OF THE SOVIET TEACHER V. N. RUSOV AS A 

HISTORICAL SOURCE  

 

The article analyzes the recently published limited edition memoirs of the fa-

mous teacher, teacher of Russian language and literature of the Vetluzhsky Peda-

gogical College Vasily Nikiforovich Rusov. It is concluded that the memoirs con-

tain valuable information about the reaction of ordinary residents of the city of 

Vetluga and the Vetluzhsky district of the Kostroma province (later the Vetluzhsky 

district of the Gorky region) to the most important historical events (the revolution 

of 1917, the Civil and Great Patriotic Wars, collectivization, repression of the 

1930s, etc.). In addition, this source It contains information related to some prom-

inent figures of the Vetluga region, as well as historical and architectural monu-

ments of the city of Vetluga, many of which have been lost.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

БРЕНД-МЕДИА 

 

В статье рассматривается роль цифровых коммуникационных техно-

логий (ЦКТ) в работе редакций современных бренд-медиа. Анализируется 

синергия классических медиа и корпоративной журналистики, а также по-

тенциал ЦКТ для глобального охвата аудитории и эффективного взаимо-

действия. Отдельно рассматривает вопрос важности мониторинга разви-

тия бренд-медиа и выбора ЦКТ для достижения максимальной эффектив-

ности коммуникационной стратегии. 

 

Бренд-медиа, технологии, бренд-менеджмент, коммуникации 

 

Одним из актуальных вопросов развития медиа в последние несколько 

лет стало появление их нового формата – бренд-медиа. Продукт медиакон-

вергенции, появившийся на стыке классических медиа и корпоративной 

журналистики, начинает формировать новые стандарты как медиа-

публицистики, так и использования технических средств для коммуникации 

с конечными читателями. В том числе, это касается использования ими циф-

ровых коммуникационных технологий (далее ЦКТ).  

В рамках концептуальной модели Борисовой В. Л., ЦКТ трактуются как 

интегрированная система инструментальных средств и методических подхо-

дов, ориентированных на оптимизацию коммуникативных взаимодействий с 

целевыми аудиториями посредством цифровых информационных сред. В со-

ответствии с предложенной автором дефиницией, данная система предпола-

гает многоаспектное использование сетевых ресурсов, включая, но не огра-

ничиваясь, платформы социальных медиа, веб-порталы, системы электрон-

ной почты, мобильные приложения и другие цифровые инфраструктурные 

компоненты. Функционал ЦКТ охватывает полный цикл коммуникативного 

процесса: от генерирования и распространения информационных потоков до 

регуляции имиджевой парадигмы и организации диалоговых интеракций с 

представителями общественности, при этом обеспечивая достижение страте-

гических целей организации [1, С. 77].  

В современном информационном ландшафте применение аналогичных 

технологических решений обеспечивает организациям инстантирование ин-

формационного распространения: достижение глобального охвата аудитории 

в режиме реального времени с минимальными временными и финансовыми 

затратами, обеспечивающее эффективное взаимодействие с международны-
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ми целевыми группами. Интеграция подобных технологий способствует по-

вышению эффективности и результативности коммуникации за счет адапта-

ции информационных материалов к специфике интересов и потребностей це-

левых аудиторий, а также обеспечивает возможность реального времени мо-

ниторинга и анализа эффективности коммуникативных стратегий, что позво-

ляет проводить оперативную оптимизацию взаимодействия [2]. 

Кроме того, цифровые платформы и их встроенный функционал предо-

ставляют широкий арсенал инструментальных средств для реализации стра-

тегий управления сообществами (community management). Управление сооб-

ществами представляет собой комплексный процесс, направленный на куль-

тивацию и развитие социальных групп, ориентированный на укрепление вза-

имоотношений между организацией и ее стейкхолдерами (клиентами, парт-

нерами, персоналом) [3, С. 96]. 

Можно считать, что цифровые коммуникационные технологии закономерно 

создали необходимую техническую платформу для появления бренд-медиа: 

именно под их влиянием значительно выросла скорость коммуникации, увели-

чились возможные охваты, наконец стала глубже интерактивность сообщений. 

Специалисты контент-агентства «Палиндром» в своих исследованиях 

рынка подобных медиа предлагают следующее определение: Бренд-медиа – 

это самостоятельное тематическое медиа-издание, созданное компанией для 

укрепления бренда и построения долгосрочных отношений с целевой ауди-

торией, фокусируясь на создании ценности и формировании позитивного 

восприятия бренда посредством прагматичного, неформального контента, 

отличающегося от традиционной рекламы своей ориентацией на установле-

ние доверия, а не на прямые продажи [4]. 

Внедрение бренд-медиа компаниями необходимо для оптимизации марке-

тинговых коммуникаций. Это способствует формированию постоянной аудито-

рии бренда, декомпозиции сложных продуктов и повышению лояльности по-

требителей. Также подобное решение усиливает конверсию маркетинговой во-

ронки, формируя доверительные отношения у потенциальных клиентов. 

Важно отметить, что бренд-медиа формируют глубинные потребности без 

географической привязки. Специализированный контент, адаптированный под 

специфику бренда и рынка, усиливает персонализированность коммуникации и 

эффективность маркетинговых стратегий. Соблюдение журналистских стандар-

тов и неформальный тон, в то же время, способствуют оптимизации процесса 

коммуникации и достижению запланированных компанией целей. 

Эффективность инструментария цифровых коммуникаций прямо про-

порциональна степени его интеграции в рамках системного планирования. 

Определение долгосрочных целей и задач, а также разработка комплексного 

подхода к взаимодействию с целевой аудиторией являются необходимыми 

условиями для оптимизации ресурсного потенциала и фокусировки усилий 

на приоритетных направлениях. В качестве наиболее распространенных 

стратегических подходов следует выделить интегрированные коммуникаци-



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
411 

онные кампании. С их помощью происходит синергетическое объединение 

цифровых инструментальных средств с традиционными PR-технологиями 

для создания когерентных коммуникативных программ, обеспечивающих ре-

зонанс на разнообразных информационных платформах. 

На текущий момент, бренд-медиа производят более 50 компаний из раз-

ных сфер. Безусловными лидерами в этом направлении выступают «Яндекс» 

и «Сбер». В качестве цифровых коммуникационных технологий все опреде-

ленные достоверно бренд-медиа чаще всего мультиканальны и используют 

для общения с аудиторией собственные сайты, соцсети и другие каналы. При 

разработке контента используется рубрикатор и формальная сетка, сами пуб-

ликации пишутся и составляются с ориентиром на запросы аудитории – это 

помогает работать с привлекаемым трафиком читателей на рост их постоян-

ного числа [5]. 

Параллельно с публицистической деятельностью бренд-медиа активно 

используют и другие инструменты. Так, популярность сохраняют электрон-

ные рассылки: ими активно пользуются журналы «Код» (Яндекс), «Бюро 

Горбунова», «Трудовая оборона» (Центр корпоративной медицины). С их 

помощью читателям предоставляются эксклюзивные материалы, не выходя-

щие в формате публикаций. 

Поскольку одной из обязательных целей бренд-медиа является рост по-

стоянной аудитории вокруг бренда, редакциями активно используются плат-

формы интернет-рекламы: Yandex Direct и VK Реклама. С их помощью до-

стигается персонализированное продвижение среди отдельно взятых групп 

широкой аудитории. Активнее всего в этом ключе применяются баннерная и 

видео-реклама – эти форматы позволяют максимизировать эффективность 

платного привлечения. Среди постоянно использующих данное средство: 

«Активный возраст» (Сбер), «Т-Ж» (Т-Банк), «Ж-П» (Палиндром). 

Поскольку важной функцией бренд-медиа остается персонализирован-

ность коммуникаций от лица компаний, выпускающими редакциями активно 

используются средства поисковой оптимизации (SEO) – для достижения 

большего количества читателей. Также, как на постоянной основе, так и в 

формате спецпроектов издания запускают специализированных чат-ботов – с 

их помощью осуществляется автоматизация общения с читателями и управ-

ление взаимоотношениями для улучшения качества коммуникации. Сейчас 

этот инструмент пользуется особой популярностью у тех компаний, чьи пуб-

ликации существуют в тесной связке с предоставляемыми продуктами и 

услугами: Альфа Банк, Сбер, Т-Банк. 

В процессе непосредственной работы редакции бренд-медиа и после за-

вершения спецпроектов применяется комплексный инструментарий аналити-

ки и мониторинга онлайн-активности, позволяющий осуществлять ретро-

спективный анализ эффективности и прогнозирование результативности на 

основе реального времени мониторинга онлайн-упоминаний, что, в свою 
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очередь, позволяет оптимизировать будущие публикации и оценивать, в том 

числе, их финансовую эффективность. 

В завершение, хотелось бы отметить: бренд-медиа, как самостоятельное 

направление в массовых коммуникациях, – хотя и достаточно молодое явле-

ние, но, пожалуй, самое быстрорастущее за последние годы. Важно постоян-

но следить и наблюдать за его развитием, так как во многом подобные изда-

ния уже стали законодателями трендов не только в методах и форматах ком-

муникации с читателями, но и в вопросах выбора цифровых коммуникацион-

ных технологий для продвижения. 
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The article considers the role of digital communication technologies (DCT) in 

the work of editorial offices of modern brand-media. It analyses the synergy of 

classical media and corporate journalism, as well as the potential of DCT for 

global audience coverage and effective interaction. Separately considers the im-

portance of monitoring the development of brand-media and the choice of TSC to 

maximise the effectiveness of communication strategy. 
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АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УМНЫХ 

ГОРОДОВ: ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА УМНОГО ГОРОДА ИЗ КИТАЯ 

 

Архитектура системы умного города представляет собой руководящую 

технологическую модель, поддерживающую создание умного города. Разви-

тие умных городов опирается на широкий спектр технологий, включая 5G, 

искусственный интеллект (AI), Интернет вещей (IoT), облачные вычисления, 

большие данные, периферийные вычисления и блокчейн. Эти ключевые техно-

логии и архитектура формируют основу для развития умных городов, объ-

единяя инфраструктуру, платформы и приложения в единую экосистему. 

 

Умные города, 5G, Интернет вещей (IoT), периферийные вычисления 

 

Архитектура системы умного города. Архитектура системы умного го-

рода представляет собой руководящую технологическую модель, поддержива-

ющую создание умного города. Она состоит из слоев: инфраструктуры, плат-

формы, приложений, системы обеспечения сетевой/информационной безопас-

ности, системы политик и стандартов, единой операционной системы, а также 

включенных в них систем, компонентов, инфраструктур и приложений 

[1, C. 61–62]. 

Слой инфраструктуры включает все базовые элементы, необходимые для 

создания умного города: устройства Интернета вещей (IoT), периферийные цен-

тры данных, сетевые соединения, облачные центры данных и другие виды ин-

фраструктуры.  

Устройства Интернета вещей (IoT): включают модули сенсоров, процессо-

ров приложений и коммуникационные модули. Сенсоры предоставляют интел-

лектуальные возможности мониторинга окружающей среды и собирают инфор-

мацию о состоянии инфраструктуры, экологии, зданий и безопасности в преде-

лах города. Процессоры обрабатывают данные и управляют процессами. Ком-

муникационные модули создают связи для передачи данных и управляющих 

команд. 

Периферийные центры данных: предоставляют площадки, вычислитель-

ные, сетевые и хранилищные ресурсы, ускоряя реакцию на запросы устройств и 

повышая эффективность обработки информации. Это критично для приложений 

с требованиями к реальному времени, интеллектуальной обработке данных, а 

также для защиты безопасности и конфиденциальности. 



414 ICS-2025   Information – Communication – Society 

Сетевые соединения: включают правительственные, бизнесовые и специа-

лизированные сети, а также интернет. Основой служит высокоскоростная, 

надежная оптоволоконная сеть и беспроводная широкополосная связь. 

Облачные центры данных: включают площадки, вычислительные ресурсы, 

хранилища данных и сети для централизованного хранения, управления и обме-

на данными, а также развертывания приложений. 

Слой платформы обеспечивает поддержку через централизованные плат-

формы приложений, данных, возможностей и бизнеса. Платформа приложений: 

предоставляет общие компоненты, интеграцию систем и унифицированный API 

для разработки и интеграции приложений. Бизнес-платформа: предоставляет 

повторно используемые бизнес-компоненты для разнообразных сценариев ис-

пользования. Платформа данных: включает управление ресурсами, сбор, обмен 

и обработку данных, анализ, управление активами и их эксплуатацию. Плат-

форма возможностей: поддерживает системы с использованием ИКТ, таких как 

управление IoT, интегрированная коммуникация, геоинформация, искусствен-

ный интеллект (AI) и блокчейн. 

Слой приложений охватывает управление, администрирование и услуги в 

различных областях: управление городской жизнью, обслуживание населения, 

экономику и экологию. 

Центр управления городом: объединяет данные, управление, услуги для 

граждан и координацию в чрезвычайных ситуациях. 

Приложения для обслуживания населения: предоставляют унифицирован-

ный доступ к услугам, таким как социальное обеспечение, коммунальные услуги 

и электронные удостоверения. 

Приложения для управления городом: включают интеллектуальное право-

охранение, рыночный контроль, транспорт и чрезвычайные службы. 

Экономические приложения: используют цифровые технологии для инте-

грации ресурсов и стимулирования инноваций. 

Экологические приложения: обеспечивают мониторинг и контроль эколо-

гических рисков. 

Технологическая поддержка умных городов. Развитие умных городов 

опирается на широкий спектр технологий, включая 5G, искусственный интел-

лект (AI), Интернет вещей (IoT), облачные вычисления, большие данные, пери-

ферийные вычисления и блокчейн [2, C. 25–27]. 

1. 5G – основа умных городов 

Будучи новой движущей силой развития новых умных городов, 5G выведет 

города на новый интеллектуальный этап и будет способствовать популяризации 

различных высококачественных, высокоценных и высокотехнологичных новых 

приложений，позволяет городам стать высокоцифровыми, сетевыми и интел-

лектуальными, создавая цифровые города-близнецы и привнося новые впечат-

ления в жизнь жителей и управление городом [3, C. 116–117]. 

Благодаря технологии 5G высокоскоростная передача данных и реальный 

может быть достигнуто взаимодействие в режиме реального времени, а также 
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быстрое реагирование на запросы пользователей, поступающие как сверху, так и 

снизу, что обеспечивает сверхнизкую задержку взаимодействия с пользовате-

лем. Массивные датчики IoT размещаются в городской общественной инфра-

структуре, такой как дороги, интеллектуальные светофоры, мусорные баки, 

транспортные средства, городские здания, школы, больницы и т. д., оснащенные 

датчиками IoT, сверхчеткие сети камер и другие датчики передаются в города 

через 5G-сетки среза. Центр управления операциями может получить детальное 

представление о состоянии работы города, отслеживать активы и находить 

угнанные автомобили с высоким разрешением, координировать сотни сотруд-

ников по отслеживанию в режиме реального времени, управлять перекрестками 

и анализировать тенденции дорожного движения. 

Технология 5G делает сети связи более интеллектуальными, производи-

тельность – более высокой, спектр – более богатым, а приложения – более об-

ширными.5G в полной мере обеспечивает реализацию новых вертикальных 

приложений «умного города», таких как электросети, автономное вождение, ин-

теллектуальное производство и интеллектуальный транспорт, за счет оптимиза-

ции сетевых услуг и предоставления дифференцированных услуг сегментации 

сети [3, C. 120]. 

Искусственный интеллект – супермозг умных городов. С развертывани-

ем сетей 5G интеллектуальные технологии на периферии получили стремитель-

ное развитие. Искусственный интеллект в основном фокусируется на возможно-

стях быстрого реагирования и координации интеллектуальных терминалов. Раз-

вертывание большого количества интеллектуальных терминалов, таких как ин-

теллектуальные беспилотные системы в интеллектуальных городах, еще больше 

усилило их зависимость от интеллектуальных услуг в режиме реального време-

ни [4, C. 10–13]. 

Искусственный интеллект фокусируется на таких областях, как сети, услу-

ги, управление, безопасность и приложения, и постепенно проникает в промыш-

ленные, сельскохозяйственные, транспортные, медицинские, финансовые и дру-

гие сферы в больших масштабах, полностью поддерживая строительство умных 

городов. Например, технология V2X в сети 5G объединяет искусственный ин-

теллект, предоставляя средства для удовлетворения потребностей в коммуника-

ции между транспортными средствами, дорогами и сетями при автономном во-

ждении, а также для достижения точного, надежного и безопасного автономного 

вождения.Это может повысить эффективность поездок городских жителей и 

удовлетворить их разнообразные потребности в путешествиях;cценарии приме-

нения искусственного интеллекта с массивными каналами передачи данных ос-

нованы на сверхширокой полосе пропускания и сверхнизкой задержке сетевых 

возможностей, предоставляемых 5G, что позволяет эффективно сократить рас-

ходы на ручные проверки в городах и реализовать научное, усовершенствован-

ное и интеллектуальное управление городами. 

Интернет вещей – сенсорные нервы умных городов. IoT действует как 

нервная сеть города, связывая все операционные системы умного города, что 
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позволяет в реальном времени отслеживать его состояние. Основные сценарии 

применения IoT включают дистанционное снятие показаний счетчиков, интел-

лектуальные люки, умную экологию, интеллектуальную противопожарную без-

опасность, умное парковочное пространство и интеллектуальное освещение. 

С развитием технологий 5G формирование нового поколения умных горо-

дов, основанных на подключениях IoT, значительно ускоряется. Умные города 

используют 5G для планирования и строительства мобильного интернета вещей, 

сочетая сетевые и сенсорные технологии для предоставления различных IoT-

услуг. Кроме того, они усиливают возможности полной цепочки специализиро-

ванных сетей IoT, включая «облако, сеть, периферию и устройства». Это позво-

ляет создать открытую IoT-платформу с более эффективной связью и восприя-

тием, удовлетворяя индивидуальные и отраслевые потребности, повышая ком-

мерческую ценность IoT и обеспечивая полную информатизацию взаимодей-

ствия «вещь-вещь» и «человек-вещь». 

Облачные вычисления – центр обмена данными умного города. Об-

лачные вычисления играют важную роль в функционировании умного города. С 

их помощью можно собирать и хранить огромные объемы информации, полу-

ченной из интернета вещей, обрабатывать данные за короткое время и опера-

тивно реагировать на события, автоматизируя управление городом. 

В сочетании с 5G облачные вычисления активно используются в управле-

нии общественными делами, повышая взаимосвязь платформ для управления 

дорогами, трафиком, люками, освещением, экологией, электросетями, водо-

снабжением и газом. Это позволяет оперативно передавать данные о состоянии 

объектов, предлагать соответствующие управленческие стратегии и повышать 

эффективность работы города. Примеры включают улучшение работы госучре-

ждений, оптимизацию финансовых платформ и быструю передачу медицинской 

информации. 

Большие данные – кровеносная система умного города. Большие дан-

ные соединяют данные из разных отраслей, таких как госуправление, финансы, 

пожарная безопасность, транспорт и медицина, обеспечивая поддержку управ-

ленческих решений города. В умных городах ежедневно генерируются огром-

ные объемы разнородных пространственно-временных данных, которые требу-

ют обработки большими данными для создания приложений и предоставления 

информации для принятия решений. Технологии больших данных ускоряют пе-

редачу, обработку и интеграцию массивов данных, облегчая их анализ и класте-

ризацию. На основе данных операторов связи, сенсоров, госучреждений и сто-

ронних интернет-источников можно анализировать социальные, экономические, 

демографические, культурные и транспортные аспекты города. Это позволяет 

строить платформы городских данных, обеспечивать мониторинг и прогнозиро-

вание событий, повышая возможности управления и общественного обслужива-

ния [5, C. 83–84]. 

Граничные вычисления – распределенная структура умного города. 
Граничные вычисления применяются в промышленных автоматизированных 
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системах, видеосервисах и автономном вождении. Их суть – перенос вычисли-

тельных мощностей к периферии сети, интеграция с мобильными, интернет- и 

IoT-технологиями для снижения задержек при передаче данных. В автономном 

вождении граничные вычисления обеспечивают создание платформ для сов-

местного управления дорогами и автомобилями.  

Блокчейн – основа доверия умного города. Блокчейн обеспечивает без-

опасное, децентрализованное хранение и обмен данными, снижая риски утечки 

информации и повышая прозрачность операций в городской экосистеме. 

В государственных структурах блокчейн способствует объединению дан-

ных разных уровней, их безопасному хранению, совместному использованию и 

резервному копированию, одновременно защищая информацию жителей. 
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SMART CITY ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY SUPPORT: SMART 

CITY CONSTRUCTION EXPERIENCE FROM CHINA 

 

The smart city system architecture is a guiding technology model that supports 

the construction of a smart city. The development of smart cities relies on a wide 

range of technologies, including 5G, artificial intelligence (AI), the Internet of Things 

(IoT), cloud computing, big data, edge computing, and blockchain. These key tech-

nologies and architecture form the foundation for the development of smart cities, in-

tegrating infrastructure, platforms, and applications into a single ecosystem. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЯМОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ (ОКТЯБРЬ 1993 Г.) И ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ СТРАН-УЧАСТНИЦ СНГ 

 

В статье рассматриваются основные направления экономической по-

литики России в период прямого президентского правления (конец 1993 – 

начало 1994 гг.), изучаются ключевые решения в области экономической ин-

теграции стран-участниц СНГ конца 1993 г. Анализируются факторы, пре-

пятствующие созданию единой рублевой зоны «нового типа» в начале 1990-х 

гг. и причины смены курса на интеграцию со стороны России в период пря-

мого президентского правления в конце 1993 г. 

 

Прямое президентское правление, единая рублевая зона, СНГ, Съезд народ-

ных депутатов РФ, Верховный Совет РФ, Межпарламентская Ассамблея 

СНГ, парламент, президент 

 

Одним из итогов политического кризиса осени 1993 г. в России стало 

упразднение системы Советов на всех уровнях и установление режима прямо-

го президентского правления. Точкой отсчета для утверждения нового поли-

тического режима можно считать обнародование Президентом РФ Указа № 

1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ» [1, С. 3–5]. Данный указ 
противоречил Конституции России [1, С. 17]. и вызвал закономерное неприя-

тие как со стороны Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, Кон-

ституционного Суда РФ, так и значительной части региональных органов вла-

сти. Противостояние в высших эшелонах власти, продолжающееся до 4 октяб-
ря 1993 г. и завершившееся расстрелом Дома Советов, не позволяет датиро-

вать начало прямого президентского правления ранее 5 октября 1993 г.  

Этот режим продолжал действовать до января 1994 г. и ознаменовался 

целым рядом важнейших политических решений: указами от 9 октября «О ре-

форме представительных органов власти и органов местного самоуправления 

в Российской Федерации» [2]. и от 26 октября «О реформе местного само-

управления в Российской Федерации» [3]. прекращались полномочия Советов 

всех уровней, были проведены выборы Государственной Думы и Совета Фе-

дерации РФ, завершилась подготовка проекта новой Конституции России. 

Особого внимания заслуживает экономическая политика в период пря-

мого президентского правления. Еще в августе 1993 г. была подготовлена 

программа Правительства РФ «Развитие реформ и стабилизация российской 

экономики», предусматривающая в том числе либерализацию внешней тор-
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говли, зернового и энергетического рынков, сокращение круга неприватизи-

руемых предприятий и ускорения приватизации государственной доли в 

крупных акционерных компаниях [4]. В связи с обострением политического 

кризиса, реализация программы началась только с ноября 1993 г. [5, С. 217]. 

2 ноября В.С. Черномырдин подписал документ «О мерах по либерализации 

внешнеэкономической деятельности», в соответствии с которым уменьша-

лось число товаров, вывоз которых ограничен квотами [6]. 

Одним из важнейших составляющих экономического развития России в 

1992˗1993 гг. было сотрудничество с бывшими республиками СССР, прежде 

всего со странами-участницами СНГ. В период прямого президентского прав-

ления политика России в этой сфере претерпела значительные изменения. 

В сентябре 1993 г. странами СНГ был подписан договор об Экономиче-

ском союзе [7]. Это решение было результатом длительного переговорного 

процесса и первой попыткой создания на постсоветском пространстве экономи-

ческого межгосударственного объединения. Важнейшую роль в создании Эко-

номического союза сыграла Межпарламентская Ассамблея СНГ. Распад СССР 

повлек за собой разрыв прежних хозяйственных связей между республиками, 

что еще больше усугубило тяжелое экономический положение в государствах 

постсоветского пространства. Наряду с центробежными тенденциями наблюда-

лось и стремление к интеграции, прежде всего в экономической сфере. Важно 

отметить, что интеграционные процессы развивались прежде всего на уровне 

межпарламентского взаимодействия. Народные избранники целого ряда стран-

участниц СНГ рассматривали экономическую интеграцию как один из важней-

ших способов преодоления экономического кризиса. Экономические связи 

предполагалось строить уже на новой, рыночной основе. Значимую роль для 

России в процессе экономической интеграции стран СНГ сыграл председатель 

Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатов. Так, выступая на пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ он заявил: «Мы могли бы решить двуеди-

ную задачу: способствовать законодательному обеспечению коренной модер-

низации структуры национальных хозяйств и содействовать совершенствова-

нию механизма взаимных связей, постепенному переходу к политике согласо-

ванного и совместного развития» [8, С. 112]. 

Договор о создании Экономического союза открыл новые перспективы 

интеграции: организацию многосторонней ассоциации свободной торговли, 

таможенный союз, общий рынок, валютный союз [9].  

Набирало обороты формирование единого рублевого пространства – 

рублевой зоны «нового типа», в которую должны были первоначально войти 

Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Армения, Таджикистан. Предпо-

лагалась единая кредитно-денежная, бюджетная, налоговая и валютная поли-

тика, а также единый эмиссионный центр [10]. Еще летом 1993 года в России 

были выпущены новые рубли, которые должны были стать единой валютой 

для государств, вошедших в единую рублевую зону нового типа. Поскольку 

на части территории постсоветского пространства продолжалось хождение 
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«старых» рублей, это являлось также фактором, подталкивающим ряд быв-

ших республик к интеграции.  

Возможность оформления единой рублевой зоны «нового типа» вызвала се-

рьезную обеспокоенность в Международном валютном фонде, основном креди-

торе экономических преобразований российского правительства начала 1990-х 

гг. Как указывает исследователь А.С. Захов, процесс интеграции шести стран 

Содружества в финансовой сфере сильно различался с долгосрочной стратегией 

МВФ, основанной на стимулировании финансовой самостоятельности бывших 

республик СССР путем введения ими собственной национальной валюты. При 

этом стимулирование процесса введения национальных валют должно было 

осуществляться не только посредством обещаний о содействии экономическому 

развитию, но и путем предоставления валютных кредитов [11, С. 22]. Можно со-

гласиться с автором, что в стратегии и действиях МВФ «просматривается стрем-

ление ослабить экономическое влияние России на бывшие республики СССР, 

активизировать дезинтеграционные процессы и, в итоге, установить контроль за 

финансами и промышленностью стран Содружества со стороны международных 

финансовых и промышленных групп» [11, С. 23]. 

Формированию единой рублевой зоны в 1992˗1993 гг. препятствовали и 

другие факторы. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник 

Института экономики РАН А.Г. Наговицин констатирует слабость проводи-

мого правительством РФ экономического курса, особо выделяя далекую от 

совершенства систему погашения внутренних долгов и кредитов, получае-

мых под гарантию самого правительства РФ. Также он отмечает еще один 

немаловажный фактор: «Российская Федерация с самого начала проведения 

своих экономических реформ волей‐неволей оказалась вовлеченной в «дол-

ларовую» валютную зону. Начиная с 1 июля 1992 г. доллар, как представи-

тель долларовой валютной зоны, по форме и по существу стал выполнять 

роль всех функций денег» [12, С. 162]. 

Эти факторы казались преодолимыми в ближайшей перспективе, пока на 

политической сцене России существовали Съезд народных депутатов и Вер-

ховный Совет РФ. Важную роль при этом играла политика Центробанка РФ, 

выступавшего за форсированное объединение денежных систем и не видящего 

при этом угроз российскому рублю. С установлением прямого президентского 

правления в России ситуация в корне изменилась. Российское правительство 

выступило против немедленного введения единой валюты, требуя сначала по-

степенного сближения экономик стран экономического союза. Выдвигались и 

иные требования, заведомо неприемлемые для партнеров [13]. 

В условиях, когда другие заинтересованные в единой рублевой зоне 

страны СНГ нуждались в срочной замене наличных рублей, это привело к 

вынужденному введению ими собственных национальных валют. Можно 

констатировать, что в период прямого президентского правления Россия сама 

не дала возможности сформироваться единой рублевой зоне «нового типа», 

несмотря на значительные усилия, затраченные ранее всеми участниками 
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процесса. Та же судьба постигла и Экономический союз: уже в 1994 г. поло-

вина государств-участников заявила об отказе от практической реализации 

этого проекта [7]. 

