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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРОБЛЕМ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СИБИРИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы изучения интеллигенции 

в Сибири. Они раскрываются на фоне общих процессов, происходящих в составе ра-

ботников интеллектуального труда страны в целом. Обращение к изучению данной 

социальной группы было вызвано обострившимися проблемами в среде интеллиген-

ции, ее мировоззренческих ориентациях. Состоявшаяся в 1994 г. международная 

научная конференция на базе Бурятского государственного педагогического институ-

та (БГПИ) послужила толчком для более активного исследования различных проблем 

интеллигенции, в том числе в сибирских регионах. С тех пор на базе БГПИ-БГУ со-

стоялось 12 международных научно-практических конференций, на которых было 

сделано 1 266 докладов, издано 25 томов. Был написан ряд монографий, кандидатских 

и докторских диссертаций, сборников научных трудов. Международные научно-

практические конференции стимулировали разработку проблем интеллигенции, осо-

бенно в Сибири, ее национальных районах. 

Ключевые слова: интеллигенция, Сибирь, национальный район, развитие, структура, 

профессиональные группы, отряды, высшее образование.  
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ON THE ISSUE OF STUDYING THE PROBLEMS 

OF THE INTELLIGENTSIA IN SIBERIA 

 

Abstract. The article discusses some problems of studying the intelligentsia in Siberia. They 

are revealed against the background of the general processes taking place in the composition 

of the intellectual labor workers of the country as a whole. The appeal to the study of this 

social group was caused by the aggravated problems among the intelligentsia, its ideological 

orientations. The international scientific conference held in 1994 on the basis of the Buryat 

State Pedagogical Institute served as an impetus for more active research of various 

problems of the intelligentsia, including in the Siberian regions. Since then, 12 international 

scientific and practical conferences have been held on the basis of Buryat State Pedagogical 

Institute — Buryat state university, at which 1266 reports were made, 25 volumes were pub-

lished. A number of monographs, candidate's and doctoral dissertations, collections of 

scientific papers were written. A number of monographs, candidate's and doctoral 
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dissertations, collections of scientific papers were written. International scientific and 

practical conferences stimulated the development of problems of the intelligentsia, 

especially in Siberia, national regions.  

Keywords: Intelligentsia, Siberia, national district, development, structure, professional 

groups, detachments, higher education. 

 

Уважаемые участники конференции! Позвольте выразить вам искреннюю 

признательность за то, что вы откликнулись на приглашение принять участие в 

13-й научной конференции, посвященной интеллигенции и ее роли в современ-

ном российском обществе. 

Первая наша конференция состоялась в 1994 г., ее проведение было продик-

товано серьезно обострившимися проблемами в развитии российского общества 

и его интеллигенции. Как отмечал на пленарном заседании первой конференции 

В. С. Семенов, «за последние десять лет (1985–1994) значительные группы со-

ветско-российской интеллигенции прошли тяжелые, трудные испытания и пово-

роты, сохранение или смену убеждений и позиций, организации и целей. Разви-

тие для интеллигенции было сугубо противоречивым и поучительным по полу-

ченным ею урокам» [4, с. 3]. 

Поэтому вполне естественно, что на предложение БГПИ провести междуна-

родную научную конференцию по теме «Интеллигенция: проблемы гуманизма, 

народа и власти» активно откликнулись: Министерство образования РФ, МАН 

ВШ, Российское общество социологов, институты философии, социологии и со-

циально-политических исследований РАН, журнал «Социс». Все они явились 

соорганизаторами первой и последующих конференций. Позже в качестве соор-

ганизаторов к ним присоединились Щецинский (Польша), Житомирский (Укра-

ина) и Монгольский (Монголия) университеты. 

На первой же конференции было решено создать на базе БГПИ проблемный 

совет «Интеллигенция в современном обществе: национальный и региональный 

аспекты». Здесь же рекомендовалось продолжить разработку проблем интелли-

генции, проводить конференции раз в три года на базе БГПИ. Как показало вре-

мя, решение себя оправдало, заметно стимулировало исследование проблем ин-

теллигенции, особенно в Сибирском регионе.  

За прошедшие с тех пор 29 лет на базе БГПИ-БГУ состоялось 12 международ-

ных научных конференций, на которых был обсужден ряд актуальных проблем. 

Темами конференций были «Интеллигенция: проблемы гуманизма, народа, вла-

сти»; «Интеллигенция в современном обществе: национальный и региональный 

аспекты»; «Интеллигенция в поиске Россией будущего»; «Интеллигенция и 

нравственность»; «Интеллигенция и взаимодействие культур»; «Интеллигенция 

и проблемы национальных отношений»; «Современная интеллигенция и пробле-

мы идентификации»; «Проблемы евразийства и интеллигенция» и др. По назван-

ным темам было сделано на конференциях 1 266 докладов. Все они были опуб-

ликованы в виде 25 томов (403 печ. л.). Кроме того, нами была проведена меж-

дународная научная конференция «Социально-стратификационная дифференци-

ация российского общества», где значительная часть материалов (а они изданы в 

двух томах) посвящена интеллигенции. 

С самого начала проведения конференций в Улан-Удэ в них принимали уча-

стие ученые из различных регионов страны, в том числе такие опытные исследо-

ватели интеллигенции, социальной структуры, как М. Н. Руткевич, В. С. Семе-

нов, В. А. Мансуров, Ж. Т. Тощенко, В. И. Астахова, В. С. Меметов, С. А. Кугель 
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и др., что в определенной мере стимулировало сибирских исследователей, в том 

числе национальных районов. Правда, в Сибири, прежде всего в Новосибирске, 

Красноярске, Томске, Барнауле, Кемерове, Иркутске, также накоплен большой 

опыт исследования интеллигенции.  

Изучались проблемы данной социальной группы и в национальных районах 

Сибири — Бурятии, Якутии, Хакасии, Туве, Горном Алтае, автономных округах. 

Участие в исследовании интеллигенции этих районов принимали И. А. Соктоев, 

К. Х. Халзанов, В. А. Асочаков, С. Н. Горохов, В. Р. Андронкина, И. А. Аргуно-

ва, М. И. Добрынина, Н. И. Окунева, О. С. Оканина, В. М. Очирова,  

М. С. Алексеева, Ч.-М. Х. Бавуу, Е. В. Назарова, С. П. Ултургашев, Ч. М. Такса-

ми, А. А. Буркина и др. Создавались и обобщающие работы. Так, автором этих 

строк были написаны книги: «Формирование социалистической интеллигенции у 

народов Сибири» (Иркутск, 1984, 194 с.), «Развитие интеллигенции националь-

ных районов Сибири» (Москва, 1985, 193 с.), «Возрастание роли интеллигенции 

в совершенствовании социализма» (Москва, 1986, 228 с.). Все три книги написа-

ны в основном на материале национальных районов Сибири. В последующие 

годы были продолжены исследования интеллигенции. В 2023 г. опубликована 

монография И. И. Осинского и Б.-М. Х. Тензин «Интеллигенция Тувы на рубеже 

ХХ–ХХI вв.» (Улан-Удэ, 2023, 312 с.). 

В вышедших работах, посвященных интеллигенции Сибири, большое внима-

ние обращается на раскрытие ее особенностей (особенно если это касается наци-

ональных районов), на характеристику национальной интеллигенции, раскрытие 

ее поселенческих, профессионально-отраслевых отрядов. Названные проблемы 

важны и, несомненно, требуют научного анализа. И в дальнейшем, надо пола-

гать, будут разрабатываться исследователями. 

В то же время все большую актуальность приобретают и многие другие про-

блемы, которые по мере развития общества имеет большее значение. Это соци-

альное положение интеллигенции, ее качество, мировоззрение, ориентации, роль 

в обществе, в жизни наций, перспективы развития и др. Одной из значимых, на 

наш взгляд, проблем является все больше усиливающийся раскол в среде интел-

лигенции. Нами уже отмечалось (2016), что российская интеллигенция как нико-

гда раньше расколота. Она распалась на различные группы по уровню доходов, 

по своей близости к народу, власти, олигархическим группам, по мировоззренче-

ским предпочтениям и ориентации, по отношению к глобализированному миру, 

по степени развитости этнонационального сознания и др. [3, с. 11]. 

На важность изучения социального положения интеллигенции обращал вни-

мание Ж. Т. Тощенко. При этом он показал, что «в условиях наступающего кри-

зиса социальное положение многих людей, в том числе интеллигенции, серьезно 

ухудшилось. Огромное количество не полностью занятых и безработных (в неко-

торых странах их численность достигает трети трудоспособного населения) по-

стоянно пополняется молодежью после окончания учебных заведений. Это каса-

ется не только России, но и всех стран мира, когда массовые профессии интел-

лектуального труда испытывают затруднения с реализацией своих планов на за-

нятость, а соответственно на достижение их качества жизни» [5, с. 8]. 

В числе других проблем Ж. Т. Тощенко заостряет внимание на такой пробле-

ме, как высокий процент интеллигентов, отчужденных от власти, не могущих 

повлиять на власть, на принимаемые ею решения. Так, на вопрос: «Можете ли 

Вы влиять на принятие важных решений?» 97,2% ответили однозначным отве-
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том: «не могут влиять». Как не без основания пишет автор, «такого отчуждения 

от власти, от осознания того, что человек не может повлиять на принятие управ-

ленческих решений, никогда не было в советский период» [5, с. 13]. 

Обращает на себя внимание то, что в последние десятилетия ухудшилось ка-

чество интеллигенции. Это находит свое выражение в снижении профессиональ-

ного уровня значительной части специалистов; во-вторых, во все большей утрате 

многими ее представителями качества интеллигентности. Снижение профессио-

нального уровня связано прежде всего с ослаблением базовой общеобразова-

тельной подготовки учащихся, будущих интеллигентов. Согласно исследованиям 

Центра научной политической мысли РФ эффективность системы образования 

после присоединения России к Болонскому процессу ухудшилось более чем в 

два раза. Главная причина — переход на новые образовательные стандарты, где 

учащиеся приобретают не системные, а отрывочные, фрагментарные знания. 

Существуют серьезные проблемы в сфере высшей школы. Профессор Якут-

ского госуниверситета Н. В. Бекетов пишет: «Сегодня уровень профессионально-

го и высшего образования не просто снизился, но упал до критически низкой от-

метки, когда в целых отраслях уже не осталось квалифицированных кадров либо 

их потребность удовлетворена (как, например, в обслуживании на ЭВМ) не более 

чем на 50% [1, с. 787].  

Серьезной проблемой интеллигенции является миграция специалистов и в це-

лом населения, из Сибири в европейскую часть страны. На январь 2021 г. в Си-

бири численность населения составляла 17 млн человек. По данным Новоси-

бирскстата, за год число жителей сократилось на 114 тыс. чел., что почти в два 

раза больше убыли на январь 2020 г., тогда число жителей сократилось на 54,4 

тыс. чел. Основной причиной убыли специалистов из Сибири является переезд в 

крупные города с более высоким уровнем оплаты труда.  

В последние годы существенно сузились возможности для сотрудничества 

отечественной интеллигенции с представителями других стран, для выполнения 

совместных научных проектов, проведения совместных конференций и даже 

участия в конференциях, проводимых в других странах. Естественно, это препят-

ствует научным исследованиям. 

И последнее, что больше всего тревожит интеллигенцию в современном об-

ществе? Нами были проведены социологические исследования интеллигенции в 

Бурятии, Туве, Якутии в 1995, 2004, 2011 и 2016 гг. Приведем данные, получен-

ные в Туве в 2016 г.  

На первом месте среди тревожащих интеллигенцию факторов оказалась кор-

рупция государственных чиновников (ее указали 52,2% респондентов русской и 

61,7% тувинской национальности); на втором месте бедность и нищета (русские 

35,9%, тувинцы 45,6%); на третьем месте рост преступности (русские 45,7%,  

тувинцы 50,2%); на четвертом — развал народного хозяйства (русские 28,3%, 

тувинцы 29,8%), на пятом месте потеря нравственных ориентиров в обществе 

(русские 31,5%, тувинцы 32,5%). Хотя прошло некоторое время с момента  

проведенного исследования, они не могут не вызывать озабоченности в среде 

интеллигенции и органов управления. Более подробно они рассматриваются в 

монографии И. И. Осинского и Б. М.-Х. Тензин «Интеллигенция Тувы на рубеже 

ХХ–ХХI вв.» [2, с. 300–301]. 

Названные в статье проблемы требуют более глубокого научного анализа и 

принятия практических мер по их осуществлению. 
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способности общества, в том числе российского, поддерживается идея Н. Моисеева, 

что интеллигенция не должна быть исключена из структуры и духовной жизни обще-

ства, она гарантия ее жизнеспособности. Обосновывается актуальность исследований 
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THE NECESSITY OF THE INTELLIGENTSIA: SOME REFLECTIONS 

 

Abstract. The article deals with the concept of intelligentsia in the modern discussion 

process. It is argued that it represents an important element of society — the bearer of the 

socio-cultural, spiritual capital of society, in particular, Russian. The place among the social 

strata is determined in relation to the concept of the elite. It is argued that the intelligentsia, 

as a carrier of cultural and spiritual capital, unites in its ranks mainly a humanitarian and 

social group of educated people with the presence of spiritually advanced representatives of 

other elites and groups of society. The necessity of the intelligentsia as a condition for the 

viability of society, including Russian, is emphasized, the idea of N. Moiseev is supported 

that the intelligentsia should not be excluded from the structure and spiritual life of society, 

it is a guarantee of its viability. The relevance of research into the phenomenon of the 

intelligentsia as one of the fundamental problems of the social sciences is substantiated. 
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culture of society, educated class. 

 

В сложные времена отечественной истории, особенно в преддверии и перио-

ды реформ, активно обсуждаются проблемы духовности, перспективы транс-

формаций. Это характерно и для другой части мира, не только для России. При 

этом в эти периоды весьма актуальным становится феномен интеллигенции [6], 

ее роли (реальной/возможной, положительной/негативной). Это понятно, так как 
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решение социально-экономических, технологических, политических и культур-

ных проблем во многом связано с профессионально и культурно подготовлен-

ными слоями общества, носителями различных капиталов (культурно-

символического, научного, политического и т. д.), которых называют интеллек-

туалами (Европа), интеллигенцией (Россия). В последние годы они часто пере-

крываются понятием «элита» (элиты). В современных исследованиях, касаю-

щихся динамики социальной структуры общества, часто отсутствует понятие 

«интеллигенция», фактически она слита в логику социально-профессиональной 

структуры по образованию, лестницы ресурсов и должностей, без выявления 

особенностей творчества в разных сферах жизни и особливости стиля жизни и 

деятельности [8]. 

Выделяются различные виды элит — гуманитарная, научная, предпринима-

тельско-управленческая, военная и т. д. Отмечается, что между элитами часто 

существует глубокая поляризация, на что еще в 60-х гг. ХХ в. указал Ч. П. Сноу, 

выдающийся английский писатель и физик, отметивший, в частности, полное 

отчуждение между художественной и научной элитой в Англии [7]. Можно заме-

тить, что понятие интеллигенции часто используется европейскими авторами как 

общее понятие или понятие, характеризующее гуманитарный (художественный) 

слой, слой носителей культурно-символического капитала. В целом проблемы 

интеллигенции, высшего образованного слоя общества имеют национально-

государственный характер, хотя глобальный смысл не отвергается. Проблема 

образованной части населения, ее место и возможности духовного влияния на 

жизнь людей, стран вызывают большой интерес. При этом возникает вопрос: 

есть ли культурно-символический капитал в обществе для решения актуальных 

проблем? Дискуссия в этом плане у нас шла особенно активно на рубеже ХХ и 

ХХI вв. и частично проявляется сейчас. В этих дискуссиях много интересного и 

полезного для понимания себя, своей культуры и перспектив развития страны. 

Часто в основе этого лежит интерпретация интеллигенции, которая была заложе-

на изначально и не воспринимается современностью. Дело в том, что изучение 

работ отечественных мыслителей, в частности авторов «Вех», приводит к мысли, 

что интеллигенция некий вымысел, как пишет Н. Бердяев, «…искусственно вы-

деляемый из общенациональной жизни» [1, с. 11]. Она, с его точки зрения, де-

лится на «интеллигентщину» и чуждую ей русскую интеллигенцию, которая 

признает науку, знания «как начало, возвышающее над общественный злобой 

дня» [1, с. 13]. Один из либеральных идеологов России того времени П. Струве 

утверждал, что «интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор 

совершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России опреде-

ляется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении»  

[8, с. 153). Для Струве интеллигенция идейно-политическая категория, отчуж-

денная от государства с духом отщепенства, нигилизма и радикализма. По этой 

логике фактически интеллигенцией признаются разного рода анархисты, социа-

листы и прочие экстремисты, нигилисты. Она оторвана «от образованного класса 

как нечто духовно особое» [8, с. 156]. Для него великие писатели России (Пуш-

кин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов) «не носят интеллигент-

ского лица». Не будем вникать в подробности размышлений П. Струве, о нем 

написано много. Нас интересует вопрос — кто составлял российскую интелли-

генцию в начале ХХ в. и составляет сейчас? Отщепенцы, нигилисты? Интеллек-

туалы-философы? Но с последними сложно, так как многие утверждают, что в 
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России были выдающиеся писатели, вся философия была представлена в их 

творчестве. Поэтому не включать великих отечественных писателей в ряды ин-

теллигенции, по крайней мере, не логично. 

По суждению авторов «Вех», интеллигенция не образованный слой россий-

ского общества, а некие отщепенцы, ненавидящие государство, «порождение 

взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего куль-

турного и политического развития» [8, с. 165]. Приведенные суждения по проше-

ствии ста с лишним лет непонятны и вызывают множество вопросов. Судьбы 

культуры и страны не могут решать асоциальные типы, которых наши предше-

ственники часто называли интеллигенцией. 

Как известно, в нашей литературе эта позиция была жестко раскритикована.  

Я согласен с позицией Е. И. Кукушкиной и другими о том, что «…интеллигенция 

призвана создавать и способствовать сохранению в обществе состояния гармо-

нии, без которого недостижимы стабильность, равновесие, совершенствование» 

[4, с. 6]. 

К сожалению, даже сегодня в понимании интеллигенции нет четкого пред-

ставления — одни продолжают видеть в ней духовное отщепенство, другие ви-

дят ее как определенный слой (прослойку), влияющий на духовное и технологи-

ческое развитие страны. Последний подход особенно развивался в советский пе-

риод (1917–1991), способствуя развитию образования, науки, культуры, несмот-

ря на влияние однофакторной идеологии, ее догматизм, духовному росту обще-

ства и индивидов. Как известно, в советском обществе за годы его существова-

ния возродились и развивались многие формы культурного и научного творче-

ства, следовательно, людей, знающих и болеющих за страну (не отщепенцев), 

которых называли интеллигенцией (советской). Распад социалистической систе-

мы прекратил этот процесс. 

Началось хуление советской интеллигенции, которую А. Солженицын назвал 

«образованщиной», забыв, что он был представителем этого слоя. Кроме того, 

некоторыми было объявлено, что советской интеллигенции не было. Возникает 

вопрос: кто же определял духовное и технологическое существование и развитие 

страны, т. е. культурные и научные прорывы СССР? Не те же гуманитарии и не-

большое количество технической интеллигенции, которые выехали или были 

высланы из страны. Все-таки технологический и культурный прогресс был опре-

делен теми гуманитариями, жившими в стране, и теми, кто создавал энергию со-

циализма в формах электрического, атомного и нефтяного проектов, начатых в 

20-х гг. ХХ в. российской технической интеллигенцией (План ГОЭЛРО и др.). 

Они создали основы духовного, технологического и экономического развития 

нового строя [2]. Возникает вопрос: что же такое интеллигенция? Это или некое 

трансцендентное явление, искусственно выделяемое из национальной жизни  

(Н. Бердяев), или реальность социальной структуры, выросшая в процессе исто-

рико-культурного развития страны (стран)? 

Думается, что сегодня далеки от реальности суждения о русском интеллиген-

те как нигилисте, в то же время мечтавшем о Граде Божьем и о спасении челове-

чества (С. Н. Булгаков). 

Структура и отношения современного общества другие, изменились «родо-

вые» качества интеллигенции. В. Ф. Кормер 35 лет тому назад об этом писал так: 

«…структура общества, впервые давшего интеллигенцию, и структура нынешне-

го общества кажутся очень мало меж собою схожими» [3, с. 69]. 
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Современная массовизация образованных людей, включение их в социокуль-

турные процессы (бюрократизация), падение основ «интеллигентности» (образо-

вание), развитие «буржуазности», которая сближает ее с властью, например, в 

защите собственности, подтверждают сказанное. Четко видны проявления у ос-

новной массы интеллигенции тенденции службы доминирующим группам, кла-

нам, их партиям, что было характерно для образованного слоя изначально, за что 

А. Грамши называл ее «агентом гегемонии». Произошло (происходит) размыва-

ние принципов интеллигентского сознания, стиля жизни и ценностных ориента-

ций. Наблюдается ее раздвоенность между свободой действий (совестью) и дол-

женствованием, службой. Происходит поляризация между слоями, например, как 

отмечал Ч. П. Сноу, между основными слоями — ученых и гуманитарно-

художественным по пониманию традиционной (национальной) культуры, про-

мышленной революции (научно-технической) и т. д. Появилась тенденция объ-

явления интеллигенцией только представителей художественного творчества, с 

чем другие группы, обладающие высокими творческими капиталами, согласить-

ся не могут, имея в виду их оторванность от современных условий научного про-

гресса, от которых зависит судьба человечества. Ставится часто вопрос: могут ли 

такие люди быть «провидцами», носителями разумных решений, нравственно-

сти? Кроме того, состояние художественной (гуманитарной) части «образован-

цев» сегодня не обладает тем авторитетом, влиянием (престижем), которыми они 

обладали в прошлом. Это связано со многими факторами: падением общей куль-

туры современного общества, что проявляется во всех жизненных ситуациях, 

начиная с «буржуазности» (потребления), когда приобретение и потребление 

становятся основным стимулом жизни. К этому добавляется массовая культура, 

где мало представлены смысложизненные проблемы, связанные с сущностью 

человека и его ценностными ориентациями. На поверхности этой господствую-

щей сегодня культуры потребление, реклама, развлечения, которые никак не свя-

заны с духовными поисками, поисками себя и в целом справедливости и досто-

инства человеческой жизни. Эти и другие факторы рождают людей, которые ма-

ло подвержены глубоким размышлениям, тонкостям общения и отношения к 

окружающей среде (природе), к своей культуре. Для многих основные ценно-

сти — приобретение и развлечения на чужих берегах. Безусловно, не все под-

вергнуты подобным настроениям, но для большей части образованного населе-

ния они характерны. Об этом есть исследования, различные свидетельства.  

Автор не приводит факты и свидетельства из-за ограниченности текста. 

Социальные и культурные трансформации за это время фактически сняли 

многие критерии интеллигенции, ее символические основания, презентации. Не 

все образованные люди могут быть названы интеллигентами (интеллектуалами 

тоже), так как у многих нет активного знания об окружающем мире, мало тех, 

кто рефлексирует, ищет, пытается внедрить в жизнь основные ценностные поня-

тия, проявляя гуманизм и гражданственность. Они, на мой взгляд, должны быть 

важными принципами понимания среды обитания (социальной, культурной) и 

действий по их сохранению и развитию. Высокая гражданственность (почвен-

ность), рефлексия о национальной культуре, социальных отношениях и путях 

личностного развития должны быть основой сознания образованных людей, 

стремящихся считать себя интеллигентами. Для подлинной интеллигенции про-

блемы и интересы национального поля должны быть основными для размышле-



12 

ний и действий. Через это достигается понимание мировых проблем и участие в 

их обсуждении. 

Продолжающаяся глобализация имеет тенденцию принижения границ (госу-

дарств), роли национальных культур, что актуализирует проблемы сохранения 

их. В этих условиях, как пишет О. Н. Яницкий, становится важным сохранение 

названных ценностей, что связано с тенденцией локализации, в частности, наци-

ональных государств, определяющих сохранение национальных ценностей, ис-

тории [10, с. 157–158]. Это обстоятельство требует от образованного слоя, в его 

рефлексирующей части гражданственности, патриотизма, служения, а не «отще-

пенства», диссидентства. Как говорили выше, для образованной, интеллектуаль-

ной части общества есть два выбора — выбор развития «энергии» общества, 

страны, его культуры, что сделала в 20-х гг. ХХ в. научно-техническая интелли-

генция России (ГОЭЛРО); второй — отщепенство, критика, диссидентство, что 

является кормлением за счет оскорбления основной массы населения страны и ее 

истории. Кстати, эта тенденция почти только российская. Безусловно, это связа-

но с социально-политической судьбой нашей страны, но тут нельзя не вспомнить 

о сложившейся с Петра Великого традиции преклонения перед европейской 

культурой и бытом, что продолжается почти четыре века, тормозя рождение са-

мостоятельных образованных людей, ценящих историю и культуру страны. В то 

же время мы не должны отвергать роль второй группы нашей интеллигенции, 

проявляющей неприятие многого в нашей жизни, в стране. Они по-своему помо-

гают понять наши проблемы. При этом, безусловно, необходимо отвергать раз-

ного рода призывы к уничтожению сложившихся институтов власти и культуры 

с помощью внешнего вмешательства, коих было предостаточно в разные време-

на, они есть и сейчас. 

Сегодня не формируется доминирующая интеллигенция в том полуидеальном 

состоянии, к которой относились в основном гуманитарии (ученые, писатели и 

деятели искусств). Они не имеют того значения в общественном сознании. Есть 

современный образованный слой, чрезвычайно сложный, разных уровней и 

направлений и в каждом из этих слоев общества формируется элита, имеющая 

самосознание о значимости, престижности их действий, активную жизненную 

позицию. Их основа — высокий профессионализм в разных сферах жизни, для 

многих ее лозунг — успех. Они часто асоциальны, негуманны, непатриотичны. 

Поэтому некоторые представители собственности предпочитают проживать за 

рубежом, иметь дворцы и катера, быть вне интересов страны и своей культуры. 

Подобное отчуждение от своей культуры и страны заметно и у других элитных 

групп, несмотря на то, что от их позиционирования зависит многое. Однако не 

все представители элитных групп придерживаются подобных позиций. Среди 

них многие, как писал Н. Моисеев (выдающийся ученый и гуманист), обладают 

«знаниями и преданностью стране», влияют на общественные и культурные про-

цессы и на внешние отношения. Их можно отнести к интеллигенции отечествен-

ной [5, с. 12]. С этой позицией можно согласиться. В ней выделены две главные 

позиции интеллигенции — знания и понимание проблем отечества, активное 

участие в их решении без модного раньше и сейчас двоемыслия. Но в состав ин-

теллигенции как духовно-творческого и деятельного слоя, понимающего много-

слойные проблемы своей страны, могут включаться и представители других об-

разованных кругов, так как ее виды весьма разнообразны — существуют нацио-

нальная, региональная, территориальная. 
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Интеллигенция должна оказывать влияние на развитие общей культуры, форм 

творчества в стране, на обсуждение актуальных проблем жизни и производства, 

способствовать развитию общественности, обсуждению фундаментальных про-

блем, утверждению достоинства и гражданственности. Полагаем, что без по-

следней черты трудно быть интеллигентом, она является важной проблемой ин-

теллигентности, ибо люди при отсутствии понятия гражданственности не ценят 

национальную культуру, не понимают перспективы страны, не способны к сози-

данию, но полны веры в свои «таланты», обуреваемы духом критиканства и дис-

сидентства, коих в нашем отечестве предостаточно. Эти люди, называющие себя 

интеллигентами, думают только о себе, своей свободе, не любят других, думаю-

щих, не как они. Как писал К. Мангейм, интеллигенция для нас продолжает быть 

сложнейшей социологической проблемой, одной из самых дискуссионных. Как 

видно из сказанного, сегодня нет единства в определении четких критериев к 

этой социальной группе. Их надо искать.  

Вместе с тем сокращаются условия ее формирования, происходит снижение 

уровня образования, из которого уходит воспитание, культурное и научное стра-

новедение (отечествоведение). Сегодня фактически нет форм объединения ин-

теллектуалов (обществ, ассоциаций, клубов), где, как правило, обсуждались 

смысложизненные проблемы, судьбы отечества и ее культуры. Углубляется от-

чуждение между группами интеллигенции. Вообще складывается так, что интел-

лектуальные проблемы, диалог в современном обществе уходят в тень, и это 

сильно влияет на воспроизводство тех, кого можно отнести к интеллигенции. 

Цифровое общение не способствует обсуждению судьбоносных общественных и 

нравственных проблем, которые, по мнению авторов «Вех», были основными 

темами интеллигенции, влияющими на общество. Сегодня актуальным становит-

ся сохранение гуманитарно-нравственной составляющей нашего (и не только) 

общества, могущего рождать образованных людей, способных охранять и разви-

вать национальную культуру и суверенную технологию, быть моральной осно-

вой общества. 

Дискуссии об интеллигенции важны, это фактически поиск духовно-

нравственных культурных основ нашего отечества в условиях актуализации су-

веренности и тенденций локализации современного мира. В этих условиях роль 

интеллигенции как творческого слоя любого общества, народа не должна быть 

принижена. Ее надо искать, конструировать. Н. Моисеев, наблюдая происходя-

щие события в 1990-х гг. в стране, с горечью писал: «Исчезновение интеллиген-

ции или исключение ее из духовной жизни общества — это трагедия для нации, 

это может кончиться ее нравственный смертью» [5, с. 123]. Далее продолжал: 

«… интеллигенция выступает одной из важнейших гарантий жизнеспособности 

общества. Благодаря ей оно способно встречать новое и неизведанное, что при-

ходит в нашу жизнь, приспосабливать к новым условиям не только материаль-

ную основу, но и образ мышления и нравственность» [5, с. 128]. Поэтому людей 

мыслящих, знающих и имеющих свои корни (Родину), рефлексирующих о себе и 

своей культуре, стране надо создавать, конструировать, не допускать потери пре-

емственности поколений. Интеллигенция тонкий слой любого народа, формиро-

вание которого требует времени, сохранения опыта, глубоких знаний и нрав-

ственности высокого и обыденного. То, что из современной обществоведческой 

литературы уходит этот феномен большая ошибка и низкий уровень понимания 

социально-культурных процессов. Сетования на то, что «интеллигенции в Рос-
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сии больше нет» (В. Третьяков), преждевременны, ибо без этого слоя человече-

ская цивилизация, существующая в лицах национальных культур, невозможна. 

Приятно видеть, что в нашей стране за последние годы сформировались две 

школы-традиции изучения проблем интеллигенции в Москве (Ж. Т. Тощенко) и в 

Улан-Удэ (И. И. Осинский), определяющие диалог и на этой основе, ищущие пу-

ти понимания этого очень важного феномена человеческого общества, опреде-

ляющего его высокую духовность и нравственность, включая каждую нацию. 
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Социальная реальность, конструируемая под давлением одновременно не-

скольких линий развития, все в большей степени продуцирует амбивалентность, 

полярность различных траекторий дальнейшего развития и стратегического пла-

нирования. Эскалация военных конфликтов, амбиции доминирования на миро-

вой арене, политическое переустройство мира и ожидаемые выборы глав госу-

дарств еще более обостряют непростую обстановку в социально-политических и 

экономических контактах. Трудности социального взаимодействия усугубляются 

действием типов рациональности постмодернити «террором полной свободы», 

неопределенностью социальных стратегий, поливариантностью самовыражения 

в социально-бытовых, политических, экономических, профессиональных усло-

виях, что вызывает неопределенность самоидентификаций нового поколения»  

[1, с. 297].  

Изменение текущей ситуации связано с выбором социальных траекторий и 

мировоззренческих устремлений большей части социальных групп, определяю-

щих выбор варианта дальнейшего развития. Наиболее значимой в данном выборе 
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группой в привычных, хрестоматийных условиях, очевидно, является интелли-

генция. Однако сложность текущего конструкта социальной реальности разру-

шает уровень доверия и к классу интеллигенции. 

Российские формы социального ответа населения отличаются сложностью, 

зачастую полярностью оценок текущих событий, но вместе с тем ревитализацией 

соборности и усиления ее в социальном поведении многих групп, особенно мо-

лодежи. Очевидно, что значимость текущего момента понимается не всеми и не в 

полной мере, но стоит отметить рост самосознания в самой перспективной в об-

щественном смысле группе молодежи. Поддержка «нового», социально значимо-

го настроения в кругах молодежи прежде всего должна исходить от интеллиген-

ции. Думается, что большим потенциалом обладает образовательная интелли-

генция, сопровождающая на данном этапе социализации и профессионализации 

молодежь, а также творческая, формирующая социокультурный фон жизненного 

пространства молодежи. 

Социальное поведение творческой интеллигенции публично, открыто выра-

жает отношение к текущим событиям. Выражено несколько социальных траек-

торий поведения: а) оппозиционное власти; б) поддерживающее ее решения и  

в) нейтральное без обозначения позиции. Особенный эмоциональный отклик по-

лучила оппозиционная позиция, которая активно использовала механизмы мани-

пулятивного воздействия через давление на психоэмоциональные мотивы, по-

вышая градус тревожности в оценках меняющегося мира, особенно в период 

начала СВО, когда уровень тревожности у населения был особенно велик.  

Педагогическая интеллигенция наметила подобные же сценарии, но ее оценки 

менее декларативны в силу меньшей публичности и тиражирования в СМИ, сети 

Интернет и меньшей узнаваемости, меньшего интереса широкой общественно-

сти. Однако степень воздействия педагогической интеллигенции на мировоззре-

ние молодежи не менее сильна. Зачастую именно педагог (школьный учитель, 

преподаватель вуза, воспитатель, наставник) своим примером формирует миро-

отношение. Не вызывает сомнения, что в целом институт образования вызывает 

высокое доверие в социальных кругах, более значимое, например, чем иные ин-

ституты. Согласно результатам авторского социологического исследования «До-

верие молодежи к социальным институтам» (04.2023; объем выборки — 1 000 

студентов Иркутской области) уровень доверия системе образования самый вы-

сокий, традиционно сохраняет свои позиции и отражает социальные задачи госу-

дарственного задания. Результаты представлены в таблице.  
 

Таблица  

Степень доверия молодежи социальным институтам, % 

 
Степень  

вашего доверия 

Безусловно, 

доверяю 

Скорее 

доверяю 

Скорее 

не до-

веряю 

Безусловно, 

не доверяю 

Затрудняюсь 

ответить 

Система здравоохра-

нения 5,5 37 37,5 10,0 10,0 

Система образования 7,5 54,5 20,0 3,5 14,5 

Полиция 2,5 24,0 36,5 21,5 15,5 

Система социальной  

защиты 3,5 23,0 41,5 18,5 13,5 

Служба занятости 3,0 19,5 37 14,5 26,0 

Прокуратура 2,5 25,0 25,5 13,0 34,0 
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Суды 3,0 24,5 26,0 11,0 35,5 

Администрация го-

рода, поселка, села 2,0 24,5 42,5 18,5 12,5 

СМИ (радио, телеви-

дение, газеты) 4,5 37,5 29,0 16,0 13,0 

Законодательные 

органы власти 5,0 28,0 33,5 15,5 18,0 

 

Однако социальные разрывы, обусловленные современной ситуацией военно-

го конфликта, проявляют «разрывы» и в кругах педагогической интеллигенции, 

еще более выражена полярность оценок и в творческой интеллигенции. Очевид-

но, что ни одна из данных линий не соотносится с социальным статусом интел-

лигенции, ее предназначением в жизни общества. Трансформируются институ-

циональные признаки субъектности интеллигенции: все меньше проявляется 

субъектная роль актора, «обеспечивающего духовное производство, своими зна-

ниями, опытом вместе с другими социальными группами обеспечивающего про-

гресс во всех сферах жизнедеятельности социума, вызывающего динамику обще-

ственной мысли» [5, с. 3]. В условиях разобщения утрачиваются базовые иден-

тификационные признаки интеллигенции: «самосознание, высокая культура и 

нравственность, … наличие общепризнанных социумом культурно-

нравственных качеств» [5, с. 18–19].  

Нельзя не согласиться с предельно точным высказыванием B. C. Семёнова об 

интеллигенции, поскольку «это не только и столько «спецы» и «образованцы», 

но и одновременно люди, концентрированно выражающие в силу своей творче-

ской умственной деятельности духовные заботы, поиски, боли, страдания, 

надежды, устремления масс людей, народа, его надежды на лучшее счастливое 

будущее. Это люди, концентрирующие народную совесть и мораль, народную 

нравственность и народную веру, выражающие и формулирующие социальные и 

идейные цели народа, его духовные и нравственные ценности» [6, с. 2]. 

Неоднозначность восприятия и оценок событий новейшей истории интелли-

генцией определила необходимость регулирования политического института 

иностранных агентов, оформившегося в 2012 г. и демонстрирующего изменения 

волотильности. Так, например, уменьшение позиций в реестре было отмечено в 

2017–2018 гг. и увеличение в 2022 г. По состоянию на 30.06.2023 г. в реестре со-

держится 639 позиций, в том числе и людей, ранее исключенных из реестра ино-

странных агентов1. 

Февральские события 2022 г. активизировали дискуссии в разных социальных 

группах, в том числе среди интеллигенции и называющих себя ею. Полярность 

точек зрения, явный негативный характер реплик в сторону государства и стра-

ны, использование инвективы и пейоративной лексики в отношении российского 

народа, демонстративное поведение определили необходимость пересмотра по-

зиций реестра иноагентов. Так, в период с 24.02.2022 г. по 24.02.2023 г. в реестр 

были включено «218 физических и юридических лиц. За весь 2022 год в реестре 

Минюста добавилось 207 строчек — больше, чем в любой другой год с момента 

появления термина «иностранный агент» в российском законодатель-

стве. Больше всего среди новых иноагентов журналистов, СМИ и блогеров:  

                                                 
1 Реестр иностранных агентов в России. URL: https://gogov.ru/articles/inagenty-21apr22 

(дата обращения: 25.06.2023). 
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88 деятелей медиа получили этот статус с начала военной операции на террито-

рии Украины. Также в реестре оказались 22 политика, 18 гражданских активи-

стов, 16 деятелей искусства, 14 правозащитников и правозащитных организаций, 

9 защитников прав ЛГБТ+, 7 фемактивистов» [3].  

Представляется, что данные сведения не учитывают потенциальных соискате-

лей, поскольку вирулентность прозападной агитации велика. К примеру, в 

2023 г. США намерены выделить на поддержку гражданского и информационно-

го общества в России (данный кластер включает независимые СМИ, поддержку 

лидеров общественного мнения, блогеров, лидеров движений, публичных людей, 

выражающих оппозиционные настроения) 50 млн долл.1 К так называемой «под-

держке», согласно современному российскому законодательству, можно отнести 

выделение иностранным источником финансовой помощи, денежных средств, 

предоставление имущественного фонда, а также организационно-методического, 

научно-технического сопровождения проектов на территории России и иной по-

мощи в различных проявлениях. Важно, что такую «поддержку» длительное 

время получали и получают ведущие вузы страны, проводят исследования при 

финансовой поддержке иностранных агентств, по предварительным оценкам, не 

менее 300 вузов имеют историю таких проектов с лицами и организациями, вхо-

дящими сегодня в реестр иноагентов.  

Проблемы демаркации таких проектов усугубляются неупорядоченностью за-

конодательства. К примеру, критерии иностранного влияния по плану законо-

проектов будут определяться Министерством юстиции, а не нормами законода-

тельства. Справедливо риски нормотворчества в данном вопросе обозначены В. 

В. Огневой: «Непонятно, почему в список исключений иноагентов внесены по-

литические партии, члены международных организаций, находящиеся в России в 

силу исполнения своих служебных обязанностей, но осуществляющие в тех или 

иных формах противоправную деятельность против России. Хотелось бы полу-

чить ответ и на вопрос, почему иноагентам запретят преподавать только несо-

вершеннолетним, т. е. школьникам, а почему не студентам вузов. Возникает во-

прос, почему бы не запретить иноагентам в России выступать на всевозможных 

информационных площадках, как они никого не допускают до своих»... [4, с. 39]. 

К данным вопросам можно отнести и возможность информационного влияния на 

студентов высшей школы при том, что большая часть заведений имеет феде-

ральный бюджет. Вопрос остается открытым, что в определенной степени свиде-

тельствует, несмотря на мощные интегративные импульсы в общественных кру-

гах и сознании населения, о сохранении некоторой разобщенности как в отноше-

нии текущих событий, их последствий и, конечно, оценок власти, ее решений и 

преобразований. На наш взгляд, «необходима разработка и полновесная реализа-

ция комплекса средств сопровождения профессионально-личностного становле-

ния молодых специалистов, создания комфортной среды для их успешной адап-

тации, эффективного вовлечения молодежи в трудовые реалии» [2, с. 62]. 

Несмотря на растущее социальное напряжение, уровень удовлетворенно-

стью жизнью стабилен и обозначен высокими показателями: «60% населения 

отмечают, что в целом их устраивает жизнь, которую они ведут (это на 7 пунк-

                                                 
1 США выделяют 50 миллионов долларов на поддержку демократии в России URL: 

https://www.infox.ru/news/220/89663-ssa-vydelaut-50-millionovdollarov-na-podderzku-

demokratii-v-rossii (дата обращения: 01.10.2022). 
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тов больше, чем в 2022 г.). Нейтральные оценки дал каждый пятый: 22% ре-

спондентов ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, 

отчасти нет. Не изменились за год оценки неудовлетворенности (16% респон-

дентов)»1. Кроме того, дают положительные оценки ситуации в стране 2/3 

населения (63%). Следует отметить, что данные отзывы демонстрируют воло-

тильность, особенно обозначенную в период частичной мобилизации, но к кон-

цу 2022 г. и в феврале 2023 г. показатели достигли высоких значений в более 

2/3 случаев, при этом «с начала 2023 г. доля пессимистов снизилась на 7% (ян-

варь 2023 г. — 33% по сравнению с данными ВЦИОМ за январь 2022 г. — 

41%)2. 

Важно, что невзирая на социальные потрясения, перманентные реформы ве-

дущих институтов общества население связывает перспективы России с под-

держкой детей, молодежи и системы образования. Социальный вектор обретает 

новые импульсы, актуализируя воспитательные задачи образования, принципы 

формирования личностных качеств гражданина российского государства-

цивилизации, а также механизмы успешного разрешения стоявших проблем и 

неизменного адаптивного преодоления таковых со стороны различных форм ор-

ганизации российского государства, сохранение у молодежи оптимистичного и 

проактивного отношения к актуальным и перспективным вызовам России. Одно-

значно данные экспектации связаны с педагогической интеллигенцией.  

Не случайно, по результатам опросов ВЦИОМ, россияне считают наиболее 

значимыми такие национальные цели, как «повышение качества общего образо-

вания (92,7%); выявление, поддержка и развитие талантов и способностей у 

детей и молодежи (91,6%); повышение доходов населения, в том числе пенсий 

(95,4%); снижение бедности населения (90,9%)3. 

Таким образом, всегда высокий уровень политизации населения актуализиру-

ется в условиях санкционной политики и военной эскалации. Особое внимание 

обращено на национальные цели развития российского общества. Социальные 

обязательства, приоритет общественного над индивидуальным характерны для 

российской культуры, особенно в условиях внешней агрессии. Общество тради-

ционно связывает свои экспектации с мнением творческой и образовательной 

интеллигенции. Референтная роль интеллигенции в структуре социального взаи-

модействия крайне важна, еще более актуализируется в условиях современных 

вызовов. Не требует доказательств повышение значимости роли интеллигенции 

как выразителя национальных интересов российской цивилизации, агента актуа-

лизации глобальной роли России как гаранта человеческих ценностей и само-

бытного развития, основанного на ответственности гражданской идентичности.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР И МЕСТО ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В ОБЩЕСТВЕ МОДЕРНА И ПОСТМОДЕРНА1 

 

Аннотация. В статье общество Модерна определяется прежде всего как общество 

Проекта — вербализированного образа Будущего, к которому стремится настоящее, 

что, на наш взгляд, является одним из основных элементов общественного договора, 

сконструированного на рубеже XVIII — начале XIX в. В связи с этим огромную важ-

ность приобретает интеллигенция как творец проектов, определения нормы и откло-

нения. Определяется основная функция интеллигенции — нормирование. Советское 

общество рассматривается как одна из разновидностей Модерна с уклоном в идеокра-

тию, определяемую как власть идеи над реальностью. Поэтому советская интеллиген-

ция занимала высокие позиции в социальной структуре советского общества, но и 

несла более высокие издержки своего положения, чем другие социальные страты. В 

связи с окончанием советского Модерна и вступлением России в Постмодерн интел-

лигенция как социальная группа оказалась дисфункциональной и утрачивает высокое 

место в социальной структуре постсоветского общества.  

Ключевые слова: общественный договор, Модерн, Постмодерн, интеллигенция, про-

ект, будущее, цивилизация, интеллектуал. 
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THE SOCIAL CONTRACT AND THE PLACE  

OF THE INTELLIGENTSIA IN MODERN AND POSTMODERN SOCIETY 

 

Abstract. In the article, the Modern society is defined primarily as a society of a Project —  

a verbalized image of the Future, to which the present aspires, which in our opinion is one of 

the main elements of the social contract constructed at the turn of the XVIII — early XIX 

centuries. In this regard, the intelligentsia is of great importance — as the creator of pro-

jects, the definition of norms and deviations. The main function of the intelligentsia is de-

fined — rationing. Soviet society is regarded as one of the varieties of Modernity with a bias 

towards ideocracy — the power of ideas over reality. Therefore, the Soviet intelligentsia 

occupied high positions in the social structure of Soviet society, but also bore higher costs of 

their position than other social strata. Due to the end of Soviet Modernity and Russia's entry 

into Postmodernity, the intelligentsia as a social group has turned out to be dysfunctional 

and it is losing its high place in the social structure of post-Soviet society. 

Keywords: The social contract, Modern, Postmodern, Intelligentsia. The project, the Future. 

 

Современное общество несмотря на всю амбивалентность данного понятия 

является обществом Постмодерна, определяемого прежде всего как состояние, 

                                                 
1 Статья выполнена при поддержке гранта РНФ № 23-18-00093 
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наступившее после Модерна. Модерн прежде всего цивилизация нормы, цивили-

зация проекта, больших идеологий и централизованных систем насилия 

[5, с. 153]. Общества Модерна, приходящие на смену традиционным, в качестве 

своей легитимизации апеллируют к тому, чего нет в настоящем, но к чему необ-

ходимо стремиться, т. е. создается Проект общества. Проект является «клеем», 

скрепляющим общество, вокруг него объединяются различные общественные 

группы не всегда добровольно, но для нежелающих объединяться существует 

государство как централизованная система насилия, выступающая инструментом 

данного объединения. Проектность обществ Модерна является одним из основ-

ных элементов общественного договора, складывающегося на рубеже XVIII–

XIX вв. Интеллигенция/интеллектуалы в таких обществах занимают первосте-

пенное значение. Именно они создают эти проекты, они определяют, что пра-

вильно, а что нет, к чему необходимо стремиться, а от чего отказаться как от 

«пережитка» и «атавизма». Интеллектуал создает Норму, он же и определяет, кто 

ей соответствует, а кто нет, определяя целые народы, этносы, сословия как «от-

сталые», нуждающиеся в «осовременивании», и, как правило, сами эти народы, 

этносы, сословия никто не спрашивает о том, хотят ли они войти в «современ-

ность». Интеллектуал — это тот, кто осуществляет модернизацию, пусть и чу-

жими руками, при этом выполняет свою основную функцию — нормирование. 

Рабочими инструментами этой функции выступают мыслительные дихотомии, 

несущие оценочную коннотацию: «прогресс-регресс», «цивилизация-

варварство», «современность-традиция» и т. д. Эти дихотомии не только высту-

пают теоретическими конструктами, упорядочивающими реальность, но и влекут 

за собой практические действия по «снятию» этой дихотомии путем ликвидации 

ее второго элемента. Иногда возникает «бунт» против такого видения мира, но 

он, как правило, также действует в рамках этих бинарных оппозиций, просто ме-

няя местами оценки. Самый распространенный пример такой «переоценки цен-

ностей» — это когда традиция признается лучше современности, а «время назад» 

превалирует над «временем вперед». Однако эта переоценка действует по таким 

же правилам и находится в «когнитивном плену» собственной дихотомии, меня-

ются только объекты символического насилия, само насилие остается.  

Интеллигенция как создатель проектов сыграла огромную роль в переустройстве 

обществ, именно она легитимировала, объявляла правильными процессы модерни-

зации «традиционных» обществ, а то и сама непосредственно в них участвовала. 

Поэтому в обществе Модерна интеллигенция обладает высоким статусом и обще-

ственным признанием и отечественная история здесь не исключение. 

Образ сельского врача или учителя, «просвещающих» народ или тех же наро-

довольцев, выступающих против «отсталого» самодержавия, сложился в конце 

XIX в., и эти образы вполне соответствовали самомифотворчеству данной груп-

пы. Октябрьская революция не привела к власти рабочих и крестьян, Советскую 

Россию возглавила радикальная интеллигенция в лице партии нового типа, со-

стоящей из «профессиональных революционеров». В. И. Ленину удалось создать 

«современную» бюрократическую машину, наиболее полно подходящую под 

идеальный тип бюрократии М. Вебера. Бюрократы, по М. Веберу, обладают сле-

дующими типологическими чертами:  

1) подчиняются только объективным служебным обязанностям; 

2) определены на службу (а не выбраны) в неизменной чиновничьей иерар-

хии; 
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3) имеют постоянные служебные компетенции; 

4) работают по контракту, т. е. на основе свободного отбора по профессио-

нальной квалификации, в наиболее рациональном случае определенной с помо-

щью экзамена, удостоверенного дипломом; 

5) оплачиваются постоянным денежным содержанием; 

6) считают свою службу единственной или главной профессией; 

7) усматривают для себя карьеру: «продвижение» по сроку службы или по 

успехам в работе; 

8) работают в полном «отчуждении от средств управления» и без присвоения 

рабочего места; 

9) подчиняются строгой единообразной служебной дисциплине и контролю 

[3, с. 36–44]. 

Объединив эти характеристики, можно сконструировать идеальный тип чело-

века, наиболее успешно функционирующего в бюрократическом поле. Прежде 

всего это человек без социальных связей. Это индивидуализированный атом без 

семьи, друзей, а источником служебного роста для него служат внутренние ре-

зервы (квалификация, опыт, умение). Такой индивид всецело предан интересам 

общего (организации), так как частного интереса у него просто нет, вернее, он 

отождествлен с интересом общего. Конечно, это идеальная модель, но бюрокра-

тическая машина воспроизводит именно этот тип как наиболее эффективный. 

Ленин выстроил ВКП(б) по этим лекалам, главные из которых запрет «фракци-

онной» борьбы и принцип о том, что партия берет на себя материальное обеспе-

чение партийца, оставив ему только одно дело — революцию. Организация пар-

тии нового типа позволила большевикам не только захватить власть, но и удер-

жать ее.  

Помимо организационных моментов еще одним важнейшим элементом руко-

водства Советской России стала «идейность» или вера в марксистский проект, 

который в ленинском ревизионизме [6, с. 46–83] представлял собой типичный 

проект переустройства мира на модернизационных началах. Большевики верили 

в то, что они делают правильное дело, постоянно апеллировали к Будущему и со 

свинцовой серьезностью относились к текстам и словам. Сложился новый тип 

управляющего слоя, определяемый как «харизматическая бюрократия» [4, с. 177] 

или «орден меченосцев», по И. Сталину, а сама страна начала напоминать «идео-

кратию», где идеи доминируют над реальностью и прагматически правильная 

реформа не может быть реализована, если она не соответствует идеалам марк-

сизма. Позднее идеократическая природа советского проекта привела к созданию 

двухуровневой системы управления государством, в котором действия государ-

ственных институтов и организаций контролировались и направлялись партий-

ными органами на предмет соответствия этой деятельности нормам советского 

модернизационного проекта.  

Не удивительно, что в идеократическом государстве люди, работающие со 

знаком, находятся в привилегированном положении, они владеют атрибутами 

роскошной жизни (конечно, по меркам бедного советского общества), их слу-

шают, награждают, но и в то же время возрастает их ответственность за слова. 

Даже можно сказать, что в идеократическом обществе слова важнее дел, во вся-

ком случае наказание за них строже, чем за дела. Слово в советской России было 

как дело, до тех пор, пока в идеи марксизма верили. Поздний СССР представляет 

собой пример коррозии идеократического государства. Формально все сохраня-
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ется, как и раньше, звучат обличения «загнивающего капитализма», при этом 

работа за границей считается вершиной социального лифта, развивается эзопов 

язык, «внутренняя» эмиграция, действительно верящие в идеалы коммунизма 

люди маргинализируются в общественном сознании, партия воспринимается как 

карьерный лифт, а не как «орден меченосцев». Система утрачивает свое идейное 

наполнение и превращается из проекта Будущего, которым восхищались и кото-

рому следовали, в обычную бедную автократию. В массах утрата идейного со-

держания СССР произошла уже в конце 1970-х гг., интеллигенция разочарова-

лась в коммунистическом проекте после Чехословакии 1968 г. [2]. Советский 

проект еще воспроизводился по инерции несколько десятилетий, но в него уже 

никто по большому счету не верил, кроме совсем маргинального круга людей. 

Закончил с советским проектом М. С. Горбачев, отменив 6-ю статью Конститу-

ции о руководящей и направляющей роли КПСС, тем самым обессмыслив ее су-

ществование и последний сдерживающий элемент системы. После этого дни со-

ветского проекта были сочтены. Советский модерн закончился, наступила пост-

современность.  

Постсовременность характеризуется отказом от Будущего. Наступает вечное 

настоящее, которое не надо преодолевать, а надо улучшать. Наступает «конец 

истории», но не в том аспекте, который предлагал Ф. Фукуяма, предвидя все-

мирное распространение либеральной демократии, а именно как отказ от буду-

щего. Любой проект будущего опасен для настоящего, поэтому представления о 

нем приобретают негативный характер, в массовой литературе популярностью 

пользуются антиутопии, распространяются ретротопии, идеализирующие про-

шлое [1], в кинематографе торжествуют ремейки, а проекты будущего создают 

только антигерои-злодеи, которых побеждают супергерои, возвращая историю в 

«непобедимое настоящее». Говоря терминологией франкфуртской школы, по-

беждает «одномерность». Любой проект — это прежде всего идея, общество 

Постмодерна отказывается следовать за идеей, наоборот, идеи должны служить 

обществу. Соответственно понижается статус интеллигенции в Постмодерне, она 

не рождает идеи, она их пристраивает к заказчикам. В 1990-е гг. появляется и 

становится популярной профессия политтехнолога, которую активно осваивают 

вчерашние философы, социологи, культурологи. Профессия политтехнолога и 

возникшая немного позднее профессия маркетолога являются ярким свидетель-

ством места интеллигенции в постсовременности. Интеллигент в Постмо-

дерне — это человек, который жонглирует знаками, словами, эмоциями, образа-

ми. Если он может свое искусство монетизировать, то он интеллектуал и претен-

дует на элитарность, если нет, то «бескорыстный» интеллигент. Но главное, не 

он определяет направление развития, общество Постмодерна больше не нужда-

ется в самом развитии. По большому счету оно не нуждается и в возврате к про-

шлому, оно хочет жить в неизменном настоящем, поэтому деятельность интел-

лигенции превращается в «игру в бисер» — красивую, сложную игрушку для 

демонстрации статуса заказчика.  
Таким образом, в современном обществе интеллигенция утратила свою ос-

новную функцию — нормирование, это произошло вследствие изменения леги-
тимных основ современного социума. Общество отказалось от Будущего и осно-
вывает свою легитимность в настоящем. Вследствие этого статус интеллигенции 
понижается до роли исполнителя заказов на идейную продукцию. Позитивной 
стороной такой смены статуса является относительная свобода творчества ин-
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теллигенции, возникающая вследствие отсутствия интереса к ее продукции, так 
как она ни на что по большому счету не влияет. Негативной стороной выступает 
материальная зависимость от заказчиков в лице бизнеса, государства. 

Интеллигенция в настоящий момент испытывает «фантомные боли» от поте-
ри своего статуса. Ей обидно, что никто не спрашивает ее мнения, не зовет на 
важные мероприятия, не снимает о ней фильмы, как раньше. Да и оплата труда 
не соразмерна с ее нагрузкой и мало сравнима с оплатой труда в советское время. 
Но готова ли интеллигенция вернуть то время и то свое состояние? Готова ли 
быть направляющей силой общества? Готова ли нести ответственность за свои 
произведения, если они не совпадут с «линией партии», готова ли выступать с 
экспертизами об идейных ошибках своих коллег? Готова ли она, как в Иране, 
работать аналогом «корпуса стражей исламской революции» и контролировать 
политическую и экономическую элиту, а также простое население с позиции 
этичности их поведения по отношению к принятым в стране нормам, зная, что 
результатом будет не только общественное моральное осуждение, но и уголов-
ное наказание, а возможно, и лишение жизни? В обществе Модерна интеллиген-
ция была готова, в обществе Постмодерна вряд ли. Вспомним хотя бы Робеспье-
ра — адвоката, противника смертной казни, приверженца Руссо и в то же время 
являющегося одним из деятельных лиц революционного Террора. Да и само об-
щество также вряд ли готово к возрождению идеократии и нравственному кон-
тролю над собой.  