Анализируя причины такого резкого поворота в отношении экономиче-

ской интеграции со стороны России, в первую очередь можно обратить вни-

мание на позицию Международного валютного фонда. В ходе «шоковой те-

рапии» действия российского правительства, берущего в долг значительные 

суммы на проведение реформ у этой организации, не были самостоятельны, 

тогда как создание единой рублевой зоны «нового типа» шло вразрез с пла-

нами Международного валютного фонда. Съезд народных депутатов РФ как 

высший орган государственной власти по Конституции был правомочен при-

нять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению 

Российской Федерации, что позволяло ему проводить в жизнь любые иници-

ативы. Верховный Совет как постоянно действующий орган Съезда в свою 

очередь в рамках межпарламентского сотрудничества мог свободно взаимо-

действовать с органами власти как стран-участниц СНГ, так и всех бывших 

республик СССР. Инициативы парламента о необходимости интеграции гос-

ударств, образовавшихся на постсоветском пространстве, не ограничивались 

только экономическими вопросами. Это шло вразрез с выбранным Президен-

том РФ курсом и стало одной из причин силового разрешения политического 

кризиса осенью 1993 г. Неудивительно, что после ухода с политической сце-

ны Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, многие парламент-

ские инициативы были буквально заблокированы новым политическим ре-

жимом.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДХОДОВ АБИТУРИЕНТОВ  

ПРИ ВЫБОРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ВУЗА 

 

Систематизированы результаты исследований Кафедры «Связей с обще-

ственностью» СПбГЭТУ2021-24 годов. В качестве основной цели исследования 

ставилось выявление подходов, которые использовали абитуриенты при выборе 

программ высшего образования в области рекламы и связей с общественностью. 

В качестве эмпирической базы исследования использовались публикации на обо-

значенную тему и результаты онлайн опросов первокурсников. На основании 

проведенных исследований сформулированы основные выводы и области приме-

нения. 

 

Исследование; абитуриенты; студенты; опросы; онлайн формат; реклама и связи 

с общественностью; высшее учебное заведение; специальность 

 

Конкурентное преимущество получают те вузы и кафедры, которые ввели 

систему исследований мнения абитуриентов и студентов для повышения эффек-

тивности коммуникаций с самой важной для образовательных организаций целе-

вой аудиторией. Вузам в лице принимающих кафедр необходимо знать, из каких 

источников абитуриенты получают информацию, что влияет на выбор будущей 

профессии. Это нужно, чтобы доносить до потенциальных студентов информа-

цию, которая поможет им разобраться в специфике будущей профессии и не сде-

лать ошибку при своем выборе, т.к. это негативно как для самого абитуриента, 

так и для вуза. 

Последние годы образовательные организации стали менять подходы по ра-

боте с абитуриентами. Внутри вузов активно работают подразделения, специали-

зирующиеся на работе с потенциальными студентами. В условиях конкуренции 

за перспективных студентов, высшие учебные заведения разрабатывают про-

граммы продвижения, используя различные коммуникационные инструменты. 

Многие вузы участвуют в специализированных выставках, проводят дни откры-

тых дверей, размещают информацию на своих сайтах, проводят встречи в шко-

лах. Активно используются онлайн площадки для абитуриентов. Образователь-

ные организации применяют и классические инструменты для продвижения, 

включая наружную, внутреннюю, телевизионную и радио рекламу.  

Различными вузами и исследовательскими компаниями проводятся опросы 

абитуриентов и студентов первых курсов для выяснения, как студенты выбирают 

вуз. Благодаря наработанным практикам, собираемую для анализа информацию 

можно разделить на основные блоки: мотивы выбора конкретного вуза, кто явля-
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ется лидером мнения при выборе вуза, перечень источников информации, ис-

пользующихся при выборе вуза и факторы влияющие на принятия решения [1]. 

Но, проблема работы с абитуриентами через «одно окно» заключается в 

том, что у крупного вуза много образовательных направлений по различным 

профилям, а абитуриентам сложно самим разобраться в специфике всех про-

грамм. Поэтому возрастает необходимость включаться в этот процесс выпуска-

ющим кафедрам, в координации с профильным по работе с абитуриентами 

структурным подразделением вуза. 

Кафедра «Связей с общественностью» СПбГЭТУ с 2021 года ежегодно про-

водит опросы своих студентов [2], что позволяет сравнивать результаты и видеть 

динамику изменений. 

Цели исследования – выявление и анализ мотивов, подходов, источников 

информации и других факторов, влияющих на выбор вуза и кафедры абитуриен-

тами. 

Основные характеристики исследования 2024 года: 

Сроки проведения опроса: 10 – 23 сентября 2024 года. 

Вид опроса: обезличенное онлайн анкетирование. 

Площадка: Гугл формы (Google Forms). 

Респонденты: в опросе приняло участие 109 студента 1 курса 2024 года 

дневной формы обучения по профилю «Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере» Кафедры СО СПбГЭТУ (87% из генеральной совокупно-

сти). Опрашиваются первокурсники в первые дни обучения в вузе, т.к. собирает-

ся информация, которая была для них актуальна на этапе поступления. 

Характеристики респондентов 

Гендерные: 80% студенток и 20% студентов.  

Географические: 47% из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 7% из 

СЗФО, остальные студенты из различных регионов Российской Федерации.  

94% респондентов окончили школу/лицей/гимназию. 4% учились в других 

вузах или окончили колледж/техникум. Оставшиеся 2% до поступления в вуз ра-

ботали или служили в армии. По сравнению с исследованиями предыдущих лет 

увеличилась доля студентов, поступивших в вуз сразу после школы. 

Подходы при выборе специализации 

На вопрос что повлияло на выбор кафедры, большинство ответов касались 

положительных рекомендаций, отзывов и рейтингов кафедр и вуза. 62% перво-

курсников ответили, что у вуза хороший рейтинг среди других учебных заведе-

ний. По сравнению с опросами предыдущих лет этот показатель вырос на 20% в 

значимости для абитуриентов. Это еще раз подтверждает как для вуза важно 

участвовать в системе рейтингования. 48% респондентов отметили значимость 

для них хороших отзывов о кафедре в интернете. Работа с отзывами как кафед-

ры, так и самого вуза должна иметь системный характер. Необходимо не только 

отслеживать отзывы на популярных у абитуриентов ресурсах, но и отрабатывать 

возможный негатив. Сарафанное радио также имеет значение при выборе вуза, т. 

к. респонденты отметили (42%), что на их решение повлияли советы друзей, зна-
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комых, родственников. Для 37% была важна история создания и репутация ка-

федры, что они поступают на самую первую кафедру по Связям с общественно-

стью в России. Для анализа, что было для студентов важнее выбор кафедры СО 

или вуза, 63% абитуриентов на первое место поставили выбор самой кафедры. 

Это еще раз подтвердило гипотезу о том, что активно продвигаться должен не 

только вуз, а обязательно и выпускающая кафедра.  

При сборе информации о причинах выбора абитуриентами специальности, 

традиционно на первых местах стояли ответы о том, что данное образование дает 

возможность получения интересной творческой работы (79%), что после оконча-

ния обучения появится возможность работать по широкому спектру профессий 

(72%) и продвинуться по карьерной лестнице (56%). 47% респондентов отмети-

ли, что это престижная специальность. Данный блок ответов позволяет кафедре 

анализировать динамику предпочтений абитуриентов и правильно позициониро-

вать кафедру во внешней среде. 

Источники информации, которые использовали респонденты при вы-

боре программы обучения и вуза 
При сборе информации о вузе и кафедре СО среди поисковых систем на 

первом месте для абитуриентов были отмечены Google (63%) и Yandex (47%). 

Из социальных сетей наиболее популярным источником был ВКонтакте 

(42%). Телеграм повысился в значимости для 24% респондентов. При анализе 

специализированных порталов для абитуриентов большинством использовался 

ресурс vuzopedia.ru. Следует отметить, что его популярность с каждым годом 

растет – в 2024 году среди респондентов данного исследования показатель до-

стиг 86%. Также студентами использовались такие сайты как: spb.postupi.online 

(30%) и tabiturient.ru (19%). При анализе использования сайтов «отзовиков» вы-

яснилось, что только 37% респондентов пользуются ресурсом otzovik.com, а 

большинство абитуриентов (55%) не использует данные площадки для сбора ин-

формации о вузах. Схожая ситуация и с карьерными ресурсами, 81% не исполь-

зует данные ресурсы, а самым популярным является hh.ru (17%). Так как ранее 

абитуриенты обозначили, что отзывы о кафедре важны для них, то данную ин-

формацию нужно генерировать как на популярных у потенциальных студентов 

площадках, так и на специализирующихся на отзывах. 

Факторы влияющие на принятия решения о выборе вуза и кафедры  

При принятии решения, для большинства первокурсников было важно, ка-

кие предметы они будут изучать, уровень компетенций преподавателей. Также 

респондентам были важны отзывы студентов и выпускников о процессе обуче-

ния и полученных знаниях.  

Информация о нагрузке, системе и сложности обучения, как и условиях 

обучения и оснащения аудиторий не была первичной. Внеучебная студенческая 

жизнь, на этапе выбора вуза, также не была на первых позициях. Традиционно 

был не высокий интерес абитуриентов к материально-техническому оснащению 

вуза. Зато респонденты проявляли интерес к информации, где работают выпуск-
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ники кафедры, какие есть партнерские программы с потенциальными работода-

телями. 

Кроме странички кафедры на официальном сайте вуза проанализированы и 

другие кафедральные онлайн ресурсы. На первое место по популярности вышел 

Телеграм канал кафедры с новостями (45%). Страничка кафедры ВКонтакте на 

втором месте (37%). Данные этой части исследования служат ориентиром для 

оптимизации системы размещения материалов на площадках кафедры, а также 

содержания информационных материалов. 

Информация о влияние рекламы и офлайн мероприятий вуза на реше-

ния абитуриентов  

По мнению абитуриентов в 2024 году из всех рекламных инструментов, ис-

пользующихся вузом для продвижения, у части респондентов был контакт с ре-

кламой в интернете, наружной рекламой и рекламой на радио. Рекламу в интер-

нете увидело большее количество респондентов. 

Что касается офлайн мероприятий вуза, то наибольшим спросом пользова-

лись экскурсии по ЛЭТИ (40%). 24% респондентов посещали дни открытых две-

рей, абитуриентскую практику посещало 12%. Эти показатели говорят о том, что 

есть необходимость повышать информированность о них у абитуриентов. 

В качестве пожеланий о дополнительных мероприятиях респонденты тра-

диционно хотели бы иметь возможность получать информацию на интересую-

щие их вопросы о профессии и системы обучения в онлайн формате: консульта-

ции, лекции, встречи, конкурсы.  

Проводимые кафедрой СО СПбГЭТУ ежегодные исследования предпочте-

ний абитуриентов позволяют анализировать эффективность коммуникационных 

инструментов, которые применяет кафедра и вуз при продвижении своих обра-

зовательных проектов. Информация, полученная в ходе опроса, используется для 

корректировки контента, размещенного на внешних ресурсах. Анализируются 

поведенческие и психографические характеристики будущих студентов, уровень 

их знаний о профессии коммуникатора. 

Результаты исследования, проводимые кафедрой СО, направляются в 

структурные подразделения вуза, специализирующиеся на разработке программ 

продвижения для абитуриентов. Это позволяет координировать усилия вуза и 

кафедры и повышать эффективность взаимодействия с потенциальными студен-

тами. Дополнительным преимуществом исследования является то, что опрос яв-

ляется первым погружением новых студентов в профессию, показывает заинте-

ресованность вуза в выстраивании со студентами системной работы, получении 

от них обратной связи. Формировать положительное мнение о кафедре и вузе 

необходимо не только у абитуриентов на стадии поступления. Важно выстраи-

вать эффективные коммуникации со студентами на всем их пути от поступления 

в вуз до устройства на работу после его окончания [3]. Ведь мнение студентов и 

выпускников, также влияет на выбор абитуриентов. Важно привлекать заинтере-

сованных в обучении молодых людей, которые понимают для чего они идут 

учиться в высшее учебное заведение, какую профессию они получат после его 
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окончания. Чтобы это был их осознанный выбор на базе доступной для них ин-

формации, а выпускник, оглядываясь назад, говорил бы, что он сделал правиль-

ный выбор и вуз помогал ему в этом. 

Наиболее успешными организациями на рынке образовательных услуг ста-

новятся те вузы, которые смогли выстроить со своими студентами эффективные 

коммуникации, смогли удовлетворить запросы студентов. Находясь в постоян-

ном контакте со своими студентами, вуз может получать полезную информацию, 

способствующую корректировке не только коммуникационных стратегий, а так-

же всех образовательных программ с учетом спроса и рыночных тенденций. А, 

проведение исследований помогает собрать информацию, необходимую для по-

строения эффективных коммуникаций со студентами на всех этапах их пути вза-

имодействия с вузом. 
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RESEARCH OF APPLICANTS' APPROACHES WHEN CHOOSING A 

SPECIALTY AND UNIVERSITY 

 

The results of the research of the Department of Public Relations of SPbGETU for 

2021–24 are systematized. The main goal of the study was to identify the approaches 

that applicants used when choosing higher education programs in the field of advertis-

ing and public relations. Publications on the designated topic and the results of online 

surveys of first-year students were used as the empirical basis for the study. Based on 

the conducted research, the main conclusions and areas of application were formulat-

ed. 
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ТОМАС ГОББС О ФАКТОРАХ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ЛЕВИАФАН» 
 

Рассматриваются аспекты мировоззрения и поведения, которые по 

мнению Т. Гоббса обеспечат устойчивость государства и соблюдение усло-

вий договора между людьми о его создании.  

 

Гоббс, устойчивость, государство, человек, закон 

 

Проблема устойчивости социальной системы не решена до сих пор. Раз-

личные катаклизмы потрясают государства. Особым индикатором неустой-

чивости или устойчивости социума сегодня являются «цветные» революции. 

Факторов, которые влияют на устойчивость социума много. Их делят на две 

группы: материальные и идеальные. Материальные связаны с уровнем жизни 

населения государства. Но даже при вполне сносном уровне жизни возника-

ют бунты и революции. Это на арену политической жизни выходят духов-

ные, идеальные факторы, место пребывания которых находится в сознании 

людей. Человек не живет в мире реальности полностью. И. Кант писал когда-

то, что реальность недоступна познанию человека, она «вещь в себе». Поэто-

му человек придумывает свою реальность на основе ощущений, получаемых 

от взаимодействия с вещами реального мира. Об этом же пишет и Гоббс: 

«И хотя на определенном расстоянии представляется, будто произведенный 

нашей фантазией образ заключается в реальном и действительном объекте, 

который порождает его в нас, тем не менее объект есть одно, а воображае-

мый образ, или призрак, – нечто другое» [1, C. 3]. 

 В силу этой особенности мировосприятия человек живет в мире знания 

о реальности, а не в самой реальности. Идеальный фактор особенно в совре-

менном, так называемом информационном обществе, кране важен для обес-

печения устойчивости государства. Устойчивость социума в значительной 

степени связана с представлениями человека о том, какой должна быть его 

жизнь, отношения в сообществе, форма взаимодействия человека с властью и 

т.д. Но представление формируется не только от взаимодействия с реально-

стью, но в значительной степени под воздействием информации, сообщаемой 

другими людьми, которые признаются авторитетами или слухами. 

Проблема устойчивости социума волновала мыслящие умы на протяже-

нии всей истории существования человечества. Рассмотрим, как она пред-

ставлена в произведении Т. Гоббса «Левиафан». В самом начале работы ав-

тор сравнивает государственный организм с организмом человеческим, толь-
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ко большим «… который называется Республикой, или Государством…, и 

который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по 

размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты 

которого он был создан» [1, C. 1].  

Гоббс в деталях описывает множество факторов, которые влияют на 

обеспечение устойчивости государства.  

Автор пытается показать людям благотворность или губительность того 

или иного поведения через анализ своих желаний и мыслей. «Кто будет 

смотреть внутрь себя и соображать, что он делает, когда он мыслит, предпо-

лагает, рассуждает, надеется, боится и т. д., и по каким мотивам он это дела-

ет, будет при этом читать и знать, каковы бывают при подобных условиях 

мысли и страсти всех других людей» [1, C. 2]. 

Он надеется на то, что если объяснить человеку, что его желания могут 

вступать в противоречие с желаниями других людей, так как они совпадают, 

то поведение человека изменится. 

В короткой статье нет возможности рассмотреть всю работу с точки 

зрения того, как Т. Гоббс понимает устойчивость, поэтому ограничимся не-

которыми его рассуждениями. 

Своей работой Гоббс хочет показать читателю как следует перейти от 

одной формы поведения людей, которая основана на природном законе и 

страстях к другой, которая основана на разуме. В естественном состоянии все 

люди равны и свободны. Но это приводит к войне всех против всех, так как 

каждый делает все что захочет.  

Однако такое поведение людей приносит им массу неудобств. «В таком 

состоянии нет места для трудолюбия, так как ,никому не гарантированы пло-

ды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, 

удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих 

большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремес-

ла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и посто-

янная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, 

беспросветна, тупа и кратковременна» [1, C. 48].  

«При отсутствии гражданского состояния всегда имеется война всех 

против всех. Отсюда видно, что, пока люди живут без общей власти, держа-

щей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется 

войной, и именно в состоянии войны всех против всех» [1, C. 48].  

Учитывая неудобства естественного состояния, люди вынуждены были 

перейти к новым отношениям. Гоббс пишет: «Естественный закон, lex 

naturalis, есть предписание, или найденное разумом (reason) общее правило, 

согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жиз-

ни или что лишает его средств к ее сохранению» [1, C. 49–50]. 

Далее автор Левиафана формулирует законы, которые, по его мнению, 

обеспечат сохранение государства. 
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«Первый и основной естественный закон, гласящий, что следует искать 

мира и следовать ему. Вторая часть есть содержание естественного права, 

сводящегося к праву защищать себя всеми возможными средствами. 

Второй закон гласит, что в случае согласия на то других человек должен 

согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необхо-

димо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью 

свободы по отношению к другим людям, которую он допустил бы у других 

людей по отношению к себе» [1, C. 50].   

«… третий естественный закон, именно тот, что люди должны, выпол-

нять заключенные ими соглашения» [1, C. 55].  

«Четвертый естественный закон – благодарность. Человек, получивший 

благодеяние от другого лишь из милости, должен стремиться к тому, чтобы 

тот, кто оказывает это благодеяние, не имел разумного основания раскаи-

ваться в своей доброте» [1, C. 59].   

Пятый естественный закон есть закон любезности, а именно что каждый 

человек должен приноравливаться ко всем остальным. Гоббс пишет, что че-

ловек должен быть выброшен из общества как негодный, если стремится 

удержать за собой то, что для него является чем-то излишним, а для других – 

предметом необходимости и который в силу непреклонности своих страстей 

не может быть исправлен [1, C. 59].    

«Шестой естественный закон гласит: при наличии гарантии в отношении 

будущего человек должен прощать прошлые обиды тем, кто, проявляя раска-

яние, желает этого. Ибо прощение есть дарование мира.  

«Седьмой закон гласит, что при отмщении люди должны сообразовы-

ваться не с размерами совершенного зла, а с размерами того блага, которое 

должно последовать за отмщением» [1, C. 60].     

«Восьмой закон – против оскорбления. Так как всякое проявление нена-

висти или презрения вызывает борьбу, поскольку большинство людей в та-

ких случаях предпочитают скорее рисковать своей жизнью, чем оставаться 

неотмщенными, то мы можем на восьмом месте установить в качестве есте-

ственного закона правило, что ни один человек не должен делом, словом, 

выражением лица или жестом выказывать ненависть или презрение другому. 

Нарушение этого закона обычно именуется нанесением оскорбления. 

Девятый закон – против гордости. Вопрос о том, кто является лучшим 

человеком, не имеет места в естественном состоянии, где (как это было пока-

зано ранее) все люди равны. Существующее в настоящее время неравенство 

было введено гражданскими законами.  

Вот почему я в качестве девятого естественного закона устанавливаю 

здесь, что каждый человек должен признать других равными себе от приро-

ды. Нарушение этого правила есть гордость».  

Десятый закон – против надменности. Из этого закона вытекает другой, 

а именно что при вступлении в мирный договор ни один человек не должен 
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требовать предоставления себе какого-нибудь права, предоставить которое 

любому другому человеку он не согласился бы» [1, C. 60].   

«Одиннадцатый закон – беспристрастие. Точно так же если человек 

уполномочен быть судьей в споре между двумя людьми, то естественный за-

кон предписывает, чтобы он беспристрастно их рассудил. Ибо в противном 

случае споры между людьми могут быть разрешены лишь войной» [1, C. 61].    

Двенадцатый закон – равное использование общих вещей. Отсюда сле-

дует другой закон, а именно что неделимые вещи должны быть, если это 

возможно, использованы сообща, причем, если количество вещей позволяет, 

без ограничения, в противном же случае – пропорционально числу тех, кто 

имеет право, ибо иначе распределение неравномерно и небеспристрастно. 

В тринадцатом и четырнадцатом законах Гоббс рассуждает о справедливо-

сти при разрешении сложных вопросов владения чем-либо. Здесь автор предла-

гает использовать жребий или присудить право на них первому владельцу, а в 

некоторых случаях перворожденному как приобретенные по жребию. 

Пятнадцатый закон – о посредниках. То, что всем людям, которые являются 

посредниками мира, должна быть дана гарантия неприкосновенности. Ибо закон, 

предписывающий мир как цель, предписывает посредничество как средство, а 

средством для посредничества является гарантия неприкосновенности. 

Шестнадцатый закон – о подчинении арбитражу. И так как даже при са-

мой большой склонности людей к соблюдению законов могут тем не менее 

возникнуть вопросы в отношении действий человека: во-первых, было ли оно 

завершено или нет, а во-вторых (если было), совершено ли действие против 

закона или нет,  

И отсюда естественный закон, гласящий, что в случае спора стороны 

должны подчинить свое право решению арбитра.  

Семнадцатый закон – никто не может быть судьей самого себя. Так как 

имеется, как мы видим, предположение, что всякий человек делает все для 

своей выгоды, то никто не может быть справедливым арбитром в своем соб-

ственном деле.  

Восемнадцатый закон – никто не должен быть судьей в деле, в котором он в 

силу естественных причин имеет пристрастие. На том же основании не следует 

ставить арбитром того, кто явно извлекает больше пользы, чести или удоволь-

ствия от победы одной из сторон, ибо это означало бы, что судья получил (хотя и 

помимо своей воли) взятку, и никто не обязан был бы доверять ему.  

Девятнадцатый закон – о свидетелях. А так как в спорах о факте судья 

не должен доверять одной стороне больше, чем другой (если нет других ар-

гументов), то он должен доверять третьему лицу, или третьему и четвертому, 

или большему числу лиц, ибо иначе вопрос остался бы нерешенным и его 

решение было бы предоставлено силе, что было бы против естественного за-

кона» [1, C. 61]. «Таковы естественные законы, -пишет Т. Гоббс, – предписы-

вающие мир как средство сохранения людей в массе и относящиеся лишь к 

учению о гражданском обществе» [1, C. 62].   
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Сегодня многие вопросы, о которых пишет Т. Гоббс вошли в юридиче-

ские документы, но их актуальность для обеспечения гражданского мира не 

потеряла актуальности. 
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THOMAS HOBBES ON THE FACTORS OF STABILITY OF THE SOCIAL 
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The aspects of the worldview and behavior that, according to T. Hobbes, will 

ensure the stability of the state and compliance with the terms of the agreement be-

tween people on its creation are considered. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МОЛДАВСКОЙ ДИАСПОРЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

В статье дается краткий обзор современных социолингвистических 

характеристик молдавской диаспоры, проживающей в Республике Крым, а 

также описываются основные исторические этапы ее формирования на 

Крымском полуострове. Анализируются данные, полученные путем анкети-

рования информантов, касательно уровня владения молдавским вариантом 

румынского языка, степени межпоколенческой передачи родного языка, 

культурообразующих элементов внутри диаспоры. Перечисляются подходы 

к определению отношения молдавского к румынскому языку. Приводятся 

фонетические и лексические примеры, отличающие молдавский идиом от 

стандартного румынского языка. В отечественной лингвистике до сих пор 

не предпринималось комплексного анализа молдавской диаспоры в Крыму, не 

велась работа с информантами, что объясняет актуальность и научную 

новизну этого исследования.  

 

Молдавский вариант румынского языка, романские языки, социолингвисти-

ка, языковая ситуация в Республике Крым, национальная идентичность, по-

левые исследования 

 

История молдаван в Крыму восходит еще к XV веку. В 1475 году состо-

ялась османская осада крымского княжества Феодоро. Для защиты крепости 

Мангуп господарь Молдавии Штефан Великий направил в Крым отряд из 

трехсот молдавских воинов. Однако спустя полгода Мангуп был завоеван 

Османской империей [1, С. 362–363]. С XVI века Московское государство 

стало размещать молдавских кавалеристов в своих войсках. За особые заслу-

ги молдавские воины могли получить во владение поместье, и некоторые из 

них, прослужив достаточное количество лет, оставались жить в стране 

[2, С. 15].  

В эпоху Петра I молдаван, как носителей христианской веры, призывали 

в русские воинские части с целью борьбы с турками. Прутский поход Петра 

против Османской империи на город Яссы (на тот момент молдавский) при-

вел к тому, что русская армия пополнилась значительным количеством мол-

давских воинов, которые затем остались в России [2, С. 19]. В рамках граж-

данской колонизации переселялись пленные или беженцы из Крымского хан-
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ства, а также из Валахии и Молдавского княжества, находившихся тогда под 

властью Османской империи. В Крыму выходцы из Молдавского княжества 

проживали в основном в Бахчисарае и Гезлеве (Евпатории) и занимались в 

ханстве разведением скота [2, С. 72].  

В ряде документов Государственного архива Республики Крым в городе 

Симферополе содержатся сведения о переселении выходцев из Молдавии в 

Таврию в конце 18 века [3]. В XIX веке были изданы указы губернского 

управления и императора Российской империи в связи с причислением в ме-

щане выходцев из Молдавии и предоставление им открытых мест [4]. В 1863-

1864 годах было издано поручение об отводе молдавским выходцам город-

ских пустопорожних мест под постройку домов в Евпатории [5]. 

В конце XVIII века молдавские семьи поселились в селе Мангуш (сейчас 

село Прохладное Бахчисарайского района). На рубеже XIX и XX веков мол-

давские пастухи часто были на службе у крымских помещиков [6, С. 351]. В 

1950-е и 1960-е годы молдаване были переселены в Крым вместе с русскими, 

украинцами и белорусами в результате политики переселения советского 

государства [6]. Осевшие в Крыму молдаване занимались земледелием (вы-

ращивание пшеницы, ячменя, кукурузы), виноградарством, виноделием, са-

доводством и животноводством. Традиционными домашними ремеслами яв-

лялись обработка кожи, камня и дерева, ткачество, вышивка, изготовление 

одежды и обуви. Сейчас на полуострове действует региональная националь-

но-культурная автономия молдаван Республики Крым «Плай» (города Евпа-

тория, Симферополь) [6]. В ноябре 2024 года был открыт Культурно-

образовательный центр Молдовы в городе Ялта. 

В экспозиции Крымского этнографического музея представлены данные 

переписи населения, раскрывающие национальный состав полуострова с 

1897 г. по 2014 г. [7]. Так, со временем количество молдаван в Крыму посте-

пенно возрастало: в 1897 г. их насчитывалось 272 человека, в 1926 г. – 556, в 

1939 г. – 1 483, в 1989 г. – 6 604, в 2001 г. – 4 562, а в 2014 г. численность со-

кратилась до 3 147 человек. 

Однако во время видеомоста «Молдавская диаспора в Крыму» Кишинев-

Симферополь, проведенного 15 октября 2020 г., Илиона Сорочинская, замести-

тель председателя региональной национально-культурной автономии молдаван 

РК «Плай» отметила, что «…На данный момент на полуострове проживают око-

ло 12 тысяч молдаван. Это одна из крупнейших диаспор на полуострове…» [8]. 

Молдаване входят в 10 крупнейших диаспор, проживающих в Крыму. 

Количественно их превосходят русские, украинцы, крымские татары, татары, 

белорусы, армяне, азербайджанцы и узбеки. А количественно уступают 

евреи, корейцы, греки, поляки, цыгане, чуваши, болгары, немцы, мордва, 

грузины, турки, караимы, крымчаки и другие [7]. Национальное разнообра-

зие Крыма является его настоящим богатством, а культура и языковые тра-

диции каждого народа заслуживают отдельного внимания и изучения.  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
435 

Для сбора эмпирических данных были организованы две экспедиции в 

Республику Крым (октябрь 2024 г. и январь 2025 г.). В ходе поездок были 

проанализированы соответствующая литература и периодические издания, 

представленные в центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина в 

Евпатории, а также изучены архивные документы по истории молдавской 

диаспоры в Крыму в Государственном архиве Республики Крым в Симферо-

поле. При подготовке к экспедициям была составлена социолингвистическая 

анкета. Интервьюирование информантов было проведено в Ялте, Алуште и 

Симферополе, и предполагало спонтанные ответы. 