Что в настоящий момент делать интеллигенции? На наш взгляд, прежде всего 
необходимо избавиться от воспоминаний о том, как было, и находить позитив-
ные стороны в современности. В настоящий момент мы живем в условиях отно-
сительной свободы самовыражения. Да, по большому счету от нас ничего не за-
висит, но от нас и мало требуют. Мы можем заниматься тем, чем хотим, можем 
создавать свои труды, не боясь репрессий за них, правда, и вознаграждение за 
эти труды будет несоизмеримым с затратами и с большой степенью вероятности 
они останутся неизвестны широкой общественности, но в таком положении дел 
виновата не интеллигенция, а само общество, предпочитающее материальный 
комфорт, развлечения и сиюминутную жизнь, а не далекие перспективы, отка-
завшись от «журавля в небе ради синицы в руках».  
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК ПРОВОДНИКА ЗНАНИЙ 

В СОЦИЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ РОССИИ: 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ 

 

Аннотация. Функции, выполнение которых возлагается на интеллигенцию обществом, 

менялись на протяжении исторического времени. Неизменной оставалась всегда од-

на — транслировать свои знания. Казалось бы, всегда были нужны инженеры, врачи, 

учителя и др. специалисты, однако, их численность, уровень подготовки, профессио-

нальный состав различались, знаменуя разные вехи в развитии страны. В годы про-

мышленной революции и освоения Сибири — нужны были, прежде всего, инженеры 

для металлургии, горнодобывающей промышленности и пр. В годы советской власти, 

во время пятилеток также резко возросла потребность в технических специалистах. По-

явились Рабфаки, благодаря которым впоследствии формировалась советская интелли-

генция. Когда в России в 1990-е годы отошли от централизованной плановой системы, и 

выяснилось, что сфера услуг недостаточно развита, состав и численное соотношение 

профессий интеллигенции резко поменилось. И наконец, в информационном обществе 

требуется новое качество человеческого капитала. В том числе это связанно с появле-

нием новых направлений деятельности интеллигенции, например, с проблемами устой-

чивого развития и воспитанием экологического сознания. 

Ключевые слова: интеллигенция, образование, просвещение, человеческий капитал, 

экологическое сознание. 
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THE ROLE OF INTELLECTUALS AS A MEDIUM OF KNOWLEDGE 

IN SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS OF RUSSIA: 

FRAGMENTS OF HISTORY 

 

Abstract. The scope of functions assigned to intellectuals by society has changed throughout 

history. The only one that has always remained unchanged is to transmit their knowledge. It 

would seem that engineers, doctors, teachers and other specialists were always needed, 

however, their number, level of training, professional composition differed, marking 

different milestones in the development of the country. In the years of the industrial 

revolution and the development of Siberia, engineers were needed first of all for metallurgy, 

mining, etc.). During the years of Soviet power, during the five-year plans, the need for 

technical specialists also sharply increased. Then Rabfaks appeared to prepare the Soviet. 

When Russia moved away from the centralized planned system in the 1990-th, and it turned 

out that the service sector was underdeveloped, the composition and numerical ratio of the 

intelligentsia's professions changed dramatically. Finally, the information society requires a 

new quality of human capital. Among other things, it is connected with the emergence of 
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new areas of intellectuals' activity, for example, with the problems of sustainable 

development and education of ecological consciousness. 

Keywords: intellectuals, education, enlightenment, human capital, ecological consciousness. 

 

Образование и просвещение — важнейшие функции интеллигенции, возлага-

емые на нее обществом. Она транслирует свои знания и оказывает непосред-

ственное влияние на формирование человеческого капитала (ЧК). Теория ЧК 

возникла в результате заинтересованности человека в результатах интеллекту-

альной жизни и влиянии ее на экономический рост. Анализ факторов роста эко-

номики развитых стран дал понимание того, что ЧК является важнейшим из них, 

а образование трудовых ресурсов заняло ведущее место. ЧК как совокупность 

знаний, навыков, используемых в практической деятельности человека, его спо-

собность к эффективному труду обеспечивает интеллигенция.  

Теперь в условиях санкций проблема создания ЧК актуализируется. Россия 

способна ее решать благодаря имеющимся внутри страны научным школам уче-

ных и преподавателям высокой квалификации, а разночтения в законах о приро-

де и пр. в информационную эпоху не могут появиться благодаря доступу к он-

лайн платформам. Образование — это «демократичный» феномен, поскольку 

благодаря ему, несмотря на возраст, место рождения, расовую и этническую 

принадлежность, человек благодаря накоплению знаний может менять свое ме-

сто в жизни. Профессия социальная категория: — «Профессиональное образова-

ние — это фактор занятости, самодостаточности и той пользы, которую обеспе-

чивает молодой человек своим трудом будущему страны»1.  

Фрагменты истории. Еще начиная с эпохи Петра I всегда, когда нужны были 

экономические преобразования, обращались к обучению людей, которое было 

основополагающим фактором успешного развития. Наличие развитых институ-

тов образования, дальше все в большей мере становилось важным параметром 

достижения конкурентоспособности страны. В трудных экономических условиях 

профессионально подготовленным людям легче войти в рынок труда. 

Роль интеллигенции в обществе постоянно менялась: все больше требовалось 

образованных людей, образованные люди переставали быть редкостью, а образо-

вание уже не ассоциировалось исключительно с властью, с принадлежностью к 

элите или особой одаренностью. Особую роль играло развитие промышленности, 

системы образования в мире, способные обеспечить массовую подготовку спе-

циалистов, стали складываться именно в тот период. При этом первоначально 

образование широких масс служило исключительно прагматической цели повы-

шения производительности труда, а самоценностью оно стало позднее как «по-

бочный продукт», что также увеличивало численность интеллигенции. 

В дореволюционной России спрос на преподавателей возрастал по мере 

формирования демократической тенденция в образовании, которая формирова-

лась в России на протяжении XIX в. Тогда в средние и высшие учебные заведе-

ния наряду с детьми дворян принимали представителей других сословий, а воз-

можность учиться за счет государства была своеобразным «социальным лиф-

том», которая четко обозначилась в 60-е гг. XIX в. Все больше преподавателей 

требовалось для классических и реальные гимназии, земских школ, развития 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012  

с изменениями от 29.07.2017. 
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среднего и высшего женского образования. В конце XIX в. уже насчитывалось 

143 средних специальных учебных заведений1. Профессиональное обучение 

осуществлялось в высших инженерных школах, которые в большом количестве в 

ХVIII–XIX вв. возникали в России2. 

Во многих регионах Российской империи в тот период открывались школы с 

преподаванием на национальных языках, для этого велась подготовка учителей 

соответствующей национальности [1, c. 20–31]. 

Система образования в Советском Союзе предусматривала его всеобщий и 

обязательный характер. Возрастал спрос на учителей. Как это ни парадоксально 

успехи советской власти в первые годы (и не только тогда) обеспечивались 

наличием дореволюционной интеллигенции. После революции 1917 г. деятель-

ность государства в области образования, осуществлявшаяся в широчайшем 

масштабе в целях адаптации населения для «строительства коммунизма», была 

успешной в решающей степени благодаря дореволюционной интеллигенции, 

представители которой были привлечены к работе в высшей и средней школе. 

Активно включились выпускницы гимназий, которые в послереволюционные 

годы боролись с неграмотностью в сельской местности, а научные школы, сфор-

мированные из старой профессуры, существовали в СССР до 60-х гг. XX в.  

Это было важно для создания советской интеллигенции из среды рабочих и 

крестьянства, несло в себе значительный просветительский потенциал, давало 

возможность широким слоям населения адаптироваться и «приспособиться» к 

новой социальной реальности. В массовом порядке создавалась «прослойка» со-

ветской интеллигенции. 

Цели создания советской интеллигенции, преданной идеям строительства 

коммунизма, служил в частности Указ СНК РФСР от 2 августа 1918 г. [4], со-

гласно которому можно было поступать в вузы без экзаменов и предъявления 

документов об образовании. Для решения проблемы подготовки молодых людей, 

занятых преимущественно физическим трудом и командированных предприяти-

ями к поступлению в вузы, 11 сентября 1919 г. были организованы рабфаки (ра-

бочие факультеты). Их целью была подготовка молодых людей, порой не умею-

щих читать, в течение трех-четырех лет к поступлению в вуз. Примерно 40% 

мест при приеме получали выпускники рабфаков. На оставшиеся места также 

существовал «социальный фильтр», был ограничен прием детей из в прошлом 

состоятельных семей и семей интеллигенции. Однако обучение в вузе часто тре-

бовало более основательной подготовки, чем та, которую давали рабфаки, по-

этому для преодоления трудностей такого рода существовал, так называемый, 

«бригадный метод» обучения, когда один подготовленный студент (как правила 

не выпускник Рабфака) отвечал за «подготовку» остальных студентов в группе и 

сдачу ими экзаменов. Такая имитация профессионального образования успешно 

функционировала за счет огромного спроса даже на таких специалистов в годы 

первых пятилеток. Это было формой профессиональной адаптации большого 

числа рабочей силы к потребностям индустриализации и формирования новой 

                                                 
1 Большая Советская энциклопедия. URL: http://gatchina3000.ru/great-soviet-

encyclopedia/bse/107/007.htm 
2 Институт инженеров путей сообщения (1809 г.), Николаевская инженерная Акаде-

мия (1810 г.), Институт гражданских инженеров (1842 г.), Московское высшее техниче-

ское училище (1830 г.). 

http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/107/007.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/107/007.htm
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интеллигенции. Естественно, при такой постановке вопроса обеспечивались вы-

сокие показатели численности специалистов, но не всегда высокого качества их 

подготовки. Тем не менее, прорыв в области образования был налицо, а специа-

листы даже с низким уровнем подготовки в целом находили себе место в бурно 

развивавшемся производстве времен первых пятилеток. Дифференцированный 

подход к приему студентов в вузы в той или иной форме сохранялся на всем про-

тяжении существования советского государства (преимущества у отслуживших в 

армии, имеющих трудовой стаж и пр.). 

Особенности 1990-х годов и наших дней. В 1990-е годы ситуация измени-

лась — «заказ» на образование стали формировать родители или сами учащиеся, 

которые решали, чему и где учиться. Если судить по количеству выпускников 

вузов, престиж высшего образования в России продолжал сохраняться. Так, в 

2019 г. организациями высшего профессионального образования было выпущено 

в 2,3 раза больше специалистов от их числа в 1990 г. В условиях социально-

экономической трансформации в 1990-е годы места, где эти знания можно было 

«капитализировать» часто не требовали знаний полученных в вузе. Происходило 

«обесценение» образования, а вместе с этим снижалась роль интеллигенции. 

Учителя, торгующие на улице, охранники с высшим образованием не были ред-

костью. 

При этом на фоне роста числа выпускников вузов резко снижалось число 

средних профессионально-образовательных организаций, осуществляющих под-

готовку квалифицированных рабочих и служащих. Их число уменьшилось почти 

в 4,3 раза за период с 1990 по 2014 г., еще сильнее сокращалось число учащихся 

в них студентов. Это происходило независимо от кризиса или подъема в эконо-

мике. За период с 1990 по 2019 г. выпуск квалифицированных рабочих и служа-

щих сократился в 7,5 раз, а наиболее интенсивно этот процесс происходил в 

2014–2019 гг. 

В условиях неясной перспективы запрос на высшее образование в 1990-е гг. 

продолжал сохраняться, а родители и абитуриенты выбирали, как им казалось, 

перспективные направления обучения в надежде адаптироваться в «новой 

стране». Для вузов открылись новые возможности для привлечения средств за 

счет платного характера обучения. 

Как уже отмечалось, роль интеллигенции все время менялась, и хотя принято 

критиковать 90-е гг., тогда происходило приведение профессиональной структу-

ры рабочей силы в соответствие с потребностей общества, в котором была недо-

статочно развита в частности, сфера услуг. 

Факторы повышения роли интеллигенции в информационном мире. 
Возникают все более сложные задачи, для которых нужно больше образованных 

интеллектуалов:  

– изменение содержания образовательных дисциплин, которое делает совре-

менное обучение не простым запоминанием определенного набора фактов, а 

овладением методом и приобретением навыков, позволяющих человеку самому 

получать необходимые знания путем самостоятельного поиска информации;  

– изменение приоритетов в сторону личной инициативы и мотивации, крити-

ческого мышления и умения учиться самостоятельно, когда учащиеся сами по-

лучают все больше информации, а учитель постепенно превращаются в разра-

ботчика новых технологий обучения консультантом, наставником, посредником;  
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– изменение в методах обучения, происходит синтез средств и методов тради-

ционного и компьютерного образования вносит изменения в процесс обучения; 

новые компьютерные технологии дают возможности дистанционного обучения, 

которое может гибко адаптироваться к учебной среде и интегрировать в нее до-

машнее обучение, в частности, женщин, инвалидов, пожилых людей.  

Образование в информационном обществе становится фактором успешности 

профессиональной деятельности и социальным лифтом, что придает новую и 

особую роль интеллигенции [2]. 

Важной функцией интеллигенции в современном мире является обеспечение 

экологического образования, просвещения и формирование экологического 

сознания. Научное знание и профессиональная подготовка специалистов явля-

ются продуктом деятельности ученых, а преодоление идеологии общества по-

требления, формирование ценностей зеленого образа жизни и глобальной граж-

данской ответственности — это задача образования и просвещения, включающе-

го воспитание и подготовку к деятельности населения на каждой территории. 
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Abstract. The article discusses the role of intellegentsia in modern society with the active 

involvement of scientific knowledge in the decision-making systems of states on a wide 

range of issues. An example of this specific synthesis of science and power is the 

phenomenon called “science diplomacy”. While the term is relatively new, the phenomenon 

of science diplomacy dates back to the Cold War. Many fundamental discoveries and 

technological developments raised the question of moral responsibility to scientists, on the 

one hand, and the need to influence political decision-making, on the other. During the years 

of acute confrontation, nascent science diplomacy helped initiate dialogue between the 

USSR and the United States, reducing the likelihood of a nuclear. Even today, this function 

of science diplomacy is relevant in the context of a sharp deterioration in relations between 
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Дискуссии о природе и социальной роли интеллигенции имеют особенно 

важное значение для России потому, что этот феномен считается уникальным 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 

рамках научного проекта № 22-28-01287 
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атрибутом именно русской культуры. Как известно, исторически этот термин 

появляется применительно к России во второй половине XIX века. Одни связы-

вают возникновение интеллигенции с эпохой Петра I, другие со сближением с 

Западом вначале XIX в., третьи с принципиальной оппозицией ко всякой власти, 

четвертые с особым моральным обликом. Но при всех разночтениях в этом фе-

номене соединяется владение научными знаниями и высокие нравственные цен-

ности, направленные на бескорыстное, вплоть до жертвенного, служение своему 

народу [5, c. 7–8]. В западной же культуре наиболее близким к «интеллигенции» 

понятием оказывается «интеллектуал», т. е. человек профессионально занятый 

наукой. 

Несколько особняком стоит понимание интеллигенции Лениным, который 

подчеркивал ее политическую неустойчивость и противоречивость в период ре-

волюционных преобразований из-за того, что она находится в промежуточном 

состоянии между классами угнетенных и угнетателей [4, c. 441]. Однако при 

этом он ставил задачу включить интеллигенцию в строительство социализма, 

т. е. видел в ней огромный созидательный потенциал.  

Сегодня внимание к понятиям «интеллигенция» и «интеллектуал» связано с 

тем, что наука стала неотъемлемой частью не только экономических, но и поли-

тических процессов. В западной литературе появился даже специальный тер-

мин — управление, основанное на знании (knowledge-base governance) [10], а 

люди умственного труда составили основу среднего класса. В современной Рос-

сии интеллигенция гораздо менее благополучна и в материальном, и в социаль-

ном статусе. Но так или иначе представители науки попадают во власть и в биз-

нес, что меняет их социальный статус и социальные функции.  

Одним из свидетельств важной роли интеллигенции в современном обществе 

является феномен научной дипломатии, которая представляет собой своеобраз-

ный синтез научной интеллигенции и власти в сфере внешней политики госу-

дарств. Под термином «научная дипломатия» понимается взаимное влияние 

научной деятельности и систем принятия политических решений, когда и ученые 

помогают оптимизировать решения, и власти поддерживают политически значи-

мые научные проекты. Тогда научная дипломатия все более выступает как сред-

ство внешней политики, которое можно отнести к публичной дипломатии или к 

инструментам «мягкой силы» [1].  

Основой научной дипломатии является международное научное сотрудниче-

ство по конкретным направлениям и проектам. Важно иметь в виду, что это со-

трудничество возможно даже в условиях острой политической конфронтации. 

Примером служит сотрудничество между СССР и США в рамках Международ-

ного геофизического года (1957–1958), во время, когда двусторонняя политика 

балансировала на грани войны. Именно в этот период было создано около 40 

научных станций для совместной работы в Арктике. Сотрудничество США и 

России в Арктике успешно продолжалось и после окончания холодной войны, 

оно в основном было связано с вопросами охраны окружающей среды. Другой 

пример широкого международного сотрудничества — заключение Договора об 

Антарктиде 1959 г., когда на целом континенте научное сотрудничество было 

закреплено в качестве единственного способа деятельности государств. 

Хотя сам термин «научная дипломатия» введен в оборот в 2010 г., зарождение 

научной дипломатии как инструмента государственной политики можно отнести 

к годам холодной войны, когда в 1958 г. было заключено Соглашение между 
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СССР и США об обменах в области культуры, техники и науки, несмотря на ост-

рейшие политические противоречия между двумя супердержавами. Не только 

государственные структуры, но и университеты, академии, отдельные деятели 

науки и культуры были вовлечены в двустороннее сотрудничество государств. 

Непосредственные авторы соглашения дипломаты У. Лэйси и Г. Зарубин счита-

ли, что научное сотрудничество отвечает национальным интересам двух стран. 

Значимость этого соглашения сравнивают с прорывом в двусторонних отноше-

ниях, когда США признали СССР и восстановили дипломатические отношения в 

1933 г. [7] 

Понимание того, что знание — это сила, причем сила политическая, пришло 

вслед за созданием атомной бомбы, ракетостроения, выхода человека в космос и 

стоявшими за этим успехами в развитии фундаментальных наук. Научно-

технический прогресс в СССР вызвал панику в США, и правительство стало ока-

зывать политическое давление на научные круги [3] в связи с тем, что отставание 

США было воспринято как политическое поражение. Прорыв СССР в космос во 

многом способствовал тому, что соперничество между СССР и США перешло из 

военной в научно-технологическую плоскость. Со своей стороны, для ученых 

встал вопрос о морально-этических аспектах научных открытий и о том, какими 

должны быть отношении между наукой и политикой. Примером ответственности 

за глобальную безопасность и возможности для ученых влиять на международ-

ную политику стало Пагоушское движение (1957) [2]. 

В США и СССР с самого начала сложились различные подходы к научной 

дипломатии. В советском обществе наука считалась общим достоянием, которое 

служит общественному благу, а значит, она неразрывно связана с политикой. 

Ярким примером стал запрет наследственной генетики Г. Менделя, взамен кото-

рой развивалось учение Т. Лысенко о наследовании приобретенных признаков. 

Причина поддержки была ровно в том, что учение Т. Лысенко посчитали соот-

ветствующим принципу материалистической диалектики, а сторонников генети-

ки объявили пособниками буржуазии. В США официально декларировалась не-

зависимость науки от политики, т. е. принцип академической свободы. В это по-

нятие вкладывалось также свобода перемещения ученых по всему миру.  

Во всяком случае, многие дипломаты и представители науки из США и СССР 

признавали, что наука универсальна, т. е. в известной степени свободна от госу-

дарственных границ, и в этом плане она оказывается выше и сильнее политиче-

ской конфронтации между государствами. Как отметил академик А. О. Чубарьян, 

в периоды конфронтации «холодной войны» и в нынешние «санкционные» вре-

мена участники научной дипломатии показывали и показывают политикам при-

мер соблюдения неких «правил игры», умение находить компромиссы и учиты-

вать интересы оппонента [8, c. 15–18]. Влиятельность научной дипломатии свя-

зана с тем, что общество склонно доверять ученым больше, чем военным, поли-

тиками и классическим дипломатам. Как считает академик А. М. Сергеев, это 

связано с тем, что люди науки меньше подвержены стереотипам идеологии и 

пиар-технологиям, они порой лучше понимают характер угроз и суть обществен-

ных процессов [6].  

Но научная дипломатия с первых своих проявлений имела двойственную 

природу. Как США, так и СССР использовали научную дипломатию для полити-

ческого противоборства. На практике академическая свобода в американской 

интерпретации была использован в организации политического движения дисси-
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дентов в СССР, задачей которого была утечка мозгов на Запад и одновременное 

углубление противоречий внутри советского общества. США умело играли на 

противоречиях советского строя и предложении более высокого уровня жизни 

ученым [3]. После запуска советского спутника американская пропаганда вклю-

чила научную деятельность в сферу психологической войны против СССР. Для 

этого по линии госдепартамента ввели различие между наукой и технологией. 

Если наука по-прежнему ассоциировалась с научной свободой и естественным 

следствием либеральной демократии, то технологии стали считать способом до-

стижения националистических целей. Тем самым создавалась почва для борьбы с 

советским блоком в эпоху «после Спутника». Но подобная идеологизация науч-

ной дипломатии не имела массовой поддержки среди американских ученых [11]. 

СССР также пытался использовать координацию академической науки в 

странах Восточной Европы для укрепления политического влияния, которое ста-

ло ослабевать после ввода войск в Чехословакию в 1968 г. В Восточной Европе 

созрело намерение строить свой вариант социализма, свободный от стереотипов 

сталинизма. Поэтому предложение С. Прасолова, советника советского посоль-

ства, увеличить научные академические обмены в 1969 г., было вежливо откло-

нено Ф. Шормом, президентом Чехословацкой Академии наук [9]. Более того, 

Академия выступила с осуждением ввода войск Варшавского договора в Чехо-

словакию, проявив незаурядную смелость и независимость суждений, но кон-

фликт позже был замят по инициативе советской стороны. 

И все же, глядя в историю, можно видеть, что научная дипломатия, даже с 

учетом обозначенной двойственности, гораздо больше послужила сотрудниче-

ству, чем защите национальных интересов отдельных государств.  

Таким образом, научная дипломатия как инструмент политики с самого свое-

го возникновения показала свою эффективность для ухода от конфронтации к 

диалогу и последующему улучшения политических отношений. Как представи-

тели советской/российской научной интеллигенции, так и западные ученые были 

способны дистанцироваться от политической конъюнктуры и отстаивать свое 

мнение. Это говорит о том, что в нынешних условиях острой политической кон-

фронтации России с Западом из-за Украины, научная дипломатия тоже может 

сыграть свою роль по возвращению к диалогу во имя задач глобальной значимо-

сти и предотвращения эскалации политических противоречий, грозящих новой 

мировой войной.  
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Социологическое изучение проблем учительства имеет в России более чем 

столетнюю традицию. Оно осуществлялось, преимущественно, по двум направ-

лениям. Первое — исследование профессиональной деятельности учительства 

(взаимодействие учителя и ученика, организация и место учителя в педагогиче-

ском процессе), в том числе, с помощью методов и инструментария социальных 

наук. Второе — разработка социальных аспектов труда учительства: социальных 

функций учительства, социально-экономических условий, социального статуса и 

престижа учительской профессии, роли педагогов в политической, экономиче-

ской и культурной жизни страны и регионов. 

В дореволюционный период известны факты социальных обследований учи-

тельства земствами. По данным всероссийской переписи 1897 г. (население Рос-

сии — 125 млн чел.) значились 79,5 тыс. учителей в различных типах учебных 

заведений, 7,9 тыс. учителей ремесел и искусств, 68 тыс. частных преподавате-

лей, 11 тыс. гувернеров и гувернанток [1, с. 48–49]. На протяжении всего XIX в. 

материальное положение учительства было далеким от благополучия. Один из 

учителей писал: «Мною в продолжение 25-летнего служения замечено, что все 

учителя, служащие на старом положении, были всегда бедны и претерпевали ве-

ликий недостаток, ныне же по дороговизне всех вещей, еще более увеличилась 

их бедность и доводит иных до крайности. Я всегда скорбел и ныне скорблю ду-

шою, взирая на бедного трудолюбца» [10, с. 12].  

В конце XIX — начале XX века структура российского учительства характе-

ризуется существенным ростом доли педагогов — женщин. Если в 1880-е годы 

их доля составляла среди учителей начальных школ 25%, то в 1911 г. — 46% —

мужчины, 54% — женщины. Средний возраст учителей составлял 21-25 лет, же-

натых — 47,4%, замужних — 17,4% [12, с. 71]. Молодой возраст, кратковремен-

ный педагогический стаж, невысокий образовательный уровень, разночинное 

происхождение — основные характеристики складывающейся социально-

профессиональной общности.  

В 1920-е гг. исследования организовывались органами профсоюза работников 

просвещения и наркомата труда; в их организации и проведении принимали уча-

стие известные советские ученые С. Г. Струмилин, А. К. Гастев, В. Н. Кашкада-

мов. На основании полученных данных определялись контрольные цифры по 

народному образованию, составлению перспективных планов культурного стро-

ительства, развертыванию сети учреждений просвещения.  

Т. Г. Маркарьянцем была разработана концепция дидаскологии — комплекс-

ной науки об учителе. В рамках этой концепции были сформулированы и обос-

нованы требования к идеальному типу учителя: определенная предрасположен-

ность к педагогической деятельности (задатки); умение понимать запросы детей 

и соотносить их потребности с профессиональными силами педагога; известная 

мягкость в подходе к детям, ровное и спокойное обращение с ними; настойчи-

вость и твердость в требованиях, уверенность в своих силах, бодрый и жизнера-

достный тонус педагога; умение возбудить и удовлетворить интерес детей к ра-

боте, труду; знание предмета, умение преподавать; умение устанавливать хоро-

шие взаимоотношения, справедливость; умение поддерживать дисциплину; уме-

ние привлекать внешним видом; обладать многосторонними интересами, любить 

дело с детьми, находить путь к детям и коллективу и др. [3, с. 7.] 

В первой половине 1930-х годов социологические исследования были сверну-

ты и эмпирические социологические исследования в этом направлении не велись 
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вплоть до 1960-х гг. В 1960–1970 гг. центрами социологического изучения учи-

тельства становятся Московский, Новосибирский, Красноярский, Свердловский 

педагогические институты. Под руководством Л. Г. Борисовой (г. Новосибирск) 

в 1970-е годы реализован Всесоюзный исследовательский проект «Учитель». 

Была получена статистически репрезентативная информация о тенденциях раз-

вития социально-экономического положения и бюджете времени учителей 

[8, с.178].  

Конец 1980-х — начало 2000-х гг. характеризуется введением социологиче-

ских исследований в практику работы органов управления образованием, инсти-

тутов повышения квалификации, педагогических институтов и университетов. 

Резко возрастает количество исследований, посвященных учительству. Активно 

проводятся исследования в регионах России — в Бурятии, Татарстане, в Хаба-

ровском, Красноярском краях, в Свердловской, Кемеровской, Новгородской об-

ластях и др. В Читинской области (Забайкальском крае) исследования учитель-

ства проводятся социологической лабораторией ЧИПКРО (Зимирев Г. И., Бан-

щиков Г. В., Порш Л. А., Юдина Н. А.). Проведены исследования по изучению 

изменения социального положения учительства Забайкалья, об отношении педа-

гогов к инновациям в сфере образования, к процессам реформирования системы 

образования, введению ЕГЭ, профильного обучения, по вопросам оплаты труда и 

трудовой мотивации педагогов и др., по проблемам повышения квалификации 

учителей [6, с. 13].  

Наряду с проведением прикладных исследований предпринимаются попытки 

на теоретическом уровне осмыслить социальные процессы в учительской среде. 

Большинство авторов раскрывает в своих работах уникальную роль педагогиче-

ской деятельности в общественном разделении труда, в развитии общества, в пе-

редаче культурного опыта человечества. Осознан факт объективной потребности 

в профессиональном исполнении функции воспитания и обучения новых поко-

лений. Общепризнанно, что профессия педагогов является сложной интеллекту-

альной деятельностью, она требует специальной профессиональной подготовки и 

длительного образования, непрерывного, в течение всей жизни.  

Авторами отмечаются процессы феминизации и старения учительства; диф-

ференциации по социальным и профессиональным критериям, по отношению к 

процессам реформирования образования, к инновациям в образовании, по отно-

шению к своей профессии, к своей работе.  

Исследования показывают, что развитие учительства находится в системной 

связи с изменениями в обществе и системе образования. Противоречия социаль-

ного развития этой группы при их несвоевременном разрешении являются при-

чинами застоя и деградации отрасли, снижения профессионального и социально-

го качества учительства. Среди них — противоречия перехода к «информацион-

ному обществу» и изменение социальной роли учительства в осуществлении это-

го перехода (О. Н. Козлова). Все более острым становится противоречие между 

массовым характером учительской профессии и организации образовательного 

процесса, с одной стороны, и социальным заказом на индивидуальный подход 

к формированию личности — с другой (А. М. Осипов). Ответом на это противо-

речие является распространение в массовой практике репетиторства. Отмечается 

кризисный характер функционирования системы педагогического образования и 

повышения квалификации педагогов, его несоответствие современной социооб-

разовательной ситуации, а также непродуманные меры по их реформированию.  
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Во втором десятилетии XXI века в центре внимания — новые явления в соци-

альной жизни учительства.  

А. М. Осипов отмечает эрозию целеполагания и моделей профессиональной 

деятельности педагогов, вызванную отсутствием единства общих и специальных 

целей, а также согласованных моделей профессиональной деятельности  

[11, c. 50]. Наши наблюдения показывают, что профессиональные сообщества 

нередко даже не могут корректно и внятно сформулировать цели и задачи своей 

деятельности, подменяя их декларациями, а иногда — бессмысленным набором 

слов.  

В рамках анализа прекариатизации социальной структуры современного рос-

сийского общества обращается внимание на прекаризацию учительства как со-

циально-профессиональной группы (В. В. Вольчек, О. Ю. Посухова). Утрачива-

ется социальная и профессиональная идентичность педагогов, растет дополни-

тельная трудовая нагрузка без увеличения доходов, не соблюдаются социально-

трудовые гарантии, даже предусмотренные законодательством и т. п. [2, с. 128] 

Расширяется неформальная вторичная занятость педагогов, в т. ч. женщин (найм 

на «вахту», подработка таксистами, уборщиками в учреждениях, репетиторство и 

т. п.). Для школ Забайкальского края в последние годы стала характерной обра-

зовательная миграция — выезд педагогов на работу за пределы региона, в том 

числе по проекту «Земский учитель».  

Новые явления — усиление бюрократизации учительского труда, «бумажный 

геноцид». Затраты времени российского учителя на преподавание в среднем со-

ставляют 24 час в неделю, а рабочее время, проведенное в школе в неделю, пре-

вышает 43 ч. Кроме того, российский учитель посвящает дополнительное время 

подготовке к урокам и административной работе. В итоге общее время на вы-

полнение рабочих задач для учителей российских школ достигает 60 ч в неделю 

(что на 11 ч больше средней величины данного показателя по странам — участ-

никам TALIS). По данным некоторых исследований, большинство педагогов ре-

гулярно выполняют до 50 дополнительных видов работ, связанных с составлени-

ем отчетной документации, закрепление которых за педагогами возможно только 

с письменного согласия и с соответствующей дополнительной оплатой труда. 

Затраты времени педагогов на выполнение дополнительных видов работ, связан-

ных с подготовкой отчетной документации, в среднем составляют 3,6 ч за один 

рабочий день. Величина этого показателя практически не меняется в зависимо-

сти от степени учебной (часовой) нагрузки: наблюдается тенденция несоразмер-

ного увеличения нагрузки по составлению отчетной документации на педагогов, 

работающих на 0,25 и 0,5 ставки. 

Бессмысленные бюрократические требования по заполнению документации 

(68% респондентов) являются даже более важной причиной смены работы педа-

гогами, чем недостаточная оплата труда (57%) [13, с. 81]. Отмечаются регио-

нальные различия, а также неравномерность в различные периоды календарного 

года в практике школьного делопроизводства.  

Изменения в социально-экономических отношениях, социальной структуре 

общества, перемены в системе образования объективно влияют на социальное 

положение учительства, требуют постоянного отслеживания ситуации, в том 

числе и средствами социологической науки, организации исследований в режиме 

социологического мониторинга. 
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Накопленная в рамках социологии образования, смежных наук система зна-

ний о современном положении учительства актуализируют необходимость раз-

вития нового научного направления — социологии учительства («новой ди-

даскологии»), активного участия в выработке государственной образовательной 

политики по отношению к учительству.  
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты социологических oпросов, прово-

димых Институтом общественного мнения «Квалитас» в городе Воронеже. Образ ин-

теллигентного человека трансформируется в образ культурного и воспитанного чело-

века, поэтому результаты опросов из года в год показывают приращение числа интел-

лигентных людей, к которым себя относят респонденты. Другая выявленная тенден-

ция свидетельствует о том, что в обществе изменились нормативные ожидания от ин-

теллигенции: если в советское время был запрос на критику власти, то в настоящее 

время имеется запрос на интеграцию интеллигенции и власти, при этом во главу угла 

ставятся интересы страны. Солидарность, а не противостояние — вот основной за-

прос современности, который и власть, и интеллигенция должны услышать. Еще одна 

тенденция — временное отчуждение интеллигенции от борьбы за власть, которое, ви-

димо, связано с военными действиями и обострением внешней политической ситуа-

ции.  
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TRENDS IN THE IMAGE OF THE INTELLIGENTIA IN PUBLIC OPINION 

 

Abstract. The article discusses the results of sociological surveys conducted by the Institute 

of Public Opinion "Qualitas" in the city of Voronezh. The image of an intelligent person is 

transformed into the image of a cultured and educated person, so the results of surveys from 

year to year show an increase in the number of intelligent people, to which the respondents 

consider themselves. Another identified trend indicates that normative expectations from the 

intelligentsia have changed in society: if in Soviet times there was a request for criticism of 

the authorities, now there is a request for the integration of the intelligentsia and the 

authorities, while the interests of the country are put at the forefront. Solidarity, not 

confrontation — this is the main request of our time, which both the authorities and the 

intelligentsia must hear. Another trend is the temporary alienation of the intelligentsia from 

the struggle for power, which, apparently, is associated with military operations and the 

aggravation of the external political situation. 

Keywords: intelligentsia, opinion polls, the attitude of the population, public opinion, 

criticism of power. 
 

Интеллигенцию нередко называют «солью» нации, ее мозгом и совестью. В то 

же время можно встретить и крайне негативное отношение к ней: от социального 



42 

раздражения до полного неприятия. Согласно словарям, интеллигенция — это 

особый общественный слой, который занимается умственным трудом в широком 

нравственном контексте [1, с. 311].  

Нравственные поиски для интеллигенции стали своего рода социальным 

предназначением. При этом интеллигенция — чисто русское понятие, не имею-

щее прямых параллелей в иных культурах. Если западный интеллектуал в фило-

софском смысле производит ровно столько, сколько сможет потребить общество, 

то российскому интеллигенту свойственна «прибавочная духовная деятель-

ность», не продиктованная требованиями рынка. Социологи утверждают, что 

поведение человека зависит от его самоидентификации. Выходит, если человек 

относит себя к когорте интеллигенции, это должно задавать определенные пара-

метры его картины мира и поведения. Социологические исследования, прове-

денные в г. Воронеже, помогли выявить число граждан, считающих себя интел-

лигентными людьми и обозначить представление населения о взаимоотношении 

интеллигенции и власти.  

 ИОМ «Квалитас» двадцать пять лет в рамках инициативного социального 

проекта ежемесячно проводит социологические опросы жителей города Вороне-

жа по репрезентативной для взрослого населения старше 18 лет выборке объе-

мом от 600 до 1000 человек. Впервые вопрос, выявляющий количество интелли-

гентных людей в Воронеже, прозвучал в 2000 г., а последний раз — в 2023 г. [2]. 

Ответы горожан на этот вопрос в различные годы сопоставлены на графике 1. 

 

График 1 

Считаете ли Вы себя интеллигентным человеком? 
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Оказалось, что Воронеж весьма богат интеллигентными людьми, или, по 

крайней мере, теми, кто таковыми себя считает (71%). Отсутствие высшего обра-

зования не помешало 55% горожан (со средним образованием) называть себя ин-

теллигентами. А среди воронежских студентов число интеллигентов возрастает 

до 94%.  

После первого опроса в 2000 году число интеллигентов в Воронеже явно вы-

росло: с 49 до 71%. При этом резкий взлет числа граждан, идентифицирующих 

себя с интеллигенцией, наблюдался еще впервые 12 лет от начала века (до 74%). 

Чем это вызвано? Возможно, само понятие интеллигенции стало размываться 

(забыто, что интеллигенту имманентно высшее образование, что это человек 

преимущественно умственного труда), и просто порядочный и хорошо воспи-

танный человек стал именоваться интеллигентным. 
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На одной из научных конференций в конце 90-х годов как-то пришлось 

услышать следующее высказывание докладчика: «Единственно верное отноше-

ние интеллигенции к власти — это презрение» [3, с. 69]. Высказывание претен-

довало вовсе не на ситуативную оценку действий конкретной власти, а на уста-

новку, которая имеет место всегда. Предполагалось, что эта агрессивно-защитная 

установка априори социально одобряемая. Хотя иногда пребывает в латентном 

состоянии, но остро проявляется в кризисные моменты общественных трансфор-

маций. Чем же вызвана подобная установка и насколько интеллигенция ей верна 

сегодня? Действительно ли критическое отношение к власти есть кредо сего-

дняшней интеллигенции?  

На графике 2 представлено мнение населения по поводу взаимоотношений 

интеллигенции и власти. 

График 2 

С каким из двух высказываний Вы склонны согласиться в большей степени? 
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Судя по результатам опроса, население в большинстве своем (64%) считает, 

что интеллигенция должна сотрудничать с властью, а вовсе не стоять в оппози-

ции к ней (7%). Женщины чаще настаивают взаимном сотрудничестве (72%), чем 

мужчины (55%). Наиболее ярок призыв к сотрудничеству среди воронежских 

чиновников (73%).  

Если в среднем сторонников перманентной оппозиции интеллигенции и вла-

сти насчитывается менее 10%, то среди самых бедных горожан этот показатель 

вырастает до 20%.  

Вопрос предусматривал позицию «другое», которая собрала такие ответы как: 

«интеллигенция должна держать нейтралитет», «власть должна быть интел-

лигентной», «интеллигенция должна быть вместе с народом», «интеллигенция 

должна находиться на стороне правды и здравого смысла», «когда власть дела-

ет разумные шаги — должна сотрудничать, если нет — должна быть в оппо-

зиции» и т.п. 

Русская интеллигенция соткана из противоречий. Преклонение перед народом 

и полнейший страх опуститься до общения с ним. Призыв к революции и скорое 

отрезвление относительно ее подлинной природы. Стремление стоять в оппози-

ции к власти и попытки сотрудничать с ней. Однако, как показывают результаты 

опроса, народ последние 15 лет голосует за творческий союз интеллигенции и 

власти.  

Оппозиция власти со стороны интеллигенции являлась нормой в советское 

время, когда интеллигенция служила лишь прослойкой между двумя враждеб-

ным классами, согласно учению Карла Маркса. Сегодня, видимо, настрой насе-

ления изменился. Напряженность оппозиционных ожиданий снизилась от 20% в 
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2008 году до 7% в 2018 г., и за последние пять лет уже не поднималась выше. 

Нынешнее общество уже давно ждет интеграции интеллигенции и власти (ума и 

силы), а не дифференциации их во избежание общественного раскола.  

Лозунг советского времени: «Наука должна быть свободна от политики», — 

служил своеобразным буфером, предохраняющим научную интеллигенцию от 

бесцеремонного вмешательства власти, которая делила науку на «пролетарскую» 

и «буржуазную» и боролась с последней. Политический нейтралитет интелли-

генции актуализируется и сегодня. Часть общества требует: «интеллигенция 

должна заниматься своим делом», «интеллигенция должна заниматься культу-

рой», «не вмешиваться в политику», другая часть обвиняет: «половина сбежа-

ла», «интеллигенция получает деньги из-за рубежа». Такие высказывания звуча-

ли от респондентов при ответе на вопрос, представленный на графике 3.  

 

График 3 

С каким из двух высказываний Вы склонны согласиться в большей степени? 
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Но все же большинство населения считает, что интеллигенция призвана отстаи-

вать свои политические предпочтения (52%). Только 27% опрошенных выступают 

за политическую беспристрастность интеллигенции. Удивительно, что среди сту-

денческой молодежи наблюдается существенный перевес в пользу политического 

нейтралитета (59%). Возможно, нейтралитет служит для молодежи защитной реак-

ций.  

Все измерения показывают, что современное общество ожидает от интелли-

генции не столько политического нейтралитета, сколько отстаивания собствен-

ных убеждений. Однако сегодня более, чем когда-либо, насчитывается людей, 

затруднившихся ответить на этот вопрос (17%). Очевидно, что сегодня самое 

сложное время от начала века.  

Известно, что интеллигенция не печет хлеб и не пашет землю, а значит, нет 

гарантии, что заработает себе на жизнь сама. Ее существование во многом опре-

деляется лояльностью со стороны государства. Поэтому интеллигенция всегда 

существовала как бы в двух реальностях: с одной стороны — декларация соб-

ственной независимости, с другой стороны — реальная финансовая зависимость 

от власти. Образ интеллигенции, независимой от власти, распространен среди 

27% населения. Однако 44% воронежцев понимают, что это только «видимость 

независимости», а на самом деле реальная зависимость, хотя бы экономическая, 

всегда присутствует, как показано на графике 4. 
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График 4 

Какая из двух характеристик, на Ваш взгляд, более свойственна  

современной российской интеллигенции? 

Независимость по отношению 
к власти 

Зависимость от власти 
(например, финансовая)

Затрудняюсь ответить

36%

54%

10%

28%

59%

11%

32%

57%

11%

25%

55%

15%

27%

44%

17%

2008 год 2012 год 2013 год 2018 год 2023 год

 
 

Сегодня образ интеллигенции особо противоречив, судя по высказываниям 

респондентов, попавшим в графу «другое» (вопрос был полузакрытый). С одной 

стороны, «интеллигенция должна быть с народом и чувствовать свою Родину», 

«интеллигенция должна работать совместно с правительством», «интеллиген-

ция должны быть более активна в защите своей страны и власти», «интелли-

генция должна идти рука об руку с властью», «должна сотрудничать с вла-

стью, отстаивать политические интересы Российского государства», «должна 

помогать, но не противостоять, не провоцировать конфликты и расслоение 

общества». С другой стороны, «интеллигенция сейчас дрянная, не поддержива-

ет власть, только наживать деньги хочет», «медийная интеллигенция нахо-

дится в оппозиции», «зависит не от власти, а от западных спонсоров», «не счи-

таются с властью», «стыдно за них», «это предатели». Другие респонденты не 

столь категоричны, но их образ современной интеллигенции тоже далек от идеа-

ла: «аморфность», «пассивность», «балабольство», «параллельный мир», «своя 

общность», «интеллигенция у нас куда-то самоустранилась». Следует отметить, 

что число суждений о зависимости от власти российской интеллигенции за по-

следние годы снизилось с 59% до 44%.  

Страх интеллигенции пред властью имел все основания после Революции 

1917 года, когда многие интеллектуалы были обречены на физическое уничто-

жение как чуждая прослойка в пролетарском государстве. Но сегодня интелли-

генция конкурирует с властью за влияние на массы, и эта конкурентная борьба 

ведется достаточно жестко. Поэтому интеллигенции и ныне свойственен страх 

перед властью, по мнению 31% опрошенных, как показано на графике 5.  

График 5 

Какая из двух характеристик, на Ваш взгляд, более свойственна  

современной российской интеллигенции? 

 

Страх перед властью Стремление взять власть в 
свои руки

Затрудняюсь ответить

31% 32%
35%

32%
36%

20%

33%
37%

30%
24%

31%
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17%

26%

2008 год 2012 год 2013 год 2018 год 2023 год
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Зачастую интеллигенция стремится конвертировать свои знания во властный 

ресурс, пытаясь оказывать влияние на власть или просто «идет во власть». Еще в 

2006 г. Р. В. Рывкина писала, что интеллигенция исчезла, потому что «пошла во 

власть, стала властью» [4, с. 141]. Иными словами, исчерпание социальной роли 

интеллигенции связывалось с тем, что она в постсоветское время пыталась за-

хватить кормило власти. 

Но война — это не тот случай, когда интеллигенция желает поменяться с вла-

стью местами. Поэтому подозревают интеллигенцию в стремлении взять власть в 

свои руки только 17% опрошенных. Это самый малый показатель за последние 

15 лет (см. график ниже).  

Этот вопрос вызвал шквал комментариев, которые собраны в позиции «дру-

гое». Главный лейтмотив этих комментариев — это призыв к «сотрудничеству с 

властью» (51 чел.). Многим очевидно, что «все должны быть сейчас едины в 

борьбе с врагом и не делиться на кучки». Хотя звучали и обвинения интеллиген-

ции в том, что ей свойственна «оглядка на Запад и боязнь стать на сторону сво-

ей страны».  

Страх перед властью сегодня вновь поднялся на уровень пятнадцатилетней 

давности. Но желание разделить бремя власти сократилось вдвое по отношению 

к мирному времени.  

Выводы 

С каждым годом увеличивается число горожан, считающих себя интелли-

гентными людьми вне зависимости от рода деятельности и образования, что сви-

детельствует о размывании понятия «интеллигенция» в народных массах. Это 

понятие все чаще ассоциируется с представлением о культурном, хорошо воспи-

танном человеке и только.  

Российская интеллигенция транслирует в социальные отношения критику 

власти как социально одобряемое явление. Но население сегодня настаивает на 

сотрудничестве интеллигенции с властью, а не на противостоянии ей. Кредо ин-

теллигенции сегодня — не столько противостояние власти, сколько честное от-

стаивание своей политической позиции. При этом население осознает зависи-

мость интеллигенции от власти, в том числе и финансовую.  

Страх интеллигенции перед властью актуализировался вновь, поскольку 

вновь обострилась конкуренция за авторитет в массах между властью и предста-

вителями элиты (научной и культурной). Интеллектуальный капитал позволял 

интеллигенции конкурировать с властью за право влияния на массы, а иногда 

служил прямым пропуском во властные органы. Но после начала СВО ситуация 

изменилась кардинально. Представители интеллигенции сегодня вовсе не жела-

ют перехватить у власти бразды правления, потому что военные действия не 

обещают безбедного пребывания во властных органах. Весь груз ответственно-

сти за страну сегодня лежит на плечах власти и интеллигенция не горит желани-

ем его разделить.  

 

 

 



47 

Литература 

1. Амбариумов Е. А., Ерман Л. К. Интеллигенция // Большая Советская Энциклопе-

дия. Москва, 1972. Т. 10. С. 311. 

2. Ежемесячный Бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу / под ре-

дакцией Н. А. Романович. Воронеж: Квалитас, 2023. URL: http://qualitas.ru/ru/publications/ 

bulletin/2023/May (дата обращения: 18.07.2023). 

3. Романович Н. А. Дихотомия отношения интеллигенции к власти // Социологиче-

ские исследования. 2009. № 1. С. 68–78. 

4. Рывкина Р. В. Интеллигенция в постсоветской России — исчерпание социальной 

роли // Социологические исследования. 2006. № 6. С. 138–146. 

 

 



48 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ОБЩЕСТВА, 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И НАУКИ 

 
 

 
УДК 316.3 

 

© Добрынина Марина Ивановна 

доктор социологических наук, профессор, 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

Россия, г. Улан-Удэ 

mid16@mail.ru 

 

«Я Б В УЧЕНЫЕ ПОШЕЛ…»  

(УЧЕНЫЕ И НАУКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ) 

 

Аннотация. Образ современного ученого и науки как сферы профессиональной дея-

тельности формируется под влиянием ряда факторов объективного и субъективного 

характера. Как показали результаты эмпирического исследования среди учащихся 

старших классов г. Улан-Удэ, имиджевая характеристика ученого и науки как про-

фессии складывается, главным образом, из стереотипов транслируемых массовой 

культурой (научной фантастикой, мультипликацией, карикатурой, живописью и др.), 

а также информации, получаемой из научно-популярных фильмов, телепередач и 

книг. Положительно оценивая роль и престижность науки в обществе (90% опрошен-

ных), школьники не стремятся связать свою судьбу с научной деятельностью, считая 

ее небезопасной, финансово неперспективной. По мнению 44,3% люди идут в науку 

«по призванию», 59,9% «чтобы в полной мере раскрыть свои способности».  

Ключевые слова. Образ, ученые, наука, представления, старшеклассники, стереоти-

пы, научная деятельность. 

 

Marina I. Dobrynina 

doctor of social sciences, professor,  

Dorzhi Banzarov Buryat State University  

Ulan-Ude, Russia 

mid16@mail.ru 

 

"I WOULD GO TO BE A SCIENTIST..."  

(SCIENTISTS AND SCIENCE IN THE VIEWS OF HIGH SCHOOL STUDENTS) 

 

Abstract. The image of a modern scientist and science as a sphere of professional activity is 

formed under the influence of a number of objective and subjective factors. As shown by the 

results of an empirical study among high school students in Ulan-Ude, the image 

characteristics of a scientist and science as a profession consist mainly of stereotypes 

broadcast by popular culture (science fiction, animation, caricature, painting, etc.), as well 

as information obtained from popular science films, television shows and books. Positively 

assessing the role and prestige of science in society (90% of respondents), schoolchildren do 

not seek to connect their fate with scientific activity, considering it unsafe and financially 

unpromising. According to 44.3%, people go into science “out of vocation”, 59,9% “to fully 

reveal their abilities.” 

Keywords: image, scientists, science, ideas, high school students, stereotypes, scientific 

activity. 

 

mailto:mid16@mail.ru


49 

Динамичное развитие научной мысли, внедрение инноваций в экономику, из-

менение и усложнение социальных функций института науки оказывают суще-

ственное влияние на восприятие данной сферы социальной практики широкими 

слоями общества, в том числе молодежью. Содержательно наполненный, гармо-

ничный, современный образ ученого и научной деятельности способен помочь 

подросткам в выборе пути профессиональной самореализации. Для школьников, 

в том числе, старших классов, выбор научной карьеры пока не является обяза-

тельным и личностно значимым. Их путь в мир профессий только формируется, 

однако информационно-технологическая среда (мобильные средства связи, ком-

пьютеры, бытовые приборы и т. д.) помогает выстроить собственное мнение о 

науке, ученых и результатах их труда, а представление о том, как видят школь-

ники исследователей и их деятельность, позволяет целенаправленно воздейство-

вать на образ ученого и научной сферы.  

Стереотипные представления об ученых были подробно описаны австралий-

ским исследователем Д. У. Чемберсом, который разработал проектный тест 

«Нарисуй ученого» (DAST) [3] и собрал данные у более 4 тыс. респондентов. Ис-

следователи в разных странах мира использовали эту популярную методику, ко-

торая с помощью рисунков позволяла выявить и описать критерии восприятия 

младшими школьниками ученого, научного сообщества, в целом науки как сфе-

ры деятельности. Впоследствии, характеристики, предложенные Чемберсом, до-

полнялись новыми блоками индикаторов (пол/возраст; характер исследователь-

ской деятельности; индикаторы опасности, секретности; мифические стереотипы 

и др.), которые использовали педагоги, психологи, социологи, исследуя репре-

зентации образа ученого в многообразной культурной продукции (литературе, 

кинематографе, изобразительном искусстве, архитектуре и др.). 

Целью нашего исследования стало выяснение представлений старших школь-

ников об образе современного ученого и науки методом анкетного опроса. В вы-

борку исследования вошли 246 учащихся средних школ и гимназий г. Улан-Удэ 

в возрасте 16–18 лет (46% юноши, 54% девушки). Анкета включала в себя 27 во-

просов (открытых, альтернативных, многовариантного и множественного выбора 

с номинальной и интервальной шкалами измерения), представленных двумя бло-

ками: «образ ученого» и «наука как профессия». Первый блок анкеты содержал 

атрибутивные характеристики (внешность, гендерный фактор, поведение, лич-

ностные качества), топографические (место работы, его оснащение), процессные 

(содержание деятельности) ученого, второй блок был посвящен роли науки в 

обществе, мотивам профессиональной деятельности ученых.  

Основными информационными каналами формирования социальных пред-

ставлений о науке можно считать собственный исследовательский опыт учащих-

ся (участие в научных кружках, конференциях, археологических экспедициях, 

работу в архиве и др.); взаимодействие с представителями профессионального 

научного сообщества (во время экскурсий, лекториев, родители — ученые); 

средства массовой информации, продукцию массовой культуры, слухи. Наблю-

дения свидетельствуют о минимальном личном исследовательском опыте у 

большинства старшеклассников, в то время как основными поставщиками сведе-

ний о науке, ученых являются средства массовой информации.  

Как показало исследование, 23,5% следит за новостями науки, 29,0% читает 

научно-популярные статьи или книги, 22,5% смотрит научно-популярные филь-

мы и 21,6% научные телепередачи. Были отмечены, видео-хостинг You Tube, со-
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циальные сети. Не интересуются наукой 28,0% старших школьников. Стереоти-

пы, транслируемые кинофильмами, мультсериалами, комиксами, карикатурами, 

а также сюжеты из школьных предметных программ существенно дополняют 

имиджевую характеристику науки.  

Стереотипное мышление формируется у человека с раннего детства и присут-

ствует на всех этапах становления личности, помогая ориентироваться и адапти-

роваться к окружающей действительности. По мнению У. Липпмана, стереотипы 

как ««картинки мира» в сознании индивида, которые выступают в роли образов и 

значительно упрощают восприятие сложных процессов» [1].  

В представлении 54,6%, старшеклассников (как юношей, так и девушек), уче-

ный — это мужчина, 7% — женщина. 38,4% либо затруднились с ответом, либо 

считают, что гендерная принадлежность не важна: «главное, чтобы был умным». 

Такие результаты могут указывать на ослабление давней традиции: «ученый — 

мужчина».  

Для 53% опрошенных неотъемлемой частью образа ученого является лабора-

торный халат, в то время как в действительности он используется довольно уз-

ким кругом ученых, занятых лабораторными исследованиями. Еще 19,4% носят 

костюм химической защиты или его отдельные элементы (шлем, маску, перчатки 

и т. д.), 14% ходят в повседневной одежде, 4,6% — в офисной, 8,8% затрудни-

лись с ответом. В качестве «другой» была «любая одежда, которую допускает 

профессия», «одежда не влияет на гениальность». В числе специфических черт 

ученого 30% назвали очки, они у старшеклассников (и не только) традиционно 

связаны с ученостью, в первую очередь с чтением, большой занятостью, зача-

стую — с нездоровьем: «худобу/астеническое телосложение» отметили 12% 

опрошенных. Встречались и такие характеристики, как «круги под глазами», 

«уставший внешний вид», «неухоженная внешность». А вот «взъерошенные во-

лосы» (10,6%), на наш взгляд, это следствие кинематографического воздействия 

на формирование образа исследователя. Вместе с тем, 45,5% считают ученых 

внешне совершенно обычными людьми, не имеющими каких-либо специфиче-

ских черт. 

Научная деятельность у подростков ассоциируется, главным образом, с есте-

ственными науками, медициной, инженерией и IT-технологиями, реже с соци-

альными и гуманитарными науками, поэтому не удивительно, что 74,4% рабочим 

местом назвали лабораторию, а в числе символов исследований часто отмечались 

пробирки и колбы (52,4%), медицинские инструменты (35%). Книга, как символ 

знаний занимает более скромную позицию в образе учености (31,5%). Во многом 

это связано с активным внедрением информационных технологий, компьютер 

стал неотъемлемой частью жизни и профессиональной деятельности ученого 

(56%). И все же, считают школьники, рабочее место ученого заполнено личными 

записями, дневниками (60,8%). 

Кроме лабораторий, ученые работают в кабинетах (22,5%), за панелями 

управления технически сложной аппаратурой (20%), в библиотеках и архивах 

(11%), в производственных помещениях (9,6%), вне помещения, на природе 

(3,8%). Примечательно, что подростки видят такую функцию научной работы 

как поиск, накопление, систематизация знаний. Именно «исследованиям» отво-

дит ученый большую часть своего времени (84%), делится результатами своих 

изысканий на конференциях (20,2%), пишет книги и статьи (16,2%). Однако в 

качестве преподавателей, педагогов, воспринимает ученых лишь каждый деся-
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тый опрошенный. Имеют представление старшеклассники о проблемах, связан-

ных с недостатком финансирования науки, которые приходится решать исследо-

вателям (11,8%). 

Несмотря на занятость и напряженный труд, ученый не может обойтись без 

общения с друзьями, родственниками и другими близкими ему людьми (56%). 

Вместе с тем, ученые «часто одинокие» и «не всегда социализированные». 