Беседы с информантами позволили сделать ряд выводов о современном 

состоянии молдавской диаспоры с точки зрения ее сплоченности и сохранения 

традиций. С одной стороны, несмотря на значительное количество представи-

телей диаспоры, проживающих в Республике Крым, создалось впечатление о 

недостаточном уровне консолидации данного сообщества. Однако Культурно-

образовательный центр Молдовы прикладывает все усилия для объединения 

крымских молдаван посредством организации различных мероприятий. С дру-

гой стороны, немаловажную роль в объединении членов диаспоры и утвер-

ждения идентичности крымского молдавского сообщества играет родной 

язык, освоение которого проходило в естественной языковой среде в Молдове 

до переезда в Крым. Некоторые информанты, заявив о том, что уже давно 

проживают на территории Крыма, тем не менее, продемонстрировали высокий 

уровень владения родным языком, которое является основополагающим кри-

терием принадлежности к данной диаспоре. Отмечается также практически 

полное отсутствие ассимиляции молдавского и русского языков в речи би-

лингвов: в речи на молдавском языке не было обнаружено примеров смешения 

и переключения кодов. Относительно межпоколенческой передачи информан-

ты выражали противоречивые оценки: одни информанты утверждали, что де-

ти, родившиеся в Крыму, усваивают молдавский язык от родителей, и свобод-

но говорят на нем, тогда как другие отмечали, что молодое поколение прояв-

ляет слабый интерес к родному языку и практически не говорит на нем. 

В научном лингвистическом сообществе ведутся дискуссии по поводу 

статуса молдавского языка относительно румынского языка. Так, некоторые 

ученые считают, что это два равноправных названия для одного языка (Damian 

2015) [9], (Kamusella 2017) [10]. Другие определяют молдавский язык как диа-

лект румынского языка (Caratini 1992) [11]. Но также существует подход, в 

рамках которого эти два языка различают принципиально (Бернштейн 1950) 

[12], (Михальчи 1953) [13]. Интересно отметить тот факт, что только в 2023 г. 

Республика Молдова официально закрепила в Конституции статус румынско-

го языка как государственного, несмотря на то, что ранее на протяжении мно-

гих десятилетий использовался термин «молдавский язык» [14].  

Авторы настоящей статьи склонны называть данный идиом молдавским 

вариантом румынского языка, основываясь на наличии фонетических, грам-

матических и лексических отличий между этими двумя языками. Так, на фо-
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нетическом уровне в речи информантов отмечается тенденция к палатализа-

ции согласных звуков перед буквой e: например, в лексемах despre 'о' (пред-

лог), greu 'тяжелый' смягчаются звуки [d] и [r]. Кроме того, молдавская речь, 

в отличие от румынской, характеризуется менее ярко выраженной артикуля-

цией, а также переходом звука [t ʃ] (faci 'делаешь', cruce 'крест' и др.) в звук 

[ʃt ʃ], отсутствующий в нормативной румынской фонетике. На уровне лексики 

выявлены расхождения, связанные с употреблением лексем basm и poveste. В 

толковом словаре румынского языка представлены следующие значения со-

ответствующих лексем: basm 'сказка', poveste 'повествование, рассказ о ре-

альных или фантастических событиях' [15]. Однако информанты утвержда-

ют, что в молдавском варианте румынского языка лексема basm используется 

для обозначения понятия 'басня', а лексема poveste имеет единственное зна-

чение 'сказка'. Кроме того, молдавский вариант румынского языка отличается 

присутствием большого количества региональных лексем. Для передачи зна-

чения 'одеяло' (рум. cuvertură, pătură) используется целый ряд молдавских 

форм, к которым относятся plapumă, iorgan (встречается преимущественно 

на севере Республики Молдова) и ogheal (от ст.-слав. odĕjalo). 

Один из информантов настоял на том, что норме молдавского варианта 

румынского языка соответствует употребление форм 1-го лица единственно-

го числа и 3-го лица множественного числа (sînt), 1-го лица множественного 

числа (sîntem) и 2-го лица множественного числа (sînteți) глагола a fi 'быть'. 

Отметим, что в 1993 г. была проведена реформа румынской орфографии, и 

формы глагола a fi: sînt, sîntem и sînteți были изменены на sunt, suntem и 

sunteți. Соответственно, упомянутые информантом формы являются архаич-

ными для грамматики современного румынского языка. 

Также было отмечено резкое нежелание представителей молдавской 

диаспоры в Крыму использовать термин «румынский язык» применительно к 

своему родному языку. Возможно, такой выбор носителей косвенно демон-

стрирует их политическую позицию. Схожего мнения придерживается швей-

царский лингвист П. Серио в статье «Что стоит за названием молдавского 

языка?» [16]. Ученый высказывает мысль о том, что сторонники присоедине-

ния Республики Молдова к Румынии или ее сближения с Европейским сою-

зом склонны называть родной язык румынским, в то время как жители стра-

ны, настаивающие на ее полной независимости, либо на сближении Молдовы 

с Российской Федерацией, называют язык молдавским.  

Наблюдаются различные тенденции к использованию языковой графи-

ки: люди старшего поколения предпочитают использовать кириллицу, а бо-

лее молодые представители диаспоры – латиницу. Это может быть объяснено 

тем, что в Республике Молдова до 1989 г. преимущественно использовалась 

кириллица, а с 1989 г. для молдавского языка было закреплено использова-

ние латинского алфавита с румынскими диакритическими знаками.  

Несмотря на то, что молдаване проживают на территории Крымского 

полуострова уже несколько столетий, молдавская диаспора окончательно 
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оформилась лишь в XXI веке. Она объединяет выходцев из Республики Мол-

дова разных возрастов, их детей, родившихся уже в России, людей, не име-

ющих молдавского происхождения, но, например, выросших в Республике 

Молдова. Вопреки доминирующему русскоязычному окружению представи-

телям диаспоры удается сохранять свои языковые и культурные традиции, 

которые являются первостепенными факторами в определении их нацио-

нального самосознания.  
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SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF THE MOLDOVAN DIASPORA IN 

THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

The article deals with a brief description of the modern sociolinguistic fea-

tures of the Moldovan diaspora living in the Republic of Crimea, and also de-

scribes the main historical stages of its formation on the Crimean peninsula. The 

article examines the data collected through informant interviews regarding the 

level of proficiency in the Moldovan variant of the Romanian language, the degree 

of intergenerational transmission of the native language, and culture-forming as-

pects within the diaspora. The approaches to defining the relation between the 

Moldovan and Romanian languages are listed. Phonetic and lexical examples that 

distinguish the Moldovan variant from the Standard Romanian are given. In na-

tional linguistics, the complete analysis of the Moldovan diaspora in the Republic 

of Crimea has not been undertaken to date, and the informant interviews have not 

yet been conducted, which explains the relevance and scientific novelty of this 

study. 
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«НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ»  

ЭРНСТА БЕРГМАННА 

 

В статье рассматривается проект нацистского философа Эрнста 

Бергманна (1881–1945). по реформированию духовной жизни немецкого 

народа. Проект реформ призван полностью упразднить христианство на 

территории Германии, преодолеть всякую «негерманскую» форму религиоз-

ности. В трудах Бергманна, посвященных изложению «немецкой веры» 

наблюдается сочетание мотивов возвращения к древнегерманским воззрени-

ям с мыслью о духовной зрелости человечества для отказа от христианства 

и перехода к всеобъемлющему реформированию мирового порядка, которое 

должен возглавить немецкий народ. Воззрения Бергманна возвращают чи-

тателя к проблеме осмысления природы нацизма, осмысления соотношения 

в нем устремлений по «модернизации» и реакционных корней этой идеоло-

гии. 

 

Национал-социализм, немецкая религия, христианство, протестантизм, Тре-

тий Рейх, фелькише 

 

При исследовании развития теологической мысли в начале 20 века, 

большой интерес всегда представляют наиболее прогрессивные и «револю-

ционные» направления либерального протестантского богословия. Вместе с 

тем, помимо традиционно наиболее изучаемого направления, имеющего гу-

манистическую направленность, наличествует также вектор развития проте-

стантской теологической мысли, развитие этических идей которого можно 

обозначить «дегуманизирующим». Сочетание критического подхода к исто-

рии христианских догматов и к изучению библейских текстов вело многих 

теологов не к либерально-экуменическим идеям, но к осмыслению своего 

народа, нации, расы в качестве наиболее достойных объектов религиозного 

служения и поклонения, нежели к реализации своего служения через размы-

тые после критического анализа рамки библейских заповедей и традицион-

ных христианских добродетелей. Это направление обрело свое распростра-

нение в Германии начала XX века в виде идей «фелькише» и «немецкого 

христианства», а достигло своего апогея по степени интеллектуального влия-

ния на общества после прихода НСДАП к власти в 1933 году. Как отмечает 

Бровко Л. Н., многие протестантские теологи после поражения Германии в 

Первой мировой войне были охвачены националистическими настроениями 

и ожиданием «национальной революции духа» [1, С. 63]. Эти идеи сочета-
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лись с горячим желанием провозгласить немецкий народ в качестве новой 

церкви, единого духовного сообщества, являющегося «идеей Бога». Раса и 

кровь провозглашались ими «божественной субстанцией», что вело к далеко 

идущим планам по реформированию церковных структур Германии, направ-

ленному на преодоление конфессиональных различий и утверждение обнов-

ленной «германской веры» и «немецкой церкви» [1, С. 64]. Одним из очень 

примечательных деятелей этого направления, завершившим в своей теологи-

ческой мысли переход от христианства к новой форме «германской религии» 

был Эрнст Бергманн (1881–1945). 

Эрнст Бергман был немецким философом, увлекавшимся также мистикой и 

теологией. Уже в 1920-е у него явно проявились националистические воззрения, 

и он стал симпатизировать партии национал-социалистов, затем присоединив-

шись к движению. В 1932 году он пишет работу ―Die deutsche Nationalkirche‖, где 

излагает свой проект реформирования религиозной жизни немецкого народа. В 

этом же году он покидает Евангелическую церковь Германии, а в конце 1933 го-

да становится одним из основателей «Движения Немецкой веры». Приветствуя 

приход национал-социалистической партии к власти, Бергманн пишет в 1934 го-

ду работу-манифест своей веры, «25 тезисов немецкой веры», которую сам име-

нует «катехизисом» [2, С. 2]. Впоследствии, Бергманн выпускает еще ряд публи-

каций, посвященных «нордическому мировоззрению» и философии национал-

социализма [3, С. 176]. Завершил свою жизнь Эрнст Бергманн весьма закономер-

но, покончив с собой 16 апреля 1945 года после того, как войска Союзников взя-

ли его родной город Лейпциг. Теперь же обратимся к рассмотрению его работ, 

посвященных реформе религиозной жизни Германии. 

Труд ―Die deutsche Nationalkirche‖ представляет собой обширное сочинение, 

состоящее из трех частей. Первая часть сочинения посвящена истории т.н. «ста-

рой церкви», а конкретнее описанию истории протестантизма и католицизма на 

территории Германии, а также описанию сущности христианства и его противо-

поставлению германскому мировоззрению, которое автор объявляет «подлин-

ной» религией. Обращаясь к истории христианства, Эрнст Бергманн считает Ре-

формацию великим историческим актом возрождения «немецкой религии», а 

Лютера первым выразителем чаяний германского народа. Наблюдая довольно 

ясную связь Реформации и секуляризации, Бергман видит заслугу Лютера в том, 

что он: «…закрыл церкви на всю неделю, открывая только в воскресенье…». 

[4, С. 10] Вынося суждение о современном состоянии христианских конфессий, 

Эрнст Бергманн считает, что они остаются не более чем «культурным институ-

том». Не сумев преодолеть вызовы научной революции и технического прогрес-

са, они не смогли найти твердых оснований в обществе после крушения монар-

хии в Германии. [4, С. 12] Бергманн расценивает секуляризационные процессы и 

развитие европейской цивилизации с XVI века в качестве «расцвета человека», 

отмечая, что церковная религия, при этом, никак не изменилась в лучшую сторо-

ну, оставшись связанной со средневековым миросозерцанием [4, С. 14]. Автор 

утверждает, что для современной стадии развития немецкого народа христиан-
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ский Бог «устарел». Автор вопрошает, выражая ропот душ немецкого народа: 

«Почему наша церковь служит с помощью новейших порождений культуры ста-

рой идее Бога? Разве этот Бог предотвратил Мировую войну? Или Версаль? Так 

имеются ли основания для него возводить церковь? Поможет ли он нам немцам, 

как народу, созидающему новое человечество?..» [4, С. 15]. В конце введения пе-

ред первой частью повествования Эрнст Бергманн пишет поразительную фразу: 

«Потому мы предпочтем, чтобы Бог покинул нашу церковь. Но сами мы не же-

лаем покинуть нашей церкви. Не [покинем]нашей церкви. Не [покинем] Немец-

кой Национальной церкви» [4, С. 15]. Начиная изложение первой главы и посвя-

щая его лютеранской церкви, автор отмечает высокую степень упадка этой церк-

ви и пустоту церквей [4, С. 16]. Бергманн утверждает, что ригоризм деятелей Ре-

формации и «депоэтизация» ими христианства был лучшим орудием для «рас-

церковления», а крайний рационализм эпохи Просвещения уничтожил «крепость 

церковного романтизма» [4, С. 17]. Обращаясь к лютеровскому пониманию Бога, 

он считает, что в нем «прорастает идея немецкой национальной религии» 

[4, С. 22]. Лютера автор оценивает, как человека с «нордическим крестьянским 

духом», выступившим против средневекового аскетизма, подавлявшего «норди-

ческий органический порядок» [4, С. 27]. Бергманн считает большим недостат-

ком протестантизма его «андрократизм», который проявился в отвержении Лю-

тером почитания Девы Марии, что нарушило баланс в религии, который требует 

мужского и женского божеств [4, С. 33]. Католицизм также «андрократичен», 

однако сохранил при этом «женское божество» в виде Девы Марии [4, С. 34]. 

Вновь обращаясь к современному состоянию протестантизма, Эрнст Бергманн 

пишет: «Почему проповедники удивляются пустоте церквей в воскресенье, если 

рабочий человек после трудовой недели скорее предпочтет посещение природы в 

воскресный день и почтить там Бога Природы, нежели пойти в церковь…» 

[4, С. 36]. Завершая раздел о протестантской церкви, Бергманн пишет: «Трезвая 

строгость лютеран, их достижения в формировании идеи личной моральной от-

ветственности в XVI, XVII и XVIII веках стали основанием для несомненно ве-

ликих завоеваний немецкого и европейского духа, многое значили для очищения 

немецкой культуры от заблуждений и злоупотреблений Средневековья, сослу-

жив как для немецкого народа, так и для человечества незаменимую службу» 

[4, С. 38]. Начиная описание католического мировоззрения, он считает его: «бег-

ством от волеизъявления и автономии мыслей» [4, С. 39]. Каждый убежденный 

католик должен «принести в жертву» собственную мысль, «склонившись» перед 

авторитетом Католической церкви [4, С. 41]. В отличие от протестантизма, като-

лицизм оценивается Бергманном крайне негативно, так как он считает РКЦ орга-

низацией, которая существует для самой себя, а не для проповеди нравстенности. 

Также он видит в католицизме сочетание «аморализма или морального песси-

мизма» с «прагматизмом» [4, С. 43]. Отмечается также «эмоциональное могуще-

ство» католицизма, обретающее свое выражение в церковном искусстве и архи-

тектуре [4, С. 44]. Рассматривая вопросы сакраментологии и догматики католи-

цизма, Бергманн считает их неприемлемыми для немецкой этики и культуры, что 
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заметил еще Лютер [4, С. 48]. Антикатолическая риторика встречалась в кругах 

национал-социалистов довольно часто. В особенности, против католицизма вы-

ступали представители СС. Как отмечает историк Ян Кершоу, противополож-

ность этого мировоззрения признавалась даже во время принудительной мобили-

зации в СС молодежи весной 1945 года, что проявлялось в возможности укло-

ниться от нее по причине католического мировоззрения [5, С. 604]. В разделе, 

посвященном сущности христианства Бергманн считает возможным сохранение 

в христианстве только тех догматов, которые «соответствуют природным и жиз-

ненным процессам» [4, С. 56]. Характеризуя христианскую этику, он утверждает 

невозможность воспитания порядочности в человеке на основе христианского 

представления о природной порочности человека от Адама [4, С. 62]. 

Вторая и третья часть посвящены непосредственно описанию «Немецкой 

религии» и проекта «Немецкой Национальной церкви». Во втором разделе опи-

сывает «немецкую этику», которая выражена в борьбе и «нордической этике во-

ли» [4, С. 180]. Автор утверждает три императива «немецкой этики»: 1) импера-

тив действия (вся жизнь как борьба и труд на благо народа); 20 императив соци-

альной справедливости; 3) императив воли к вере в Народ. Бергманн призывает 

не поклоняться «богу Израиля», а ожидать прихода «своих пророков» и покло-

няться «германскому богу» [4, С. 213]. В третьей части, посвященном описанию 

будущей «национальной церкви», Бергманн предлагает закрепить за служителя-

ми этой религии статус государственных чиновников и утвердить ее в качестве 

единственной религии в Германии, запретив гражданину Германии покидать эту 

церковь [4, С. 275]. Эта идея имеет крайнее сходство с идеями гражданской рели-

гии Руссо и «культом Верховного Существа», установленном во Франции в эпо-

ху Якобинской диктатуры. Отдельным пунктом Бергманн желал утвердить 

упразднение действия канонического права в Германии, утверждая единое регу-

лирование всех государственных институтов и в т.ч церкви. [4, С. 275] Немало 

Эрнст Бергманн рассуждает о введении «женского священства», в чем он видит 

немалую важность для преодоления как «паулианской феминофобии», так и 

«дисгармонии» в церкви из-за ее «отрицания роли женского начала». [4, С. 345] 

Автор призывает отринуть «иудейский женоненавистнический» образ Евы, взяв 

в качестве сакральных образов для новой религии германских воительниц и бо-

гинь [4, С. 355]. Для полного преобразования жизни церкви, Бергманн также 

предложил перейти на богослужебный календарь, ориентирующийся на природ-

ные циклы [4, С. 383]. 

Таким образом, Эрнст Бергманн предстает перед нами одним из идеоло-

гов церковных реформ, которые начали свое осуществление во времена 

национал-социализма. В его трудах можно увидеть сочетание прогрессивных 

и «модернизирующих» идей с открытой поддержкой расизма, антисемитизма 

и других идей, лежащих в основе нацисткой идеологии. Присутствие подоб-

ных взглядов в национал-социалистическом дискурсе на реформирование 

духовной сферы общества может вновь дать исследователям новую возмож-
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ность осмысления феномена этой идеологии и определения степени ее «про-

грессивизма» или «реакционности». 
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РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматривается трансформация казачьей семьи, как соци-

ального института и влияние казачьих семей на социальное развитие совре-

менного общества, освещая как сохранение идентичности, так и адапта-

цию к новым социальным условиям. 

 

Социальное развитие, социальная трансформация, современное общество, 

казачья семья, идентичность, урбанизация, информационные технологии 

 

В современном обществе, постоянно подвергающемся изменениям и 

трансформациям, казачья семья занимает особое место. Сохраняя традиции и 

культурные ценности, казачество на протяжении веков продолжает демон-

стрировать уникальный образ жизни, воплощающий в себе историческую 

память и национальную идентичность. Важно понимать роль казачьих семей 

не только как хранителей культурного наследия, но и как активных участни-

ков социальных процессов в современном мире. 

Социальные трансформации, происходящие в обществе, предъявляют 

новые вызовы казачьему сообществу, заставляя его адаптироваться к меня-

ющимся реалиям жизни. Это касается образования, экономики, социальной 

интеграции и многих других аспектов. В то же время, казачьи семьи играют 

ключевую роль в социальном развитии, продвигая идеи солидарности, ответ-

ственности и уважения к традициям [1, C. 139]. 

Особенности структуры казачьей семьи в современном обществе 

В современном обществе казачья семья сохраняет уникальные черты, 

отражающие долгую историю, культурные традиции и специфику образа 

жизни казаков, однако она также неизбежно подвержена влиянию социаль-

ных трансформаций и вызовам, определяющим развитие всех социальных 

групп в настоящее время. Структура казачьей семьи, несмотря на эти процес-

сы, сохранила некоторые особенности, которые отличают ее от типичной се-

мьи в российском или международном контексте, но вместе с тем претерпе-

вает изменения под воздействием современных социально-экономических 

реалий. 

Первостепенное влияние на структуру казачьей семьи оказывает прин-

цип родоплеменного устройства, который традиционно был определяющим в 

казачьем обществе. Этот принцип подразумевает тесные связи между разны-
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ми поколениями и семьями внутри казачьего общества, поддержку и соли-

дарность между его членами. В современной казачьей семье это выражается 

в многочисленности поколений и живом участии родственников в жизни 

друг друга, особенно в воспитании детей, сохранении традиций и передаче 

культурного наследия. 

Однако современные социальные изменения влияют на размер и состав ка-

зачьих семей. Урбанизация, образовательная и профессиональная мобильность 

молодежи приводят к тому, что традиционно большие семьи становятся меньше, 

а также к тому, что семейные связи, несмотря на поддержку общих ценностей и 

обычаев, ослабевают из-за географической дисперсии членов семьи [2, C. 67]. 

Другой особенностью структуры казачьей семьи является высокий уро-

вень доминирования мужчин, отражающий патриархальные начала казачьего 

общества. Мужчина в казачьей семье традиционно считается главой семьи, 

ответственным за обеспечение и защиту своих близких, в то время как жен-

щине отводится роль хранительницы домашнего очага и воспитателя детей. 

Хотя эта модель постепенно претерпевает изменения под воздействием гло-

бальных тенденций равенства полов, идеалы и нормы, унаследованные от 

предков, по-прежнему сильны в казачьих семьях. 

Особое внимание в структуре казачьей семьи уделяется воспитанию детей. 

Воспитание традиционно призвано вбивать в молодых казаков уважение к стар-

шим, любовь к родине, навыки военного дела и труда, а также глубокое понима-

ние своих корней и культуры. Широко распространено включение юношей и де-

вушек в различные виды казачьей общественной жизни, включая участие в куль-

турных мероприятиях, спорте и военно-патриотическом воспитании. 

Под воздействием современных вызовов, таких как глобализация и цифро-

визация общества, казачья семья ищет способы сохранения своей идентичности, 

при этом адаптируясь к новым условиям. Это включает использование совре-

менных технологий для поддержки связей между членами семьи, распростра-

ненных на большие расстояния, а также сохранение и преобразование традици-

онных ценностей в новых социальных и культурных контекстах [3, C. 154]. 

Структура казачьей семьи в современном обществе представляет собой 

уникальное сочетание традиционных ценностей и современных социальных 

трансформаций. Она олицетворяет способность казачьего сообщества сохра-

нять свою идентичность, одновременно адаптируясь к изменениям и вызовам 

современности. 

Социальные трансформации: изменения в роли и функциях казачь-

ей семьи 

С течением времени казачья семья, являясь одним из ключевых элемен-

тов социальной структуры и традиционного общественного устройства, ис-

пытала значительные социальные и культурные трансформации. Эти измене-

ния касаются не только внутренней динамики и функционирования казачьих 

семей, но также их роли в широком контексте современного общества, охва-

тывающем как социальные, так и экономические аспекты. 
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Изменение экономической ситуации и переход от аграрного общества к 

более промышленно и информационно ориентированному типу экономики 

неминуемо повлияло на казачьи семьи. Если традиционно они выступали в 

качестве самодостаточных хозяйствующих субъектов, чья жизнь была нераз-

дельно связана с землей и природными циклами, то сейчас наблюдается зна-

чительное усиление городского и промышленного влияния. Это привело к 

уменьшению сельскохозяйственной деятельности среди казачества и, как 

следствие, к изменению социального статуса казачьих семей в обществе. 

Также немаловажным аспектом являются изменения в структуре и функци-

ях казачьей семьи. В современном мире роль женщин в казачестве значительно 

выросла, что отражается не только в профессиональной сфере, но и в участии в 

управлении общинными и социальными процессами. Это касается и вопросов 

воспитания детей, где традиционные подходы сосуществуют с современными 

взглядами на образование и развитие ребенка, предоставляя более широкие воз-

можности для их индивидуального и социального роста [1, C. 141]. 

Кроме того, экспансия информационных технологий и доступ к глобально-

му информационному пространству повлияла на казачью культуру и традиции, 

предоставив новые возможности для коммуникации и образования, но в то же 

время вызвав опасения по поводу сохранения уникального культурного насле-

дия.  

Молодое поколение казаков сталкивается с вызовами глобализации, ко-

торые требуют от них баланса между уважением и сохранением традицион-

ных ценностей и необходимостью адаптации к меняющемуся миру. 

Изменения в социальном составе казачьих общин, включая урбанизацию 

и миграцию, дополнительно усложнили вопросы самоидентификации и пе-

редачи традиционных ценностей. Это накладывает дополнительные обязан-

ности на казачьи семьи в воспитании следующих поколений в духе уважения 

к своей истории и культуре, в то же время стимулируя их к активной адапта-

ции и участию в современном общественном и экономическом процессах. 

Современные социальные трансформации оказали весомое влияние на 

роль и функции казачьей семьи, ставя перед ней новые вызовы и задачи. С 

одной стороны, это адаптация к быстро меняющемуся миру, с другой – со-

хранение уникального культурного и социального наследия [4]. 

Эффективное преодоление этих вызовов требует гибкости, открытости к 

переменам и активного диалога как внутри казачества, так и с обществом в 

целом. 

Вызовы социального развития для казачьих семей 

Казачьи семьи, несмотря на свой традиционный уклад и значимую роль 

в истории России, сегодня сталкиваются с рядом серьезных вызовов, тесно 

связанных с процессами социальной трансформации. Эти вызовы касаются 

изменений в социальной структуре, экономических условиях, образовании, а 

также в области культурных процессов. 
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Одним из главных вызовов является интеграция в современное глобаль-

ное общество без потери своей уникальной культуры и традиций. Казачество 

самобытно, и его традиции насчитывают столетия, однако современный мир 

требует гибкости, адаптивности и иногда компромиссов, которые могут ка-

заться неприемлемыми с точки зрения сохранения чистоты обычаев. Важно 

найти баланс между усвоением новых социальных ролей и сохранением 

идентичности. 

Экономические изменения также затрагивают казачьи семьи. В условиях 

перехода к рыночной экономике и развития технологий казачьему населению 

приходится адаптироваться к новым трудовым отношениям, искать новые 

источники дохода, что иногда конфликтует с традиционными занятиями ка-

заков, такими как скотоводство, земледелие, служба. Это может вызвать де-

градацию традиционных профессиональных навыков и, как следствие, утрату 

чувства ценности и самоуважения. 

Сфера образования также представляет собой серьезный вызов. С одной 

стороны, необходимость в современном высококвалифицированном образо-

вании очевидна для успешной социальной интеграции казачьего населения. 

С другой стороны, сохранение традиционной образовательной системы, 

включающей историю казачества, уход за конями, физическую подготовку и 

выживание в экстремальных условиях, становится все более трудной задачей 

в условиях стандартизации образовательных процессов. 

Культурные проблемы и проблемы идентичности являются еще одним 

важным аспектом. В условиях глобализации происходит стирание границ, 

что ведет к диффузии культур и, как следствие, к риску потери уникальных 

культурных особенностей казачества. Казакам необходимо находить способы 

эффективного взаимодействия с иными культурами, сохраняя при этом свою 

идентичность и культурное наследие [2, C. 88]. 

Социальные трансформации и вызовы, стоящие перед казачьими семья-

ми, многогранны и требуют не только внутренних усилий по адаптации и со-

хранению своей уникальности, но и поддержки на государственном уровне. 

Решение этих задач предполагает сложный компромисс между модернизаци-

ей и традиционностью, который будет способствовать устойчивому социаль-

ному развитию казачьих общин. 

Перспективы развития казачьей семьи в современном обществе 

В контексте социальных трансформаций, которые охватывают совре-

менное российское общество, казачьи семьи сталкиваются с рядом специфи-

ческих вызовов и возможностей, определяющих их перспективы развития. 

Особенностью казачьего сообщества является его тесная связь с традициями 

и культурой, что делает адаптацию к меняющимся условиям особенно важ-

ным аспектом его эволюции. В этой связи, перспективы развития казачьей 

семьи в современном обществе тесно переплетены с возможностями сохра-

нения своей уникальности, при этом вписываясь в общегосударственный 

контекст социальных изменений. 
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Одним из ключевых факторов, определяющих будущее казачьих семей, 

является образование. В последние годы наблюдается тенденция к интегра-

ции особенностей казачьего воспитания в образовательные программы, что 

способствует сохранению идентичности, при этом обеспечивая высокий уро-

вень адаптации казачьей молодежи в современном обществе. Развитие спе-

циализированных образовательных учреждений, а также курсов и программ, 

направленных на изучение истории, культуры и традиций казачества, позво-

лит подготовить молодое поколение казачьих семей к успешной интеграции 

в экономическую и социальную жизнь страны, сохранив при этом свою уни-

кальность и самобытность [5, C. 359]. 

Вторым важным аспектом является участие казачества в экономической 

жизни страны. Развитие собственного малого и среднего бизнеса, основанно-

го на традиционных для казачества видах деятельности, таких как сельское 

хозяйство, коневодство, туризм и ремесленное производство, может стать 

одним из направлений экономического укрепления казачьих семей. Кроме 

того, возвышение социального статуса казаков, включая их участие в госу-

дарственной и общественной жизни, будет способствовать укреплению по-

зиций казачьих семей как активных и ценных членов общества. 

Поддержка со стороны государства и местных общин остается неотъем-

лемым фактором в развитии казачьих семей. Государственные программы 

поддержки казачества могут оказать существенное влияние на улучшение 

условий жизни казачьих семей, способствовать развитию их культурной, об-

разовательной и экономической активности. Важным аспектом является так-

же развитие инфраструктуры в районах компактного проживания казаков, 

что облегчит доступ к социальным, медицинским и образовательным услу-

гам, а также создаст условия для дальнейшего развития и процветания каза-

чьих сообществ [3, C. 155]. 

Акцентируя внимание на таких аспектах, как образование, экономиче-

ская самостоятельность, государственная поддержка и укрепление социаль-

ного статуса, можно сформировать благоприятные условия для развития ка-

зачьих семей в современном обществе. Ключ к успеху в этом процессе за-

ключается в сбалансированном сочетании уважения к традициям и активного 

участия в жизни современного общества, что позволит казачьим семьям эф-

фективно адаптироваться к изменениям, сохраняя при этом свою уникальную 

культурную идентичность. 
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THE ROLE OF THE COSSACK FAMILY IN MODERN SOCIETY: SOCIAL 

TRANSFORMATIONS AND CHALLENGES OF SOCIAL DEVELOPMENT 

 

The article examines the transformation of the Cossack family as a social in-

stitution and the impact of Cossack families on the social development of modern 

society, highlighting both the preservation of identity and adaptation to new social 

conditions. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ДОМИНИРОВАНИЯ 

 

В представленной статье рассматриваются мировоззренческие обос-

нования стратегии Запада, направленной на установление и поддержания 

глобального доминирования. Дан анализ теоретической концепции З. Бже-

зинского, которая является основанием для выработки американской внеш-

неполитической доктрины, стратегического подхода США в условиях гло-

бального конфликта. Среди важных выводов – несогласие Запада с тем, что 

Россия считает себя великой цивилизацией, а не частью просто одного из 

фрагментов западной культуры. Конфликт между Западом и Россией выхо-

дит за рамки политического режима и фокусируется на различии базовых 

ценностей. Формы этого конфликта в 21 веке трансформировались, однако 

фундаментальные противоречия остаются. Статья показывает, как ана-

лиз интеллектуальной политической мысли позволяет понять глубинные 

причины и долгосрочные стратегии в геополитическом противостоянии. 

 

Геополитическое доминирование, цивилизационный конфликт, базовые 

ценности 

 

Понимание исторического процесса, когда исследователю постфактум 

доступна необходимая информация, связанная с раскладом взаимодействия 

социальных компонентов, с учетом как внутриполитических, так и геополи-

тических факторов влияющих на выбор пути развития социальной системы, 

как правило связано не только с объяснением необходимости и закономерно-

сти свершившихся событий, но и с диапазоном возможных сценариев , отли-

чающихся от реально зафиксированного состояния последней в исследуемом 

временном диапазоне. 

Для достижения стратегических целей в ситуации цивилизационного 

конфликта методы их достижения будут зависеть, прежде всего, от таких 

факторов как военный и экономический потенциал и наличия политической 

воли к осуществлению этих целей. Но, в любом случае, они будут опреде-

ляться в контексте принятой идеологической парадигмы. Анализ интеллекту-

альной американской политической мысли позволяет понять концептуальные 

основы сверхдолгосрочных планов, реализация которых позволяла бы закре-

пить окончательное доминирование мировой глобалистской элиты. 

Типичным представителем американской политической науки является 

Збигнев Бжезинский. Работы Бжезинского имели огромное влияние не толь-
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ко на западную академическую политологическую мысль, но и на политиче-

скую элиту США. Бжезинский имел возможность проверить свои теоретиче-

ские концепции в качестве высшего должностного чиновника администрации 

президента США. Начиная с 60-х годов он как советник работает с админи-

страциями Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. В 1966–1968 годах является членом 

Совета по политическому планированию при Государственном департаменте 

США. В 1973-1976 году возглавляет Трехстороннюю комиссию, которая 

объединяла и координировала действия представителей элит Западной Евро-

пы, Японии и США. В 1976 году становится Советником по национальной 

безопасности при Президенте США. В 1987–88 гг. входил в комиссию мини-

стерства обороны США по формированию долгосрочной стратегии, в 1987–

89 гг. был членом совета по внешней разведке при президенте США. 

Анализ политических позиций и стратегий Бжезинского позволяет по-

нять основные принципы, на которых строится американская внешнеполити-

ческая доктрина, а его концептуальные идеи продолжают влиять на принятие 

решений в цивилизационном противостоянии России и Запада. 

Книга «Между двумя веками. Роль Америки в эру технотроники» стала 

идеологическим обоснованием перехода мира в новое состояние. Бжезин-

ский обосновывал необходимость «Сообществу развитых стран» (Западная 

Европа, Северная Америка и Япония) идти путем координации и интеграции 

с целью формирования «нового мирового порядка», основанного на идеях 

глобального управления под руководством транснациональных элит. Со-

трудничество с Советским Союзом маловероятно. Причем, различие в идео-

логии и политике не является определяющим, так как главное отличие в си-

стеме ценностей. Бжезинский обосновывает этот вывод парадоксальным до-

пущением гипотетической ситуации, при которой если США были бы ком-

мунистической страной, то и в этом варианте они остались бы соперником 

СССР. А при своем размахе и силе, «демократический СССР» был бы еще 

более опасен как конкурент современным Соединенным Штатам. «Такое со-

перничество вряд ли будет прекращено, если только не изменится характер 

отношений между нациями – а значит, и границы самого характера нацио-

нального суверенитета» [1, P. 107]. Предлагались несколько сценариев буду-

щего СССР на ближайшие десятилетия (70-е – 80-е годы). Наиболее вероят-

ной моделью для 1980-х годов будет сдвиг в сторону плюралистической эво-

люции или технологической адаптации, то есть «ограниченный экономиче-

ский и политический плюрализм с повышенным акцентом на технологиче-

скую компетентность в условиях существования все еще авторитарного пра-

вительства» [1, Р. 69]. В случае плюралистической эволюции КПСС стане6т 

менее монолитной организацией, так как перестанет рассматривать свои 

идеологические программы как истину в последней инстанции. При техноло-

гической адаптации КПСС станет партией технократов – основной акцент 

будет сделан на дисциплину в сочетании с научными достижениями.  
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 После распада СССР отношение к России как к возможному партнеру в 

мировой политике по факту не претерпело существенных изменений. «По-

этому, несмотря на то, что укрепление отношений сотрудничества с Россией 

желательно, Америке важно четко обозначить свои глобальные приоритеты. 

Если необходимо сделать выбор между расширением европейско-

атлантической системы и улучшением отношений с Россией, то первое 

должно быть важнее» [2]. Запад должен последовательно отстаивать свои це-

ли, сотрудничество с Россией возможно лишь в случае совпадения обоюдных 

интересов. В то же время он «должен пресекать любые попытки восстанов-

ления имперского характера России» [3]. 

 Основная претензия к России состоит не в том, что она не входит в си-

стему Западной цивилизации, а в том, что Россия считает себя великой циви-

лизацией. Следовательно, речь идет не о политическом режиме, а о структуре 

базовых ценностей, которые Бжезинский определяет как «квазимистический 

шовинизм». «По сути, Россия защищает целостность определенных осново-

полагающих верований, которые характеризуют христианство, но, с точки 

зрения России, христианство теперь предает свои основы» [4]. 

Возобновление конфликта между Западом и Россией, который ранее по-

торопились объявить как анахронизм прошлого столетия, базируется на 

жестких ценностных парадигмах, фиксирующих понимание национальных 

интересов политическими элитами. Ценностные установки не подвергаются 

кардинальному пересмотру (хотя часть политического истэблишмента была 

готова их пересмотреть) несмотря на трансформации в динамически изменя-

ющихся международных отношениях. Эта конфронтация того же порядка по 

своему содержанию, как и в 60- начало 80 годах ХХ века. Форма проявления 

конфликта в начале 21 века была другой. Она отличалась от классической 

холодной войны. Попытка «встроится» в систему Запада не отменяли прин-

цип безусловного лидерства США в мире. Фундаментальный характер про-

тиворечий не является результатом каких-то случайных ошибок в процессе 

взаимодействия России и Запада. Лучший мир будущего автоматически не 

наступил после исчезновения СССР.  
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CONCEPTUAL JUSTIFICATION OF THE STRATEGY OF GEOPOLITICAL 

DOMINANCE 
 

This article examines the ideological and worldview justification of the West's 

strategy aimed at establishing and maintaining global domination. It analyzes the 

theoretical concepts of Z. Brzezinski, which formed the basis for the development 

of American foreign policy doctrine in the context of global conflict. The main 

conclusion of the article is the disagreement of the West with the perception of 

Russia as a great civilization different from Western culture. The disagreement be-

tween the West and Russia goes beyond the political regime and is based on fun-

damental differences in values. In the 21st century, the forms of this discord have 

changed, but the underlying contradictions remain. This article shows how analyz-

ing intellectual and political thought contributes to understanding the underlying 

causes and long-term strategies of geopolitical confrontation. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ПРАВОСУДИЯ: НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В настоящих тезисах рассматриваются отдельные значимые аспекты 

применения искусственного интеллекта в правовой сфере. Выявлены некоторые 

направления, касающиеся как уголовного, так и гражданского права, где приме-

нение искусственного интеллекта может быть эффективным. Особо указано 

на большие возможности искусственного интеллекта в плане обработки 

огромных массивов информации и составлении типовых текстов. 

 

Искусственный интеллект, правосудие, возможности, шаблонность, исковые 

заявления 

 

Искусственный интеллект за последние несколько лет прочно вошел в 

жизнь миллионов людей и, не в последнюю очередь, россиян. ИИ получил 

распространение в самых разных сферах жизнедеятельности [1, С. 55]. Не 

обошла означенная тенденция и правовую сферу. 

Прежде всего упомянем, что в настоящее время мировая практика знает 

примеры применения искусственного интеллекта в рамках борьбы с уголов-

ной преступностью. Прежде всего возможности искусственного интеллекта в 

прогнозировании преступной деятельности. Такого рода способы прогнози-

рования могут стать более эффективными, рациональными и рентабельными 

(особенно с точки зрения затрат и распределения дефицитных ресурсов пра-

воохранительных органов) [2, Р. 281–282]. 

В предиктивной полицейской деятельности правоохранительные органы 

некоторых государств используют искусственный интеллект для выявления 

закономерностей для принятия статистических прогнозов о потенциальной 

преступной деятельности. 

Кроме того, активно используются полицейскими всего мира и социаль-

ные сети. В результате активнее выявляются преступления, точнее определя-

ется местонахождение преступников, выявляются свидетели, а также распро-

страняется информации о совершаемых преступлениях и преступниках [3, 

Р. 67]. То есть, соцсети помогают и в профилактике правонарушений, и в по-
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иске преступников. Искусственный интеллект как раз и задействован в обра-

ботке данных из соцсетей для эффективной обработки на предмет прогнози-

рования преступной активности. 

Важно указать, что новые технологии поднимают перед социумом и но-

вые проблемы. Прежде всего это касается персональных данных и возможно-

сти утечки последних. Как показала практика, доступными нередко станови-

лись огромные массивы сведений. Так, в России в 2022 году были обнародо-

ваны данные Яндекс-еды, домашнего Интернет от Билайна и некоторых дру-

гих компаний. Сведения могли позволить установить место жительства сотен 

тысяч россиян, равно как и места их работы. Станут ли такие утечки при ис-

пользовании искусственного интеллекта невозможными, пока доподлинно не 

известно. Учитывая же, с каким объемом информации имеет дело искус-

ственный интеллект, задействованный в сфере противодействия преступно-

сти, становится понятным, каковы могут быть последствия утечки данных. 

Относительно крайне важных вопросов, связанных с возможной утечкой ин-

формации, мы отсылаем к работе С. А. Воронцова и А. Г. Михайлова [4]. 

Другая проблема – насколько искусственный интеллект будет содей-

ствовать равному отношению к лицам из разных социальных групп или же 

он будет скорее играть на руку разжигающим рознь. Иначе говоря, насколько 

хорошо будет в случае появления рекомендаций для полиции от искусствен-

ного интеллекта, в которых будут содержаться призывы по принципу «ак-

тивнее патрулировать участки улиц № и М, от домов Х до У, в которых ком-

пактно обитают представители … этнической группы». Подчеркнем: вполне 

возможно, что в означенном отрезки количество правонарушений и впрямь 

больше, нежели даже по соседству.  

Наличествуют возможности также и для применения возможностей ис-

кусственного интеллекта в судебной системе. Итак, что касается уголовного 

судопроизводства, искусственный интеллект может быть весьма эффективен 

и беспристрастен при оценке возможных рисков. В первую очередь это каса-

ется таких параметров, как размер залога или возможность/невозможность 

для смягчения наказания (в данном случае имеются в виду условно-

досрочное освобождение, перевод на исправительные работы и т. п.). 

Основные оценки риска связаны с прошлым опытом лица (нали-

чие/отсутствие судимости, административные наказания), а также с социаль-

но-демографическими характеристиками (пол, возраст, род занятий, место 

проживания и др.). Сам по себе отбор такого рода характеристик в целом 

можно признать если уж не правильными, то, как минимум, имеющими право 

на существование. 

Интересный факт использования искусственного интеллекта в амери-

канской юстиции связан с алгоритмом, который призван прогнозировать 

продолжение преступной деятельности в случае, если обвиняемый в пре-

ступлении не взят под стражу. В данном случае имеются в виду в том числе и 
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возможности скрыться от правосудия. Эксперты определили, что данный ал-

горитм может обоснованно снижать число лиц, находящихся под стражей.  

В МВД Российской Федерации также активно внедряют искусственный 

интеллект. Начальник Департамента информационных технологий, связи и 

защиты информации МВД России генерал-майор внутренней службы Юрий 

Войнов, в частности, заявлял, что «Основной целью проводимой в настоящее 

время цифровой трансформации является оптимизация процессов ведом-

ственного и межведомственного взаимодействия, снижение административ-

ных барьеров, уход от необходимости посещения подразделений органов 

внутренних дел, сокращение расходов и снижение нагрузки на личный со-

став. Только ведомственная программа цифровой трансформации на 2022–

2024 годы насчитывает более 500 показателей результативности в этой обла-

сти» [5]. Кроме того, в отечественных реалиях имеются и весьма успешные 

примеры использования новых возможностей искусственного интеллекта, 

превосходящие иностранные образцы [6, С. 129].  

Наличествуют также немалые возможности для применения искусственного 

интеллекта для прогнозирования исхода судебных слушаний. Для полицейского 

ведомства, понятное дело, важнейшим является то, насколько велики шансы 

осуждения лиц(а), находщихся(гося) под следствием. В ЕвроСоюзе, в частности, 

уже используется алгоритм, позволяющий определять с высокой точностью ис-

ход дел. Исследователи из Университетского колледжа Лондона и университетов 

Шеффилда и разработали алгоритм, который предсказывает с точностью около 

80% результаты слушаний в Европейском суде по правам человека. 

Отметим также, что рамках гражданского судопроизводства возможности 

применения искусственного интеллекта еще выше (во всяком случае, на текущий 

момент). Такое положение дел отчасти объяснимо тем обстоятельством, что мно-

гие гражданские иски носят сугубо типовой характер. Как следствие, искус-

ственный интеллект с легкостью заменяет человека, не делая к тому же грамма-

тических ошибок. В этом плане «слабость» искусственного интеллекта становит-

ся его «силой». В самом деле, для нас очевидно, что ИИ не способен писать каче-

ственные художественные произведения. Вместо них он будет выдавать «на го-

ра» своего рода бортовые журналы, в которых содержание в целом сохранится, в 

то время как красота стиля, юмор и красочность описания (как персонажей, так и 

обстоятельств) будут напрочь утрачены. В типовых же правовых документах яр-

кость повествования излишни, а попытки же украсить исковые заявления etc. 

идут документам во вред. Применение ИИ позволит избежать «красочности» в 

пользу сухости и следованию юридическим канонам. Итак, признаем: на сего-

дняшний день художественное произведение, подобное, например, «12 стульев» 

– яркое, красочное, расходящееся на цитаты – ИИ не напишет (и в этом его «ми-

нус» или, если угодно, слабость), но вот сухой иск составит. Как раз именно в 

этом и будет заключаться его «плюс».  

Еще один очевидный плюс ИИ в правовой сфере в российских реалиях: 

он может эффективно анализировать огромные массивы данных. Прежде все-
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го имеются в виду такие значимые для правовой системы, как судакт.ру [7, С. 

130] и «Гарант». Их мгновенная обработка позволит не в последнюю очередь 

делать прогнозы относительно успешности судебных процессов и т. п. 

Итак признаем: возможности искусственного интеллекта в правоохрани-

тельной деятельности, а равно как и в судопроизводстве (как гражданском, 

так и уголовном) пока отнюдь не безграничны. Тем не менее, большие воз-

можности ИИ по обработке огромных массивов данных и составлению типо-

вых по своей природе документов могут быть весьма востребованными сего-

дня в юридической сфере. 
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РОЛЬ ЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ МИРОСИСТЕМЫ 

 

В статье рассматривается механизм контроля за знанием в структуре 

современной миросистемы. На основании миросистемного подхода 

И. Валлерстайна и его последователей раскрывается сущность способов 

монополизации знания в геокультуре и причина подавления альтернативных 

эпистемических систем. 

 

Миросистемный анализ, неравный обмен, производство знания, геокультура 

 

Расхожее выражение «кто владеет информацией – владеет миром» в бы-

товом использовании почти не вызывает сомнений. На самом деле, от перво-

бытного состояния до современной эпохи цифровизации владение знанием 

является необходимым условием как выживания, так и более сложных крите-

риев типа «успешности» и «престижа». И если раньше мудрость выживших 

предков давала основания считать их знание верным, то чем более становится 

доступной любая информация в мире широкополосного интернета и глобали-

зации, тем острее встает вопрос о том, как она формируется и по какому 

принципу какое-то знание определяется как «правильное», а какое-то нет. 

Почему какая-то повестка проникает в самые распространенные фреймы, а 

какая-то признается маргинальной? И есть ли основания перевернуть выра-

жение, увидев обратную связь – «кто владеет миром – владеет информаци-

ей»? 

В фокусе исследования стоит место и роль знания в политической струк-

туре миросистемы.  

Методологическим основанием исследования выступает миросистемный 

подход И. Валлерстайна, при котором единицей анализа выступает мироси-

стема – зональное деление «ядро – полупериферия – периферия» в мировой 

экономике на основании положения зоны в цепях неравного обмена [1, 17]. 

Однако экономический неравный обмен предполагает наличие инструментов, 

поддерживающих его существование. Они выражаются, прежде всего, в по-

нятии геокультуры – набора идей, ценностей и норм, которые стали обще-

принятыми во всей этой системе и в дальнейшем ограничивали социальное 

действие [2, С. XVII]. Влияние геокультуры рассматривается через интегра-

цию теории форм капитала П. Бурдье в миросистемный подход 

Ю. Корхоненом [3; 4] и М. Деметром [5; 6], а также дополняется способами 

конструирования авторитетного знания Р. Э. Ли [7; 8] и И. Валлерстайна [9]. 

Авторы школы миросистемного анализа разрабатывают конкретные про-

блемы исследования трех составляющих геокультуры – либеральное государ-
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ство [4], гражданственность как институт [10; 11], социально-гуманитарные 

науки и их роль [5; 7]. Авторы сходятся на выделении «борьбы за знание» как 

одной из важнейших частей поддержания существования современной миро-

системы наравне с экономическим и политическим контролем [4, P. 50; 3, P. 

42]. Исследователи рассматривают этот процесс через расовую идеологию 

ассимиляции [11, P. 72], доступ к резиденству в той или иной части мироси-

стемы [10, P. 469], трехмерную структуру мир-системы социальных наук [5, 

P. 132] и контроль за секуляризацией авторитетного знания [9, P. 227]. По-

следнее по глубине своего онтологического основания является базовой 

структурой для всех остальных. Контроль за секуляризацией авторитетного 

знания, начавшийся в конце средневекового периода истории (то есть на ру-

беже начала капиталистической миросистемы) вывел ориентир жизненного 

пути человека из области сакрального, трансцендентного, и подчинил его 

«вполне себе земным интеллектуальным и институциональным структурам» 

[9, P. 227–228], которые создаются, управляются и распространяются такими 

же земными людьми. Такие структуры становятся основой современной ми-

росистемы, наряду с привычными экономической (цепи неравного обмена и 

осевое разделение труда) и политической (система межгосударственных от-

ношений) структурами. Они составляют полноту социально-культурного по-

ля миросистемы, то есть области создания и распространения знания, кото-

рое, в свою очередь, определяет ценности [9, P. 227–228].  

Если экономическая цель миросистемы – бесконечное саморасширение, 

прибыль, выразимая через увеличение нормы прибыли, то целью политиче-

ской структуры миросистемы является монополизирование коллективного 

принятия решений и легитимное принуждение [9, P. 227–228]. Механизмом 

воплощения этой цели служит производство универсализированного знания, 

которое, таким образом, не отделено от общей динамики мир-системы, а ско-

рее является существенной частью ее функционирования. Опираясь на пред-

шествующие исследования М. Деметр указывает, что такие средства произ-

водства знаний, как популярная культура и образование, также служат для 

поддержания гегемонии центра, распространяя его ценности и идеологию [5, 

P. 115–116]. Исследователь цитирует выражение Б. С. Сантоса «эпистеми-

цид», говоря о том, что гегемоны глобальной науки систематически игнори-

руют и уничтожают конкурирующие или альтернативные исследовательские 

традиции, что приводит к эпистемической монокультуре, в которой Запад со-

храняет контроль над структурой знания [5, P. 117]. В процессе становления 

эпистимической монокультуры с XVII века происходило систематическое от-

деление «объективного» знания от смысла и ценностей [7, P. 7]. Такое отде-

ление способствует спекулятивному восприятию математических и статисти-

ческих дисциплин, таких как экономикс, давая возможность рассматривать 

некое «объективное» знание, существующее само по себе, имеющее, на этом 

основании, почти священную способность к управлению человеческими де-

лами (например, «невидимая рука рынка»). Более того, западная монокульту-
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ра приводит к положению, в котором с одной стороны, социальное научное 

знание рассматривается как недостаточно национальное (в силу его следова-

нию «объективным» западным стандартам), а с другой – национальные тра-

диции рассматриваются как отсталые, в то время как западные знания и кон-

цепции считаются отличительной чертой [4, P. 57]. Универсализация знания 

определяет альтернативные парадигмы как невозможные или неполноцен-

ные, и, согласно Ю. Корхонену, исторические общественные науки следуют 

их примеру, подтверждая модель Запада как оригинальную модель. В конеч-

ном итоге геокультура ядра принимает форму «производства и контроля зна-

ний, которые монополизировали определения того, как могут выглядеть по-

литические стратегии, способы описания мира и пути дальнейших измене-

ний» [3, P. 43–44]. 

Рассматривая исторические примеры Российской и Османской империй, 

Ю. Корхонен заключает, что «предельная сила конкретной геокультуры мир-

системы заключалась не в ее отличии и отделении от неосновных империй, 

не в ее опоре на ядро против остальных, а в ее встроенности в неядерные» 

[3, P. 52]. Таким образом, сила геокультуры заключается в том, насколько она 

сможет быть воспринята встраиваемыми в миросистему государствами, 

насколько монополизированное универсальное знание ядра сможет распро-

страниться на этих территориях. В свою очередь, ее распространение подра-

зумевает исключение выпадающего из подтверждения «истинности» запад-

ного знания. Этот процесс происходит за счет внедрения в институциональ-

ные контролирующие структуры встраиваемых государств регулирующих 

принципов, от рейтингов ВУЗов и индексов цитирования научных статей до 

распространяемой повестки инфлюэнсерами в социальных сетях. 

Ввиду планомерного уничтожения альтернативы, Р. Э. Ли утверждает, 

что моменты перехода «когда система может выбирать между или между бо-

лее чем одним возможным будущим, исторически редки и возникают только 

тогда, когда динамические системы, включая социальные, становятся не-

устойчивыми, потому что они были выведены из равновесия своим собствен-

ным внутренним развитием» и предполагает, что мир современности пере-

живает начало такого перехода [9, P. 234–235]. Перспективой дальнейших ис-

следований является не только детализация существующего механизма кон-

троля знания, но и поиск способов противостояния ему. 

Тот, кто владеет информацией – владеет миром, равно как и тот, кто вла-

деет миром – владеет информацией. Современная миросистема, основанная 

на планомерном мировом разделении труда и цепях неравного обмена в поль-

зу стран ядра, контролирует воспроизведение разделения и цепей с помощью 

монополизации универсального знания. Сепарация «объективного» знания от 

ценностей социальных сообществ приводит к широким возможностям спеку-

ляции этим знанием в пользу цели саморасширения современной миросисте-

мы и поддержания существующего порядка. Противостояние монополизации 
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знания и разработка альтернативных эпистемических систем являются акту-

альной задачей социально-гуманитарных исследований. 
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THE ROLE OF KNOWLEDGE IN THE STRUCTURE OF THE MODERN 

WORLD SYSTEM 

 

The article considers the mechanism of knowledge control in the structure of 

the modern world-system. Based on the world-system approach of I. Wallerstein 

and his followers, the essence of the ways of knowledge monopolization in geocul-

ture and the reason for the suppression of alternative epistemic systems are re-

vealed. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНТЕКСТА СОВРЕМЕННОЙ НОВОЙ 

РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

Статья анализирует влияние цифровых технологий и новых социальных 

сетей на формирование религиозности в постиндустриальном обществе, 

акцентируя внимание на том, как современные информационные платфор-

мы ведут к трансформации как традиционных, так и неконвенциональных 

религий. Основная мысль текста заключается в том, что в условиях цифро-

вой эпохи и постсекулярного мира новая религиозность не только не ослабе-

вает, но, наоборот, активно развивается благодаря социальным сетям. 

Ключевым моментом статьи является анализ эволюции социальных сетей и 

их влияния на религиозные процессы. 

 

Новые религиозные движения, социальные сети, цифровая эпоха, TikTok, 

культ идентичности, промышленные революции, Интернет 

 

Начиная с эпохи Просвещения большое влияние обретала идея о том, 

что человеческий разум нуждается в освобождении от «религиозного тума-

на», власти религиозных предрассудков и суеверий. С течением времени 

идея эта воплотилась в концепции, согласно которой модернизации сопут-

ствует неизбежная секуляризация, «рассакрализация» мира, уменьшение 

влияния религии в социуме. Однако современная ситуация в мире, в частно-

сти – обширный рост новых религиозных и пара-религиозных движений, 

продемонстрировала, что реальные социальные процессы строятся по более 

сложной схеме, чем прямая модель секуляризма.  

Говоря о феномене новой религиозности в контексте цифровой эпохи, 

прежде всего следует обратиться к понятию промышленных революций, являю-

щихся своего рода вехами, опорными историческими точками в развитии чело-

вечества. Цифровая эпоха не является первым фактором, в исторической пер-

спективе кардинально повлиявшим на развитие человечества, как в общем соци-

альном, так и в религиозном плане. Для определения контура явления новой ре-

лигиозности в пост-индустриальном обществе необходимо отметить, что четвер-

тая промышленная революция представляла собой лишь один этап в истории. 