Оценить материальное положение ученого для 34% школьников, видимо, из-

за недостатка сведений и жизненного опыта, оказалось сложным. Из тех, кто 

определился с ответом, 23,5% решили, что ученые могут позволить себе практи-

чески все, включая квартиру, машину, загородный участок; каждый четвертый 

посчитал, что научным работникам вполне хватает денег на продукты, одежду и 

бытовую технику; 6% — только на продукты и одежду; 4% — не хватает даже на 

одежду. 

Исследование выявило слабую персонификацию и невысокий уровень знаний 

о выдающихся ученых. На вопрос: «Кто из ученых является для Вас величайшим 

авторитетом в науке?» лишь половина респондентов смогла дать ответ. При этом 

у подавляющего большинства авторитетом является известный им ученый из 

прошлого. Так, от 2,0 до 2,5% назвали И. Ньютона, А. Эйнштейна, Д. Менделее-

ва, М. и П. Кюри, Ч. Дарвина, Н. Теслу, С. Ковалевскую. В единичных случаях 

упоминались античные мыслители: Аристотель, Архимед, Пифагор, Диоген; за-

рубежные исследователи: К. Линней, Э. Резерфорд, Г. Герц, Б. Франклин; отече-

ственные ученые: М. Ломоносов, Н. Пржевальский, Н. Вавилов, К. Циолковский, 

И. Курчатов, А. Попов, А. Сахаров, С. Королев. Из современников были отмече-

ны лишь инженер-предприниматель И. Маск и биолог Н. Дроздов. Для пятерых 

старшеклассников авторитетами в науке являются их школьные учителя.  

В структуре личности ученого особая роль принадлежит мотивационным 

компонентам, т. е. побудителям, направляющим деятельность исследователя. В 

обществе сформировалось мнение о том, что у истинного ученого доминируют 

внутренние мотивы: интерес, любопытство, исследовательский азарт, удоволь-

ствие от работы, радость открытия. Внешние (стимулы): награды, поощрения, 

карьера малозначимы. По оценкам школьников ученые трудятся на благо обще-

ства (86,2%), при этом «большинство людей идет в науку по призванию» (44,3%) 

и «чтобы в полной мере раскрыть свои способности» (59,9%). «Стремление к 

финансовому благополучию» и «обладание властью над окружающими» моти-

вирует ученых значительно меньше (14,5% и 3,3% соответственно). Многие из 

опрашиваемых затруднились с выбором мотивов. 

Таблица 1 

Мотивы профессиональной деятельности ученых 

 
 Полностью 

согласен 

Согласен Трудно 

сказать 

Не  

согласен 

Полностью 

не согла-

сен 

Затрудняюсь 

ответить 

Ученые трудятся 

на благо общества 

40,7 45,5 11,3 - - 2,5 

Большинство лю-

дей идет в науку 

по призванию 

20,0 24,3 39.8 7,0 3,2 5,7 

Большинство лю-

дей идет в науку 

21,9 38,0 24,3 4,0 - 10,8 
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для того, чтобы в 

полной мере рас-

крыть свои спо-

собности 

Люди становятся 

учеными, чтобы 

обладать властью 

над окружающи-

ми 

1,6 1,7 18,7 34,0 25,0 19.0 

Люди становятся 

учеными, потому 

что стремятся к 

финансовому бла-

гополучию 

5,6 8,9 32,6 20,3 14,0 18,6 

 

Старшеклассники считают, что наука играет большую роль в обществе 

(90,0%), а профессия ученого престижна (77,2%). Влияние ученых на обще-

ственно-политические процессы в России 55,2% оценивают положительно, 

27,0% высказали противоположное мнение. При этом половина респондентов, 

считает профессиональное сообщество ученых зависимым от государства и «не-

способным принимать самостоятельные решения, действовать так, как считает 

нужным». 

Таким образом, как выяснилось в ходе исследования, учащиеся старшей шко-

лы имеют классическое стереотипное, фрагментарное представление об ученых 

и научной деятельности. Отмечая важность (90,0%) и престижность (77,2%) 

научного труда, которые обусловлены вкладом ученых в будущее страны, их 

влиянием на общественные процессы, лишь 20% хотели бы заниматься наукой в 

будущем. Для многих подростков эта сфера жизни социума малознакома (40,0%) 

и не популярна (38,7%). Занятие наукой они считают небезопасной, как с физи-

ческой точки зрения, так и общественно-политической (возможны гонения со 

стороны государства и негативно настроенных групп), деятельностью, а также 

низкооплачиваемой. Не готовность школьников к идентификации с личностью 

ученого в немалой степени обусловлена «образными» материалами, поставляе-

мыми СМИ, которые не всегда отражают реальную картину и зачастую высту-

пают демотиваторами в выборе профессиональной сферы деятельности. «Имен-

но содержательная наполненность и оценочная определенность имиджа науки, 

помимо склонности к аналитической деятельности, интеллектуального потенци-

ала и желания постичь новое неизведанное, приводят впоследствии молодых лю-

дей к решению связать свою жизнь с научно-исследовательской деятельностью» 

[2]. 
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РОЛЬ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ1 
 

Аннотация. Данная статья посвящена роли ученых в развитии научной дипломатии 

на современном этапе. Авторы отмечают два уровня реализации целей и задач науч-

ной дипломатии: глобальный (решение глобальных проблем современности) и нацио-

нальный (реализация национальных интересов государства). Делается вывод, что 

научная дипломатия не только способствует развитию кооперационных связей между 

учеными разных стран, но и превратилась в эффективный инструмент публичной ди-

пломатии, нацеленной на улучшение отношений между разными государствами и 

углубление международного сотрудничества в целом. 

Ключевые слова: ученые, научная дипломатия, уровни научной дипломатии, «ди-

пломатия второго трека», «мягкая сила», международное сотрудничество, междуна-
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THE ROLE OF SCIENTISTS IN THE DEVELOPMENT 

OF SCIENCE DIPLOMACY 

 

Abstract. This article examines the role of scientists in the development of science 

diplomacy. The authors identify two levels of implementation of the goals and objectives of 

science diplomacy: global (solving global problems of our time) and national (promotion of 

national interests of the state). It is concluded that science diplomacy not only contributes to 

the development of cooperative ties between scientists from different countries, but has also 

become an effective tool of public diplomacy aimed at improving relations between 

different states and deepening international cooperation in general. 

Keywords: scientists, science diplomacy, levels of science diplomacy, ‘track two 

diplomacy’, ‘soft power’, international cooperation, international security. 

 

Сегодня востребованными в мирополитической практике становятся новые 

формы дипломатии — «цифровая дипломатия», «спортивная дипломатия», 

«культурная дипломатия» и, конечно, «научная дипломатия», которая имеет 

весьма богатые традиции по использованию науки в достижении дипломатиче-

ских целей. Ключевыми акторами научной дипломатии, без сомнения, выступа-

ют исследователи и преподаватели вузов, в последнее время все чаще выступа-

ющие с квазидипломатическими функциями, направленными на поддержку 

международного сотрудничества в целом, и не только в области науки и сов-

местных исследований. 

На сегодняшний день можно выделить два основных уровня применения 

научной дипломатии: на первом уровне она направлена на решение проблем гло-

бального характера, на втором — на продвижение национальных интересов 

страны (например, в области безопасности, торговли или проецирования «мягкой 

силы») [2; 3; 12]. 

История участия ученых и исследователей в развитии международного со-

трудничества на глобальном уровне имеет достаточно давние традиции и, как 

уже отмечалось, касается не только сферы совместных научных взаимодействий. 

События XX века (угроза ядерной войны, последствия изменения климата, появ-

ление других глобальных проблем современности) привели к более активному 

включению ученых в урегулирование международных конфликтов, предотвра-

щение стихийных бедствий, борьбу с эпидемиями и пандемиями, решение раз-

личных глобальных проблем современности в целом [13]. Известен важнейший 

вклад ученых в создание многих международно-правовых режимов во второй 

половине ХХ века. Так, например, ученые разных стран внесли огромный вклад 

«в регулирование дипломатическим путем такой острейшей глобальной пробле-

мы, как гонка вооружений, в том числе в обоснование запрета и в разработку мер 

международного контроля над современными видами оружия массового уни-

чтожения — ядерного, химического, биологического» [5; 11]. Результатом рабо-

ты ученых и дипломатов стало принятие серии важных международных доку-

ментов: Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, косми-

ческом пространстве и под водой (1963 г.), Договор о нераспространении ядер-

ного оружия (1968 г.), Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия 

и об их уничтожении (1972 г.), Конвенция о запрещении разработки, производ-

ства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении (1993 г.) 

и другие.  
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Важнейший вклад внесли ученые и их исследования в области климатологии 

в становление международного климатического режима, доказав антропогенное 

влияние на изменения климата. Результатом работы ученых и дипломатов стало 

принятие Рамочной конвенции по изменения климата (1992 г.), Киотского про-

токола (1997 г.), Парижского соглашения по климату (2015 г.). Ученые сыграли 

решающую роль в выработке Целей устойчивого развития ООН, рассчитанных 

до 2030 г. (2015 г.).  

Научные сообщества разных стран повлияли на становление различного рода 

региональных международно-правовых режимов. Так, результатом их активной 

деятельности стала Система Договора об Антарктике, в которую вошел сам До-

говор об Антарктике 1959 г., Конвенция о сохранении тюленей Антарктики 

(1972 г.), Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (1982 

г.), Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике (1991 г.) и 

пр. [8]. До недавнего времени арктическое международное сотрудничество осно-

вывалось в большей степени на научном сотрудничестве арктических стран в 

целях разрешения актуальных проблем в области климатических изменений в 

регионе, проблемы сокращения биоразнообразия и пр. Как отмечают российские 

эксперты В.Панченко и А.Торкунов: «Достижению практически всех современ-

ных договоренностей по Арктике предшествовала их глубокая научная прора-

ботка, в том числе под эгидой Международного арктического научного комите-

та» [5]. В 2017 г. было заключено специальное Соглашение об углублении меж-

дународного арктического научного сотрудничества, которое, к сожалению, не 

было реализовано в полной мере по причине западных санкций против России 

после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине в 

2022 г. [15].  

Все это демонстрирует весьма широкий спектр сфер международного сотруд-

ничества, на которые в той или иной степени оказывает влияние деятельность 

ученых разных стран.  

Второй уровень научной дипломатии нацелен на защиту и продвижение 

национальных интересов страны, которую представляют те или иные ученые. В 

XXI веке стало фактом то, что роль ученых выходит далеко за пределы исключи-

тельно научно-исследовательской деятельности, определяя активные их позиции 

в дипломатической деятельности. Речь идет о так называемой «научной дипло-

матии», «дипломатии ученых», относящейся к «дипломатии второго трека» 

(«консультации на неформальном, неправительственном уровне с участием экс-

пертов и общественных деятелей» [9]). Ученые все чаще стали брать на себя 

функции не только сбора, аналитической обработки информации и продуцирова-

ния нового знания, но и продвижения на различных международных площадках 

интересов страны, которую представляют, осуществления международной кол-

лаборации на двустороннем и многостороннем уровнях, формирования позитив-

ного имиджа своей страны и, конечно, выработки рекомендаций внешнеполити-

ческим ведомствам по тем или иным вопросам международной повестки дня (так 

называемые «наука в дипломатии» и «наука для дипломатии»).  

В условиях нынешней сложной геополитической ситуации, сложившейся в 

после начала СВО, когда акторы традиционной дипломатии часто сталкиваются 

с серьезными трудностями в достижении своих целей и задач, актуализируется 

такое важное «корпоративное» свойство ученых как «их неинфицированность 

идеологиями» [5]. Когда инструменты и возможности традиционной дипломатии 
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блокируются, единственной возможностью остаются неформальные контакты 

между относительно политически нейтральными учеными и экспертами. В бу-

дущем именно эти связи могут стать основой для восстановления отношений 

между странами. Уже в настоящее время звучат призывы к так называемому «се-

лективному» санкционному подходу в отношениях с Россией [14], что на прак-

тике означает введение санкций на сферы научных разработок продуктов «двой-

ного назначения», при сохранении научно-исследовательских проектов в таких 

важных областях как изучение последствий изменения климата, сокращение би-

оразнообразия и пр. 

В последние десятилетия началось постепенное институциональное оформле-

ние дипломатической деятельности ученых. Так, в представительствах ряда гос-

ударств стали появляться позиции советников и атташе по науке/науке и техни-

ке, которые «работают в составе загранучреждений как дипломатические со-

трудники и при этом выполняют функции представителей Министерства науки и 

высшего образования, отвечая за развитие двусторонних и многосторонних от-

ношений в научно-технической сфере» [10] («дипломатия для науки»). Как пра-

вило, советники и атташе по науке или научные консультанты при посольствах 

занимаются «сбором информации, налаживанием контактов между учеными 

двух стран, распространяют результаты интеллектуальной деятельности своей 

страны и участвуют в международных мероприятиях» [4]. 

Первыми в истории должность дипломатов, отвечающих за развитие научных 

связей, учредили Великобритания и США. Сегодня среди лидеров по количеству 

«научных» дипломатов — Франция (50), Китай (46), США (33), Великобритания 

(29), Канада (25) и Япония (25) [4]. 

Что касается России, то после распада СССР из-за недостатка финансирова-

ния количество дипломатов этого профиля серьезно сократилось, хотя этот ин-

ститут был очень востребован в советский период. Однако в последние годы си-

туация начала меняться в лучшую сторону и по данным на 2017 г. в российских 

загранучреждениях насчитывалось 35 дипломатов, специализирующихся на 

научно-технических связях [1]. Перед российским руководством сегодня стоит 

задача по увеличению количества дипломатов этого профиля. 

В то же время в России недавно появился такой феномен, как «послы науки и 

образования» (из числа студентов, выпускников и преподавателей вузов), миссия 

которых заключается в продвижении российского образования и науки «на ве-

дущих международных и общественно-значимых площадках» [7]. Данный ин-

ститут призван выступить каналом гуманитарной связи с зарубежными партне-

рами. Институционально инициатива была реализована в создании в феврале 

2023 г. Консорциума вузов и научных организаций, в число которых вошли: 

МГУ, МГИМО, СПбГУ, СПбГПУ имени Петра Великого, Томский государ-

ственный университет, НИЦ «Курчатовский институт» и Российский универси-

тет дружбы народов. В качестве положительного примера можно также привести 

деятельность послов доброй воли Северного форума (СФ) [6], крупнейшей меж-

дународной неправительственной организации, объединяющей северные регио-

ны планеты. Основная задача послов доброй воли СФ — продвижение идей СФ 

на глобальном уровне. 

Подводя итог, следует отметить, что научные сообщества превратились в се-

рьезную силу и эффективный инструмент публичной дипломатии, которая ока-

зывает влияние на развитие не только интернациональных научных коллабора-
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ций, но и на продвижение национальных интересов различных стран на мировой 

арене и активизацию международного сотрудничества в целом. 
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ВКЛАД МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ1 

 

Аннотация. Международное сотрудничество в Арктике в XXI в. немыслимо без уча-

стия в нем молодежи, наиболее активной социально-возрастной группе общества, ко-

торая способна находить ответы на самые серьезные вызовы современного мира, реа-

лизовывать масштабные проекты в регионе и сохранять Арктику в качестве площадки 

мирного диалога. В статье рассматривается вклад молодого поколения российской 

интеллигенции в международное сотрудничество в Арктике. Проведенный анализ по-

казывает, что Россия вносит значительный вклад в развитие молодежного арктиче-

ского сотрудничества. В период заморозки всех международных контактов россий-

ской стороне следует и дальше эффективно реализовывать молодежную политику в 

области международного сотрудничества. чтобы в дальнейшем поделиться накоплен-

ным опытом и знаниями на благо устойчивого развития региона. Международное мо-

лодежное сотрудничество в Арктике является важным инструмент, способствующим 

социально-экономическому развитию региона. От того, как будет использован потен-

циал российского молодежного арктического актива, во многом зависит будущее всей 

Арктики. 

Ключевые слова: Арктика, Россия, интеллигенция, молодежь, Арктический совет, 

СБЕР, международное сотрудничество. 
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CONTRIBUTION OF THE YOUNG GENERATION OF RUSSIAN INTELLIGENTSIA 

TO INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ARCTIC 

 

Abstract. International cooperation in the Arctic in the 21st century is unthinkable without 

the participation of young people, the most active socio-age group of society, who are able 

to find answers to the most serious challenges of the modern world, implement large-scale 

projects in the region and preserve the Arctic as a platform for peaceful dialogue. The article 

examines the contribution of the younger generation of the Russian intelligentsia to 

international cooperation in the Arctic. The analysis shows that Russia makes a significant 

contribution to the development of youth Arctic cooperation. During the period of freezing 
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развитии арктической научной дипломатии Российской Федерации». 
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of all international contacts, the Russian side should continue to effectively implement youth 

policy in the field of international cooperation. in order to further share the accumulated 

experience and knowledge for the benefit of the sustainable development of the region. 

International youth cooperation in the Arctic is an important tool that contributes to the 

socio-economic development of the region. The future of the entire Arctic largely depends 

on how the potential of the Russian youth Arctic asset will be used. 

Keywords: Arctic, Russia, intelligentsia, youth, Arctic Council, BEAC, international 

cooperation. 

 

Эффективная молодежная политика, направленная на активное вовлечение 

молодежи в общественную жизнь арктического региона, обеспечение творческой 

самореализации и необходимыми стартовыми возможностями является одним из 

важнейших условий социально-экономического развития российской Арктики и 

обеспечения конкурентноспособности нашей страны. На фоне роста военно-

политической напряженности в Арктике после начала специальной военной опе-

рации в Украине все больше актуализируется вопрос расширения и сохранения 

международных связей, снижения уровня конфликтности в регионе. Междуна-

родное сотрудничество в Арктике в XXI в. немыслимо без участия в нем моло-

дежи, наиболее активной социально-возрастной группе общества, которая спо-

собна находить ответы на самые серьезные вызовы современного мира, реализо-

вывать масштабные проекты в регионе и сохранять Арктику в качестве площад-

ки мирного диалога. 

 Со стороны общественных организаций и государства имеется ясное пони-

мание необходимости поддержки международного молодежного сотрудничества. 

Осознавая значимость молодежного сотрудничества в регионе, Правительство 

реализует государственную молодежную политику в Арктической зоне Россий-

ской Федерации, поддерживает молодежные инициативы в области международ-

ного сотрудничества в регионе, организует специальные мероприятия, направ-

ленные на формирование молодежного арктического актива страны. Государ-

ственная молодежная политика представляет собой практическую деятельность 

государства, направленную на создание правовых, экономических и организаци-

онных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений и инициатив [5, с. 45]. 

Главным органом, отвечающим за молодежную политику в России, является 

созданное в 2008 г. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). 

В этом же году была выработана система нового молодежного международного 

сотрудничества. Росмолодежь играет значимую роль в формировании молодеж-

ного профессионального сообщества специалистов-арктиковедов. С 2015 г. при 

поддержке Федерального агентства на регулярной основе проходит международ-

ный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». Целью 

данного мероприятия является повышение интереса к Арктике со стороны моло-

дежи для дальнейшего развития региона. Победители первого форума в 2015 г. в 

качестве главного приза получили возможность посетить дрейфующую ледовую 

арктическую базу «Барнео», расположенную на Северном полюсе [12]. Кроме 

того, отличившиеся участники форума посетили Международный семинар Арк-

тического совета «Будущие лидеры Арктики» и Министерское заседание Аркти-

ческого совета. 
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Второй международный молодежный образовательный форум «Арктика. 

Сделано в России» проходил при участии представителей иностранной молоде-

жи из стран Арктического совета. Иностранные специалисты совместно с рос-

сийскими коллегами, разбившись на 16 команд, решали специально разработан-

ный кейс от компании «Газпром». По результатам конкурсного отбора 6 участ-

ников форума получили приглашение на работу в Морскую арктическую геоло-

горазведочную экспедицию (МАГЭ). В настоящее время форум проводится без 

участия иностранных граждан. На образовательной площадке молодые специа-

листы решают задачи по направлениям, связанным с экономикой региона, ко-

ренными жителями, подготовкой кадров и развития городской среды АЗРФ. Для 

стимулирования наиболее перспективных молодежных проектов Росмолодежь 

проводит грантовые конкурсы. 

В декабре 2015 г. в Московской области Росмолодежь организовала первый 

форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока «Российский Север». На площадке форума присутствовали более 100 

представителей молодежи коренных народов из 28 субъектов страны. Одними из 

важных итогов мероприятия стали создание Молодежного совета при Ассоциа-

ции и выборы председателей региональных молодежных советов Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ). В настоящее время форум «Российский 

Север» проводится на ежегодной основе, участники площадки на конкурсной 

основе имеют возможность представить свои проекты и получить на них госу-

дарственное финансирование [8].  

За последнее десятилетие в стране арктическая молодежь проявляет все 

большую международную активность в деятельности организаций представите-

лей коренных народов Севера, таких как АКМНСС и ДВ РФ и Союз саамов. 

Данные организации, являясь постоянными участниками организаций коренных 

народов Арктического совета, занимаются реализацией разнообразных инициа-

тив и проектов рабочих групп форума. Так, проект Арктического совета «Олене-

водство и молодежь», в создании которого участвовали вышеперечисленные ас-

социации, направлен на сохранение культуры оленеводства у коренных народов 

за счет поиска механизмов привлечения молодежи к данной отрасли животно-

водства.  

При АКМНСС и ДВ РФ функционирует Молодежный совет, являющийся об-

щественным органом, объединяющим на добровольной основе руководителей 

молодежных отделений общественных организаций коренных малочисленных 

народов [7]. Совет функционирует в целях защиты и популяризации культур и 

традиций коренных народов Севера России.  

Представители АКМНСС и ДВ РФ и входящего в него Молодежного совета 

занимают активную позицию по защите интересов коренных народов Арктики на 

международном уровне, ежегодно участвуя на площадках Постоянного Форума 

ООН по вопросам коренных народов. Делегаты Молодежного совета АКМНСС и 

ДВ РФ в 2021 г. выступили с заявлениями во время конференции «Арктические 

рубежи» (Arctic Frontiers), посвященной 25-летию Арктического совета. В заяв-

лении говорилось о сокращении числа языков коренных народов Севера и необ-
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ходимости участия молодежи в обсуждении стратегических вопросов и проблем 

коренных народов региона. 

При участии представителей российских саамов в 2018 г. была разработана 

специальная программа организации молодежного саммита. По задумке авторов 

инициативы, целью саммита должно было стать налаживание международного 

сотрудничества, знакомство с культурами других народов и обсуждение вопро-

сов, представляющих взаимный интерес [11]. Уже в 2019 г. в Рованиеми состоял-

ся первый Саммит молодежных лидеров коренных народов Арктики (Arctic 

Youth Leaders’ Summit, AYLS). Результатом Саммита 2019 г. стала инициатива 

создания Молодежной сети постоянных участников (Permanent Participants’ 

Youth Network). В 2020 г. Сеть объединила в себя представителей молодежи от 

каждой из 6 арктических стран, которые ежемесячно встречаются для обсужде-

ния тем, связанных с Арктическим советом.  

В рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) с сентября 1998 г. 

осуществляется молодежное сотрудничество на региональном уровне. В 2002 г. бы-

ла создана рабочая группы по молодежной политике СБЕР (Working Group on Youth 

Policy, WGYP), которая включала в свой состав представителей министерств стран-

участниц. Для реализации плана действий рабочей группы по молодежной политике 

СБЕР в Мурманске в 2002 г. был открыт Офис содействия молодежному сотрудни-

честву (Barents Youth Cooperation Office — BYCO). До начала специальной военной 

операции в Украине арктическая молодежь России принимала активное участие в 

Региональной молодежной программе Баренцева региона, учрежденной в 2003 г. 

Стоит отметить, что большинство молодежных проектов, переданных в секретариат 

СБЕР инициировались российской стороной [1]. 

Российские молодые исследователи активно проявляет себя в деятельности 

Ассоциации молодых полярных ученых (Association of Polar Early Career 

Scientists, APECS). APECS представляет сообщество молодых ученых, состоящее 

из более 5000 членов более чем из 70 стран мира. Ассоциация способствует по-

пуляризации полярной науки и формированию международного сообщества мо-

лодых исследователей, посвятивших себя изучению Арктики и Антарктики. 

С 2008 г. в России действует национальный комитет APECS Russia, задачами ко-

торого являются построение российской полярной междисциплинарной исследо-

вательской сети молодых ученых, создание для них условий карьерного роста, а 

также популяризации полярной науки в целом [10]. Благодаря деятельности 

APECS Russia многие представители начинающих российских полярных иссле-

дователей регулярно участвуют в онлайн-конференциях, семинарах и мастер-

классах, на которых они обмениваются полезным опытом и укрепляют междуна-

родные научные связи с иностранными коллегами.  

С 2015 г. при Международном институте энергетической политики и дипло-

матии (МИЭП) МГИМО МИД России функционирует студенческий научно-

исследовательский клуб «Арктика» МГИМО МИД. К основным задачам органи-

зации относятся развитие студенческого моделирования Арктического совета в 

вузах России и зарубежья, проведение ежегодной модели Арктического совета в 

МГИМО; развитие у студентов института многопрофильных компетенций, свя-

занных с научными исследованиями Арктического совета; сотрудничество с дру-

гими учебными заведениями и молодежными объединениями по всему миру в 
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области изучения Арктики; повышение осведомленности студентов МГИМО 

МИД России о важности Арктического региона для России [4]. 

Студенты-члены клуба принимали участие в работе Арктического энергети-

ческого саммита в Фербэнксе, форуме «Дни Арктики в Москве», Международ-

ном молодежном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России», форуме 

молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка России «Российский Север» и т. д. На площадке клуба регулярно проводятся 

научные мероприятия, участие в которых принимают студенты из более 20-ти 

ведущих российских вузов, а также представители США, Дании, Норвегии, Фин-

ляндии, Канады и Исландии. 

Активная деятельность по сохранению культур и традиций коренных народов 

Арктики среди молодежи наблюдается в ряде российский учебных заведений. 

Так, в Институте народов Севера Российского государственного педагогического 

университета им А.И. Герцена на протяжении десятилетий идет подготовка учи-

телей для российской Арктики. Молодежь из числа коренных народов Арктики 

имеет возможность получить качественное образование на родном языке, чтобы 

в дальнейшем, вернувшись на малую родину, продолжить просветительскую де-

ятельность в области защиты прав, сохранения культур и языков арктических 

этносов. Студенты и преподаватели вуза регулярно участвуют в организации и 

проведении международных и всероссийских молодежных конференций. 

Начиная с 2012 г. осуществляется инновационный образовательный проект — 

«Арктический плавучий университет». В экспедиции к настоящему времени 

успели побывать студенты и молодые исследователи из более чем 20 стран мира. 

Развитие международного научно-образовательного сотрудничества, в том числе 

со странами Арктического Совета в рамках экспедиционной деятельности в Арк-

тике является одной из приоритетных задач исследований на судне [3]. 

Под эгидой Северного форума по устойчивому развитию, который ежегодно 

проходит в Якутске, организуется Молодежный северный форум. Целью специ-

альной молодежной площадки является объединение молодежи арктических ре-

гионов для содействия продуктивному и мирному международному сотрудниче-

ству и поиск социально-экономических решений в рамках актуальных вопросов 

Арктики. В рамках Молодежного северного форума проводятся деловые игры с 

реальными кейсами, профориентационная деятельность, обучающие семинары, 

конкурсы проектных работ по арктической тематике. 

 В 2020 г. по итогам Молодежного северного форума была принята резолю-

ция, содержащая предложения по активизации партнерского сотрудничества и 

взаимодействия образовательных организаций, запуска совместных проектов, 

реализации молодежных спортивных, творческих, научно-исследовательских 

проектов [9]. Форум стал эффективной площадкой, на которой молодежь Севера 

может принимать активное участие в формировании арктической повестки и ре-

ализации полезных для региона проектов. С 27 сентября по 1 октября 2022 в 

рамках Северного форума по устойчивому развитию в Якутске состоялся I Фо-

рум молодых исследователей Арктики. Молодежный форум прошел в рамках 

создания Российско-азиатского консорциума арктических исследований. 

Регулярно в России проходят специальные мероприятия, нацеленные на при-

влечение внимания молодежи к Арктике: конкурс профессионального мастерства 
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среди оленеводов, гастрономические фестивали северной кухни, креативные эт-

номастерские, фестивали народного творчества. С 2016 г. в Мурманской области 

ежегодно проводится международный молодежный фестиваль короткометраж-

ного кино и мультимедиа «Молодая Арктика». Мероприятие направлено на ока-

зание поддержки интеграции российского медийного продукта в мировой кине-

матограф. «Молодая Арктика» призвана стать направлением движения в сторону 

Севера, индикатором бережного и разумного отношения к столь уникальному 

региону. Фестиваль включает в свою программу молодежное творчество в форме 

документальных, анимационных и научно-популярных фильмах о природе Арк-

тики, а также культуре, традициях и обычаях, населяющих ее народов [6].  

В рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федера-

ции в Арктическом Совете в 2021–2023 гг. в российских университетах проходит 

значительное количество международных научных мероприятий, посвященных 

арктической молодежи: Форум молодых лидеров стран Арктического совета, 

международные молодежные программы волонтеров Арктики, , Студенческий 

саммит по вопросам сохранения и поддержания экологии Арктического региона, 

Фестиваль молодежного творчества Арктического совета, Молодежная между-

народная модель Арктического совета, форум молодых лидеров стран Арктиче-

ского совета ICE и т. д. [2].  

Проведенный анализ показывает, что Россия вносит значительный вклад в 

развитие молодежного арктического сотрудничества. В период заморозки всех 

международных контактов российской стороне следует и дальше эффективно 

реализовывать молодежную политику в области международного сотрудниче-

ства. чтобы в дальнейшем поделиться накопленным опытом и знаниями на благо 

устойчивого развития региона. Международное молодежное сотрудничество в 

Арктике является важным инструментом, способствующим социально-

экономическому развитию региона. Молодежь представляет собой значимый ре-

сурс как для государственных органов, так и для общественных объединений для 

развития и укреплении долгосрочного сотрудничества и взаимопонимания в 

Арктике. От того, как будет использован потенциал российского молодежного 

арктического актива, во многом зависит будущее всей Арктики. 
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В современном российском обществе в последние годы происходят серьезные 

экономические, политические и социальные трансформации, масштаб и послед-

ствия которых ученые еще только пытаются зафиксировать и осмыслить. Оче-

видно, что меняется состав, внутренняя структура, некоторые функции тех соци-

альных групп, которые долгие годы считались ключевыми для развития инду-

стриальных и постиндустриальных обществ. Одной из таких групп в начале 

XXI в. оказалась отечественная интеллигенция. Попытки применить для ее ана-

лиза тот инструментарий, что успешно работал в XX в. при исследовании фено-

мена «советской интеллигенции», оказались не очень эффективными [3, с. 7–25], 

что заставило ученых искать новые подходы и к самому определению понятия 

«современная интеллигенция» и к методологии исследования этого явления 

[7, с.141–156; 8, с. 40–44]. Показательно, что интерес к этой теме проявили не 

только российские, но и зарубежные ученые [1, с. 116–124]. 

Среди первых результатов работы в этом направлении, на наш взгляд, следует 

отметить парадоксальную ситуацию, которая сложилась в отечественной социально-

гуманитарной науке при изучении феномена современной российской интеллиген-

ции. С одной стороны, многие исследователи признают, что современная российская 

интеллигенция — это очень подвижная социальная группа с неустойчивой внутрен-

ней структурой, с нестабильными внешними «границами» и системой нравственных 

ценностей. Изменения в составе данной группы тесно связаны с четвертой техноло-

гической революцией, с формированием и постоянным развитием новой информа-

ционной среды ее существования, с мощным «давлением» на эту группу со стороны 

самых разных политических и социальных сил. Но при этом сторонники данного 

подхода уверены, что современная российская интеллигенция играет очень важную 

роль в формировании новых институтов и ценностей информационного общества, 

многие из которых носят универсальный наднациональный характер (не случайно в 

связи с этим активное использование в отечественной гуманитаристике таких «ев-

ропейских» понятий, как «интеллектуал», «креативный класс» и т. д.) С другой сто-

роны, среди отечественных исследователей по-прежнему сильны позиции тех, кто 

уверен, что. современная российская интеллигенция на сегодняшнем этапе развития 

общества должна сохранить тесные культурные связи со своими историческими 

предшественниками в лице (дореволюционной или советской интеллигенции) и 

продолжать играть роль «коллективного воспитателя» общества, хранителя нацио-

нальных духовных ценностей.  

Есть среди отечественных исследователей и те, кто пытается совместить эти 

два подхода. Так, например, Т. Л. Салова так формулирует свою позицию: «При 

переходе к техногенной цивилизации на интеллигенцию возлагается особая мис-

сия сохранить «человеческое» в человеке, дать отпор засилью массовой культу-

ры и утвердить у самой прогрессивной части интеллектуалов «ноосферное» 

мышление, о котором мечтал еще в 30-е годы прошлого столетия автор учения о 

ноосфере В. И. Вернадский» [6, с. 116.] 

При этом все большее число ученых признает, что взаимодействие отдельных 

групп интеллигенции с государством и обществом сегодня носят эксклюзивный, 

во многом индивидуализированный, временный характер и касаются очень огра-

ниченного круга проблем современного социума. 

К числу таких проблем относятся в том числе и проблемы, связанные с фор-

мированием экологической культуры у современной студенческой молодежи. 

Интерес государства и общества к ценностям и поведению студенческой моло-
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дежи во многом связан с ее особой ролью в будущем развитии страны. Интерес к 

экологическим проблемам связан в первую очередь с высоким социально-

политическим потенциалом этих проблем, который может быть полезен самым 

разным политическим и общественным силам в условиях официальной деполи-

тизации социального пространства в центре и особенно на местах. Невозмож-

ность открытого проявления несанкционированного политической активности, 

слабая эффективность государственных институтов при решении экологических 

проблем регионов, особый «болезненный» характер этих проблем для широких 

слоев населения и целый ряд других факторов привели к тому, что экологическая 

проблематика стала занимать все более заметное место в жизни современной мо-

лодежи. Одним из ключевых инструментов такой стремительной «экологизации» 

части российской молодежи стали так называемые социальные медиа, новые 

средства массовой информации, создавшие новое информационное пространство 

и существенно изменившие само понятие «современная российская интеллиген-

ция». Если попытаться проанализировать этот феномен через призму формиро-

вания основ экологической культуры у студенческой молодежи, то можно уже 

сейчас сделать несколько выводов, которые могут быть полезными для форми-

рования стратегических подходов к изучению многих социальных процессов в 

современном российском обществе. 

Во-первых, ключевым посредником в общении широких слоев молодежи с 

представителями интеллектуальной и политической элиты, сегодня часто явля-

ются журналисты (не всегда профессиональные), работающие в наиболее попу-

лярных у молодежи социальных медиа. Это посредничество существенно огра-

ничивает реальные возможности традиционных для ХХ в. групп отечественной 

интеллигенции (учителя, преподаватели вузов, ученые, деятели культуры и ис-

кусства и т. д.) для «прямого» воздействия на самые разные группы молодежи. 

Несмотря на то, что прежние каналы этого воздействия существуют (уроки и 

воспитательные мероприятия в школах, лекции в учебных заведениях и даже в 

виртуальном пространстве, различные произведения культуры и искусства и 

т. д.), но эффективность этого воздействия падает. При формировании личных 

представлений об экологических проблемах современности молодежь (и в 

первую очередь студенческая молодежь), как свидетельствуют результаты соци-

альных исследований, проведенных в 2023 г. в Южно-Уральском государствен-

ном университете, все реже ориентируется на подходы, предлагаемые представи-

телями «старой» (в возрастном и в «профессиональном» смысле) интеллигенции. 

Это соответствует общей тенденции растущего «недоверия» студенческой моло-

дежи к традиционным источникам информации, которую социологи зафиксиро-

вали несколько лет назад [5, с.78]. 

Во-вторых, стиль и форма подачи информации в современных социальных 

медиа существенно отличается от стиля подачи информации, существовавших не 

только в первой, но и во второй половине ХХ в. Постепенное исчезновение мо-

нополии отдельных групп интеллигенции на значимую для молодежи информа-

цию привело к резкому ослаблению авторитета интеллигенции в глазах многих 

групп молодежи (в том числе и студенческой молодежи). Длинные, сложно орга-

низованные тексты, требующие при прочтении интеллектуального внимания и 

умения анализировать представленную информацию, включенную в определен-

ный культурно-исторический контекст, уступают по популярности коротким 

текстам, с ярким провоцирующим заголовком, простым и однозначным выводам 
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и соответствующим фотографическим иллюстрациям. Создание таких текстов 

становится важнейшей функцией тех групп современной российской журнали-

стики, которые работают в новом информационном пространстве. 

В-третьих, попытка «старых» групп отечественной интеллигенции активно 

использовать новые информационные технологии в своей повседневной профес-

сиональной деятельности (особенно в сфере формирования основ новой эколо-

гической культуры у новой российской молодежи), социально значимых резуль-

татов на региональном уровне пока дала. Это связано не только с упрощенными 

представлениями о механизмах работы социальных медиа, которые существуют 

у многих представителей «старой» интеллигенции, но и с недостаточным коли-

чеством научных исследований механизмов восприятия современной студенче-

ской молодежью различных видов информации, существующей в современном 

информационном пространстве.  

Для частичного решения данной проблемы группой ученых Южно-

Уральского государственного университета был предложен проект под названи-

ем «Исследование воздействия материалов СМИ, социальных медиа по экологии 

и медиаэффектов на молодежную аудиторию, проживающей на территории ре-

гиона экологического риска». В ходе реализации этого проекта был осуществлен 

анализ актуальных информационных повесток по экологической тематике и вы-

явлены их атрибутивные характеристики, конструируемые СМИ региона и соци-

альными медиа на территории региона экологического риска; выявлены наибо-

лее острые проблемные зоны социальной коммуникации («разрывы») по эколо-

гической тематике с точки зрения эффектов воздействия СМИ на молодежь (ко-

гнитивные, аффективные, поведенческие), проживающей на территории региона 

экологического риска; выявлены медиаэффекты прайминга и фрейминга в реги-

ональной повестке СМИ по экологической тематике, предложена их типологии; 

осуществлена верификация выделенных фреймов опытным путем. Уже начаты 

нейромаркетинговые исследования (айтрекинговые иссследованиия), опросы и 

фокус-группы с представителями молодежи; разработана и апробирована мето-

дика и инструментарий исследования воздействия материалов по экологической 

тематике на молодежную аудиторию в СМИ с опорой на методы нейромаркетин-

говых исследований; проведен анализ восприятия сообщений по экологической 

тематике молодежной аудиторией, осуществлена оценка интереса, запоминания, 

эмоциональной вовлеченности и силы эмоциональной реакции при просмотре; 

выявлены и изучены паттерны внимания к структурным компонентам экологи-

ческих медиатекстов на основе использования айтрекингового оборудования  

[2, с. 133–34; 4, с. 144–146]. 

На основе результатов, полученных в ходе реализации первого этапа этого 

масштабного исследовательского проекта, можно сделать несколько выводов, 

верификация которых должна быть осуществлена через другие исследователь-

ские модели.  

1. Любая острая социальная проблема, существующая в современном россий-

ском обществе (это очень хорошо видно на примере экологических проблем) 

«раскалывает» отечественную интеллигенцию на несколько групп с очень по-

движными «границами» (возрастными, политическими, поведенческими и т. д.). 

С одной стороны, такое многообразие позиций уменьшает эффективность воз-

действия интеллигенции на процессы, происходящие в жизни государства и со-

циума, но, с другой, позволяет найти «понимание», а иногда и поддержку среди 
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отдельных групп населения, что очень важно, в условиях стремительно нараста-

ющих кризисных социальных явлений.  

2. Для современной молодежи, живущей в условиях нового информационного 

пространства, принципиальное значение имеет форма подачи материала (что хо-

рошо показали исследования по экологической проблематике). Она должна учи-

тывать серьезные изменения, которые произошли и еще происходят в сознании 

молодых людей с точки зрения восприятия материалов, размещенных в социаль-

ных медиа и в современных средствах массовой информации (динамичный ха-

рактер, визуальные образы, существование различных оценок и суждений, мемы 

и фейки и т. д.). С этой точки зрения, новой российской интеллигенции необхо-

димо существенно изменить технологии передачи той информации, тех знаний и 

ценностей, которые она считает важными для сохранения культурно-

исторической идентичности молодежи. Особенно быстро это необходимо сде-

лать тем представителям современной интеллигенции, которые работают со сту-

денческой молодежью.  

3. При этом именно новой российской интеллигенции необходимо найти такие 

способы сохранения базовых паттернов общественного сознания, которые позволят 

обеспечить устойчивую взаимосвязь традиционных представлений и ценностей и 

новых идей, образов. представлений, рожденных в условиях промышленных, ин-

формационных, социальных и др. революций. Насколько сложно это сделать в ре-

альной повседневной жизни показывает экологическая история многих регионов 

России. На наш взгляд, решение этой проблемы является обязательным условием 

сохранения российской интеллигенции, как социального феномена. 
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нение программ Gephi, PolyAnalyst и возможностей использования инструмента 

Colaboratory. Среди региональных индикаторов измерения ресурсов социальной и по-

литической мобилизации сетевых сообществ можно выделить коммуникацию по ак-

туальной повестке; оценочный характер коммуникации; апелляцию пользователей к 

социальным ролям (формируемым в сети) и др. Мобилизация социальных и полити-

ческих коммуникаций реализуется на стыке сложившихся региональ-

ных/территориальных приемов взаимодействия, а также форсируется цифро-

вым/виртуальным пространством с учетом диапазона пользовательских или служеб-

ных коммуникаций, чаще рассматриваемого исследователями в качестве новой и от-

носительно самостоятельной социальной реальности глобального сетевого участия. 
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Abstract. The realities of networkization of social and political relations require researchers 

to parallel movements in combination with specialized communication and research tools of 

sociological measurements. The materials propose to consider the transformation of the 

research and practical communicative side of the mobilization potential of modern users of 

social networks on the example of an interregional dataset, taking into account the 

possibilities of data-mining analysis. As tools, the use of programs is mentioned: Gephi, 

PolyAnalyst and the possibility of using the Colaboratory tool. Among the regional 

indicators for measuring the resources of social and political mobilization of network 

communities, one can single out: communication on the current agenda; evaluative nature of 

communication; appeal of users to social roles (formed in the network), etc. The 

mobilization of social and political communications is implemented at the junction of 
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established regional/territorial methods of interaction, and is also forced by digital/virtual 

space, taking into account the range of user or service communications, more often 

considered by researchers as a new and regarding the self-sustaining social reality of global 

network participation. 

Keywords: social and political mobilization, users, network communities, region, data-

mining. 
 

Современное общество существует в условиях сочетания перманентных угроз 

и уязвимостей. Социальные сообщества используют нелинейные принципы вза-

имодействия, непрямые связи, зачастую извлекая «пользу» в неочевидных ситу-

ациях. Повестка социальной и политической мобилизации «подхватывается» и 

переносится в цифровом потоке за пределы официальных формальных площадок 

обсуждения с высокой скоростью. Таким образом, региональное коммуникатив-

ное пространство «заражается» интересами обсуждения мобилизации, вероятно, 

формируя определенный настрой — высказать или передать идеи, размышления, 

опасения и угрозы (включая перманентные сетевые риски, фейковую, псевдо-

фактуальную информацию) в среде сетевых региональных сообществ, в т. ч. по-

средством атональных ресурсов («подслушано…», «идентичный…», «типич-

ный…», «FBI…»), импостеров и различных деструктивных сетевых сообществ. 

Как отмечал Н. И. Лапин, «социология все чаще сталкивается со сложными объ-

ектами», воспринимая «тревогу об ускользающей сложности ее объектов»  

[2, с. 104]. Быстрые прямые решения или оценки современных пользователей 

зачастую не в состоянии объяснить и предложить соответствующие практики 

социального и политического поведения. «Путь от действий каждого индивида к 

совокупному результату его действий/взаимодействий, значимому для общества 

в целом, представляет собой большой цикл … Его началом служит личностно-

аффилирующая ветвь: человек как личность благодаря своим деятельностным 

качествам (таким как энергия, потребности, способности, интересы, ценности) 

оценивает ситуацию, позитивно или негативно идентифицирует себя» [2, с. 106]. 

В условиях вынужденной изоляции (последствия пандемии, режим санкций и 

СВО) повседневного сетевого взаимодействия население/пользователи,  

собственно как и органы власти, вынуждены рассматривать возможности вирту-

альной коммуникации. И если повестка новых форм коммуникации в сложив-

шихся условиях задается органами власти, пользователи формируют собствен-

ные сети социальных и политических коммуникаций, «точки сборки» мнений и 

пользовательских оценок. Это обстоятельство способно формировать гибридные 

формы социальной и политической мобилизации (в том числе региональной), 

обусловленной применением сторонами-участниками цифровых коммуникаций. 

Содержание и направленность понятия «мобилизация» в настоящее время по-

лучают множественное определение и звучание [4], а именно в качестве научно-

го понятия, процессах, происходящих в современном российском обществе 

(включая военно-мобилизационный аспект), а также в рамках ресурсной концеп-

ции общества. Описание мобилизационных площадок, их определение пользова-

телями (в различных сообществах, включая отсылки на физические территории, 

регионы), коммуникативная сложность «реальных» каналов в сочетании с их се-

тевыми «аналогами» формируют множественные варианты представления моби-

лизационных коммуникативных форм. Политическая и социальная повестка в 

сетевых сообществах имеют различные формы представления, переходы соци-

ального содержания в политическое преломление, смешанные тональности, вы-
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бор неочевидных тем или «захват реальности» — темы или обсуждения не по 

повестке, употребление в коммуникации пользователей бытовых или развлека-

тельных (юмор, музыка) игровых сообществ. Территориальная топология участ-

ников сетевых сообществ может быть представлена открытыми и доступными 

для наблюдения и анализа результатами коммуникации. На практике наблюдает-

ся несовпадение очевидных «топовых» сообществ в плане веса, пиковой попу-

лярности, территории принадлежности сетевых ресурсов. Некоторые неочевид-

ные сетевые ресурсы могут не синхронизировать свою коммуникацию с работой 

администрации региона, главы города и т. п., но при этом выступают сообще-

ствами, мобилизующими значительные объемы пользователей в повседневных 

связях и коммуникациях. 

Возможности интеллектуального цифрового сопровождения исследователь-

ских процессов в социальных сетях являются примером консолидации междис-

циплинарных усилий и инструментов, а еще поиска площадок, на которых могут 

изучаться новые сетевые миры пользователей. Новые формы социальной и поли-

тической мобилизации связаны со спецификой организации и коммуникативны-

ми возможностями сетевых сообществ. Социальная сеть — совокупность устой-

чивых взаимоотношений между индивидами и социальными группами, образу-

ющих уникальный структурный рисунок и влияющих на социальные эффекты  

[3, с. 221]. 

Существует несколько распространенных подходов, определяющих сеть как 

противовес официальным взаимодействиям любого уровня (сети неформальной 

поддержки, «диванные»); горизонтальные оргструктуры, отличающиеся от стро-

го иерархических сетей (сочетается горизонтальная гибкость и вертикальная 

устойчивость иерархических сетей), а также определение сети как сочетания 

элементов строгой модели (точная математическая модель, имитационное моде-

лирование и т. д.), когда в качестве компонентов рассматриваются центральность 

и эквивалентность сети [5]. В рамках сетевого подхода исследователями прини-

мается во внимание, что каждый социологический концепт (актор, ресурсы, со-

циальная сеть) обнаруживает математическое выражение в терминах теории гра-

фов (вершина, ребро, узел и пр.) — акторно-сетевой анализ. Область примене-

ния: исследование больших сетей, анализ случайных сетей, текстовых (семанти-

ческих) и цифровых следов, реактивных коммуникаций, коммуникации в сети 

Интернет, а также интеллектуальный анализ data-mining. 

Среди признаков сетевого коммуникативного пространства, требующих при-

стального внимания современных социологов-исследователей, занимающихся 

изучением пространства Интернет и «облачных» ресурсов, можно обозначить 

следующие: 

– ситуативная достоверность — информация, актуальная по ситуации пользо-

вательского/социального заказа, и тренды доверия подвижны и изменчивы в про-

странстве и времени повседневной коммуникации; 

– региональный — территориальное соучастие пользователей (проявление 

идентичности от уникальных именований до уровня лозунга «понаехали…»), 

отмечается тематический уровень интересов и собственно содержания информа-

ции, «облако» региональной повестки; 

– сетевая коммуникативная культура (сквозные темы, уникальные повестки, 

возможность возвращения (путешествия) в прошлое и будущее, новое прочтение 

социального гендера в сетевых сообществах, например «бабушки-онлайн» 
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(Е. А. Кранзеева), небинарность и пр. тренды, которые в реал-лайф коммуника-

ции принимаются еще достаточно условно; 

– предельно высокая скорость коммуникации пользователей: по времени (по-

секундный тайминг сообщений, в техническом определении значительно быст-

рее, по эмоциональной наполненности (возможность соучастия, аккордности и 

пр.), при отсутствии привычных физических контактных эмоций проявление от-

крытости и возможности говорить все, что хочется (противоположностью может 

выступать снижение качества и достоверности, приоритет фейковых сообщений 

и т. п.); 

– мультиисточниковая среда пользовательских коммуникаций, возможность 

просмотреть сразу несколько источников и сравнить разные точки зрения с раз-

ным темпоральным статусом, множественные пользовательские миры («правда» 

и «полуправда», предъявляемая участникам сообществ в различных содержани-

ях, пропорциях и вариациях); 

– возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) в формирова-

нии комплексного образа пользовательской среды и попытки построения алго-

ритмов, способных управлять различными коммуникативными образцами (угро-

за замещения индивидуально-личностных ресурсов, имитация наведенных моде-

лей, доминирование быстрых эффективных практик принятия решений и т. д.);  

– устранение границ и создание новых (формат управления удаленным досту-

пом и также конструирование множественных пользовательских миров и ме-

тавселенных), с другой стороны работоспособно правило, чтобы что-то сделать 

пользователь должен иметь свою историю существования в сети, что в свою оче-

редь также предполагает некоторое уникальное место (чаще множественный ва-

риант — места) расположения в виртуальном пространстве; 

– уменьшение времени ответа/отклика (однако параметр «быстро» не всегда 

связан с освоением социальной практики), реактивные отношения пользователей 

сообществ, кликбейтная история сетевого взаимодействия; 

– мобилизация по поводу неочевидных практик при условии доминирования 

принципов доступности, открытости, юзабельности (пользовательской привлека-

тельности) и, как правило ожидаемой выгоды от осуществления участниками 

виртуальных сетей соответствующих мобилизационных практик; 

– услуги, проблемы, риски и варианты их решения, избегания могут форми-

роваться внутри самой сетевой пользовательской структуры (квазидостаточная 

среда). 

Интересен исследовательский вопрос «Имеет ли смысл изучение региональ-

ных форм социальной и политической мобилизации с использованием инстру-

ментов data-mining?». Нетривиальные поисковые системы позволяют обнаружи-

вать в оценках пользовательского сообщества плотность выбираемых для обсуж-

дения тем, вектор интересов, отмечать моменты создания и цепи распростране-

ния «информационных событий», существенными также являются выделение 

связей, логических значений (например, операторы «и» «или»), стоп-слов, раз-

метка тональности и вообще логики изучаемых информационных массивов. 

Также, например, тональность и направленность определенной тематики в сете-

вом формате способны преобразовываться, динамично обрастать комментария-

ми, репостами и визуализацией в силу ожидания большей приватности от усло-

вий и участников коммуникации. 
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Исследовательский коллектив кафедры социологических наук в сотрудниче-

стве со специалистами Института цифры Кемеровского государственного уни-

верситета в рамках партнерства с консорциумом больших данных (г. Томск) со-

брал датасет региональных сетевых сообществ Кузбасса и Тюмени (без учета 

автономных территорий). Отобрано 97 уникальных сетевых сообщества Кузбасса 

и 41 уникальное сообщество Тюменской области, связанных с обсуждением со-

циальных и политических проблем в рамках региональной привязки. Целью 

сравнения связей актуальной повестки различных сетевых сообществ стала воз-

можность построения «силовой укладки» связей участников сообществ в рамках 

акторно-сетевой модели социального поведения. Аналитический модуль про-

граммы и возможности визуализации позволяют построить вариативную область 

значений и связей, выражающихся в построении плотностных связей. Непосред-

ственно для визуализации «узлов» и «ребер» связывающих участников сетевых 

сообществ была применена программа Gephi v 0.9.7. Сборка и написание кода в 

Python, группировка полученного массива данных осуществлялись с помощью 

возможностей инструмента Colaboratory.  

Результаты построения сетевых социальных связей демонстрируют многоас-

пектные и подчас неочевидные приемы построения сетевой региональной ком-

муникации. Проективная коммуникация демонстрирует каналы, инструменты, 

акторов (уникальные пользователи, драйверы, сообщества развития и пр.), «об-

лака», матаинтересы (играизация, метапространство, новая реальность, метадан-

ные), новые или комбинированные формы и виды сетевой активности, транс-

формация повседневной культуры и сознания (по Ж. Т. Тощенко). Заметны кор-

поративная политизация «Тинькоф» и т.п., влияние разного рода «экосистем» и 

пр. Отмечается обильное наличие «мусорной» информации и атональных ресур-

сов, притягивающих определенный пользовательский контент из числа активных 

тематических пользователей и сообществ.  

В развитии этого направления исследований стоит обратить внимание на 

«спящую мобилизацию» в сетевых сообществах, нечетко ориентированных на 

официальную повестку, придерживающихся свободной тематики и имеющих 

«приятельский» стиль взаимодействия. Такие сообщества очень быстро стано-

вятся реактивными — реагирующими на острые ситуации, угрожающие их по-

вседневному укладу. Реактивность — это характеристика социально-

политического взаимодействия пользователей, основанная на интересе различ-

ных групп и сообществ, повседневная деятельность которых в состоянии транс-

формировать эти формы взаимодействия [1, с. 84]. Социальная чувствительность 

пользовательских сообществ к социально-политической повестке является отра-

жением меры включенности общественных единиц (акторов) и динамической 

характеристикой, обретает смысл только в сочетании с реальными и виртуаль-

ными практиками взаимодействия, где территория, место и время коммуникации 

обусловлены «правилами жизни» и параметрами сети. 

Существенным дополнением считаем отметить, что социологам-

исследователям не следует покидать реальные социальные практики, полностью 

погружаясь в изучение виртуальных сетевых сообществ во всем многообразии и 

полифункциональности средовых и/или технологических факторов воздействия. 

Нетривиальные значения и инновационные подходы, вероятно, располагаются в 

точках перехода, соприкосновения традиционных и цифровых/облачных «ми-

ров», сочетающих гражданско-пользовательские сообщества и ресурсы. Мобили-
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зация социальных и политических коммуникаций реализуется на стыке сложив-

шихся региональных/территориальных приемов взаимодействия, а также форси-

руется цифровым/виртуальным пространством с учетом диапазона пользователь-

ских и/или служебных коммуникаций, чаще рассматриваемого исследователями 

в качестве новой и относительно самостоятельной социальной реальности гло-

бального сетевого участия. 

 

Литература 
1. Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., Орлова А. В. Социальное и политическое взаи-

модействие местных сообществ региона в условиях реактивных отношений: кейсы бла-

гоустройства городского пространства // Вестник Томского государственного универси-

тета. 2021. № 464. С. 81–90. 

2. Лапин Н. И. Базовое взаимодействие людей и гражданско-общественная культура 

как предмет изучения // Социс. 2021. № 5. C. 104–115. 

3. Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и методы социологических исследова-

ний / под редакцией Ж. Т. Тощенко. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 415 с. 

4. Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социологические ис-

следования. 2012. № 6. С. 3–12. 

5. Knowke D., Yang S. Social Network Analysis. 2-nd ed. University Illinois: Sage № 154, 

2008. 

 



76 

УДК 316.64  

 

© Нятина Наталья Владимировна 

кандидат социологических наук, 

Кемеровский государственный университет 

Россия, г. Кемерово 

kozeeva_n@mail.ru 

 

АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЕЖИ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Анализируются актуальные направления социальных инициатив моло-

дежи в формате проектной деятельности и те ограничения, которые препятствуют их 

реализации. Среди них особое внимание уделяется недостаточному доверию среди 

населения именно к молодежи как источнику определенных социальных и политиче-

ских изменений, расплывчатость в трансляции идей, которые стремится реализовать 

молодежь, а также условия многозадачности при реализации инициатив, которые тре-

буют от молодых людей комбинаторики социальных ролей. В настоящее время меня-

ется характер социально-политического взаимодействия между политическими ин-

ститутами, организациями, движениями и молодыми людьми, распространяются но-

вые практики социальной активности. 
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Abstract. The current directions of youth social initiatives in the format of project activities 

and the limitations that prevent their implementation are analyzed. Among them, special 

attention is paid to the lack of trust among the population specifically in youth as a source of 

certain social and political changes, vagueness in the transmission of ideas that young 

people seek to implement, as well as conditions for multitasking in the implementation of 

initiatives that require young people to combine social roles. Currently, the nature of socio-

political interaction between political institutions, organizations, movements and young 

people is changing, new practices of social activity are spreading. 
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В настоящее время на различных уровнях (федеральном, региональном, мест-

ном, организационном) стимулируется социальная активность молодежи в раз-

личных формах: проектное участие, добровольческая (волонтерская) деятель-

ность, ивент-активность. Такие форматы деятельности позволяют задействовать 

личностные и социальные ресурсы молодежи, выявить те инициативы, которые 

носят латентный характер и не диагностируются без участия определенных со-

обществ. Актуальность проектной деятельности молодежи обусловлена несколь-

кими причинами: во-первых, происходит активное развитие российского граж-
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данского общества, в котором личность может критически оценивать социаль-

ную действительность и понимать возможности социальных преобразований и 

меру собственного участия в них (по Э. Гидденсу) (2, с. 327); во-вторых, наряду с 

активизацией деятельности институтов гражданского общества наблюдается 

возрастание организационного гражданского и социального участия (например, в 

таком понимании происходит неразрывное рассмотрение молодежной активно-

сти и развитие волонтерского движения) (5, с. 69–77). 