Не останавливаясь, однако, подробно на первых трех этапах, отметим, что 

четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) основывается на внедрении 

нового способа производства, подразумевающего массовое использование циф-

ровых технологий во всех сферах промышленности, глобальную автоматизацию 
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бизнес-процессов и широкое распространение искусственного интеллекта. Кон-

цепция Четвертой Промышленной революции описана в одноименной книге 

президента Всемирного экономического форума в Давосе К. Шваба [1].  

Массовая цифровизация и повсеместное использование технологий Ин-

дустрии 4.0 становятся ключевыми факторами при формировании нового ре-

лигиозного сознания. Для новых религиозных культов, возникающих в это 

время, сам факт их существование определяется распространением цифро-

вых технологий и в особенности – социальных сетей, что позволяет говорить 

об объединении новых религиозных течений в отдельный, самобытный по 

отношению ко всем ранее практикуемым, корпус культов. 

Очевидным фактором, сопутствующим формированию новой религиозно-

сти в этот период, можно считать эффективность распространения актуальной 

повестки, доступность информации и потенциальная массовость каждого от-

дельного культа. Однако развитие самих социальных сетей приводит и к другим 

качественным последствиям. В постсекулярном мире они стали значительным 

фактором формирования актуальной новой религиозности и, в частности, одной 

из наиболее важных ее форм – так называемого культа идентичности.  

В истории развития современных социальных сетей можно выделить 

три основных последовательных этапа, каждый из которых характеризовался 

собственным механизмом формирования социальных связей и типом распро-

странения информации [2]. Сервисы «первой волны» (1997–2001 гг.), соци-

альные сети первого поколения эпохи «Web 2.0» имели следующие функци-

ональные особенности:  

Установление социальных связей являлось односторонним – пользова-

тели самостоятельно искали возможные контакты, обычно среди уже знако-

мых людей.  

Распространение информации – «вирусное», не таргетированное, осу-

ществлялось в виде публичных сообщений, поиск ее производился пользова-

телем самостоятельно.  

18 марта 1999 года американским студентом-программистом 

Б. Фицпатриком был создан Livejournal (Живой Журнал) – один из наиболее 

известных сервисов для ведения личных блогов, и именно на этой платформе 

пользователи впервые получили возможность создавать сообщества по инте-

ресам и вести общение в узкоспециализированных группах.  

Платформы «второй волны», появившиеся в период с 2001 по 2004, от-

личались значительно большей избирательностью при распространении ин-

формации и формировании социальных связей. В 2003 году начинает работу 

сайт LinkedIn – социальная сеть для поиска бизнес-контактов (на декабрь 

2023 года на данной платформе зарегистрировано более 1 млрд. пользовате-

лей [3]). В том же году появляется социальная сеть MySpace, предоставившая 

пользователям возможность формирования личных профилей, сообществ по 

интересам, а также – ведения собственных блогов.  
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Важнейшей вехой в истории развития социальных сетей, началом «тре-

тьей волны» их становления, однако, остается создание в 2004 году М. Цу-

кербергом социальной сети, направленной на непосредственное общение и 

обмен «опытом», на основе механизмов работы которой впоследствии был 

запущен российский сайт «Вконтакте». Социальные сети подобного типа – 

оснащенные так называемой «лентой новостей», четко таргетированные и 

имеющие глобальный охват – а также появившиеся соответственно в 2005 и 

2006 годах сервисы YouTube, направленный исключительно на распростра-

нение видео-материалов, и Twitter (Социальная сеть, заблокированная на 

территории РФ по решению Роскомнадзора), отличающийся от обычной на 

тот момент модели краткостью (до 140 символов) и емкостью сообщений, 

значительно повлияли как на актуальный облик средств массовой информа-

ции, так и на развитие различных социальных групп и формирование совре-

менной новой религиозности. Центральное место в этом процессе занимает 

видеохостинг ТикТок, запущенный в 2017 году.  

Социальные сети «второй волны» отличались ориентированностью на 

текст. Сообщества по интересам включали в себя обычно обширные дискус-

сии и подробные разборы материалов. Социальные сети постепенно обретали 

большое концептуальное значение. Преодолевая формат исключительно 

личного дневника, блоги и каналы на сайтах видео-хостингов получали ста-

тус, сходный с официальными СМИ и даже научной литературы. Однако с 

появлением ТикТока ситуация значительно изменилась. Основной особенно-

стью данной сети является, конечно, предельная лаконичность и наглядность.  

ТикТок представляет собой наиболее применимый и удобный путь фор-

мирования идеологии [4]. Это прежде всего обусловлено самим форматом 

подачи информации. ТикТок подразумевает четкость изложения, ясность и 

прямолинейность подачи, яркость и наглядность образов. Для формирования 

социально-религиозных культов сервис становится площадкой для пропове-

ди. Высказанная за минуту идея не нуждается в обосновании и доказатель-

ствах – зритель получает обращающий на себя внимание и легко запомина-

ющийся образ, не требующий времени и усилий для восприятия. Существо-

вавшие ранее платформы для распространения фотографий не обладали та-

кой силой – через статичный образ практически невозможно донести нуж-

ную мысль, изображения, смысл которых выходил за границы визуальности, 

сопровождались текстовыми пояснениями, зачастую достаточно длинными. 

Краткие видео же доносили идею мгновенно. Важно отметить, что следом за 

ТикТоком и другие социальные сети, какие, как YouTube и Вконтакте, запу-

стили собственные сервисы для трансляции коротких роликов, как признав в 

этом формате наиболее эффективный способ распространения информации.  

Важным условием, значительно повлиявшим на развитие новой религи-

озности в цифровую эпоху, стала пандемия вируса COVID-19 и сопровож-

давший ее «локдаун». Возникновение общечеловеческой угрозы такого мас-
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штаба привело к необходимости борьбы с «ужасом бытия», апокалиптиче-

скими настроениями, обычно приводящими к всплеску религиозности.  

Вынужденная самоизоляция, введение режима «локдауна» обособили 

людей друг от друга, лишили их реального общения и стали основой для 

всплеска популярности социальных сетей, ставших единственным средством 

взаимодействия с внешним миром и формирования общности на расстоянии. 

Наибольшую популярность в этот период обрел именно сервис ТикТок. Со-

гласно отчету аналитической компании Sensor Tower, резкий рост скачива-

ния приложения был зафиксирован в первом квартале 2020 года [5]. 

В отличие от других социальных сетей, создание контента в которых 

требовало значительных усилий, формат ТикТока больше всего подходил для 

того, чтобы стать «суррогатом общения». Короткие емкие видео-сообщения 

не нуждались в подробном сценарии (как, например, на YouTube) или серь-

езном редактировании. Кроме того, запертые в своих домах люди нуждались 

не только в непосредственной коммуникации, но и в иллюзии открытого ми-

ра, ощущении нормальности, подтверждении, что они не только не одиноки, 

но и существуют вне рамок собственного обычного окружения, что за стена-

ми их домов, за границами их городов и стран мир все еще продолжает жить. 

Алгоритмы ТикТока предоставляли пользователям этот самый симулякр 

обычной жизни, позволяя получать и транслировать контент далеко за преде-

лы их замкнутого персонального пространства.  

Эффект ТикТока не ограничивался при том только возможностью раз-

влечься и скрасить одиночество – социальная сеть обрела экзистенциальное 

значение для огромного количества пользователей, и, когда необходимость 

непосредственного замещения реального общения исчезла – локдаун был от-

менен – площадка заслужила огромный кредит доверия и статус, схожий с по-

ложением традиционных религиозных институтов, целью которых в тяжелые 

времена до тех пор так же была помощь в преодолении тревоги и страха [6]. 

Подводя итог, важно отметить, что появление и глобальное распростра-

нение социальных сетей явилось важным фактором формирования современ-

ного религиозного контекста, что стало чрезвычайно актуально в эпоху пост-

секуляризма. Стремление человечества к рационализации и в то же время 

«разрационализации» собственного бытия остается тенденцией на все време-

на. Формирование новых семиотических культов, концептуализация некон-

венциональных верований становится особенно актуальной в эпоху массово-

го распространения и бесспорного влияния социальных сетей, которые ста-

новятся не просто платформой для создания и потребления контента, сред-

ством коммуникации и инструментом для распространения информации, но 

и своего рода трибуной, с которой любой желающий может обратиться к 

огромной аудитории с «проповедью», приглашая тех, кто готов слушать, в 

свой собственный информационный пузырь. 
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The article analyzes the impact of digital technologies and new social net-

works on the formation of religiosity in a post-industrial society, focusing on how 

modern information platforms lead to the transformation of both traditional and 

unconventional religions. The main idea of the text is that in the conditions of the 

digital age and the post-secular world, the new religiosity is not only not weaken-

ing, but, on the contrary, is actively developing thanks to social networks. The key 

point of the article is the analysis of the evolution of social networks and their in-

fluence on religious processes. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ОБЩЕСТВО 
 

В данной статье описывается и контекстуализируется развитие цифро-

вой социологии, обрисовываются основные контуры этой богатой и разнооб-

разной области, а также подчеркивается, как технологические инновации про-

никают в политическую, культурную и социальную сферы. В то же время осо-

знайте ключевые изменения, которые привносит цифровая жизнь. 

 

Алгоритм, большие данные, оцифровка, цифровой разрыв, цифровая современ-

ность, этика, Интернет вещей, социальные сети, технологические изменения 

 

Цифровая социология – это развивающаяся отрасль социологии, которая 

изучает глубокое влияние цифровых технологий на общество, особенно на то, 

как такие технологии, как интернет, большие данные, искусственный интел-

лект и другие, проникают в различные сферы социальной жизни и вызывают 

преобразования в этих областях. Эти технологии не только изменяют способы 

социального взаимодействия, социальные структуры, политическое участие и 

экономическую деятельность, но и, в определенной степени, ставят под во-

прос традиционные социологические теории и методы, выдвигая новые иссле-

довательские вопросы и социальные проблемы. 

Прежде всего, развитие цифровой социологии связано с быстрым про-

грессом цифровых технологий. С развитием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), особенно интернет-технологий, соци-

альных медиа и мобильных устройств, цифровизация стала важной характери-

стикой современного общества. В начальный период исследования часто от-

деляли «киберпространство» от «реальной жизни», считая эти два простран-

ства совершенно разными. Однако с распространением технологий границы 

между онлайн и оффлайн все больше размываются, и теперь признано, что 

цифровые технологии прочно вошли в повседневную жизнь и затрагивают все 

сферы общества, включая семью, образование, работу, политику, развлечение 

и так далее. Таким образом, одной из центральных тем цифровой социологии 

является изучение того, как цифровые технологии влияют на общественные 

взаимодействия и социальные структуры. 

Цифровая социология исследует «предоставляемые возможности» (af-

fordances) технологий, то есть те функции и потенциал, которые эти техноло-

гии открывают для различных социальных практик. Анализируя такие воз-

можности, социологи пытаются понять, как цифровые технологии изменяют 

различные сферы социальной жизни, такие как взаимодействие между людь-

ми, идентичность, культура, трудовые отношения, политическая мобилизация 
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и социальные связи. Цифровые технологии делают обмен информацией быст-

рее и удобнее, упрощают создание социальных сетей и обеспечивают новые 

формы участия в социальной жизни, но они также порождают новые неравен-

ства и социальные угрозы. 

Цифровые технологии изменили способы социального взаимодействия, 

особенно в семьях и личных отношениях. Современные коммуникационные 

технологии позволяют людям поддерживать длительные отношения и укреп-

лять близкие связи через социальные медиа, мессенджеры, видеозвонки и дру-

гие средства общения, что влияет на процесс формирования и поддержания 

интимных отношений. Например, онлайн-платформы для знакомств или ис-

пользование социальных медиа для эмоционального общения стали обычным 

явлением в современном обществе. Однако цифровые технологии также вы-

зывают и негативные последствия, такие как слежка через социальные сети, 

кибербуллинг или даже предательство в отношениях. 

Еще одним важным аспектом воздействия цифровых технологий является 

изменение трудовых отношений. Развитие цифровизации и автоматизации 

привело к трансформации традиционных моделей труда, особенно с ростом 

так называемой «экономики подработок» (gig economy), когда множество лю-

дей работают по краткосрочным контрактам, фрилансерами или в гибком тру-

довом режиме. Это также изменяет традиционные формы работы, включая 

удаленную работу, виртуальное сотрудничество и использование цифровых 

инструментов в офисах, стирая границы рабочего времени и рабочего про-

странства. Эти изменения открывают новые возможности, но одновременно 

вызывают вопросы о защите прав работников, социальной поддержке и рабо-

чем напряжении. 

Цифровые технологии также оказали серьезное влияние на политику. 

Цифровизация предоставила новые формы политического участия и платфор-

мы для общественной активности. Социальные медиа, например, стали важ-

ными инструментами для политических активистов, социальных движений и 

партий для распространения информации и организации мобилизации. Однако 

такая удобная политическая активность вызывает новые проблемы, такие как 

распространение фальшивых новостей, кибератаки и политическая поляриза-

ция. В частности, индивидуализированная реклама и «микроцелевые» полити-

ческие сообщения, основанные на алгоритмах, могут влиять на выборы и из-

менять правила демократии. Эта практика широко использовалась на выборах 

2016 года, в частности на Brexit и выборах Трампа, но она имеет долгую исто-

рию и используется во всех политических спектрах. 

Цифровые технологии также усиливают социальное неравенство, особенно 

в контексте цифрового разрыва, когда разные группы людей имеют различный 

доступ к цифровым технологиям и возможностям их использования. Хотя мно-

гие люди могут наслаждаться преимуществами цифровых технологий, другие, 

например, представители бедных слоев населения, пожилые люди и жители от-

даленных регионов, не имеют возможности воспользоваться этими преимуще-
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ствами. Цифровой разрыв касается не только доступа к оборудованию, но и 

навыков работы с технологиями, возможности получения информации и участия 

в социальных процессах. Кроме того, новые технологии, такие как искусствен-

ный интеллект и алгоритмическое принятие решений, могут усиливать социаль-

ное неравенство, например, из-за алгоритмических предвзятостей, которые могут 

привести к дискриминации по признаку пола, расы и других факторов. 

Вместе с тем цифровая социология также рассматривает, как цифровые 

технологии влияют на идентичность и культурное самовыражение. В условиях 

цифровизации идентичность человека больше не определяется только тради-

ционными социальными ролями, такими как семья и работа, и теперь она мо-

жет строиться через цифровые технологии, такие как социальные медиа и по-

требительские привычки. Люди создают и выражают свою идентичность в 

цифровом мире, что открывает новые возможности, но также подвержено вли-

янию потребительской культуры и цифровых платформ, которые могут мани-

пулировать личными предпочтениями и брендами. В результате этого цифро-

визация превращает процесс формирования идентичности в динамичный и 

сложный процесс, в котором потребительское поведение и цифровая жизнь 

переплетаются. 

В целом, цифровая социология изучает, как цифровые технологии фор-

мируют общественные структуры, социальные практики и взаимодействия, а 

также проблемы, такие как неравенство, этика и политические вызовы. Эта 

дисциплина объединяет традиционные социологические вопросы с современ-

ными цифровыми реалиями и пытается ответить на вопросы, возникающие в 

цифровую эпоху. С развитием технологий исследования в области цифровой 

социологии будут продолжать углубляться, помогая понять изменения в соци-

альной жизни и создавая новые теоретические и методологические подходы 

для изучения цифрового общества. 
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ОТКАЗ ШВЕЦИИ ОТ ДВУХВЕКОВОЙ ПОЛИТИКИ НЕЙТРАЛИТЕТА 
 

Длительное поддержание нейтрального статуса Швецией позволило 

стране получить особое положение в Балтийском регионе. Формальный 

нейтральный статус также способствовал развитию международного по-

ложения Швеции как великой гуманитарной страны, на достижение кото-

рого ушли многие десятилетия. Однако, спустя более чем 200 лет с момен-

та имплементации политики нейтралитета, Швеция отказалась от своего 

особого статуса в пользу гарантий безопасности со стороны военно-

политического блока НАТО. Данная статья посвящена изучению феномена 

шведского нейтралитета и анализу причин его упразднения.  

 

Нейтралитет, Балтийский регион, НАТО, Шведские Демократы, Социал-

демократическая партия Швеции, Умеренная коалиционная партия Швеции, 

региональная безопасность, военное сотрудничество 

 

Внешнеполитический нейтралитет и принцип неприсоединения к круп-

ным военным блокам в мирное время долго являлся основополагающим эле-

ментом политики Шведского королевства. К 2024 году шведская политика 

формального нейтралитета преодолела отметку в 210 лет своего существова-

ния, однако этот год стал последним в длительной истории шведского изме-

няющегося нейтралитета.  

Окончание наполеоновских войн и отделение Норвегии от Швеции в 

1814 году стали отправной точкой для шведской нейтральной политики. 

В 1830-х годах король Карл XIV Юхан публично заявляет о том, что Швеция 

будет отныне придерживаться нейтральной политики. Можно утверждать, 

что этому поспособствовала сложившаяся международная и геополитическая 

обстановка [1, C. 166]. В дальнейшем внешнеполитический нейтралитет по-

может Швеции избежать разрушительных последствий Первой мировой вой-

ны. Во время Второй мировой войны гибкий подход шведского коалицион-

ного правительства к торговле с воющими сторонами позволил хоть немного 

стабилизировать сложную экономическую ситуацию внутри страны. К 60-ым 

годам идея шведского нейтралитета постепенно становиться частью швед-

ской идентичности, а подобная внешнеполитическая линия стала прочно ас-

социироваться с политикой Социал-демократической рабочей партией Шве-

ции. Однако всеобщая поддержка принципа нейтралитета, как населением 

Швеции, так и правящими партиями не означала полное отсутствие предло-

жений по изменению нейтрального статуса королевства.  
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В межвоенный период существовал шведский проект Северного оборо-

нительного союза. Согласно ему, упрочнение и углубление военной коопера-

ции государств региона рассматривались как лучшая гарантия сохранения 

нейтралитета. Однако эта идея не была реализована из-за прохладной реак-

ции лидеров Норвегии и Дании, а также подозрительного отношения веду-

щих мировых игроков.  

После окончания Второй мировой войны обсуждалась идея создания во-

енного союза между Швецией, Норвегией, Финляндией и Данией. Предлага-

емый союз обсуждался объединенным скандинавским комитетом зимой 

1948–1949 годов, но напряженность времен холодной войны между Соеди-

ненными Штатами и Советским Союзом и подготовка к созданию западного 

альянса, результатом которого должен был стать Североатлантический дого-

вор, доказали, что усилия напрасны. Когда стало известно, что западный аль-

янс не сможет поставлять скандинавским странам вооружения до удовлетво-

рения их собственных насущных потребностей, Норвегия отказалась от пере-

говоров. Дания по-прежнему была готова вступить в союз со Швецией, но 

шведы увидели в этом мало преимуществ, и предложение провалилось 

[2, С. 47]. Впоследствии Норвегия и Дания стали участниками Североатлан-

тического договора и членами НАТО. 

Завершение противостояния между СССР и США привело к значитель-

ным изменениям, как во внешней политике, так и в восприятии сферы без-

опасности Швеции. Страна перестала быть нейтральной территорией, распо-

ложенной между двумя сверхдержавами и военными блоками, и получила 

возможность более активно действовать на международной арене. В связи с 

этим в Швеции развернулась дискуссия о том, как страна должна вести себя в 

случае возникновения военного конфликта в ее регионе. Представители Ле-

вой партии, Партии «Зеленых» и Партии «Центра» высказали свои взгляды 

на этот вопрос. Они считают, что в случае войны Швеция должна придержи-

ваться политики нейтралитета [1, С. 170]. Даже в условиях нарастающего 

кризиса безопасности в балтийском регионе Швеция не должна вступать в 

военные блоки, поскольку именно они и будут вовлечены в будущую воен-

ную конфронтацию. Схожую, однако, более гибкую позицию заняла и Соци-

ал-демократическая партия Швеции. При этом Умеренная коалиционная пар-

тия совместно с либеральной народной партией всегда придерживались дру-

гой, более проатлантической позиции, рассчитывая на всестороннюю под-

держку Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса.  

Наличие внутренней дискуссии в Риксдаге был первым шагом к поступа-

тельному отказу от политики нейтралитета. Формально Швеция стала нарушать 

свои постулаты нейтралитета еще в 1995 году, когда Швеция присоединилась к 

Европейскому союзу (но отказалась от членства в еврозоне) и с середины 1990-х 

годов продолжала сокращать свои вооруженные силы. Швеция все чаще участ-

вовала в международных миссиях в таких странах, как Босния и Афганистан. 

Продолжающееся сокращение собственной национальной обороны и вопрос о 
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том, действительно ли страна может защитить себя от агрессора, вызвали неко-

торую критику со сторону нарастающей оппозиции [3, С. 26].  

В 2009 году Швеция согласилась заключить договоры о взаимной само-

обороне с ЕС и другими северными странами, положив тем самым конец по-

чти 200-летнему периоду официального военного нейтралитета. В результате 

утечки дипломатических телеграмм США в 2010 году стало известно, что 

правительство Соединенных Штатов охарактеризовало «официальную поли-

тику Швеции в области безопасности» как «неучастие в военных союзах в 

мирное время и нейтралитет в военное время». Однако Швеция вносит свой 

вклад в различные боевые группы НАТО и ЕС и участвует в международных 

организациях. С марта по октябрь 2011 года Швеция участвовала в войне в 

Ливии в составе международного контингента под руководством НАТО. В 

2014 году опрос впервые показал, что больше шведов выступают за членство 

в НАТО, чем против него (однако подобный результат стал возможен из-за 

большого числа не определившихся) [1, С. 172].  

В 2014 году, на фоне введения антироссийских санкций, во внутренней 

политической дискуссии в Швеции наметились первые предпосылки к окон-

чательному отказу от традиционной, хотя уже и формальной политики 

нейтралитета. Год спустя, после предупреждения НАТО о возможном 

обострении противоречий в Балтийском регионе, шведские парламентарии 

серьезно заговорили о возможном расширении альянса. В 2016 году предста-

вители Умеренной коалиционной партии (УКП) направили множество хода-

тайств и запросов о потенциальном членстве в НАТО. Эти инициативы 

нашли отражение в одобренной Риксдагом дорожной карте вступления в Се-

вероатлантический Альянс. Однако стоит отметить, что эти дорожные карты 

имели скорее символическое значение, так как многие из предложенных 

пунктов уже были реализованы в рамках различных программ партнерства с 

НАТО и его членами. 

Начиная с 2014 года, участились опросы населения по поводу потенциаль-

ного расширения НАТО за счет Швеции. Регулярные опросы Ipsos зафиксирова-

ли снижение числа шведов, выступающих против членства, с 56% в апреле 2015 

года до 35% в декабре 2020 года. Примерно в это же время по результатам опро-

сов произошел трехсторонний раскол: 33% высказались за членство, а 32% не 

определились [4]. Подобное снижение в значительной степени соответствовало 

росту числа неопределившихся, поскольку доля сторонников членства в НАТО 

оставалась в основном неизменной с 2014 года. Опрос, проведенный Sifo в июне 

2016 года, показал, что больше шведов против вступления в НАТО, чем за, в то 

время как опрос, проведенный Pew в мае 2017 года, показал поддержку 48 про-

центов. В ноябре 2020 года опросы показали, что 65% шведов положительно от-

носятся к НАТО, что является самым высоким показателем среди всех опрошен-

ных жителей стран, не являющихся членами НАТО [4]. 

Хотя Швеция уже фактически являлась частью военной инфраструктуры 

НАТО, окончательное решение о ее вступлении не обсуждалось внутри стра-
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ны до конца 2010-х годов. Это изменение взглядов шведских политических 

деятелей на важнейший внешнеполитический вопрос представляет особый 

интерес для исследователей. Устойчивость позиции Швеции по вопросу 

вступления в НАТО во многом обеспечивалась лидером Социал-

демократической партии Швеции (СДПШ) и премьер-министром страны 

Стефаном Левеном (2014–2021). Он неоднократно публично заявлял, что 

Швеция будет сохранять свой нейтральный статус, пока он остается лидером 

страны. Учитывая позицию Левена, его традиционные оппоненты из Уме-

ренной коалиционной партии Швеции (УКП) начали активно продвигать 

идею вступления в Североатлантический Альянс.  

Смена руководства Социал-демократической партии Швеции, а также 

ухудшение внутриполитической ситуации в стране и дальнейшая напряженность 

в Балтийском регионе привели к серьезным изменениям в политике нейтралитета 

Швеции. Особенно примечательно заявление лидера СДПГ Магдалены Андерс-

сон, сделанное ею во время пребывания на посту премьер-министра Швеции с 

2021 по 2022 год: «Европа, Швеция и шведский народ живут в новой и опасной 

реальности. В этой реальности Швеция нуждается в официальных гарантиях 

безопасности, которые дает членство в НАТО. Это решение мы приняли нелегко, 

после очень тщательного рассмотрения. Мы отходим от политики нейтралитета, 

которой Швеция придерживалась более 200 лет» [5, С. 36]. 

Однако не стоит рассматривать процесс отступления Швеции от поли-

тики нейтралитета и неприсоединения к военным блокам как поступатель-

ный и беспрепятственный процесс. Помимо наличия существенных разно-

гласий среди парламентских партий по вопросу вступления Швеции в воен-

но-политический блок НАТО и устойчивой нейтральной установки СДПШ 

до 2021 года, отступлению от формального нейтралитета также мешала по-

зиция растущей политической силы крайне правых Шведских Демократов. За 

относительно небольшой срок в 12 лет с момента вхождения в Риксдаг в 2010 

году Шведские Демократы стали ведущей политической силой и второй по 

численности партией в стране [6].  

Даже не смотря на политическую изоляцию, с которой ШД столкнулись 

после преодоления четырех процентного барьера попадания в шведский пар-

ламент, правая партия со своими пользующимися успехом среди шведов по-

пулистскими предложениями оказывала существенное влияние на формиро-

вание программ остальных парламентских партий. Также Шведские Демо-

краты в период роста популярности партии активно спекулировали на внеш-

неполитической зависимости Швеции от внешних акторов, в частности Ев-

ропейского союза и НАТО, которое предоставляло стандарты вооружения и 

тренировало контингент. Лидер Шведских Демократов Йимми Окессон в 

2019 году заявил: «Я не вижу перспективы выхода Швеции из ЕС. Даже если 

я выступаю за это, в обозримом будущем этого не произойдет, и тогда надо 

будет спросить себя, как наилучшим образом достичь тех целей, которые мы 

перед собой ставим, а именно вернуть Швеции и другим членам ЕС столько 
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суверенитета, сколько можно» [7]. В этом заявлении прослеживается посте-

пенная смена ориентиров ШД в сторону более общепринятого консенсуса 

крупнейших партий о будущем блоковом статусе Швеции. В дальнейшем на 

фоне мировой эскалации 2022 года Шведские Демократы отказались от сво-

их прежних позиций по поводу вступления Швеции в НАТО.  

Немаловажным фактором активизации процесса отказа Швеции от своего 

формально нейтрального статуса стала инициатива Финляндии по присоеди-

нению к военному блоку НАТО. Подобное решение близкого соседа и партне-

ра Швеции в значительной степени повлияло на позиции крупнейших полити-

ческих акторов внутри Риксдага. Ярким примером этого является заявление 

лидера Шведских Демократов Йимми Окессона, сделанное им 9 апреля 2022 

года: «Если Финляндия будет двигаться (в сторону НАТО) очень быстро, го-

ворят об июне, тогда вопрос действительно встанет с ног на голову. Тогда мы 

должны, на мой взгляд, также начать этот процесс как можно быстрее... Тогда 

моя цель – обратиться в правление партии с просьбой изменить наше мнение 

(по поводу членства Швеции в НАТО)» [8]. Тот факт, что Финляндия смогла 

завершить процесс вступления в Североатлантический Альянс, в значительной 

ускорило усилия Швеции по нейтрализации противоречий с Турцией и Вен-

грией, которые блокировали вступление Швеции в НАТО. 

На фоне роста антироссийских настроений в европейской политике, 

смены ориентиров Социал-демократической партии Швеции и партии Швед-

ских Демократов и прихода к власти либерально-консервативной коалиции 

во главе с Умеренной коалиционной партией Швеции, среди крупнейших 

шведских партий сложился консенсус по вопросу вступления в НАТО. Толь-

ко Партия Зеленых выступила против членства Швеции в Североатлантиче-

ском Альянсе, в то время как Левая партия заявила, что они предпочли бы 

проведение референдума по этому вопросу. Однако несмотря на то, что по 

результатам опросов общественного мнения большинство шведов на момент 

принятия политического решения в 2023 году большинство жителей Швеции 

проголосовало бы за вступление в Североатлантический Альянс, новое швед-

ское правительство решило не выносить этот вопрос на референдум.  

22 марта 2023 года члены Риксдага проголосовали за вступление в Северо-

атлантический Альянс. Парламентское заседание открыл председатель партии 

Шведских Демократов по вопросам внешней политики Арон Эмильссон слова-

ми: «Современные вызовы предъявляют высокие требования к национальной 

обороне Швеции, и это (вступление в НАТО) необходимо сделать как можно 

скорее. Мы берем на себя ответственность за нашу собственную безопасность и 

оборону. В то же время мы также должны признать, что ничто не укрепит наци-

ональную оборону Швеции так быстро, как присоединение к военному союзу, 

который также поддерживается европейскими демократическими державами 

мира и включает в себя самую сильную военную державу в мире» [9].  

Подобное высказывание отражает позицию не только Шведских Демо-

кратов, но и многих других политических партий современной Швеции. Если 
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Умеренная коалиционная партия и Либеральная партия традиционно высту-

пали за вступление в НАТО и отказ от нейтрального статуса, остальные же 

партии признают неотвратимость принимаемого решения навязанного меж-

дународной напряженностью. Они видят в НАТО удобного партнера способ-

ного обеспечить безопасность Швеции, обновить вооружение и сократить 

значительные расходы на оборону (на которую Швеция тратит значительно 

больше, чем прочие скандинавские и прибалтийские страны-члены НАТО).  

Таким образом, отступление от политики нейтралитета и не вступления в 

военные альянсы в мирное и военное время является следствием множества 

внешних и внутренних факторов. С одной стороны, постоянно нарастающая 

угроза глобального конфликта, который может распространиться в частности и 

на Балтийский регион заставляла Швецию искать союзников среди соседей, а в 

дальнейшем и среди крупных блоков. С другой стороны, сложная внутриполити-

ческая ситуация, сложившаяся внутри шведского парламента, способствовала 

формированию консенсуса о будущем членстве Швеции в военном блоке НАТО. 

Отказ от нейтралитета, хоть и формального, не только обеспечивает Швецию не-

которыми гарантиями безопасности, но и изменяет геополитическую ситуацию в 

Балтийском регионе, что в свою очередь может привести к еще большому нарас-

танию конфронтации и спровоцировать крупный конфликт. 
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NEUTRALITY 
 

The long-term maintenance of Sweden's neutral status has allowed the coun-

try to gain a special position in the Baltic region. The formal neutral status also 

contributed to the development of Sweden's international standing as a great hu-

manitarian country, which took many decades to achieve. However, after more 

than 200 years, Sweden abandoned its special status in favor of security guaran-

tees from the NATO military-political bloc. This article is devoted to the study of 

the phenomenon of Swedish neutrality and the analysis of the reasons for its aboli-

tion. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИИ (НА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ) 

 

Китайские студенты, обучающиеся в российских университетах, не 

только привнесли свой собственный культурный опыт и ценности, но и про-

шли через глубокий процесс культурной адаптации в процессе взаимодей-

ствия с российским обществом. С точки зрения theory of social mutual-

construction, это явление можно понимать как процесс «мутуализма и сов-

местной трансформации», то есть взаимодействия и взаимоформляющих 

отношений между индивидами и обществом. 

 

Адаптация, ценность, социальное взаимное строительство, китайские студенты 

 

В связи со все более тесными обменами между Китаем и Россией все 

больше китайских студентов предпочитают ехать в Россию для получения 

высшего образования. Согласно официальной статистике, в российских вузах 

обучается около 50 тыс. китайских студентов [1]. Сейчас основная группа 

иностранных студентов в России – китайские студенты, поэтому изучение их 

социальной адаптации имеет важное значение для развития российского об-

разования.Являясь важным достижением китаизации социологии, the theory 

of social mutual-construction [2, P. 21] подчеркивает, что отношения между 

индивидами и обществом являются интерактивными и взаимно конструиру-

емыми. Он открыл новую перспективу для изучения социальной адаптации 

китайских студентов, обучающихся в России. Согласно the theory of social 

mutual-construction, индивиды и их социальное окружение – это отношения, 

которые влияют и конструируют друг на друга [2, P.23]. Для студентов, ко-

торые выросли в Китае и учились в России, это означает, что они должны за-

ново понять и определить свою идентичность в новой среде. Большинство 

исследований, посвященных китайским студентам, обучающимся в россий-

ских университетах, показывают, что языковой барьер является основным 

препятствием адаптации китайских студентов к русской культуре [3, C. 158]. 

Согласно опросу, более 40% китайских студентов заявили, что испытывают 

трудности с изучением русского языка [1]. Общаясь с преподавателями и од-

ноклассниками, они не могут правильно выражать свои мысли, что часто 

приводит к недоразумениям. Другие исследователи указывали на различные 

методы коммуникации между Китаем и Россией. В процессе коммуникации 

китайцы обычно занимают относительно пассивную позицию. Китайская 

культура, как правило, утонченна и вежлива, и люди могут быть более так-
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тичными при выражении своего мнения и избегать прямых конфликтов [4]; 

напротив, русская культура может быть более прямолинейной, особенно при 

обсуждении вопросов или критике. Поэтому в процессе общения китайские 

студенты могут казаться более консервативными или менее активными в вы-

ражении своих взглядов, в то время как российские студенты будут прямо 

указывать на проблему. Это явление заставляет китайских студентов испы-

тывать большой дискомфорт в процессе общения с русскими студентами, что 

приводит к коммуникативным трудностям. Поэтому, чтобы избежать этих 

рисков, китайцы обычно предпочитают проводить время со своими спутни-

ками. Во-вторых, это различия моделей образования между Китаем и Росси-

ей [3, C. 158]. Модель образования в России уделяет больше внимания само-

обучению и развитию студентов, но способность китайских студентов к са-

моограничению оставляет желать лучшего, и им трудно адаптироваться к 

модели обучения в российских университетах. Культурный шок, вызванный 

этими различиями, серьезно влияет на поведение китайских студентов при 

взаимодействии с российским обществом. Но китайские студенты стремятся 

адаптироваться к российским социальным структурам и правилам и пере-

осмыслить свои отношения с окружающим миром. Исследования, посвящен-

ные адаптации китайских студентов к российской университетской среде, 

показывают, что степень адаптации китайских студентов возрастает с увели-

чением срока их пребывания в России [5, C. 60]. Эти студенты часто пережи-

вают процесс постепенной интеграции в местное сообщество из первона-

чальной изоляции, и у них постепенно формируется чувство принадлежности 

к университету организация. В течение этого периода они смягчали культур-

ный шок, участвуя в общественных мероприятиях и налаживая межличност-

ные отношения. В ходе этого процесса индивиды не только пассивно прини-

мают новые культурные элементы, но и активно участвуют в построении но-

вых социальных реалий и постепенно формируют гибридное самосознание, 

которое сохраняет первоначальные культурные особенности и принимает 

новую культуру. 

Традиционные ценности китайских студентов, как часть их самобытной 

социальной культуры, продолжают играть важную роль в их учебе и жизни. 

Коллективизм, как наиболее важное сходство между китайскими и россий-

скими ценностями, имеет разные специфические проявления. Коллективист-

ская культура Китая основана на сплоченности, единстве и способности вы-

живать сообща в обществе, «Мировоззрение китайского народа основано не 

на личных приоритетах, а на определенной социальной общности, основан-

ной на коллективном единстве, которое понимается как высшая ценность» [6, 

С. 104], в то время как коллективистская философия России в большей степе-

ни основана на том, чтобы не отделяться от семьи и общества в процессе 

преодоления трудностей [6, С. 105]. Более того, русская коллективистская 

философия также придает большое значение тому, как отдельные люди могут 

максимально повысить свою эффективность в коллективе. В то же время гар-
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мония также является основным содержанием традиционных китайских цен-

ностей. Китайская концепция гармонии находит отражение в том, как лучше 

интегрироваться в общество и сосуществовать с ним [7]. Китайская концеп-

ция гармонии и коллективистская культура также являются причинами, по 

которым китайцы более охотно идут на контакт с людьми своей националь-

ности: чтобы в максимально возможной степени избежать неопределенности 

и рисков, вызванных культурными различиями, и стараться не вступать в 

конфликт с окружающей средой. Дух коллективизма также может быть по-

новому истолкован и развит при общении со студентами из разных культур-

ных слоев. Например, в рамках командных проектов китайские студенты 

учатся достигать консенсуса, уважая при этом личное мнение. В то же время 

российские студенты также могут осознать важность командного духа. Са-

мым важным является то, что, сохраняя сущность традиционной культуры, 

китайские студенты активно принимают и усваивают некоторые ценности 

общечеловеческого значения – в первую очередь, они придают большое зна-

чение личностному развитию и самообучению. Столкнувшись с требования-

ми к самостоятельному обучению, предъявляемыми российской системой об-

разования, многие китайские студенты начали развивать в себе более сильные 

навыки самоуправления и критического мышления. Эта трансформация не 

только помогает им лучше справляться с академическими задачами, но и за-

кладывает прочную основу для их будущей карьеры. Познакомившись с рос-

сийскими образовательными концепциями, некоторые китайские студенты 

могут рассматривать непрерывное обучение как образ жизни, постоянное 

стремление к обновлению знаний и личностному росту. 

Адаптация китайских студентов в российских университетах – сложный 

и динамичный процесс, это не только простая адаптация к новой среде, но и 

результат взаимодействия личности и общества. С точки зрения theory of so-

cial mutual-construction, этот процесс отражает двустороннее влияние между 

личным поведением и социальной структурой. Традиционные ценности ки-

тайских студентов не только влияют на их поведение в России и построение 

социальных отношений, в свою очередь, этот опыт также в определенной 

степени изменил их первоначальную систему ценностей, сформировав новую 

модель адаптации. Что еще более важно, благодаря своему глубокому взаи-

модействию с российским обществом они способствовали взаимопониманию 

и развитию двух культур. В ходе этого процесса они не только стали мостом, 

соединяющим культуры Китая и России, но и предоставили ценные темати-

ческие исследования для межкультурных обменов в контексте глобализации. 

Верим, что с дальнейшим углублением отношений между Китаем и Россией 

все больше китайских студентов найдут свое собственное пространство для 

развития в России и максимально повысят свою самооценку в условиях гло-

бализации. 
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PECULIARITIES OF CHINESE STUDENTS STUDYING IN RUSSIA 

(BASED ON SCIENTIFIC LITERTURE) 

 

Chinese students studying at Russian universities have not only brought their 

own cultural experiences and values, but have also gone through a deep process of 

cultural adaptation in the process of interacting with Russian society. From the 

point of view of the theory of social mutual-construction, this phenomenon can be 

understood as a process of “mutualism and joint transformation", that is, interac-

tion and mutually formative relations between individuals and society. 

 

Adaptation, value, social mutual-construction, Chinese students 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ИНДИКАТОР ЯЗЫКОВЫХ 

ПЕРЕМЕН 

  

Развитие и распространение молодежного сленга тесно связано с язы-

ковыми и общественными изменениями, преимущественно вызванными циф-

ровизацией и глобализацией. Появление множества новых лексических еди-

ниц молодежного сленга, их трансформация и дальнейшее переосмысление 

зачастую осложняет взаимодействие между коммуникантами и становит-

ся катализатором масштабных языковых перемен. 

 

Сленг, молодежный сленг, язык, цифровизация 

 

Сленг молодежи представляет собой специфический пласт лексики, ко-

торый используется преимущественно молодым поколением в рамках не-

формальной коммуникации. В научной литературе его обычно определяют 

как динамичный, эмоционально окрашенный и стилистически сниженный 

языковой компонент, отражающий социальные и культурные реалии опреде-

ленного времени. Как утверждает Л. С. Халафян, молодежный сленг отлича-

ется экспрессивностью, краткостью и высоким уровнем приспособляемости к 

новым коммуникационным условиям [1]. Особое внимание уделяется пози-

ции англицизмов, которые являются доминирующим элементом сленга в 

эпоху цифровизации. Это объясняется тем, что англицизмы удовлетворяют 

потребность в языковой экономии и выполняют функцию социального мар-

кера, выделяя идентичность молодежных групп. М. А. Кронгауз рассматри-

вает молодежный сленг как важный элемент языковых изменений, которые 

обусловлены трансформацией в обществе. Автор акцентирует внимание на 

том, что сленг выполняет как коммуникативную, так и эстетическую функ-

цию, тем самым способствуя языковому творчеству. При этом М. А. Крон-

гауз отмечает, что сленг молодежи часто воспринимается обществом амби-

валентно: как источник языкового обогащения и как фактор, который спо-

собствует его дестабилизации [2]. 

М. А. Кронгауз также выделяет несколько крупных периодов изменения 

языка, каждый из которых отражает определенные социальные этапы. 

Например, в 1970–90 годах доминировал «бандитский» сленг, отражающий 

эпоху криминальных структур и рыночных преобразований [2, С. 19]. Дан-

ную точку зрения подкрепляет Р. Н. Гараев, который, комментируя сцены се-

риала «Слово пацана», обращается к таким обозначениям, как «скорлупа», 

«автор» и т. п., сосредотачивая внимание на широком распространении кри-
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минальной лексики в молодежной среде [3]. В начале 2000–х язык пополнил-

ся терминами, связанными с профессиональной сферой и развитием корпора-

тивной культуры. Как отмечает М. А. Кронгауз, наступила «гламурная» вол-

на, сопровождаемая словами, характеризующими потребительский стиль 

жизни и моду [2, С. 74]. Молодежный сленг органично вписывался в данные 

этапы, заимствуя лексические элементы из различных языковых слоев. 

Особое распространение молодежный сленг получил в процессе цифрови-

зации, что привело к возникновению новых стилей общения, обусловленных 

наличием интернета и развитием новых форм коммуникации. По мере распро-

странения молодежного сленга через социальные сети и массовую культуру про-

исходит динамичное обновление лексики и стилей коммуникации, что в свою 

очередь меняет традиционные каноны общения и языковые нормы. К примеру, 

использование интернет-сленга выходит за пределы молодежных групп и начи-

нает использоваться более старшими поколениями, а также в профессиональных 

кругах и в сфере медиа. Одним из ярких примеров данного процесса является 

слово «хайп», которое первоначально возникло в молодежной среде США, затем 

проникло в сленг русскоязычной молодежи и впоследствии интегрировалось в 

языковую практику старших поколений [4; 5]. 

Стоит подчеркнуть, что молодежный сленг представляет собой языко-

вой феномен, который характеризуется определенными возрастными и соци-

альными рамками, которые, в свою очередь, определяют специфику его упо-

требления. Основываясь на позициях Л. В. Милешиной и других исследова-

телей, можно выделить три основных аспекта классификации носителей мо-

лодежного сленга: Возраст, социальные группы и динамику границ. Соглас-

но Л. В. Милешиной, референтная группа носителей молодежного сленга 

включает в себя представителей возрастной категории от 12 до 30 лет с осо-

бым акцентированием внимания на школьниках (12–17 лет) и студентах (18–

30 лет). Целесообразно отметить, что лексика школьников характерна для 

подростков, в среде которых особое место занимает игровой сленг или 

«сленг геймеров», на что указывают многие исследователи [6; 7]. Что касает-

ся молодежного сленга студентов, то здесь наблюдается более сложное тема-

тическое направление, а также наличие профессионального и интернет-

сленга, что также отражает ценности данной возрастной категории.  

Исследователи также отмечают пересечение нескольких слоев общества, 

в которых активно используется сленг, а именно группу пользователей ин-

тернета, в которую в том числе входят геймеры, а также профессиональные 

сообщества, которые включают в себя представителей технических, творче-

ских и иных сфер, в которых сленг служит средством упрощения коммуни-

кации. Как отмечает Л. С. Халафян, границы использования молодежного 

сленга динамичны, и некоторые элементы школьного сленга со временем те-

ряют актуальность или переходят в пассивный лексикон, в то время как но-

вые термины активно пополняют общий молодежный сленг [1]. Социальные 

сети ускоряют данный процесс, способствуя обновлению границ молодежно-
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го сленга, включая более старшие возрастные категории. Примечательно, что 

в пределах одного и того же сленга, в частности молодежного, наблюдается 

интенсивный процесс обновления лексического состава, что подтверждается 

выводами ряда исследователей. Так, Л. В. Милешина отмечает, что лексемы, 

такие как «шнурки» (родители) или «мочалка» (девушка), широко распростра-

ненные в молодежном сленге 1990-х годов, утратили свою актуальность и не 

используются современными представителями молодежной среды [6, С. 366]. 

Ставя во внимание тот факт, что сленг молодежи представляет собой 

одну из наиболее изменчивых систем современного языка, стоит обратить 

внимание на его лексические особенности, которые связаны с эмоционально-

экспрессивной насыщенностью, краткостью и тематическим разнообразием. 

Как отмечает Л. В. Милешина «Молодежный сленг имеет ряд особенностей. 

Он отличается краткостью, эмоционально–экспрессивной окраской, измен-

чивостью» [6, С. 366]. Лексико-тематические группы молодежного сленга 

включают компьютерную игровую лексику (например, такие лексемы как 

«агриться» – проявлять агрессию или «гг» – от англ. ―gg‖, «хорошая игра»), 

термины из социальных реалий («хата» – дом, «няшка» – милый) и слова, 

связанные с медийным пространством и интернетом («флудить» – писать 

множество бессмысленных сообщений для отвлечения внимания или запол-

нения чата бессодержательным текстом, «затроллить» – вывести человека из 

себя или спровоцировать его с целью подшутить) [6, С. 366; 7, С. 42]. Основ-

ным источником пополнения сленга выступают заимствования, калькирова-

ние, а также словообразовательные процессы. Как упоминалось ранее, значи-

тельное влияние на лексику оказывает английский язык, откуда заимствуют-

ся слова и фразы, адаптируемые к особенностям русского языка. Примерами 

таких лексем могут послужить такие обозначения, как «чекнуть» (прове-

рить), «краш» (объект симпатии) и др. 

Исследование лексического состава молодежного сленга позволяет 

углубиться в анализ словообразовательных процессов, которые способству-

ют его постоянному обновлению и адаптации к современным условиям об-

щения. В молодежном сленге широко используется аффиксация, как в случае 

с такими лексемами, как «зашкварный» (неприемлемый) или «зафакапить» 

(испортить). Существенную роль играет усечение слов, например, «видик» 

(видеокарта) или «препод» (преподаватель), что упрощает коммуникацию. 

Аббревиации, такие как «имхо» (in my humble opinion) или «акк» (аккаунт), 

также демонстрируют стремление к лаконичности. Метафоризация и ирония, 

как в словах «ламповый» (уютный) или «зашквар» (стыдная ситуация), при-

дают речи юмористический и стилистически маркированный характер. Не-

редко встречаются случаи фонетической и графической игры, что способ-

ствует созданию уникального стиля общения внутри молодежных групп. 

Подводя итоги, становится очевидно, что молодежный сленг представ-

ляет собой уникальное языковое явление, которое функционирует на пересе-

чении социальных и технологических изменений. Как динамичный и эмоци-
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онально насыщенный пласт языка, он быстро реагирует на изменения в об-

ществе, отражая современные реалии и ценности молодого поколения. Об-

новление молодежного сленга происходит значительно быстрее, чем в дру-

гих слоях языка. Он первым адаптируется к новым условиям коммуникации, 

в том числе к цифровым технологиям, вводя в обиход заимствования, кальки 

и неологизмы. Данные изменения проникают в повседневную речь более 

широких групп населения, способствуя трансформации языка в целом. 

Кроме того, молодежный сленг служит площадкой для языкового экспе-

римента, создавая новые языковые формы, которые могут стать частью стан-

дартного языка. Он отражает изменения в мышлении и способах взаимодей-

ствия, указывая на языковую эволюцию. Его изучение позволяет глубже по-

нять механизмы языковой адаптации к изменяющемуся миру, выявить 

направления развития лексического запаса и оценить влияние социальных 

процессов на язык. Таким образом, молодежный сленг не только фиксирует 

текущие изменения, но и предвосхищает их, делая язык более многообраз-

ным и приспособленным к обновлению. 
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The development and spread of youth slang are closely tied to technological 

progress, which significantly impacts the state of the modern language. The emer-

gence of numerous new lexical units in youth slang and their reinterpretation often 

complicate mutual understanding between communicants and serve as a catalyst 

for large-scale linguistic transformations. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДИЗАЙН ГЕРМЕНЕВТИКИ В 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ КОММУНИКАТИВИСТИКИ 

 

В статье рассматриваются методологический потенциал герменевти-

ки в области коммуникативных исследований. Диалог, интерпретация и по-

нимание оказываются включены в концептуальное пространство коммуни-

кативистики, расширяя ее научно-методический арсенал. 

 

Коммуникация, взаимосвязь наук, герменевтика, коммуникативистика, воз-

действие на общественное мнение 

 

Одной из самых обсуждаемых в профессиональном научном сообществе 

проблем коммуникативистики за последних несколько лет – ее методологиче-

ский статус. Эта проблема получает различные фокусы своего осмысления: 

места и роли коммуникативной науки в системе современного знания; уни-

версальности или прикладного характера научных изысканий коммуникати-

вистики; исключительности собственного или вынужденного заимствования 

методологического инструментария и другие. 

Подобные обсуждения проявляют себя и в научном, и в образователь-

ном, и в профессионально-практическом дискурсах. Естественным образом 

они не могли не отразиться и в программах учебных дисциплин, реализую-

щих подготовку специалистов в сфере профессиональной коммуникации, к 

которой традиционно относят, прежде всего, выпускников по направлению 

связей с общественностью и рекламы. Наибольшую актуальность эта про-

блема приобретает на уровне магистратуры и, конечно, аспирантуры. Ведь 

названные уровни подготовки напрямую сопряжены с развитием методоло-

гической культуры обучающегося, поскольку соотносятся с научно-

практической и научно-теоретической деятельностью. 

Разделяя мнение большинства исследователей о том, что и коммуникати-

вистика сегодня представляет собой формирующуюся сферу научного зна-

ния, нам представляется справедливой точка зрения тех ученых, которые 

находятся на позиции методологической открытости, своеобразной междис-

циплинарности коммуникационных исследований. Она «предполагает анализ 

коммуникационной среды с помощью методов, приемов, инструментов, сло-

жившихся в менеджменте, маркетинге, социологическом, политологическом 

и др. знании. Первые шаги в этом направлении сделаны, однако развитие 
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коммуникативистики потребует от профессионального сообщества более ак-

тивного и одновременного более глубокого осмысления результатов приме-

нения новых исследовательских средств» [1].  

Подчеркнем, что подобная методологическая открытость коммуникати-

вистики совершенно не означает потери предмета ее исследования и не раз-

мывает ее границ. Сам предмет исследования представляет собой столь 

сложный феномен, что его познавательная сущность предопределяет прин-

ципы мультипарадигмальности и междисциплинарности. 

Все вышеперечисленное позволяет нам обратиться к традиции герменев-

тического анализа в научно-исследовательской парадигме коммуникативного 

опыта.  

Важнейшей категорией для коммуникативистики является введенное в гер-

меневтическую теорию Г. Гадамером понятие диалога. При этом для профессио-

нального коммуникатора герменевтическое понимание диалога важно именно с 

точки зрения генерации нового смысла, который возникает в процессе взаимо-

действия между коммуникатором и реципиентом. Именно это задает коммуника-

тивное видение сообщения, которому соответствует трехчастная композиция: 

коммуникатор – реципиент – смысл. Таким образом, диалог выступает фунда-

ментальным условием коммуникации как процесса смыслопостижения. 

Восприятие диалога именно как нового смыслообразующего элемента 

позволяет определить интенциональную ценность коммуникатора. Это озна-

чает, что в сообщении всегда отражены смысловое намерение/установка от-

правителя. Понимание интенциональности сообщения является важнейшим 

для профессионального коммуникатора, поскольку именно целевое социаль-

ное взаимодействие определяет специфику коммуникации. Интенциональ-

ность сообщения напрямую связана с интерпретацией смысла, передаваемого 

в нем. Интерпретация в герменевтике рассматривается как необходимое 

условие диалога. Причем диалога, не имеющего своего принципиального за-

вершения, поскольку обретение смысла представляется герменевту как онто-

логическая категория. С помощью языка «обретает голос само сущее в том 

виде, в каком оно в качестве сущего и значимого являет себя человеку» 

[2, С. 270]. Универсальный статус процесса интерпретации в герменевтике 

методологически обогащает профессионального коммуникатора.  

Это связано прежде всего с тем, что формируется установка на множе-

ственность точек зрения, мнений и позиций. Речь здесь не идет о поверх-

ностном уровне, реализующемся в прагматике поведения (по типу «каждый 

участник диалога имеет право на собственное мнение» и т. п.). Принцип гер-

меневтической интерпретации подразумевает проживание чужого опыта или, 

как остроумно и очень точно замечает Р. Крейг, опыт непохожего. Не обяза-

тельно согласие с этим опытом, но его принятие необходимо для осуществле-

ния эффективной коммуникации. Благодаря интерпретации «я напрямую 

ощущаю наше сходство и наше различие, не только другого как другого для 

меня, но и себя самого как другого для него» [3]. Герменевтическая интерпре-
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тация для профессионального коммуникатора – это средство развития гибко-

сти мышления, способ непосредственного контакта с Другим, в результате 

которого формируется опыт ментальной пластичности в социальном взаимо-

действии. 

Принцип герменевтической интерпретации подразумевает множественность 

интенций. Когда сообщение содержит не только смысл, обусловленный интенци-

ей коммуникатора, но и заложенный на интенцию реципиента. По сути то, что в 

герменевтике называется «имплицитным читателем» в коммуникативном моде-

лировании можно соотнести с таким идеальным построением, как целевая ауди-

тория. Имплицитный реципиент – это идеальный адресат сообщения, который 

адекватно понимает все его стратегии и «считывает» все его интенции. 

Это позволяет несколько иначе взглянуть на коммуникативный потенци-

ал самого сообщения. При подобном подходе сообщение – это не застывшая, 

закрытая, точечная, готовая к «применению» конструкция, а живое и измен-

чивое, отражающее опыт осмысления самим реципиентом образование. По-

нимание в герменевтике – это синтез опыта «чужого» прошлого (переданного 

через интенции отправителей сообщения и через само сообщение) и соб-

ственного опыта реципиента. При этом важно подчеркнуть, что герменевтика 

акцентирует наше внимание не только и не столько на постижении смысла, 

сколько на его генерации и формировании. В таком случае и коммуникатор, и 

реципиент всегда становятся деятельными участниками коммуникативного 

акта. Понимание как рождение нового смысла и есть тот «третий элемент», 

который возникает в процессе интерпретации в диалоге. 

Герменевтическое понимание, таким образом, актуализирует фигуру ре-

ципиента, адресата сообщения. Неслучайно, что именно рецептивная эстети-

ка, рецептивная теория (Х. Р. Ясусс, Р. Ингарден, В. Изер), направленная на 

изучение смысловых процессов воспринимающего сознания, стала следую-

щим шагом в развитии герменевтического подхода. Рецептивная теория, по 

сути, сделала равнозначными автора и читателя, отправителя сообщения и 

его адресата. Для профессионального коммуникатора это дает возможность 

посмотреть на сообщение как на постоянно генерирующую смысловую 

структуру, содержащую набор возможных сигналов/кодов, благодаря которым 

идеальный реципиент (ЦА) может самостоятельно конструировать смысл, 

понятный и близкий именно для него. А в условиях набирающего силу ком-

муникационного тренда к персонализации, индивидуализации подобный 

подход становится чрезвычайно востребованным. 

Если рассматривать сообщение как определенный набор схем или сигна-

лов, с помощью которых обнаруживается смысл у реципиента, то ключевое 

для любого коммуникативного процесса понятие кода приобретает дополни-

тельный оттенок, связанный именно с герменевтическим его толкованием. 

Коммуникативный потенциал герменевтического кода заключается в вопрос-

но-ответном принципе, функция которого определяется привлечением и 

удержанием внимания адресата. Его основу составляют единицы, которые 



492 ICS-2025   Information – Communication – Society 

позволяют в сообщении «сконцентрировать, загадать, сформулировать, ре-

тардировать и, наконец, разгадать загадку» [4, С. 64]. Эффективность герме-

невтического кода в сообщении определяется заданным им вопросом, что 

вынуждает участников коммуникации находиться в ожидании ответа на него. 