Одним из востребованных механизмов активизации социальных инициатив 

является поддержка проектов различной направленности на платформе Dobro.ru, 

инициированный Ассоциацией волонтерских центров, которая в настоящее вре-

мя является лидером по поддержке социальных и гражданских инициатив, в том 

числе молодежи. К числу актуальных направлений инициатив молодежи, соглас-

но их проектной активности, относятся «дети и молодежь», «образование» и 

«культура и искусство» (рис. 1). Средний возраст тех, кто включен в реализацию 

социально значимых идей, — 25 лет, из них 70% — женщины, 30% — мужчины 

[1]. Такая активность относится к числу доступных социальных практик, кото-

рые инициируются самими молодыми людьми. 

 

 
Рис. 1. Направления проектов, реализуемых при поддержке Dobro.ru (июль, 2023 г.) 

 

Однако несмотря на разнонаправленность и динамичное развитие молодеж-

ной проектной активности, можно наблюдать определенные ограничения, кото-

рые препятствуют ее развитию:  

 недостаточное доверие среди населения к молодежи как источнику опре-

деленных социальных и политических изменений;  

 расплывчатость в трансляции идей, которые стремится реализовать мо-

лодежь (при этом необходимо учитывать дифференциацию молодежи на «актив-

ную» и «инертную» и характер их запросов); 

 организационные ограничения при разработке проектов, а также условия 

многозадачности при реализации инициатив, которые требуют от молодых лю-

дей комбинаторики социальных ролей. 



78 

В оценках общественного мнения поддержка проектной деятельности оцени-

вается неоднозначно: с одной стороны, большинство россиян говорит о том, что 

политические институты должны поддерживать инициативы молодежи (82%). 

Данный показатель с 2012 года значительно увеличился (рис. 2). Но если 10 лет 

назад речь чаще шла о поддержке любых начинаний (2012 г. — 38%, 2022 г. — 

41%), то в настоящее время приветствуется поддержка только тех инициатив, 

которые являются наиболее значимыми.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Когда молодые люди выступают  

с различными инициативами, предложениями реализовать социальные,  

экономические, политические проекты, как, на Ваш взгляд, власти должны  

реагировать на подобные предложения?» 

(ВЦИОМ, 2022 г., % от всех опрошенных)1 

 

Уровень доверия к управленческому потенциалу молодежи невысок. Так, ру-

ководить проектами, которые инициируются молодежью, должна не сама моло-

дежь, а люди среднего возраста (51%) — по результатам опроса ВЦИОМ. В этом 

проявляется определенный патернализм в отношении молодежи как социальной 

группы, население пока не готово дать ей возможность «идти путем собственных 

проб и ошибок». Доверить реализацию проектов только молодежи готовы 24% 

россиян, среди 18–24-летних — 31%, доля выше среди жителей крупных городов 

(500–950 тыс. человек), обеих столиц и городов-миллионников (28–30%). Еще 

                                                 
1 Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, 

извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на терри-

тории РФ. Основные показатели результативности опроса 31 июля 2022 г.: 1600 опрошен-

ных, коэффициент кооперации (КК)* = 0,8511; минимальный коэффициент ответов 

(МКО)** = 0,0223; коэффициент достижимости (КД)*** = 0,1799. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/molodyozhnyj-aktivizm-

obshhestvennaya-polza 
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18% полагают, что в таких вопросах необходимо участие людей старшего воз-

раста [3]. 

Современные исследователи Е. Л. Омельченко и И. В. Лисовская отмечают, 

что основное внимание в современной молодежной политике уделяется молодым 

и талантливым лидерам, участвующим в тренингах и форумах разных форматов. 

Именно они являются трансляторами идей, которые готовы их реализовывать и 

развивать. Однако за границами приоритетов остаются молодые люди (так назы-

ваемая не «прогрессивная» молодежь), которая в силу не столько субъективного 

нежелания, сколько объективных обстоятельств жизни исключена из данного 

сообщества [4, с. 76]. 

Социальная активность молодежи в формате проектной деятельности способ-

ствует не только социальному развитию, но и личностному росту молодого чело-

века, позволяет переходить с уровня исполнителя на уровень инициатора, транс-

лятора социальных изменений. Однако те противоречия, которые наблюдаются в 

современной социальной действительности, требуют активизации не только ре-

сурсов «инертной» молодежи, но и организации соучаствующей деятельности 

различных возрастных групп в реализации проектных идей для понимания их 

социальной значимости и повышения результативности.  
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specific. Since 2010 year the tuvan population has increased by 6,7% and respondents spoke 
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Республика Тыва относится к числу тех регионов, где преобладает коренное 

население — тувинцы, численность которого возросла с 2010 по 2020 г. на 6,7%, 

а доля русского населения снизилась на 6,2%, также сократилось число других 

национальностей на 0,5% в связи с их миграцией из региона [1].  

В регионе проводится мониторинг межэтнических и межконфессиональных 

отношений Тувинским институтом гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республике Тыва. По заказу 

Агентства по делам национальностей Республики Тыва данный институт изучает 

в динамике состояние межэтнических и межконфессиональных отношений среди 

mailto:bailaktenzin@gmail.com
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тувинского населения по одной и той же технологии массового опроса населения 

от 18 лет и старше (с выборкой в пределах 1 тыс. человек) [2].  

Столь пристальное изучение этой темы происходит по причине событий 

1991 г., когда предпринимались попытки выхода Тувы из состава России, осо-

бенно с образованием целого движения «Хостуг Тыва» («Свободная Тува»). С 

началом реформ в 90-е годы обострился межнациональный конфликт на почве 

трудового неравенства, культурной изоляции, национального самосознания ту-

винцев. В 1991 г. впервые проведен опрос по этой теме Институтом социологией 

РАН, в результате которого были выявлены причины конфликта и способы его 

разрешения [3]. В Туве началось целенаправленное изучение межэтнических от-

ношений.  

В мае 2023 г. был проведен очередной опрос населения в целях анализа меж-

этнических и межконфессиональных отношений с выборочной совокупностью 

908 человек и учетом репрезентативного распределения участников опроса.  

83,8% ответивших имели среднее профессиональное (38,5%) или высшее (в 

т. ч. неоконченное — 45,3%) образование, следовательно, это и представляет 

мнение интеллигенции Тувы по данной проблеме в количественном аспекте.  

Большинство жителей Тувы хорошо оценили положение дел в республике 

(55,4%, плохо — 31,8%, затруднились дать ответ — 12,8%), отмечая социально-

экономический подъем в регионе. Больше всего их волнует такие региональные 

проблемы, как рост алкоголизма и наркомании (58,8%), безработица (51,5%), 

СВО (34,7%), рост преступности (33,9%), повышение тарифов на услуги ЖКХ 

(29,6%). Проблемы алкоголизации, трудоустройства, роста преступности всегда 

были актуальными. В этом году в рейтинг вошла проблема СВО, тогда как об 

ухудшении отношений между людьми разных национальностей упомянули всего 

7,3% опрошенных.  

В Туве отсутствует межнациональная напряженность (54,8%), нежели в Рос-

сии (38,3%). В регионе люди имеют равные возможности, чтобы устроиться на 

работу (56,4%), открыть свое дело (55,5%), занять высокий пост в органах власти 

(44,3%).  

Абсолютное число (93,4%) респондентов не испытывали неприязнь к другим 

национальностям. Если и испытывали, то пояснили, что это «киргизы», потому 

что «они ведут себя оскорбительно к людям моей национальности», в основном 

так отметили мужчины (3,2%), люди среднего возраста (3,5~3,3%), самозанятые 

(7,4%).  

Многим участникам опроса не доводилось наблюдать конфликты в связи с 

межнациональной неприязнью за последний год (66,9%). Меньше половины 

(48,7%) респондентов считало, что в республике конфликты на межнациональ-

ной почве невозможны. Большинство респондентов приветствовали экзогамные 

браки (55,6%), для них не имеет значения национальность в коллективе (64,5%), 

не испытывали неприязнь из-за национальности (76,9%), а если испытывали, то 

только в других городах России (11,2%). К мигрантам относились конструктив-

но, отмечая, что они обеспечивают регион рабочей силой, создают конкуренцию 

на рынке труда, в целом нет никаких особых трудностей и проблем с ними.  

Подавляющее большинство респондентов (63,8%) считали себя верующими 

людьми, к неверующим отнес себя каждый десятый респондент. 

К верующим себя отнесли большинство мужчин (65%, женщин — 62,9%); 

среднее и старшее поколение (41–55 лет — 67,3%, от 56 лет и старше — 67,4%); 
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образованная группа (со средним специальным образованием — 68,6%, высшим 

образованием — 64,1%); занятые в отраслях экономики (самозанятые — 75,3%, 

работающие — 68,7%).  

Колеблющимися между верой и неверием были в основном женщины (19%); 

молодежь от 18–30 лет (21,5%); со средним образованием (29,3%); учащиеся 

(29,6%).  

Неверующими являлись чаще всего мужчины (11,4%), чем женщины (9,3%); 

респонденты среднего возраста (31–40 лет — 11,7%); малообразованная группа  

(с неполным средним образованием — 22,9%); незанятое население 

(пенсионеры — 20%, безработные — 12%).  

В республике отмечается два основных вероисповедания — буддизм (70%) и 

православие (5,3%), остальная часть опрошенных «верят в высшие силы, но не 

относят себя к какому-либо религиозному течению» (9,9%), а также являлись 

последователями «других религий» (1,7%), ислама (1,1%), христианских течений 

(0,9%), иудаизма (0,6%).  

В зависимости от социально-демографических характеристик видно, что буд-

дистами являются в основном женщины (71,1%, мужчины — 68,6%); от 56 и 

старше лет — 71,5%; молодежь от 18–30 лет — 70,9%; образованная часть насе-

ления (со средним специальным образованием — 73,3%, высшим образовани-

ем — 70,1%); занятые в отраслях экономики (самозанятые — 71,6%, работаю-

щие — 71,1%).  

На вопрос «Религия, которую Вы исповедуете, — это…» респонденты отве-

тили, что это «одна из множества религий, каждая из которых имеет право на 

существование» (42%). С этой позицией согласились в основном женщины 

(46,6%); молодежь от 18–30 лет (46,4%); с высшим образованием (45,4%); рабо-

тающие (47,1%).  

Половина опрошенных периодически принимала участие в проведении рели-

гиозных праздников и обрядов. Причем праздники отмечали чаще, нежели  

участие в специальных религиозных обрядах. 

В религиозных праздниках чаще всего участвовали мужчины (36,7%, женщи-

ны — 35,3%); чем старше респондент, тем выше было участие (от 18–30 лет — 

33% и 56 лет и старше — 45,8%); со средним специальным образованием 

(37,7%). 

В религиозных обрядах чаще всего принимали участие женщины (28,4%); 

пожилые люди от 56 лет и старше (31,9%); со средним специальным образовани-

ем (30,6%). Это связано с тем, что праздники являются национальными традици-

ями, часто они участвуют в религиозных обрядах, потому что так принято в их 

семье.  

«Праздники являются национальными традициями» — так считали большин-

ство женщин (55,6%, мужчин — 48,1%); молодежь от 18–30 лет (53,1%); чем 

выше образование, тем выше показатель (с высшим образованием — 54,5%); за-

нятые в отраслях экономики (работающие — 55%, самозанятые — 53,1%).  

Половина опрошенных периодически или регулярно посещала молебны в 

храме, совершала молитвы, однако гораздо реже читала специальную религиоз-

ную литературу и редко соблюдала религиозные посты. В большинстве случаев 

литературой интересовалось старшее поколение. Аналогичные данные получены 

и по соблюдению религиозных постов. 
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Чаще всего посещали молебны в храме (хурээ, церковь) женщины (35,2%); 

пожилые от 56 лет и старше (41,7%); пенсионеры (36%), занятые в отраслях эко-

номики (самозанятые — 46,9%, работающие — 35%).  

Совершали молитвы (читали мантры и т. д.) также женщины (27,5%); чем 

старше возраст, тем чаще это действие (от 56 лет и старше — 38,2%); чем выше 

образование, тем чаще они практиковали (с высшим образованием — 30,9%); 

занятые в отраслях экономики (самозанятые — 38,3%, работающие — 27,4%). 

«Исповедуюсь, прочищаюсь» — этот ответ встречался чаще у мужчин 

(20,6%); чем старше возраст, тем чаще это действие (от 56 лет и старше — 

25,7%); с высшим образованием (20%); безработные (30,4%). 

«Читаю религиозную литературу» — ответили женщины (12,3%); чем старше 

возраст, тем чаще читают; чем выше образование, тем больше изучают; самоза-

нятые чаще читают эту литературу (22,2%).  

«Соблюдаю религиозные посты» — это касалось и мужчин (14,1%), и женщин 

(14,5%); чем старше респондент, чем чаще это действие.  

Большинство опрошенных оценивало состояние межконфессиональных от-

ношений как доброжелательное, бесконфликтное, без напряженности: в Туве — 

75,8%, в России — 62%.  

 

 
 

Рис. 1. Как Вы оцениваете состояние межконфессиональных отношений  

в настоящее время в России и Туве? 

 

Таким образом, 23,3% респондентов считали, что в целом в России имеется 

напряженность (20,2%) и сильная напряженность (3,1%), чем в Туве.  

В зависимости от социально-демографических характеристик видно, что 

сильную напряженность в России отметили в основном мужчины (3,7%); моло-

дежь от 18–30 лет (4,2%); с неполным средним образованием (4,2%); учащиеся 

(4,4%).  

Респонденты не испытывали неприязнь к религиям и религиозным организа-

циям (96,7%). На вопрос «Кто-то из Ваших близких родственников желает всту-

пить в брак с человеком другого вероисповедания. Как бы Вы к этому отнес-

лись?» многие респонденты ответили, что «нейтрально» — 37,3%. В большин-

стве случаев опрошенные положительно отреагировали на такую ситуацию — 

52,9% (30,2% — положительно, 22,7% — положительно, если в семье будут со-

хранены обычаи моей религии (конфессии)).  
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Ответ «Это зависит от того, с человеком какого вероисповедания заключается 

брак» дали в основном мужчины (12,2%); в возрасте от 56 и старше лет (15,3%); 

со средним образованием (11,1%); безработные (16,3%).  

Респонденты не испытывали неприязнь, враждебное отношение из-за своих 

религиозных убеждений (85%). Положительный ответ «да, испытывал» дали в 

основном мужчины (5,5%); в возрасте 41–55 лет (5,7%); со средним образовани-

ем (6,1%); пенсионеры (13,3%).  

Проведенное исследование показало, что 70,5% опрошенных отрицали веро-

ятность возникновения конфликтных ситуаций на межрелигиозной почве в рес-

публике, только ¼ часть опрошенных высказалась, что конфликты возможны.  

 

 
 

Рис. 2. Как Вы считаете, возможны ли конфликты на межрелигиозной почве  

в республике в ближайшее время? 

 

10,2% мужчин согласились с этим мнением, что возможны межрелигиозные 

конфликты, а также так думали респонденты в возрасте от 56 и старше лет 

(13,2%); со средним специальным образованием (10,6%); пенсионеры (21,3%).  

По мнению опрошенных, наиболее эффективными мерами для оптимизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений в республике являются:  

 Усиление образовательно-воспитательной работы с детьми и молодежью 

по культивированию ценностей межнационального согласия и патриотизма — 

50%; 

 Расширение перечня просветительских мероприятий, направленных на 

знакомство с культурами и религиями народов России — 39,5%; 

 Создание поводов и площадок для совместной деятельности людей разных 

национальностей и религий, например общедомовые мероприятия по благо-

устройству общей территории, совместные занятия спортом, знакомство соседей 

и т. п. — 39,1%; 

 Усиление ответственности национально-культурных общин и землячеств 

за неправильное поведение их соотечественников и земляков — 33,4%; 

 Ужесточение наказания за пропаганду идей, разжигающих межконфессио-

нальную и межнациональную рознь, — 31,6%. 

Так, большинство респондентов (63,8%) считали себя верующими людьми, к 

неверующим отнес себя каждый десятый респондент. В республике отмечается 

два основных вероисповедания — буддизм (70%) и православие (5,3%). Респон-
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денты ответили, что исповедуемая религия — «одна из множества религий, каж-

дая из которых имеет право на существование» (42%). Половина опрошенных 

периодически принимали участие в проведении религиозных праздников и обря-

дов, а также периодически или регулярно совершали духовные практики, однако 

гораздо реже читали специальную религиозную литературу и редко соблюдали 

религиозные посты. Межконфессиональные отношения, по мнению опрошен-

ных, доброжелательные и без напряженности как в Туве — 75,8%, так и в России 

— 62%. Отношение к межконфессиональному браку также положительное 

(52,9%). Респонденты не испытывали неприязнь, враждебное отношение из-за 

своих религиозных убеждений (85%). 70,5% опрошенных отрицали вероятность 

возникновения конфликтных ситуаций на межрелигиозной почве в республике. 

В первую очередь необходимо усилить образовательно-воспитательную работу с 

детьми и молодежью по культивированию ценностей межнационального согла-

сия и патриотизма (50%).  
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ 

В ОЦЕНКАХ ЭКСПЕРТОВ И НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье анализируется состояние межнациональных отношений в оцен-

ках российского населения и экспертного сообщества в многонациональной и много-

конфессиональной России, для которой сложный этнический и религиозный состав 

(более 190 этносов, проживающих на территории страны) может рассматриваться как 

фактор риска, один из самых действенных и опасных способов запуска деструктив-

ных процессов в Российском государстве. Рост количества мигрантов и их адаптация 

также оцениваются населением и экспертами как актуальная социокультурная угроза 

для сохранения российской национальной и культурной идентичности. Перманентное 

снижение роста межнациональной напряженности и числа межэтнических конфлик-

тов наблюдается с 2016 года. Тем не менее в статье показано, что проблема межнаци-

ональных отношений в оценках экспертного сообщества по-прежнему имеет важное 

значение. В основу анализа легли результаты социологического исследования «Про-

гнозы и альтернативы развития России глазами россиян (Как социальные страты оце-

нивают будущее и перспективы развития страны)», проведенного Центром социоло-

гических исследований РГГУ в 2021 г., результаты ежегодного мониторинга межна-

циональных отношений ФАДН России (2016-2022 гг.). 

Ключевые слова: интеллигенция, межнациональные отношения, социокультурная 

угроза, мигранты, территориальная целостность, общегражданская идентичность, 

конфликты. 

 

Galina V. Tartygasheva  

Cand. of Sci. (Sociology), 

Russian State University for the Humanities  

Moscow, Russia 

tarty@yandex.ru 

 

INTERNATIONAL RELATIONS IN RUSSIA  

IN THE ASSESSMENTS OF THE POPULATION AND THE EXPERT COMMUNITY 

 

Abstract. The article analyzes the state of interethnic relations in the assessments of the 

Russian population and the expert community, in multinational and multi-confessional 

Russia, for which a complex ethnic and religious composition, more than 190 ethnic groups 

living in the country, can be considered as a risk factor, one of the most effective and 

dangerous ways to launch destructive processes in the Russian state. The growth in the 

number of migrants and their adaptation is also assessed by the population and experts as an 

actual socio-cultural threat to the preservation of Russian national and cultural identity. A 

permanent decrease in the growth of interethnic tension and the number of interethnic 

conflicts has been observed since 2016. Nevertheless, the article shows that the problem of 

interethnic relations in the public opinion of Russians and in the assessments of the expert 

community is still of great importance. The analysis is based on the results of the 

sociological study "Forecasts and alternatives for the development of Russia through the 

eyes of Russians (How social strata assess the future and prospects for the development of 
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the country)", conducted by the Center for Sociological Research of the Russian State 

Humanitarian University in 2021, data from the annual monitoring of interethnic relations of 

the Federal Agency for Ethnic Affairs of Russia for the period 2016-2022., as well as data 

from the European Social Survey (2018), demonstrating the attitude of Russian society 

towards immigrants. 

Keywords: intelligentsia, interethnic relations, sociocultural threat, migrants, territorial 

integrity, common civil identity, conflicts. 

 

Неотъемлемым условием существования и развития российского общества и 

государства является поддержание межнационального и межконфессионального 

мира и согласия. Главными экзистенциональными угрозами в постсоветский пе-

риод в начале 90-х гг. ХХ столетия стали проявления национализма, этносепара-

тизма, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма в 

национальных республиках, а затем, в более поздний период, и распространение 

русского национализма. Ксенофобия российского населения формировалась в 

результате социокультурной травмы, социально-экономических и социально-

психологических проблем населения в условиях резких структурных трансфор-

маций и деформации социальных институтов вследствие просчетов в националь-

ной политике, разрушения системы интернационального воспитания и сложив-

шейся культуры межнационального взаимодействия в стране.  

Постсоветский период наряду с ростом межнациональной напряженности ха-

рактеризуется распространением с помощью средств массовой коммуникации 

влиятельного нарратива о нерусских народах, о мигрантах как экономических и 

культурных конкурентах, как виновниках роста преступности, наркомании и 

других деструктивных процессов. Несмотря на то, что с помощью этнических 

русских, да и в целом коренных жителей Российской Федерации невозможно 

решить демографические проблемы, проблемы дефицита трудовых ресурсов, 

обезлюживания территорий, несмотря на то, что в 2014-2015 гг. складывается 

образ иного, «внешнего врага», формирование и поддержание так называемого 

анти-иммигрантского дискурса как технологии отвлечения от социально-

экономических проблем и переключения протестных настроений электората по-

прежнему актуально.  

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие усилия государства и об-

щества в области становления российской общегражданской идентичности и 

преодоления этнического национализма были весьма эффективными, что не ис-

ключает необходимости перманентных усилий по мониторингу и профилактике 

состояния межнациональных отношений, проявлений межэтнической напряжен-

ности и конфликтов [1].  

Анализ микроданных российского социального исследования, собранных по 

программе Европейского социального исследования (European Social Survey, 

ESS) за период 2006–2018 гг., позволил российским исследователям выявить 

прямую зависимость уровня толерантности и позитивного отношения к имми-

грантам от возраста и наличия высшего образования среди россиян, молодежь и 

интеллигенция более толерантно и «с пониманием» относятся к представителям 

иных этнических групп, а наиболее критически настроенная по отношению к 

иммигрантам — это женщины 60–69 лет с низким уровнем образования и про-

живающие в больших городах или пригородах [2]. 

По данным ФАДН России, в 2022 г. показатель общероссийской гражданской 

идентичности вырос на 3,9 пункта и составил 94,2% [3]. Растет доля граждан, 
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положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей 

численности граждан Российской Федерации за период с 2016 по 2022 г.:  

в 2016 г. — 66%; 2018 г. — 78,4%; 2020 г. — 81,1%; 2022 г. — 80,7%. Увеличи-

лась доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по 

признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности: 2016 г. — 

82%; 2020 г. — 84%; 2022 г. — 83,7%. Тем не менее почти 1/3 россиян (26,3%) не 

смогли положительно оценить состояние межнациональных отношений [4].  

И в настоящее время «мигрантский вопрос» — один из актуальных и обсуж-

даемых среди населения, среди интеллигенции и власти. И население, и интелли-

генция в «неконтролируемом росте» количества мигрантов из стран СНГ видят 

не только повышение конкуренции на рынке труда, но и угрозу сохранению 

«русского культурного ядра», сохранению собственной национальной и куль-

турной идентичности. 

Согласно результатам общероссийского опроса ВЦИОМ в 2019 г., негативные 

установки к представителям иных этнических групп суммарно составили 14%, а 

наиболее высокий уровень негативного отношения зафиксирован в Центральном 

федеральном округе. Эти территории являются территориями максимальной 

концентрации мигрантов, более 40% всех мигрантов сконцентрированы в Мос-

ковской и Питерской агломерациях [5]. Наиболее негативно россияне настроены 

против мигрантов из Северного Кавказа и Средней Азии. Например, по данным 

мониторинга фонда «Общественное мнение» (ФОМ) от 2019 года, 49% москви-

чей считали, что въезд мигрантов из Средней Азии следует существенно ограни-

чить1.  

Исследование «Прогнозы и альтернативы развития России глазами россиян 

(Как социальные страты оценивают будущее и перспективы развития страны)» 

проводилось в августе — ноябре 2021 г. методом фокус-групповых интервью и 

экспертных интервью. Одной из важнейших задач проекта была необходимость 

оценить проблему межнациональных отношений в контексте широкого списка 

возможных социальных угроз для российского общества в современных услови-

ях. В рамках проекта было проведено 12 глубинных интервью с экспертами из 

разных субъектов Российской Федерации2.  

Необходимо отметить, что часто именно интеллигенция выступает в качестве 

экспертов, поскольку являются носителями экспертного профессионального зна-

ния, а также особой морально-этической миссии, соответственно имеют возмож-

ность дать оценку происходящим событиям, сделать прогноз в социальных и со-

циологических исследованиях разного рода. Российскую интеллигенцию в про-

цессе национального строительства можно рассматривать как субъекта, способ-

ного определить, актуализировать и рефлексировать современные тренды меж-

национальных отношений, формировать и воспроизводить идеологию многона-

ционального государства и общей российской идентичности, предложить воз-

                                                 
1 «ФОМнибус» — еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 26–27 февраля 

2022 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статистическая по-

грешность не превышает 3,6%. 
2 В качестве экспертов в исследовании участвовали действующие представители фе-

деральных и региональных органов исполнительной власти; представители научного со-

общества, общественных организаций, некоммерческого сектора, представители журна-

листского сообщества, занимающиеся освещением проблем, связанных с изучаемой те-

мой. 
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можные способы преодоления межнациональных конфликтов и напряженности в 

справедливом ключе. Безусловно, справедливость здесь носит конкретно-

исторический и классовый характер.  

Согласно доминирующей в настоящее время в общественных науках теории 

социального конструктивизма, проекты государственного строительства, форми-

рования общенациональной идентичности, как, впрочем, и проекты сепаратизма, 

национализма и т. д., претворяются в жизнь посредством целенаправленных уси-

лий политических и культурных элит в лице политиков, экспертов, интеллиген-

ции.  

Ведь с позиций известных исследователей интеллигенция (интеллектуалы) в 

обществе играют роль нравственного ориентира (Ж. Банда), должны служить 

правде, истине, идеалу, нести нравственную миссию (Б. Ерасов), являются твор-

цами идеологий (А. Грамши), играют роль маргинальной группы, которая фор-

мирует и формулирует различные точки зрения, дает критический взгляд на яв-

ления (К. Манхейм), субъекта, конструирующего картины мира, создающего ми-

ры и навязывающего свою интерпретацию (П. Бергер, Т. Лукман, П. Бурдье) и 

т. д. [6]. Понимая особую миссию интеллигенции, один из экспертов как раз под-

черкнул это в ходе интервью: 

«От нас зависит, в широком смысле от нас. От нас в широком смысле: и от 

элит зависит, и от научного мира в том числе, в широком смысле там образо-

ванного слоя, от политических консультантов и технологов зависит, и от насе-

ления, конечно, от того, насколько мы, так сказать, способны и сможем ли мы 

на эти вызовы ответить» (Эксперт 12, 2021). 

Эксперты были единодушны в том, что многонациональный и многоконфес-

сиональный состав России, ее этнокультурное разнообразие всегда будут пред-

ставлять угрозу для стабильности и сохранения территориальной, культурной 

целостности. Обострение межнациональных отношений можно рассматривать 

как постоянно существующий фактор риска. И если ситуацию с межнациональ-

ными отношениями в России в 2021 г. можно было оценить как спокойную, тем 

не менее каждый третий из экспертов предсказывал возможное возрастание 

межнациональных противоречий в будущем. Эксперты выделили определенные 

латентные тенденции, связанные с некоторыми национальными республиками в 

составе России, но отметили, что в настоящее время все националистические, 

сепаратистские движения, организации, отдельные активисты купированы, нахо-

дятся под контролем государства и не представляют опасности. Большинство 

экспертов связывают возможность обострения межнациональных конфликтов с 

миграционными процессами и с притоком большого количества мигрантов, но и 

в том числе с деятельностью «внешних враждебных сил». 