Понимание и использование герменевтического коммуникативного кода поз-

воляет успешно осуществлять профессиональную деятельность, особенно в 

тех случаях, когда речь идет о сложных, полисемантических коммуникациях 

(например, когда в сообщении встречается несколько интенций). Но и в слу-

чае с более простыми типами коммуникации герменевтическое кодирование 

может быть использовано в качестве технологии коммуникационного про-

движения в самых различных сферах жизни общества. Как один из примеров 

реализованного в отечественной коммуникационной практике герменевтиче-

ского подхода, можно рассматривать рекламный ролик кандидата в президен-

ты РФ Бориса Титова. Этот ролик признан по версии Sostav.ru самой необыч-

ной и эффективной рекламой в отечественной предвыборной кампании 2018-

го года. Видео длиной 7 секунд, в котором вместо политических лозунгов и 

предвыборных обещаний на белом фоне возникает слоган в виде вопроси-

тельной фразы «…а что Титов?» привлекло к себе достаточное внимание 

(1,2 млн просмотров), вызвав различные отклики у широкой аудитории от 

«самого гениального видео», «офигенно, аж за душу взяло… проголосую за 

него», до «если цель была выбесить, то они ее полностью достигли, перевы-

полнили» [5]. Этот ролик политической рекламы создан по всем канонам 

герменевтического кода, когда в сообщении закладывается понятный отпра-

вителю смысл, пробуждающий интерес его самой широкой целевой аудито-

рии, но при этом реципиенту поступает только часть информации, цепляя 

внимание и побуждая последнего на самостоятельные поиски заинтересо-

вавшей его информации или ожидание от отправителя дополнительной («За-

интересовали! Что дальше? Ждем…»). Более того, по всем законам действия 

герменевтического кода завершающий ролик удовлетворяет любопытство це-

левой аудитории, и в нем добавляется информация, содержащая ответ, но по-

буждающая целевую аудиторию к познавательной активности: «Узнай ответ 

совсем скоро на «стратегии ростарф.рф», исключая тем самым эффект обма-

нутых ожиданий. 

Таким образом, обратившись к герменевтике как к одному из гуманитар-

ных научных направлений, мы можем обнаружить в ней глубокую и плодо-

творную методологическую платформу для анализа в области коммуникати-

вистики, значительно обогатив арсенал научных методов, способов и прие-

мов исследовательской деятельности. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В НОВОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ: ДОВЕРИЕ И ПРЕДВЗЯТОСТЬ АУДИТОРИИ В 

МЕДИАТИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

 

Сравнительно рассматривается восприятие аудиторией новостного кон-

тента, созданного искусственным интеллектом и человеком. Основное внима-

ние уделяется различиям в оценке достоверности, объективности и качества 

текстов в зависимости от информации об их авторстве. Исследование показы-

вает, что тексты, созданные ИИ, могут восприниматься наравне с материа-

лами журналистов при отсутствии информации о происхождении контента.  

 

Генеративный искусственный интеллект, новостной контент, доверие аудито-

рии, медиа, автоматизация новостей, восприятие информации, предвзятость 

 

Широкая автоматизация производства новостей – тренд трансформации 

медиа систем 21 века [1, C. 270]. Методы машинного обучения, такие как 

персонализированные системы рекомендаций, обработка естественного язы-

ка и генеративный искусственный интеллект играют центральную роль в 

том, как создается, распространяется и потребляется информация, что под-

нимает критические вопросы об изменении процессов коммуникации между 

СМИ и аудиторией. Этот процесс в частности обусловлен появлением про-

двинутых больших языковых моделей (LLM). Открытый допуск к таким мо-

делям как OpenAI, ChatGPT, Яндекс GPT предоставил для медиатизирован-

ного общества новые пути развития. Так, результат работы генеративных си-

стем ИИ может быть интерпретирован людьми, далекими от знаний тонко-

стей работы ИИ, как оригинальный контент медиа [2]. 

ИИ генерирует текстовый контент для новостных статей с помощью 

двух основных способов: во-первых, автоматизации написания новостей на 

основе структурирования больших данных, таких как спортивные результа-

ты, финансовые отчеты, прогноз погоды или результаты выборов; во-вторых, 

автоматизации написания новостей, при которой используются технологии, 

позволяющие ИИ понимать и генерировать человеческий язык, заниматься 

имитацией человеческого стиля [3]. 

С расширением использования искусственного интеллекта все большую 

популярность приобретала дискуссия, построенная вокруг напряженности 

между контентом, созданным человеком и ИИ. Автоматизация и искусствен-
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ный интеллект – это не просто инструменты, они бросают вызов традицион-

ным журналистским практикам. Исследователи высказывают опасения по 

поводу потенциального ослабления достоверности контента, распростране-

нию дезинформации [4]. 

Ситуация осложняется тем, что доверие к новостям по всему миру ниже 

средних показателей, что подтверждает доклад центра Reuters Institute for the 

Study of Journalism (RISJ): за 2023 год доверие к новостям снизилось на 

2 процентных пункта (до 40%) [5]. При таком раскладе остается неизвестно, 

как общество будет реагировать на новости, созданные с помощью автомати-

зированных методов. Сегодня опубликование таких материалов в СМИ не 

обязательно должно сопровождаться маркировкой. На данный момент в Гос-

думе в процессе разработки закон о маркировке контента, созданного с по-

мощью искусственного интеллекта. 

Многие зарубежные исследования направлены на определения восприя-

тия аудиторией контента, созданного ИИ. Например, в Соединенных Штатах, 

где доверие особенно поляризовано по партийному признаку, новости, поме-

ченные как созданные искусственным интеллектом, в среднем аудиторией 

воспринимаются как менее достоверные, даже если сами статьи не оценива-

ются как менее точные или несправедливые [6]. 

Немецкие исследователи отмечают важность направленности материа-

лов, в которых используется ИИ. Например, пользователи, которые искали 

информационные и развлекательные новости более открыты к присутствию 

ИИ в генерации материалов, чем пользователи, которых интересовали соци-

альные темы, общественное мнение [7]. 

В испанском исследовании использовался тест Тьюринга для сравнения 

качества новостных статей, написанных профессиональными журналистами 

с новостными статьями, созданными с помощью программного обеспечения 

для генерации естественного языка. В ходе эксперимента были намеренно 

изменены реальные и заявленные авторы. В результате была выявлена пред-

взятость, которая приводит к тому, что тексты, написанные ИИ, оцениваются 

более позитивно с точки зрения достоверности текста и беспристрастности 

авторства, чем тексты, написанные журналистами. При этом раскрытие ин-

формации об авторстве ИИ значительно снижало доверие к контенту, осо-

бенно среди аудитории с более высокой медиаграмотностью или ранее суще-

ствовавшим доверием к человеческой журналистике [8]. 

Предположительно контент, созданный человеком, превосходит по 

эмоциональной вовлеченности, читабельности и глубине повествования, что 

имеет решающее значение для доверия и лояльности, но не говорит об объек-

тивности. Согласно опросу, ВЦИОМ в целом российское общество склоняет-

ся к тому, чтобы доверять технологиям ИИ, 52% опрошенных высказывают 

подобное мнение [9]. Однако эти показатели не говорят о том, что аудитория 

готова доверять контенту, созданному при помощи ИИ.  
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В данной работе для эмпирического исследования восприятия новостно-

го контента, созданного искусственным интеллектом и профессиональными 

журналистами, применялась методика фокус-группового опроса с использо-

ванием шкалирования. Основной целью исследования было выявить разли-

чия в восприятии в зависимости от представленной аудитории информации о 

происхождении новостей. Респондентам было предложено оценить новост-

ные статьи по пяти критериям: достоверность, объективность, читабельность, 

эмоциональная вовлеченность и глубина повествования. Для каждого крите-

рия применялась пятибалльная шкала Лайкерта, позволяющая зафиксировать 

субъективные оценки участников опроса и провести последующий количе-

ственный и качественный анализ данных. 

В исследовании приняли участие три фокус-группы, каждая из которых 

состояла из 10 участников. Формирование групп осуществлялось с учетом их 

медиапотребительских привычек и уровня медиаграмотности. Все участники 

регулярно читают новостные статьи и активно используют цифровые СМИ. 

Все группы получили одинаковый контент, чтобы минимизировать вли-

яние различий в содержании материалов: шесть новостных материал (три 

написанные журналистами и три сгенерированные ИИ) [10]. Основное раз-

личие заключалось в том, как аудитории подавалась информация об автор-

стве текстов. 

1. Первая группа получила на оценку без информации о происхождении 

материалов.  

2. Вторая группа была заранее проинформирована, что все статьи в вы-

борке созданы ИИ.  

3. Третья группа получила информацию о том, что все представленные 

статьи написаны профессиональными журналистами.  

Все новостные материалы были адаптированы для обеспечения схоже-

сти структуры и стиля, чтобы минимизировать влияние внешних факторов. 

Достоверность оценивалась с точки зрения правдивости и фактической обос-

нованности представленных материалов. Шкала предусматривала диапазон 

от 1 до 5, где 1 означало, что новость воспринимается как полностью недо-

стоверная, а 5 – как абсолютно достоверная и заслуживающая полного дове-

рия. Этот критерий позволял выявить степень уверенности аудитории в том, 

что информация основана на проверенных фактах и не содержит ложных 

утверждений.  

Объективность текста оценивалась по степени беспристрастности и 

нейтральности изложения. Читабельность определяла легкость восприятия тек-

ста. Оценка по этому критерию отражала, насколько текст был структурирован, 

логичен и понятен для респондентов. Эмоциональная вовлеченность измеряла 

интерес респондентов к материалу и их желание дочитать текст до конца. Этот 

критерий позволяет понять, насколько тексты, созданные ИИ, способны удержи-

вать внимание читателя по сравнению с материалами, подготовленными журна-

листами. Глубина повествования оценивалась по степени раскрытия темы и ар-
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гументированности текста. Значение 1 по шкале соответствовало поверхностно-

му и недостаточно аргументированному изложению, тогда как 5 означало, что 

текст содержал глубокий анализ и всестороннее освещение темы. 

Опрос выявил различия в восприятии новостного контента в зависимо-

сти от информации об его авторстве. Первая группа, не знавшая, какие тек-

сты созданы ИИ, а какие – журналистами, объективно оценила материалы, 

присвоив статьи ИИ практически такие же высокие баллы, как и журналист-

ским текстам. Статьи профессиональных журналистов получили оценку 4,2 

балла, а материалы ИИ – 4,0 балла. Это свидетельствует о том, что аудитория 

воспринимает тексты ИИ как достоверные при отсутствии предвзятости. Ос-

новные различия наблюдались в оценках глубины. 

Вторая группа, которой сообщили, что все статьи были сгенерированы 

ИИ, оценила достоверность ниже – 3,1 балла, что указывает на влияние пред-

взятости. Третья группа, уверенная в том, что все тексты написаны профес-

сиональными журналистами, дала наивысшую оценку – 4,4 балла. 

Результаты исследования показали, что восприятие новостного контента за-

висит от информации об авторстве материалов. Первая группа, которая оценива-

ла статьи без информации о происхождении текстов, высоко оценила и журна-

листские материалы, и статьи, созданные ИИ. Это говорит о том, что при объек-

тивной оценке тексты ИИ воспринимаются как качественные и достоверные. 

Однако в группах, которым сообщалось о происхождении текстов, наблю-

далась предвзятость: статьи ИИ получали более низкие оценки. Это подтвержда-

ет необходимость работы с общественным восприятием новостного контента, 

созданного алгоритмами, для повышения доверия к таким материалам. 

Таким образом, тексты ИИ могут восприниматься аудиторией наравне с 

материалами журналистов, если их авторство не раскрывается. Это открыва-

ет перспективы для использования генеративных технологий в журналисти-

ке, но требует работы по устранению предвзятости и повышения доверия к 

алгоритмическому контенту. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN NEWS COMMUNICATION: AUDIENCE 

TRUST AND BIAS IN A MEDIATIZED ENVIRONMENT 

 

The article provides a comparative analysis of the audience's perception of 

news content created by artificial intelligence and human journalists. The main fo-

cus is on differences in the evaluation of credibility, objectivity, and quality of texts 

depending on the information about their authorship. The study shows that AI-

generated texts can be perceived on par with human-produced journalistic materi-

als when the origin of the content is not disclosed.  
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ЛЮДВИГ ВИТГЕНТШЕЙН, ЖИЛЬ ДЕЛЕЗ, ЖАК ЛАКАН: 

РЕВОЛЮЦИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ И СЕМИОТИКЕ  

И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

Рассматриваются основные тенденции развития теории знака, в связи с 

работами Людвига Витгенштейна и Жиля Делеза. Обсуждается проблематика 

возникновения понятия «языковых игр» Л. Витгенштейна, которые привнесли 

новые положения в лингвистике, касающиеся понятия теории знака. Работы 

Жиля Делеза, сходным образом, принципиально изменили взгляд на функциониро-

вание семиотических систем, включая идею «статистического повторения», 

«различия и повторения», как производных «аккумуляцию», «генетическую 

трансформацию», все те концепты, которые определяют современную лингви-

стическую теорию и вектор развития современной герменевтики. 

 

Теория знака, Делез, Витгенштейн, различие и повторение, аккумуляция, ге-

нетическая трансформация 

 

Разработка идей Витгенштейна в «Философских исследованиях» – важ-

ная веха развития современной лингвистики. Сложно говорить об однозначно-

сти идей, которые постулируются великим философом, однако, одной из важ-

нейших становится введение понятия «языковой игры», которая во многом 

рушит конвенциональные представления о языке, как отражении объективно-

го мира, как о языке, передающем что-то, как истинное и ложное, столь попу-

лярное в научной мысли XIX века и описываемое в ранних работах Витген-

штейна («Логико-философский трактат»). 

Важной идеей Витгентшейна становится идея в отношении мыслитель-

ной деятельности. Выводом для современной лингвистики, станет, во-первых, 

идея о том, что нет объективной реальности (то есть традиционная денотатив-

но-референциальная теория, треугольник Фреге, в котором участвует «дено-

тат», – «знак» и понятие будут изменены и наличие «денотата» будет постав-

лено под большое сомнение). Во-вторых, Витгенштейн затрагивает в своих 

работах идею о свойствах мысли, активно развивает идею о том, что мысль 

продуцирует то, что не обязательно имеет место быть. «Мысль должна быть 

чем-то уникальным». Когда мы говорим и подразумеваем, что то то и то то 

имеет место, мы – с нашим разумением – не останавливаемся перед фактом, 

но имеем в виду: это – есть так. Но данный парадокс (имеющий форму трюиз-

ма) можно выразить и таким образом: мыслимо и то, что не имеет места 

[1, С. 76–77]. 
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Производной идеей становятся рассуждения в отношении того, чем явля-

ется языком по отношению к мысли. Идея о «внутренней речи» (заимствован-

ная нами у Выготского) говорит о том, что язык не всегда вербален, как при-

нято считать лингвистами. Многие писатели (такие как Набоков, например) и 

художники настаивали на том, что они мыслят образами, а не словами. Иссле-

дователь Жинкин сходным образом вводит понятие «предметного кода», 

утверждая, что язык мысли отличен от языка речи. 

Центральный тезис теории Л. С. Выготского состоит в том, что отноше-

ние мысли к слову есть движение от мысли к слову и обратно – от слова к 

мысли. Это явление Л. С. Выготский определяет, как «речь, в которой отсут-

ствуют материальные признаки слов, и которая состоит, в основном, из смыс-

лов, которые являются динамическими и текучими образованиями и имеют 

тенденцию отделяться от слов и объединяться по своим собственным зако-

нам» [2, С. 292–334]. Н. И. Жинкин модифицирует понятие «внутренняя 

речь», полагая, что существует некий универсальный предметно-схемный код, 

в котором «отсутствуют признаки слов естественного языка, а есть изображе-

ния, схемы или образы, которые могут образовывать какую-либо цепь или 

группировку» [3, С. 158].  

Среди многочисленных идей Людвига Витгенштейна идея о том, что такое 

есть опыт. К примеру, в параграфе 172, Витгенштейн пишет, подключая огром-

ное количество различных вариантов объяснения этого опыта: «Рассмотрим 

опыт состояния «быть ведомым» и спросим себя: в чем состоит этот опыт, когда, 

например, определяют направление нашего движения? – Представим следующие 

случаи. Ты на игровой площадке, у тебя завязаны глаза, и некто ведет тебя за ру-

ку то влево, то вправо; ты постоянно готов к движениям его руки и сам пересту-

паешь осторожно, чтобы не споткнуться при неожиданном рывке. Или так: кто-

то ведет тебя за руку против твоего желания, насильно. Или: партнер ведет тебя в 

танце; ты стараешься подстроиться, насколько возможно, чтобы предугадывать 

его намерения и подчиняться легчайшему нажатию. Или: кто-то ведет тебя на 

прогулку; вы беседуете и идете туда, куда идет он. Или: ты идешь вдоль дороги 

через поле, просто следуя ей. Все эти ситуации схожи между собой; но что обще-

го для всякого связанного с ними опыта? [1, С. 113–114].  

Важнейшим выводом из этого рассуждения будут теории лингвистики, 

которые постулировали кардинально новых взгляд на проблематику опыта, 

например при введении понятия интегрального и дифференциальной катего-

рии в новых теориях значения [4]. Вослед поздним работам Витгенштейна 

(«Философские исследования», труд, в котором, среди прочих идей, обосно-

вывается понятие «языковой игры») при рассмотрении соотношения между 

знаком, референтом (денотатом) и означаемым (смыслом) следует придержи-

ваться идей тех современных исследователей, которые отмечают феномен 

«исчезающего денотата», а попытку обосновать автономное значение слова 

как отражения чего-то обладающего атомарной природой во внешней среде 

называют «не дурной бесконечностью, а порочным кругом» [4, С.10]. 
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Продолжая идею в отношении современных теорий, важно сказать о том, 

что французский философ Жиль Делез традиционно не ставится в один ряд с 

Витгенштейном, тем не менее, именно с его именем связаны инноваций в об-

ласти семиотических систем. Вклад Делеза значителен для анализа современ-

ных произведений кино, литературы, музыки, изобразительного искусства, 

именно в силу того, что философ меняет коренным образом взгляд на репре-

зентацию.  

Одной из важнейших теорий Делеза становится положение о концептах, 

таких как различие и повторение, шизоанализ, машина желания. Эти концепты 

во многом определяют парадигму интерпретации современного художествен-

ного произведения. Так, идеи Делеза в отношении различия и повторения – 

это идеи, которые ломают принцип репрезентации, как в кино, так и в художе-

ственных произведениях [5]. Идея в отношении философии Делеза были хо-

рошо изучены в применении к современному искусству [6]. Принцип «разли-

чия и повторения», изложенный в работе «Различие и повторение», [5] как 

нельзя лучше иллюстрирует идею «статического повторения» в музыке и ки-

нематографе. Эта идея говорит нам о том, что вместо традиционного внедре-

ния различных паттернов, предоставляется возможность в художественном 

произведении или кино-нарративе повторять определенные мотивы, имена, 

схемы.  

В своих рассуждениях и мыслях о пути кинематографа, Жиль Делез, ин-

новатор кино и экспериментатор постмодернизма, вводит свои понятия, объ-

ясняющие функционирование кадра, плана, монтажа. Все эти концепты и по-

нятия он противопоставляет современной кино-теории.  

Делез вводит свои собственные концепты, такие как образ-движения, об-

раз-перцепции (пространство в становлении), образ-переживания (выражен-

ный крупными планами лица), и, наконец, образ-время, который передает 

максимально точно момент настоящего и, самое главное, переносит воздей-

ствие в сферу реципиента или зрителя. Книга Делеза «Кино», таким образом, 

становится яркой иллюстрацией этой новой теории кино, с привлечением 

примеров из известных произведений кинематографа. 

В некотором смысле, конструкт образа-времени – совершенно новый этап 

в развитии кинематографа. По сравнению с ним, образ-движения становится 

более традиционным, и как средство репрезентации и выражения принадле-

жит предыдущим эпохам. В свою очередь, образ-движения может рассматри-

ваться как новый этап в развитии кино, как становление образа-движения. В 

некоторым смысле, теория Делеза – реминисценция «отсутствия репрезента-

ции», так точно обозначенная в работе Делеза «Различие и повторение». 

Рассуждая об образе-движения, Делез пишет о том, что «экран» кинопро-

ектора выполняет своего рода роль рамки. Взаимодействие сил кадрирования 

и декадрирования, панорамирования и соединения планов, т. е. всего того, что 

отсылает наш язык к некой азбуке кино, все это позволяет найти место, откуда 

становится возможна речь об образе-движении и его составных частях. 
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Для неореализма, по Делезу, характерно уже отмеченное увеличение чис-

ла чисто оптических ситуаций, которые существенно отличаются от сенсомо-

торных ситуаций образа-действия, характерных для старого реализма, или им-

прессионизма – покорения чисто оптического пространства в живописи. Нам 

возразят что зритель всегда имеет дело с «описаниями», с оптическими и зву-

ковыми образами, и ничем более. Делез разрушает стерео-типичность тради-

ционного восприятие кино, с акцентами на репрезентации [7]. 

Делез делает акцент на образе-переживания, в котором движение становит-

ся абсолютно виртуализованным, наподобие крупного плана лица, который все-

гда есть нечто большее. «Виртуальность» Делеза (которая противопоставляется 

актуальности в его теории) сравнивается с теорией памяти Бергсона, для которой 

важной составляющей является соотнесение прошлого и будущего через мгно-

вение и сиюминутный временные отрезки (точки/вспышки) настоящего.  

Точка «здесь и сейчас», момент настоящего рассматривается многими 

философами в XX века. Важно осознавать, что виртуальное по Делезу, всегда 

важнее актуального, а событие важнее сущности, в этом отношении Делез 

продолжает идею понимания знака, как постоянно обретающего значение, 

способного к повторению. 

Сопрягая идеи Делеза с идеями Лакана, можно сделать ряд важнейших 

выводов. Лакан вводит понятия символического, воображаемого и реального, 

для обсуждения особенностей психики. Одним из важнейших положений 

Лакана становится идея о реферировании знаков друг к другу, и о травмиче-

ских областях, которые стоят за конкретными знаками, при их интерпрета-

ции слушающим [8], [9].  

Важным становится также пост-лакановский этап развития учения Деле-

за, который в работе «Анти-Эдип» все же отказывается от психоанализа, и, та-

ким образом, говорит о том, что есть только «мир интенсивностей».  

В середине 1970х Делез пытается разрушить весь психоанализ, как садист-

ский аппарат, который душит производство всякого подлинного желания. Когда 

он и Гваттари публикуют «Тысячу плато» (1980) от их союза с Лаканом ничего 

не остается [10]. Всякое обращение к психоанализу в этом втором томе «Капита-

лизма и шизофрении» становится поводом для общего осуждения, включая Ла-

кана вместе с его последователями. Тот Лакан, который был заметен в «Анти-

Эдипе», практически отсутствует в «Тысяче плато». Оба, и Делез и Лакан, дела-

ют акцент на приоритете диффренциации и смещения, и они разделяют реши-

мость на демонтаж традиционного, молярного или эгоцентричного субъекта. 

Они разделяют презрение к сознательному, хорошо адаптировавшемуся 

субъекту популярной психологии. Они разделяют отвращение к «американ-

скому образу жизни» и услужению собственности во всех возможных ассоци-

ациях. В их деятельности, отмеченной изъятием, реализуется проект размыка-

ния, разъединения, удаления, разрыва, отчуждения или де-территориализации 

– опустошения всех форм воображаемой устойчивости и глубины в пользу су-

ровой интенсивности желания или драйва.  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
503 

Как следствие этой теории в теории знака и музык будут появляться такие 

производные концепты как «аккумуляция», «генетическая трансформация», все 

те концепты, которые определяют современную лингвистическую теорию и век-

тор развития современной герменевтики, анти-нарративные практики, отход от 

линейного повествования.  
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The main trends in the development of the theory of the sign are considered, in 

connection with the works of Ludwig Wittgenstein and Gilles Deleuze. The problems of 

the emergence of the concept of "language games" by L. Wittgenstein, which intro-

duced new provisions in linguistics concerning the concept of the theory of sign, are 

discussed. The works of Gilles Deleuze, similarly, fundamentally changed the view of 

the functioning of semiotic systems, including the idea of "statistical repetition", "differ-

ences and repetition", as derivatives of "accumulation", "genetic transformation", all 

those concepts that define modern linguistic theory and the vector of development of 

modern hermeneutics.  
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА: УСЛОВИЯ, ЗАДАЧИ,  

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 

В контексте дискуссий об актуальности мобилизации рассматривают-

ся условия формирования мобилизационных государственных стратегий за-

воевании мира на основе классовой или национальной солидарности и появле-

ния мобилизованных обществ в 19-20 вв. Выделяются сферы эффективного 

использования мобилизационных механизмов в современных условиях: научно-

технологические разработки в ВПК и финансово-кредитные государствен-

ные программы создания конкурентных преимуществ в международном 

разделении труда.  

 

Мобилизация, мобилизационные стратегии, мобилизованное общество, госу-

дарство, идеология, власть, мобилизационные механизмы 

 

Дискуссии о мобилизации, мобилизационной модели экономики и/или 

управления, мобилизационном типе развития идут в РФ более двух десятиле-

тий. С начала СВО размышления сторонников и критиков необходимости 

мобилизационных сценариев для нашей страны активизировались. 

А. Г. Фонотов различает «две разные категории мобилизации: мобили-

зационный тип развития (МТР) и мобилизационная модель управления 

(ММ). Первая из этих категорий характеризует цивилизационные рамки, в 

которых может рассматриваться историческое движение отдельных стран. 

Что же касается ММ, то это одна из моделей управления, применимая к до-

статочно обширному классу управляемых систем» [1, C. 895]. 

Признавая уместность такого различения, отметим, что ММ связаны с 

национально-историческим опытом мобилизации, который ограничивает или 

расширяет возможности применения мобилизационных механизмов, в т. ч. и 

потому, что воплощен в самосознании элит и шире – в разделяемых социаль-

ных представлениях общества. 

Исторически мобилизационные стратегии разрабатывались, осуществ-

лялись и корректировались с конца 19 до вт. пол 20-го вв. в России, Герма-

нии, Японии, Великобритании и США. Смысловым ядром этой исторической 

эпохи выступили мировые войны. Мобилизация охватила их подготовку, ве-

дение, послевоенное восстановление и развитие хозяйственных комплексов и 

общественно-политических систем.  

Согласно наиболее распространенному представлению мобилизацион-

ные процессы, их источники, условия, средства и целеполагание раскрыва-
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ются в деятельности правительства и его ведомств, т. е. государства. И опи-

раются на состояние общества, определяемое как война, военный режим, за-

коны военного времени. Принимаемые решения и организационно-

контрольная деятельность правительств предполагает призыв крестьянского 

и рабочего населения страны на действительную военную службу, отрыв на 

необходимый период определенных возрастных групп сельского и городско-

го населения от привычного, естественного образа жизни. Разворачивание 

армии в военное время требует исполнения государственного военного зака-

за в промышленности и с/х. Опирается мобилизация на создаваемые в мир-

ное время запасы вооружений, боеприпасов, продовольствия и осуществля-

ется по уже имеющимся мобилизационным планам [2].  

Мобилизованное общество – необычное, немирное, непривычное состо-

яние всех сословий, классов, всего гражданского общества, консолидирован-

ного на решение главной задачи – выживания. Идеология «нового государ-

ства» является организующей и мобилизующей силой для граждан трудового 

происхождения, связанных революционной или гражданской солидарностью 

в борьбе за лидерство в новом мире.  

В СССР мобилизационная доктрина пронизывала собой весь цикл жизни 

страны в периоды исполнения пятилетних планов по решению задач инду-

стриализации, коллективизации, форсированного создания военного ком-

плекса и армии, научно-технологического развития и науки воспитания че-

ловека. Носителем мобилизационной доктрины выступала коммунистическая 

партия. Источниками ее реализации – раскрестьянивание, ресурсы (золото, 

лес, зерно), внутреннее долгосрочное безналичное кредитование. Результа-

том – создание около тысячи крупных и средних промышленных предприя-

тий в металлургии, энергетике и машиностроении, в т.ч. с помощью Герма-

нии и США на фоне мировой экономической депрессии. 

В СССР, Германии, Японии мобилизационные стратегии были заявлены 

в качестве национально-государственных доктрин. Национальная солидар-

ность на основе воли правящих классов, т. е. мобилизационный призыв в 

Германии и Японии (носители мобилизационной доктрины в Германии – 

национал-социалистическая партия, в Японии – божественная по генезису 

императорская власть) и в СССР исходил из замыслов завоевания мирового 

господства на основе 1. расовой теории и сакральной личности (вождя или 

императора), 2. построения нового справедливого общественного устройства, 

т. е. победы в образе жизни и в отражении внешней агрессии в войне (также 

на основе ведущей воли лидера). Можно говорить об этих странах, как о 

примерах воплощения развернутых всеохватывающих мобилизационных 

стратегий, различающихся по условиям и ресурсам. 

Для Германии, обремененной огромными выплатами по итогам ПВМ, 

руководители Англии и США скорректировали условия репараций и предо-

ставили целевые кредиты на 1, 5 и 2 млрд. дол. соответственно для стабили-

зации курса немецкой марки и начала восстановления немецкой экономики. 
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В дальнейшем Германию продолжали кредитовать через частные корпора-

ции. В начале 30-ых доля Германии в мировом производстве выросла до 

12%. С 1927 по 1937 гг. в Германии удалось восстановить и развить машино-

строение, судостроение и химическую промышленность для создания воору-

жений и боеприпасов. Новыми мобилизационными инструментами стали 

государственный заказ на с/х продукцию, строительство автомобильных до-

рог и др., а с 1937 г. – военный захват более 80-ти процентов сырьевого и 

промышленного потенциала европейских стран.  

В Японии государственные военно-промышленные программы по со-

зданию флота и авиации обеспечивались закупкой сырья и топлива у США. 

Дефицит ресурсов предполагал создание собственной производственной ба-

зы путем захвата чужих территорий (английских, французских, голландских 

колоний), что выразилось в создании подконтрольного государства Мань-

чжурия, колонизации восточного Китая, формировании военно-

политического протектората в ЮВА.  

«Завоевание жизненного пространства», «справедливый передел мира», – 

эти притязания подразумевали и основывались на идее «империя – метрополия». 

В качестве образца подражания выступала Великая Британия с ее многочислен-

ными колониями и протекторатами в Африке, Индии, Австралии и Канаде. 

В США инструментами мобилизации всей промышленности и перевода ее 

на военные рельсы явились государственный оборонный заказ по выпуску во-

оружений на мощностях Дженерал моторс и Форда, организация лагерей интер-

нирования по этническому принципу и огромный сектор общественных работ. В 

Великобритании, как и в США, также были задействованы многочисленные мо-

билизационные механизмы, но чрезвычайные режимы жизни и управления 

включались с сохранением привычной национальной доктрины и буржуазно-

демократических институтов выборности и подотчетности (за исключением 40–

45 гг.). Полномочия и авторитет лидеров в этих странах также носили исключи-

тельный характер, т.к. обе страны находились в состоянии войны без компро-

миссов, войны до победы везде – на суше, в морях и океанах, в воздухе. 

В восстановлении промышленности и мирной жизни после 1945 г. в Ев-

ропе, Китае, Японии, США и СССР использовались мобилизационные ин-

струменты. Новым стало появление долгосрочных международных про-

грамм восстановления и развития рынков. Реализация двух национально 

ориентированных планов восстановления и развития народно-хозяйственных 

комплексов (план Маршалла для Западной Европы и план долгосрочных ре-

форм в Японии) закрепляла итоги ВМВ. Размещение постоянно действую-

щих военных баз США в этих странах сопровождало выделение финансово-

кредитных и материальных ресурсов.  

В условиях перехода от горячей фазы ВМВ к глобальной конкуренции 

между общественно-политическими системами (холодная война) в качестве 

исключительных продуктов этих мировых мобилизационных циклов, – под-

готовки, участия и последствий войны (40–50-ые гг.) мы имеем появление 
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ракетно-космических технологий, ядерного оружия и комплексов атомных 

станций. С одной стороны – это результат глобального научно-

технологического сотрудничества ученых, с другой – глобального противо-

стояния лабораторий и штабов, ученых и заводов. Обе эти программы (раке-

ты и атомное оружие) были результатом беспрецедентных мобилизационных 

мероприятий в обоих блоках и потребовали для своего обеспечения гигант-

ского количества материальных, кадровых и финансовых ресурсов.  

ХХ век, война и послевоенное время явили разнообразие мобилизован-

ных обществ. Опыт мобилизации разных стран в 20 веке контрастирует с ее 

генезисом в 19 -ом. Второй (по времени – первый) тип мобилизационных 

процессов, исторически наблюдаемый с 19 в., – это формирование обще-

ственно-политических партий и профсоюзов в их борьбе за власть сначала в 

ее парламентских, представительских формах, и, наконец, в прямом или даже 

исключительном формировании кабинетов министров на основе националь-

ных демократических выборных процедур. И здесь присутствует включение 

и прямое участие представителей мещанства, рабочих и обедневшего дво-

рянства в общественно-политические движения, которые выводят за пределы 

привычного уклада, службы, образа жизни. В первом случае действующая 

власть в лице правительства принуждает стать не крестьянином, не рабочим, 

а солдатом или офицером на определенный период подавляющую часть 

мужского населения страны. Во втором – статусы и роли получают, помимо 

своего социально-экономического наполнения, еще и политическое. Борьба 

профсоюзов за условия труда и заработную плату, особенно в Англии и Гол-

ландии, длительное время была основной формой участия рабочих масс в 

общественно-политической жизни. Важно отметить не всеобщий, а особен-

ный характер подобного рода мобилизации, основанной на отраслевой и ши-

ре –классовой солидарности, где партии и профсоюзы являлись легальными 

структурами, заявляющими свои интересы в общенациональной повестке.  

Условием расцвета мобилизованных обществ в конце 19 в. явились же-

лезные дороги, океанический флот, телеграф и телефон, – транспортная ин-

фраструктура и связь. Мобилизационные стратегии обеспечили ускоренное 

создание самодостаточных промышленно-технологических и научно-

образовательных комплексов на базе стран и блоков.  

В 21 веке в условиях информационных технологий и сетевых трансгра-

ничных коммуникаций ММ используется избирательно. Мобилизационный 

механизм всегда сопровождается государственным заказом (частично зака-

зом ТНК). В качестве примера можно привести программы создания ИИ, 

особенно в военном аспекте, что рассматривается как появление третьей во-

енной эпохи (после пороха и атомного оружия). Здесь упор делается на со-

средоточении финансовых, технологических и кадровых ресурсов, как за 

счет прямого государственного финансирования, так и за счет использования 

косвенного, огромного по масштабу финансового источника, привлекаемого 

за счет роста фондового рынка на технологических биржах. 
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Холодная война и дуга напряженности малых горячих войн показывают, 

что управленческие элиты США и крупные ТНК используют мобилизацион-

ные механизмы постоянно: они задействованы в поддержании монополии на 

международную валюту, воплощены в виде 700 военных баз по всему миру, 

реализуются в обеспечении своего доминирования в европейских элитах. 

Старый механизм мобилизации как призыв «под ружье» и отрыв от привыч-

ного образа жизни сохраняется в случаях техногенных и биогенных ката-

строф. Он используется и для мобилизации повстанческих групп в борьбе за 

перераспределение властных полномочий в этнических, религиозных и об-

щественно-политических конфликтах в условиях неустойчивости государ-

ственных институтов на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской 

Америке. 

Без учета изменившихся условий заявления об оптимальности и универ-

сальности мобилизационных механизмов, моделей, режимов, типов развития 

и о возможности их успешного применения носят декларативно-

идеологический характер в смысле «ложного сознания» по К. Марксу. 
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MOBILIZED SOCIETIES: CONDITIONS, TASKS, MOBILIZATION 

MECHANISMS  

In the context of discussions on the relevance of mobilization, the conditions 

for the formation of mobilization state strategies for the conquest of the world on 

the basis of class or national solidarity and the emergence of mobilized societies in 

the 19th and 20th centuries are considered. The spheres of effective use of mobili-

zation mechanisms in modern conditions are highlighted: scientific and technolog-

ical developments in the military-industrial complex and financial and credit state 

programs for creating competitive advantages in the international division of la-

bor. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА 

 

В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта (ИИ) 

на социально-профессиональную идентичность в условиях цифрового нера-

венства. Анализируется, как развитие ИИ трансформирует восприятие 

профессиональной роли, статус специалистов и динамику труда. Особое 

внимание уделяется изменению самовосприятия работников, угрозам про-

фессиональному статусу и адаптационным стратегиям в новых условиях. 

 

Социально-профессиональная идентичность, цифровое неравенство, искус-

ственный интеллект, трансформация, адаптация 

 

В социологии встречаются различные трактовки термина «идентич-

ность». По П. Бурдье идентичность выражается в отождествлении индивидом 

себя с той или иной «позицией в социальном пространстве», то есть с ролью 

и статусом [1, С. 67]. С позиций символического интеракционизма идентич-

ность складывается из трех компонентов: самоощущения человеком своей 

позиции по отношению к другим людям, оценки других позиции этого чело-

века в обществе, а также представления человека о том, какова его оценка 

другими [2, С. 344–345]. Обобщая, можно сказать, что идентичность – это то, 

как человек характеризует себя относительно окружающего мира. При этом, 

в случае, когда индивид определяет себя, основываясь на том, частью какой 

социальной группы или общности он является и какое место он занимает в 

ней по отношению к другим ее участникам, уместно говорить о социальной 

идентичности [3, С. 10]. Профессиональная же идентичность в рамках неко-

торых подходов считается частью социальной идентичности и может вклю-

чать в себя такие характеристики как профессия, специальность, положение в 

социальной структуре, которое они позволяют индивиду занимать, функции 

и обязанности, связанные с ними и позволяющие их выполнять навыки и 

знания [4, С. 116]. 

При этом социально-профессиональная идентичность является крайне 

динамичной конструкцией, которая подвержена изменениям под воздействи-

ем масштабных перемен в общественной структуре. Трансформация иден-

тичностей может происходить из-за изменений в системе ценностей социума 

или в его ролевой системе. В современных реалиях причиной этих изменений 

выступает развитие и распространение технологий искусственного интеллек-
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та (далее ИИ), а также вызванный этими процессами рост уровня цифрового 

неравенства.  

Цифровое неравенство представляет собой дифференциации и иерархии 

возникающие в доступе, навыках и целях использования цифровых техноло-

гий. ИИ в этом смысле способствует развитию цифрового неравенства в трех 

формах: неравенство между человеком и ИИ (замена человеческого труда ма-

шинным, угроза исчезновения профессий), неравенство между людьми, осво-

ившими и не освоившими ИИ (первые с помощью данной технологии работа-

ют эффективнее и становятся более востребованными специалистами), гло-

бальное неравенство между обществами, владеющими и не владеющими ИИ.  

Согласно последним исследованиям взаимосвязи ИИ и социально-

профессиональной идентичности, данная технология не только меняет рабо-

чие задачи людей, но и влияет на самовосприятие работников, их чувство 

идентичности и социальную динамику на рабочем месте. Selenko E. и колле-

ги отмечают три стороны воздействия ИИ на работу: видоизменение суще-

ствующих задач, замена задач и создание новых задач [5, C. 275–276]. Можно 

заметить, что новые технологии с одной стороны положительно социально-

профессиональную идентичность, позволяя эффективнее выполнять работу, а 

с другой стороны, становятся угрозой для нее, потому что могут лишить че-

ловека возможности выполнять тот труд, который ему нравится. Авторы 

утверждают, что важную роль в процессе внедрения ИИ и адаптации работ-

ников к нему играют социальный контекст, включающих в себя отношения с 

коллегами и руководством, а также культура и нарративы, связанные с ним. 

Применительно к этому Parker S.K. и Grote G. предлагают адаптировать ди-

зайн работы и самих технологий к человеческим возможностям и потребно-

стям, что включает в себя создание систем, которые являются прозрачными, 

предсказуемыми и предоставляют работникам возможность влиять на техни-

ческие процессы. Так, например, при внедрении новой технологии необхо-

димо продумывать и разрабатывать роли сотрудников, а не просто оставлять 

их приспосабливаться к новым условиям [6, C. 1197].  

Результаты работы Jussupow E. показали, что часть специалистов-

медиков видит в распространении ИИ угрозу своей социально-

профессиональной идентичности. Существование подобной технологии, по 

их мнению, негативно сказывается на их профессиональном статусе эксперта 

и его общественном признании, ведь правильно запрограммированная ком-

пьютерная программа, по сути, способна также давать медицинские консуль-

тации на основе вводных данных [7, C. 14]. Интересно, что подобные мнения 

в большей степени распространены среди начинающих специалистов и сту-

дентов, что в будущем может привести к снижению количества кадров не 

только в области медицины, но и в других критически важных для функцио-

нирования общества областях. В своем исследование Kurzhals H.D. пришел 

на примере сферы консалтинга к выводу, что в условиях распространения 

ИИ, специалистов больше пугает нехватка навыков работы с новой техноло-
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гией, а не возможность того, что она лишит их рабочих мест [8], что позволя-

ет говорит о тенденции к становлении навыков работы с ИИ постоянно ча-

стью социально-профессиональной идентичности представителей многих со-

временных профессий.  

Таким образом, социально-профессиональная идентичность является 

динамичной конструкцией, которая подвергается значительным изменениям 

под влиянием технологий ИИ и вызванного ими цифрового неравенства. Эти 

изменения затрагивают не только характер выполняемой работы, но и само-

восприятие специалистов, их статус и роль в профессиональном сообществе. 

Внедрение ИИ создает как возможности для профессионального роста, так и 

угрозы для идентичности работников, что требует адаптации технологий и 

рабочих процессов к человеческим потребностям. Социальный контекст, 

культура организации и дизайн технологий играют ключевую роль в смягче-

нии этих вызовов и формировании устойчивой профессиональной идентич-

ности в эпоху ИИ. 
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TRANSFORMATION OF SOCIO-PROFESSIONAL IDENTITY IN THE 

CONTEXT OF DIGITAL INEQUALITY 

 

The article examines the impact of artificial intelligence (AI) on socio-

professional identity in the context of digital inequality. It analyzes how AI devel-

opment transforms the perception of professional roles, the status of specialists, 

and labor dynamics. Special attention is given to changes in workers' self-

perception, threats to professional status, and adaptation strategies in the new en-

vironment. 

 

Socio-professional identity, digital inequality, artificial intelligence, transfor-

mation, adaptation 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЦЕННОСТЕЙ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В КИТАЕ И РОССИИ 
Грант Российского научного фонда «Национальная специфика и соответствие государ-

ственным запросам отраслевой социологии в Китае» (грант РНФ № 24-28-01448) 

 

Исследование посвящено анализу ценностей ИТ-специалистов в Китае и 

России с применением интеграционного подхода, разработанного профессо-

ром СПБГУ Ивановым Дмитрием Владиславовичем. Статья исследует, как 

данный подход позволяет объединить индивидуальные и коллективные ас-

пекты в рамках профессиональной деятельности, способствуя глубокому по-

ниманию социальных и культурных динамик, формирующих профессиональ-

ные ценности в разных культурных контекстах. 

 

Ценности, интеграция, институт, интеракция, сети, сетевой подход, студенты, 

акцентуация 

 

В рамках гранта Российского научного фонда «Национальная специфика и 

соответствие государственным запросам отраслевой социологии в Китае» (грант 

РНФ № 24-28-01448) проводится исследование диагностики ценностей ИТ-

специалистов России и Китая. Общий замысел исследования включает ряд важ-

ных элементов. 

Социальность – это субъективный подход к процессу социализации. Его 

можно понять и разделить на 4 части: институт, сеть, интеракция и поток. Здесь 

институт как тотальная социальность, сеть – это относительная социальность, а 

интеракция – это частная социальность, поток – это альтерсоциальность или ан-

тисоциальность. 

Тотальная социальность: Тотальная социальность отражает глобальные, 

всеобъемлющие аспекты социальной структуры, которые охватывают целое об-

щество или культуру. Это включает в себя крупные институциональные систе-

мы, такие как правительство, правовая система, экономические структуры, и ре-

лигиозные организации. Тотальная социальность формирует общие нормы, цен-

ности и ожидания, которые регулируют поведение индивидов в обществе. 

Относительная социальность связана с социальными сетями, которые со-

стоят из более специфичных, но менее формальных связей, чем те, которые 

предусмотрены в рамках тотальной социальности. Это может включать профес-

сиональные ассоциации, дружеские круги, семейные связи и другие межлич-

ностные отношения, которые оказывают влияние на поведение и взаимодействия 
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людей внутри этих групп. 

Частная социальность фокусируется на непосредственных, личных взаи-

модействиях между индивидами. Это включает в себя диалоги, малые группо-

вые встречи и другие формы прямого общения, где взаимодействие имеет более 

спонтанный и эфемерный характер. Частная социальность отражает микроуро-

вень социальных динамик, который значительно влияет на социальные восприя-

тия и отношения на уровне отдельных лиц или небольших групп. 

Антисоциальность описывает поведение или социальные динамики, кото-

рые идут вразрез с установленными нормами и ожиданиями общества. Это мо-

жет включать в себя девиантное поведение, социальное отчуждение или активное 

противостояние социальным структурам. Антисоциальность часто ассоциируется 

с отрицательным влиянием на социальную гармонию и порядок. 

Сетевые модели акцентуации ценностей для российских студентов-ИТ-

специалистов и китайских ИТ-специалистов. Анализ показывает различия в 

структуре и силе связей между ключевыми аспектами профессиональных цен-

ностей в обеих культурах. Результаты исследования показывают существенные 

различия в ценностных ориентациях между российскими ИТ-студентами и ки-

тайскими ИТ-специалистами. Основываясь на полученных данных, можно 

предположить, что различные компоненты интеграционного подхода (институт, 

поток, сеть и интерактивность) проявляются по-разному в каждой из групп, что 

может быть связано с различиями в уровне профессионального опыта и соци-

ально-культурными особенностями каждой страны. 

Для российских ИТ-студентов заметны отрицательные корреляции между 

ключевыми ценностными категориями. Это может свидетельствовать о том, что 

в среде студентов-ИТ специалистов институциональные и сетевые компоненты 

могут восприниматься как независимые друг от друга или даже как противопо-

ставленные. Студенты, находясь на этапе формирования своих профессиональ-

ных и личностных ценностей, могут рассматривать эти категории как несовме-

стимые или слабо связанные. Например, отрицательная корреляция между сетью 

и интеракцией может указывать на то, что студенты еще не видят значительной 

интеграции между социальными сетями и межличностными взаимодействиями 

в своей профессиональной жизни. 

Для китайских ИТ-специалистов можно заметить как отрицательные, так и 

положительную связь между компонентами ценностей. Например, положитель-

ная корреляция между интеграцией и институтом может указывать на более 

сильную связь между индивидуальной профессиональной интеграцией и вос-

приятием институциональных структур в Китае. Это может свидетельствовать о 

более четко оформленных ценностных ориентациях, где профессиональные сети 

и институты играют значимую роль в поддержке профессиональной деятельно-

сти. При этом отрицательные корреляции между институтом и потоком указы-

вают на то, что китайские специалисты могут отделять формальные институты 

от более гибких потоков информации и неформальных сетей. 

Важно отметить, что различия между российскими студентами и китайски-
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ми специалистами могут быть обусловлены не только культурными различиями, 

но и уровнем профессиональной зрелости. Студенты, еще только находящиеся 

на этапе обучения, могут демонстрировать более разрозненные ценностные ори-

ентиры по сравнению с уже состоявшимися специалистами, которые находятся в 

более структурированной профессиональной среде. 
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APPLICATION OF INTEGRATION APPROACH TO ANALYZE THE 

VALUES OF IT SPECIALISTS IN CHINA AND RUSSIA 

 

The research is devoted to analyzing the values of IT specialists in China and 

Russia using the integration approach developed by Professor Dmitry Vladislavo-

vich Ivanov of St. Petersburg State University. The article explores how this ap-

proach allows to integrate individual and collective aspects within professional ac-

tivities, contributing to a deep understanding of the social and cultural dynamics 

that shape professional values in different cultural contexts. 
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НАВЫКИ БУДУЩЕГО В КОНТЕКСТЕ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

 

В статье проанализированы экономические, социальные, технологиче-

ские и цивилизационные факторы, которые обуславливают востребован-

ность ключевых надпрофессиональных / «мягких» навыков, актуальных в 

ближайшем обозримом будущем.  

 

Деловая культура, мягкие навыки, навыки будущего, искусственный интел-

лект, цифровизация, рост неопределенности, рынок труда, профессии буду-

щего, медиатизация, электронное общество 

 

Современная деловая культура – это сложный многофакторный социо-

культурный феномен, включающий в себя традиционные и экономически 

обусловленные ценности реальной деловой культуры социума, а также цен-

ности цифровой деловой культуры и, как следствие, – нормы, методы, техни-

ки и практики коммуникативного цифрового и нецифрового взаимодействия 

акторов деловых отношений. 

На сегодняшний день в рамках новой деловой культуры существует 

тренд на развитие «мягких навыков», которые в условиях экономических 

трансформаций способствуют персональному и, как следствие, корпоратив-

ному успеху. Согласно тренду, вступая в деловое взаимодействие, будь то 

трудоустройство, рабочий процесс, профессиональное развитие и карьера, 

установление и поддержание деловых отношений как на локальном, так и на 

глобальном уровнях, межотраслевое взаимодействие и т. д. каждый предста-

витель современной деловой среды должен обладать не только профессио-

нальными/hard skills, но и надпрофессиональными/soft skills навыками и 

компетенциями. По оценкам специалистов, на востребованность «мягких 

навыков» и их значение в будущем влияет совокупность определенных фак-

торов, анализу которых посвящена данная статья. 

Впервые термин «мягкие навыки» возник в армии США в конце 1960-х 

годов и означал любые навыки, которые не связаны со взаимодействием с 

боевыми машинами. В 1970-х годах понятие вошло в учебные пособия армии 

США, в дальнейшем распространилось на вс профессиональное образование 

и в итоге перешло в бизнес-среду [1, С. 41–42]. В настоящее время выделяют 

четыре основные группы теорий к исследованию экономически ориентиро-

ванных «мягких навыков»: организационные теории, теории научения, тео-

рии лидерства и теории капитала [2, С. 986–988]. 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2025 

  
517 

Исследованием проблем «твердых» и «мягких» навыков в разное время 

занимались и зарубежные, и отечественные авторы. Среди зарубежных авто-

ров можно выделить вклад таких ученых как Л. Липпман, Р. Райберг, 

Р. Карни, К. Мур, Х. Валь, К. Кауфманн и др.; среди отечественных – 

О. Абашкиной, О. Бариновой, Н. Жадько, Д. Иванова, Ю. Портланд и др. 

Прогнозированию роли и значения ключевых «мягких» навыков буду-

щего посвящены доклад 2024 года МШУ СКОЛКОВО «Навыки будущего» 

[3], отчет «Будущее рабочих мест 2023» Всемирного экономического форума 

(ВЭФ) [4], проект «Атлас новых профессий» [5], разработанный и запущен-

ный в 2021 году Агентством стратегических инициатив совместно со Шко-

лой СКОЛКОВО. 

Исходя из анализа вышеперечисленных докладов, можно выделить 

группы навыков, которые будут востребованы в будущем: 

– когнитивные навыки: креативное, аналитическое, системное, критиче-

ское и контекстное мышление; 

– навыки саморазвития и самоэффективности: способность к (са-

мо)обучению на протяжении всей жизни, умение работать в условиях высо-

кой неопределенности и в быстром режиме смены условий задач; 

– кросс-культурные компетенции: навык межпоколенческого диалога, 

мультиязычность и мультикультурность; 

– навыки бережного отношения к окружающей среде и ресурсам: эколо-

гическое мышление, навыки бережливого производства; 

– коммуникативные навыки: клиентоориентированность, навыки межот-

раслевой коммуникации, умение работать с людьми и в команде; 

– технологическая грамотность: программирование IT-решений, управ-

ление сложными автоматизированными комплексами, работа с искусствен-

ным интеллектом; 

– эмоциональная грамотность: эмпатия, активное слушание, психологи-

ческая устойчивость, гибкость; 

– цифровая грамотность: компьютерная, вычислительная, медийная, ин-

формационная и коммуникативная грамотность. 

Согласно прогнозам, актуальность и востребованность перечисленных 

«мягких навыков» обусловлена экономическими, технологическими и социаль-

ными факторами. Обратимся к специфике каждого из этих факторов отдельно. 

Структурные изменения в экономике. В новых реалиях движущей си-

лой структурных сдвигов в мировой экономике является глобализация, кото-

рая как напрямую, так и опосредованно детерминируют спад и рост отраслей 

национальных экономик. К примеру, в российской действительности в 

настоящее время, с одной стороны, наблюдается спад угольной промышлен-

ности, с другой – IT-сфера показывает наибольший рост среди крупных от-

раслей, что, в целом, обусловлено переходом от энерго-сырьевой ориентации 

российской экономики на инновационную. 
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Изменения на рынке труда: ликвидация невостребованных и возник-

новение новых профессий вследствие внедрения автоматизированных си-

стем, систем цифрового управления, роботов, информационно-

коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Согласно от-

чету ВЭФ «Будущее рабочих мест 2023» большинство самых перспективных 

рабочих мест связано с технологиями. В свою очередь, большинство наибо-

лее быстро сокращающихся должностей относится к административным [4]. 

В то же время авторы «Атласа новых профессий» выделяют профессии-

пенсионеры, как рабочие, так и интеллектуальные, то есть те профессии, ко-

торые уходят с рынка труда, в частности, смотритель зала в музеях, вахтер, 

оператор call-центра; библиотекарь, лектор, юрисконсульт, нотариус и др. 

[5, С. 141, 421]. 

Развитие искусственного интеллекта (ИИ). Новации современного ИИ, 

в частности генеративного, приводят к фундаментальным изменениям рынка 

труда и функционирования компаний. Согласно прогнозам Министерства эко-

номического развития России, к 2030 году ИИ будет внедрен в 95% отраслей с 

целью роста и улучшения показателей, экономии ресурсов, стимулирования ин-

новаций, ускорения темпов обработки больших массивов данных в организаци-

ях, также повышения удовлетворенности клиентов. В связи с этим, с одной сто-

роны, будут востребованы специалисты, которые могут создавать, управлять и 

обучать ИИ, с другой – привычные профессии также претерпят изменения, так 

как владение навыком работы с ИИ станет одним из базовых [6].  

Медиатизация экономики и общества. Новые медиа прочно входят в 

жизнь общества, оказывая сильнейшее влияние на характер социальной ком-

муникации. В 1962 году канадский ученый Маршалл Маклюэн в своей рабо-

те «Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего» ввел понятие 

«электронное общество» [7], являющееся стадией развития современного 

социума, в котором электронные средства коммуникации занимают главен-

ствующую роль. Коммуникационные технологии по Маклюэну обуславли-

вают возникновение социально-экономических систем. Субъекты экономи-

ческих отношений, к которым относятся государство, коммерческие и не-

коммерческие организации, потребители, перемещаются в новые медиа и 

вступают во взаимодействия, характеризующиеся связанностью и равнопра-

вием участников, вследствие чего цифровая экономика определяется как 

«экономика через коммуникации» [8, С. 262, 266].  

Рост неопределенности и усложнение мира. В работе «Текучая со-

временность» (2000) британский социолог Зигмунд Бауман выделил главные 

характеристики постсовременного социума – неопределенность, мобиль-

ность, гибкость, текучесть. В 2016 году американский антрополог и футу-

ролог Жаме Кашио описал современную эпоху через концепцию BANI, со-

гласно которой, мир хрупкий (brittle), вызывает тревогу и страх (anxious), не-

линейный (nonlinear) и непостижимый (incomprehensible). Для того, чтобы 
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человек мог существовать в мире BANI, ему необходимо вырабатывать стой-

кость, эмпатию, внимательность и гибкость [9]. 

Поколенческие изменения. Австралийский социолог и футуролог, автор 

концепции «поколение Альфа» – Марк МакКриндл, – отметил, что 2025 год 

знаменует собой появление поколения Бета. Бета будут жить в мире, в кото-

ром технологии повсеместно интегрированы в повседневность, настолько, 

что их восприятие цифровой и нецифровой реальности будет практически 

неразделимым [10]. Между тем, и поколение Z, и поколение Альфа, которые 

формировались и формируются под воздействием развития новых техноло-

гий и современного ИИ, уже сейчас демонстрируют эту неразделимость, вы-

раженную, с одной стороны, технологической грамотностью, с другой – про-

блемами коммуникативного взаимодействия. 

Что касается поколения Z, в настоящее время его представители высту-

пают не только как субъекты обучения, но и как участники современной дело-

вой среды. Однако, важно отметить, что в последние годы в России и мире 

набирает обороты движение «ни-ни» (NEET: Not in Employment, Education, or 

Training), которое характеризуется отказом молодых людей от учебы и рабо-

ты. Рост популярности движения, по прогнозам аналитиков, может иметь 

весьма серьезные экономические и социокультурные последствия для страны, 

так как кадровый дефицит ведет к замедлению технологического прогресса, 

снижению производительности труда и росту социальной напряженности. 

Геополитический фактор. Например, укрепление позиций неформального 

межгосударственного объединения БРИКС, изначально создававшегося с целью 

углубления экономического сотрудничества стран-участников, но постепенно 

эволюционирующего в незападный цивилизационный политический проект, в 

связи с этим выход на политическую арену стран Глобального Юга, с которыми 

у Российской Федерации расширяются и углубляются деловые контакты в рам-

ках экономического, культурного, политического сотрудничества. 

Каждый из этих факторов как в отдельности, так и в целом определяет спе-

цифику современной деловой культуры и ее тенденции развития. В частности, 

что в условиях усложнения мира, а также серьезнейших экономических, поко-

ленческих, социальных, технологических и цивилизационных сдвигов ключевы-

ми надпрофессиональными навыками, по прогнозам аналитиков, станут эмоцио-

нальная, цифровая и технологическая грамотность, коммуникативные и кросс-

культурные компетенции, гибкость и высокая адаптивность к изменениям. 
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