«Сценарий один и тот же, и наши недруги один и тот же метод использу-

ют. Вот сейчас будет наноситься удар по национальному вопросу.... Вот сей-

час, качните или Башкирию, или Татарстан — это все, это бомба, которая 

рванет, и последствия будут просто необратимыми. Я уж не говорю о респуб-

ликах Северного Кавказа. Это еще больший детонатор. Поэтому — тяжелей-

шая тема». (Эксперт 12, 2021). 

По оценкам экспертов, принимавших участие в исследовании, Россия в буду-

щем сохранит свою национальную, территориальную и культурную целостность, 

поскольку российская политическая система и бюджетное финансирование реги-

онов значительно централизованы, наблюдается постепенная трансформация в 
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унитарное централизованное государство, а 87% населения России считают себя 

русскими по национальности, соответственно, в стране доминирует русская 

культура.  

«Потому что сложилась такая базовая основа современной российской тер-

риториальной целостности, основанной на определенном типе использования 

федерального бюджета…что любое возможное отсоединение, любой конфликт 

с Москвой приведут к крайнему обеднению региона…» (Эксперт 8, 2021). 

Большинство экспертов отметили проблему адаптации мигрантов, опасности, 

связанные с созданием анклавов на территории российских городов и регионов, с 

конкуренцией за рабочие места, угрозой российской культуре, вместе с тем как 

специалисты, владеющие профессиональными знаниями, эксперты отметили, что 

в ситуации депопуляции населения привлечение мигрантов необходимо и задача 

российского общества и государства — вести борьбу с ксенофобией населения, 

прививать культуру толерантности.  

Тем не менее если в 2021 г. эксперты характеризовали ситуацию с межнацио-

нальными отношениями как спокойную, но отметили возможность использовать 

многонациональный и многоконфессиональный состав России в качестве угрозы 

национальной безопасности страны, то после начала СВО идея «деколонизации» 

Российского государства стала одной из главных в информационной войне про-

тив России. Появилось большое количество общественных организаций (дискус-

сионная площадка «Форум свободных народов пост-России», «Открытая Рос-

сия», «Открытая Бурятия», «Свободная Ингрия», «Свободный Идель-Урал» и 

т. д., организации, признанные нежелательными в РФ), как в России, так и за ру-

бежом, которые призывают к уничтожению России, предлагая разделить страну 

на 17 или 34 независимых государства. В частности, общественные организации 

«Азиаты России» и «Свободная Бурятия» объявили 2023 годом деколонизации 

России. Это цитата из манифеста, опубликованного «Свободной Бурятией»: 

«Пора признать, что Российской Федерации как федерации не существует. Вме-

сто нее империя, в которой есть государствообразующий народ и великий могу-

чий русский язык. Каждый россиянин должен осознать, что все народы, населя-

ющие Россию, равны. И проблемы башкирского, бурятского, удмуртского, кал-

мыцкого, тувинского, чеченского, татарского, якутского и других народов важны 

ничуть не меньше проблем этнических русских» [7]. Идея распада российского 

государства, как априори опасного своими имперскими амбициями для всего 

мира, поддерживается идеей геноцида колонизированных нерусских народов, 

представители которых в большей мере, нежели этнические русские, принимают 

участие в СВО, защищая имперские интересы русского населения.  

О «русском колониализме». Решение давно назревшего вопроса о «владыче-

стве Москвы над коренными народами», чье «национальное самоопределение» 

Кремль «подавляет самыми жестокими методами», предлагается за счет распада 

государства и независимости многочисленных республик в составе Российской 

Федерации. Новые общественные организации, реальное состояние межнацио-

нальных отношений в стране оцениваются населением и экспертами оптими-

стично, несмотря на действия недружественных сил, в то же время эксперты об-

ратили внимание на угрозу мгновенной эскалации, тем более когда происходит 

намеренное раскачивание национального вопроса. Внешними и внутренними 

триггерами в информационной войне против России выступают идея «освобож-

дения» колонизированных народов и их национальных территорий от русского 
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имперского ига, а также «мигрантский фактор», социокультурные и экономиче-

ские угрозы, связанные с их приездом на российскую территорию. 

Безусловно, необходимо помнить о том, что межнациональная напряжен-

ность, поиски «врагов», внешних и внутренних, связаны прежде всего с эконо-

мическими факторами — качеством жизни, уровнем доходов и т. д., но в случае 

мощного антироссийского информационного воздействия необходимы постоян-

ный мониторинг и профилактика межнациональных отношений, а также ответ-

ные информационные действия, разъяснения истинных намерений заинтересо-

ванных субъектов политики.  
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с другой, на основе анализа его научного наследия. Примечательно, что его знания и 
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Союза.  
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Abstract. Ilya Stepanovich Archincheev is one of the most outstanding figures of the 

Republic of Buryatia. It was he who stood at the origins of Buryat statehood, but 

mysteriously his name was not reflected in the history of the Republic of Buryatia and was 

not appreciated at the state level. This article is about a modest attempt to return his name to 

the history of the republic. The article about him was written on the basis of a small number 

of sources, which means the need for a more thorough scientific study of his activities as a 

politician, on the one hand, and as a scientist, on the other, based on an analysis of his 

scientific heritage. It is noteworthy that his knowledge and experience in the construction of 

national republics were also in demand at the Union level.  
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Имя Ильи Степановича Архинчеева так и не стало достоянием народной па-

мяти, можно сказать, незаслуженно забыто. В рамках празднования 100-летнего 

юбилея Республики Бурятия, на наш взгляд, необходимо восстановить малоиз-

вестные имена выдающихся бурятских деятелей, внесших непосредственный 

вклад в строительство основ бурятской государственности, чтобы о них узнавали 

не только на страницах научно-академических изданий, но главным образом в 

широкой общественной среде сообразно масштабу их деятельности. 
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Насколько автору известно, впервые о его разносторонней деятельности 

опубликовали статью Т. М. Михайлов и И. И. Соктоева «Илья Архинчеев» в 

сборнике «Выдающиеся бурятские деятели» (1999 г.). Только из этой статьи ви-

ден масштаб его титанической работы в сфере национально-государственного 

строительства в регионе Прибайкалья и в целом РСФСР, а затем СССР.  

Изучение источников, связанных с решением бурятского вопроса (в плане 

наделения автономией), позволяет утверждать, что успешное его разрешение все 

же во многом зависело от принципиальной позиции руководства РСФСР, в част-

ности председателя правительства СНК В. И. Ленина. Именно в связи с этим 

7 июля 1921 года Наркомнац санкционировал создание бурятского представи-

тельства при Наркомате для взаимодействия центральных органов власти с орга-

нами власти на местах в процессе автономизации. И как известно, «ЦК бурят-

монголов Восточной Сибири назначил своим представителем И. С. Архинчеева» 

[1, с. 61].  

Н. Д. Шулунов в своей статье «В. И. Ленин — основатель Бурятской социали-

стической советской автономии» писал: «После продолжительной работы и все-

сторонней проверки статистических, картографических, исторических данных, 

которые были представлены в центр, вопрос о практическом осуществлении ука-

заний великого Ленина о бурятской автономии вступил в решающую фазу. На 

заседании коллегии Наркомнаца 3 октября 1921 г. по докладу т. Архинчеева бы-

ло принято решение: «Проект одобрить и поручить Бурятскому отделу согласо-

вать с НК и заинтересованными ведомствами в четырехдневный срок предста-

вить свои заключения для внесения во ВЦИК, поручить комиссии (в составе тт. 

Клингера, Атанова и других) в однодневный срок окончательно отредактировать 

проект» [3, с. 6]. 

После образования двух бурятских автономных областей (одна — в составе 

РСФСР, вторая — в составе ДВР) «20 ноября 1922 г. состоялось заседание Пре-

зидиума Бурят-Монгольского областного комитета, на котором присутствовали 

Трубачеев, Ербанов, Ильин, Архинчеев и др., где было решено «принципиально 

высказаться за объединение двух автономных областей» и предложить комфрак-

ции Бурревкома вести подготовительную работу к нему» [3, с. 14]. Н. Д. Шулу-

нов отмечал: «Одновременно вопрос об образовании Бурятской АССР ставился 

партийно-советскими органами Бурятии перед центральными органами. Во вто-

рой половине декабря 1922 г. Наркомнац заслушал доклад представителя Буря-

тии по вопросу об объединении двух областей в одну административную едини-

цу и вынес решение: «Признать целесообразным объединение двух автономных 

областей при наличии согласия с мест. Вопросы территориальные и о формах 

объединения разработать Комиссии в составе тт. Клингера, Павловича, Архинче-

ева и Ербанова при участии представителей Сибревкома и Дальревкома» [3, 

с. 14]. Здесь мы считаем очень важным уточнить, что, скорее, с докладом о необ-

ходимости образования Бурятской АССР перед центральными органами власти 

выступил именно И. С. Архинчеев как первый представитель Бурятской авто-

номной области в Москве. 

Таким образом, как отмечал Н. Д. Шулунов, «в марте 1923 г. все вопросы, 

связанные с установлением границ республики, уже были разработаны и, не-

смотря на возражения краевых органов Сибири и Дальнего Востока, Бурятский 

обком РКП(б) представил все необходимые данные, связанные с образованием 

Бурятской республики, в центр. 30 мая 1923 г. Президиум ВЦИК постановил 
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объединить в одну Автономную Бурят-Монгольскую Социалистическую Совет-

скую Республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Во-

стока» [3, с. 14]. 

Последующая политическая деятельность И. С. Архинчеева вновь переносит-

ся на уровень СССР, а именно: «В декабре 1923 г. на первом съезде Советов он 

был избран членом ВЦИК от Бурят-Монгольской республики» [2, с. 44]. Следует 

напомнить, что в тот период исторического времени высшим органом власти в 

государстве считался Съезд народных депутатов СССР, который созывался с 

определенным временным интервалом. В связи с этим ВЦИК замещал собой 

Съезд между его созывами, т. е. являлся практически высшим органом государ-

ственной власти. И далее: «В 1925 г. И. С. Архинчеев был назначен председате-

лем Госплана БМАССР. Одновременно являлся заместителем председателя ЦИК 

и Совета народных комиссаров республики, членом ЦИК СССР» [2, с. 44]. 

Однако во второй половине 20-х гг. его опыт государственной деятельности 

был очередной раз востребован на уровне Союзного государства, он был вынуж-

ден вернуться в Москву, где «…работает в Наркомнаце секретарем для ответ-

ственных поручений в Президиуме ВЦИК, совершает поездки в Башкирию, Та-

тарию, Грузию и Вотскую автономную область (Коми-Пермяцкий округ), явля-

ется одним из специалистов по вопросам национального строительства в СССР. 

В 1926 г. И. С. Архинчеев работает в аппарате ЦК партии Туркменистана, затем 

вновь переводится в Москву и становится научным сотрудником Института 

национальностей при Ученом комитете ЦИК СССР» [2, с. 45].  

В 1929–1932 гг., как известно, начинается тотальный процесс коллективиза-

ции в сельском хозяйстве страны, сопровождающийся раскулачиванием кресть-

янства. Данный процесс порождает необходимость борьбы с так называемыми 

«врагами народа». В 1932 г. младший брат Ильи Степановича Иосиф Степанович 

Архинчеев, проживающий в селе Муры Балаганского района, был подвергнут 

аресту и со всей семьей сослан в ссылку — Туруханский район Красноярского 

края. На наш взгляд, именно в связи с этим Илья Степанович вынужден был 

срочно перевестись в Комитет Севера и в 1933 г. по его поручению покинул 

Москву «исследовать социально-экономические отношения чаунских чукчей и 

разработать конкретные методы социалистической реконструкции этих отноше-

ний» [2, с. 45]. Но прежде ему удалось помочь брату и его семье освободиться из 

сталинского ГУЛАГа. Хотя в последующее время, а именно в 1938 г., Иосиф 

Степанович Архинчеев был вторично арестован как троцкист и, не выдержав пы-

ток в застенках НКВД г. Свердловска, умер.  

Следует отметить, что Илья Степанович уехал как можно дальше от Москвы 

на другой конец страны, скорее, во избежание ареста и последующей расправы. 

Это видно из того, что «в течение 3 лет он кочевал вместе с чукчами, собирал 

материалы о социальных отношениях, материальной и духовной культуре этого 

народа [2, с. 45]. Также следует обратить внимание и на следующий факт. В ту 

пору многие руководители высшего партийного звена, в том числе и на местах, 

активно привлекались в «суды тройки» для расправы с «врагами народа». Воз-

можно, он поспешил уехать как можно дальше, ибо понимал, что чинимый вла-

стью беспредел найдет осуждение в истории и народной памяти. Не случайно, 

вернувшись в Москву в 1936 г. из Чаунского района Чукотки, завершив обработ-

ку материалов научно-исследовательской экспедиции, в том же году, получив 
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новое задание, вновь поспешил выехать на Чукотку, на этот раз к вилюйским 

чукчам [2, с. 45]. 

Однако в своей статье Т. М. Михайлов и И. И. Соктоева отметили: «И. С. Ар-

хинчееву не удалось заниматься исследовательской работой, ибо он временно 

возглавил отдел народного образования в Петропавловск-Камчатском, а затем в 

Анадыре, где скоропостижно скончался 18 января 1938 г. на 47-м году жизни» [2, 

с. 45]. 

Автору этой статьи удалось ознакомиться с личным дневником Ильи Степа-

новича из семейного архива И. И. Соктоевой. Одной из последних его записей 

были слова: «Сегодня я ушел слишком далеко на берег моря и пока возвращался, 

стало слишком темно, и чтобы не будить своих товарищей, решил заночевать на 

улице». Видно, что он был человеком высокой культуры. 

Примечательно и то, что родные сохранили его фотографию с Лениным и 

другими первыми лицами государства российского (коллективная фотография), в 

том числе членский билет ВЦИК. В семейном архиве семьи Соктоевых, судя по 

рассказу Инессы Ильиничны, были и другие фотографии, где он был запечатлен 

отдельно с Лениным, Троцким, Сталиным и др., но в пору политических репрес-

сий, когда стало небезопасно хранить такого рода вещи, они были просто уни-

чтожены. 

Важно и то, что «И. С. Архинчеев оставил определенное научное наследие. 

В 1957 г. благодаря усилиям друзей и близких была издана наиболее значимая 

его работа «Материалы для характеристики социальных отношений чукчей в 

связи с социалистической реконструкцией хозяйства» (см.: Сиб. этногр. сб., вып. 

2)» [2, с. 45]. Основные труды И. С. Архинчеева: Бурят-монголы и Октябрьская 

революция // Жизнь национальностей. 1921. № 24; Бурят-Монгольская автоном-

ная область // Жизнь национальностей. 1923. Кн. 1; В Бурят-Монгольской авто-

номной области // Жизнь национальностей. 1923. Кн. 3; Образование новой авто-

номной республики // Жизнь национальностей. 1923. Кн. 5; На путях культурной 

революции // Большевик. 1925. № 17–18. 

Скоропостижная смерть Ильи Степановича Архинчеева, на наш взгляд, во 

многом объясняется его титанической работой во благо не только бурятского 

народа, но и народов СССР, получивших определенную форму государственно-

сти благодаря Октябрьской революции и лично В. И. Ленину. Социально-

экономические и культурные успехи народов России во многом являются след-

ствием глубоко продуманной национальной политики партии и правительства. 

На наш взгляд, вклад Ильи Степановича Архинчеева в строительство бурят-

ской государственности заслуживает увековечивания его имени. Обычная прак-

тика — это присвоение имени выдающегося деятеля улице, скверу, парку и т. д. 

Обретение бурятами своего национального государства происходило в тяжелей-

ших исторических условиях, и вклад политических деятелей того периода вре-

мени невозможно переоценить.  

 

Литература 
1. Ербанова С. Я., Басаев Г. Д. М. Н. Ербанов. Улан-Удэ, 1974. С. 61. 

2. Михайлов Т. М., Соктоева И. И. Илья Архинчеев (1891–1938) // Выдающиеся бу-

рятские деятели. Улан-Удэ, 1999. С. 44, 45. 

3. Шулунов Н. Д. В. И. Ленин — основатель бурятской социалистической советской 

автономии // Исследования и материалы по истории Бурятии. Улан-Удэ, 1963. С. 6, 14. 

 



96 

УДК 323.2  

 

© Гусаров Андрей Сергеевич  

аспирант,  

Государственный университет управления 

Россия, г. Москва 

andreygusarov1@yandex.ru 

 

РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ1 
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но-технической политики к суверенной и направленной на внутренний рынок научно– 

образовательной системы.  

Не представляется возможным выстраивание государственной научно-технической 

политики без привлечения ряда экспертов, способствующих формированию и реали-

зации современной и эффективной государственной политики в области образования 

и науки. 

В рамках данной научной работы исследователем проведен анализ и определена совре-
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Abstract. Due to the events happening on the international arena and the attempts to create a 

negative image by a number of Western European countries, domestic science and education 

are on the brink of isolation from this group of countries due to the implementation of the 

Bologna education system. 

At the current stage of development of scientific and technical policy in Russia, there is a 

gradual departure from the previously accepted concept of building a state scientific and 

technical policy towards a sovereign one aimed at the domestic market of the scientific and 

educational system. 

It is not possible to build a state scientific and technical policy without involving a number 

of experts who contribute to the formation and implementation of a modern and effective 

state policy in the field of education and science. 
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Актуальность рассматриваемой темы связана с текущими политическими  

событиями и действиями на международной арене. В общественных и политиче-

ских кругах прослеживается тенденция в необходимости привлечения эксперт-

ных структур к участию в формировании и реализации государственной научно– 

технической политики РФ.  

Представляется очевидным, что в современном мире и грядущем будущем, 

одним из важнейших факторов конкурентоспособности и развития государства 

будет является оперативное решение надвигающихся социально-экономическим 

проблем, в частности, в научно-технической сфере. 

Как показывает опыт последних лет, государственные органы власти все чаще 

привлекают экспертов для нахождения решений по различным задачам. Важная 

роль профессиональных экспертных сообществ в последние годы значительно 

возросла. Они стали влиятельным субъектом при формировании социально-

экономических отношений внутри общества [2, с. 85]. 

На данном этапе развития научно-технической политики наблюдается рефор-

мирование государственной политики в сфере образования и науки в связи с от-

ходом от принципов Болонской системы образования и выстраиванием совре-

менной отечественной научно-технической сферы. Такой переход обусловлен 

такими факторами, как пересмотр международных отношений между государ-

ствами, давлением на государство и российских граждан в ряде западноевропей-

ских стран, в том числе, и в образовательной системе данных стран, наложением 

санкций во многих отраслях экономики и т. д.  

Исходя из ряда имеющихся факторов и особенностей, привлечение экспертов 

в рамках формирования и реализации государственной научно-технической по-

литики, как никогда кстати, является одним из основополагающих элементов в 

выстраивании современной государственной политики с учетом имеющегося 

опыта и знаний, которым обладают эксперты, являющиеся выходцами из науч-

но– технической сферы.  

Без выстраивания слаженного и результативного взаимодействия политиче-

ских институтов власти с представителями экспертных структур из числа пред-

ставителей научных школ, таких как университеты, академии, научно-

исследовательские институты не представляется возможным выстраивание пере-

дового развития отечественной научно-технической школы.  

Сегодня обсуждается возможность создания новых моделей сотрудничества 

между государственными структурами и профессиональными экспертными со-

обществами. Это является неотъемлемой частью актуальной дискуссии, посколь-

ку устойчивое и эффективное взаимодействие данных институтов способно ока-

зать значительное влияние на глобальные процессы и направления развития об-

щества, в том числе, в научно-технической сфере [7, с. 9]. 

Экспертные структуры считаются одними из наиболее важных столпов гармо-

ничного выстраивания взаимодействия гражданского общества и политических 

институтов власти. В рамках формирования государственной научно-технической 
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политики, привлекаемые эксперты являются одними из лучших представителей 

научно-исследовательских и академических школ.  

Однако, необходимо отметить отечественную специфику и особенности вы-

страивания взаимодействия между экспертными сообществами и органами госу-

дарственной власти в рамках формирования государственной политики Значи-

мость имеющихся проблем в рамках вышеуказанного взаимодействия в полити-

ческой системы современной России неоднократно подчеркивалась отечествен-

ными политологами. 

Одной из выраженных черт взаимодействия экспертных структур с государ-

ственными институтами власти при формировании государственной политики 

является патернализм. В рамках этого патернализма политические институты 

власти определяют правила и принципы взаимодействия с экспертными структу-

рами, имея исключительное право на окончательное решение, несмотря на пред-

ставленные экспертами предложения [3, с. 364]. 

Важно отметить, что не все эксперты готовы принимать на себя роль обосно-

вания каждого принятого государственным органом власти решения в рамках 

научно-технической политики. В результате этого наблюдается тенденция к осо-

знанному отказу экспертов от участия в государственных экспертных площадках. 

Эксперты из числа научного сообщества предпочитают взаимодействовать только 

в узком научном кругу, например, на локальных или межвузовских научных кон-

ференциях, или полностью погружаются в теоретические аспекты [4, с. 104]. 

Государственные органы власти нуждаются в экспертном содействии и согла-

совании, однако они также стремятся контролировать экспертную деятельность. 

Это выражается в установлении правил поведения на экспертных площадках и 

отборе экспертов, которые будут допущены к обсуждению проектов научно-

технической политики. В свою очередь, эксперты стараются показать эффектив-

ность своей экспертизы, одновременно проявляя лояльность к представителям 

государственных органов власти [5, с. 153]. 

На данном этапе формирования политической системы стоит отметить сохра-

нение в России бюрократической монополии на экспертизу, когда независимые 

эксперты либо привлекаются как консультанты, находясь в некой зависимости от 

бюрократического аппарата, либо же они играют роль бессильных внешних кри-

тиков [1, с. 167]. 

С ростом влияния научного знания, которым обладают эксперты, политиче-

ские институты власти все активнее прибегает к такому инструменту легитима-

ции государственных решений, как создание образа взаимодействия между экс-

пертными структурами и политическими институтами при формировании и реа-

лизации государственной политики. Таким образом, прослеживаются черты сим-

волической роли экспертных структур [6, с. 149]. 

Существует высокий риск того, что символическая роль экспертов в формиро-

вании и реализации государственной научно-технической политики будет соблю-

даться, поскольку экспертные советы, как правило, состоят из экспертов с высо-

ким статусом и занимающих ключевые позиции в государственных университе-

тах и научных институтах. Однако их независимость и критическое отношение к 

государственным политикам могут представлять опасность не только для самих 

экспертов, но и для их коллективов [7, с. 13]. 

Развитие профессиональных этических стандартов в политологическом сооб-

ществе может стать одной из надежд на преодоление символической роли экс-
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пертных структур в современной России. Это поможет сопротивляться навязыва-

нию политической экспертизе символической роли. 

Подводя итоги следует отметить, что преодоления символической роли экс-

пертных структур и выстраивание независимого экспертного сообщества, обла-

дающего большим практическим и научным опытом является основополагаю-

щим в рамках формирования и реализации государственной научно-технической 

политики, выражающегося в решении существующих сложностей и проблем 

управления и выстраивания современной науки, и образования. Выработка новых 

актуальных предложений в части государственной научно-технической политики 

является основополагающем двигателем научно-технического прогресса, опреде-

ляющего роль и место государства в рамках формирования современной между-

народной политической системе. 
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В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. В статье анализируется роль интеллигенции в современном обществе 

нашей страны, ее влияние и деятельность в социуме в условиях нынешней культур-

ной, политической, экономической ситуации. Интеллигенция рассматривается как 

особая социальная группа, влияющая на общество. Интеллигенцию отличают наличие 

высоких моральных принципов, дистанцированность от власти, интеллигенция стоит 

у истоков формирования новых идей, взглядов. 
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SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE ROLE  

OF THE INTELLIGENTSIA IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Abstract. The article analyzes the role of the intelligentsia in the modern society of our 

country, its influence and activities in society in the current cultural, political, economic sit-

uation. The intelligentsia is regarded as a special social group that influences society. The 

intelligentsia is distinguished by the presence of high moral principles, distancing from the 

authorities, the intelligentsia stands at the origins of the formation of new ideas and views. 

Keywords: intelligentsia, social philosophy, society, modernity, culture, patriotism. 

 

На каждом новом витке исторической спирали развития общества происходят 

повторы примерно одних и тех же сюжетов с определенными вариациями. Сего-

дня можно наблюдать очередной дубликат ситуации связанный с поведением 

интеллигенции в период автократического режима. Современная ситуация под-

тверждает, что мечта о вечном «золотом времени процветания» недостижима 

даже при всеобщей цивилизованности и образованности. В очередной раз интел-

лектуальное и культурное меньшинство проигрывает битву бездарному и неве-

жественному большинству. Единицы, находящиеся на вершине пирамиды Мас-

лоу не могут переубедить и победить тысячи живущих в ее основании. В период 

тоталитарного правления лишь одиночки осмеливаются не придать морально-

нравственные идеалы не боясь репрессий. 

Сегодня в российском политическом театре в очередной раз можно наблю-

дать, как гуманистические ценности попираются в демократическом федераль-

ном правовом государстве с республиканской формой правления. Интеллигенция 

безуспешно пытается этому противостоять, ведь именно на нее возлагается 
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функция по созданию идеального общества. Теоретически интеллигенция — это 

совокупность индивидуумов, осуществляющих функции социального управле-

ния во всех сферах общества. Она опосредованно или непосредственно управля-

ет общественными процессами на основе индивидуальной и коллективной ра-

зумности в целях организации совместного труда людей, ради позитивного пре-

образования окружающего мира [4]. Так высокообразованные работники ум-

ственного труда с высокой морально-этической культурой поведения, имеющей 

духовно-нравственную основу своей профессиональной деятельностью генери-

руют, воспроизводят и развивают культурные ценности, науку, искусство, про-

изводство, экономику, способствуя просвещению и прогрессу общества [2].  

По идее интеллигенция как социальная группа, обладающая определенными 

интересами и стратегиями социального действия, влияет на общество. При этом 

ее члены, соблюдают профессиональную этику, служат обществу и не ищут лич-

ную выгоду. Высокие моральные принципы интеллигенции считаются связан-

ными с политической автономией от власти и независимостью политических 

ориентаций. Интеллигенция как квалифицированный эксперт политики, свобод-

ный от идеологии, дистанцированный от государственной власти и муниципаль-

ного самоуправления выносит независимые суждения, анализируя происходя-

щее, делает объективные выводы и дает советы ради процветания нации. Именно 

высокие нравственный ценз и уровень критического мышления заставляют ин-

теллигенцию чувствовать ответственность за социальные действия государства и 

власти, имеющие определенные последствия для общества [1, с. 135]. 

Но это в идеале, на практике все совершенно не так. Никакая генная инжене-

рия не способна вывести в пробирке и воспитать в лаборатории идеального чело-

века, тем более на это не способны простые смертные в естественных бытовых 

условиях. Все представители интеллигенции обладают различными личностны-

ми характеристиками. Зачастую интеллигенты бывают далеки от святости и вы-

сокой культуры поведения. В современных экономических условиях они зача-

стую не способны быть преуспевающими деятелями и демонстрировать матери-

альное благополучие. Интеллигентность не всегда синоним нравственности, 

культурности, воспитанности и т. д. людей. Мировоззренческая инвариантность 

порождает социальную разобщенность. Так разрушается романтизированный 

образ интеллигенции, как передовой социальной группы общества, в виде интел-

лектуалов и представителей творческих профессий, развивающих науку, эконо-

мику, культуру и т. д., занятых в социальной и духовной сферах, выражающих 

интересы народа. Реально интеллигентность означает лишь принадлежность че-

ловека к специфической социальной группе, отличительной особенностью кото-

рой является умственный труд творческого характера. Посему интеллигенция 

утратила авторитет.  

Сегодня, единицы готовы положить голову на плаху ради правды в противо-

вес правящему режиму. «Донкихотов, борющихся с мельницами» промалывают 

маховики диктатуры. Всех «слишком умных» грозят посадить на философский 

пароход и отправить в океан забвения. В противном случае «слишком смелых» 

сгноят в «гулагах». Не смотря на угрозы тоталитарного режима, некоторые все 

же не боятся репрессий и осмеливаются сохранить честь и достоинство ценой 

гражданства, свободы или жизни. Они отстаивают здравомыслие и демонстри-

руют достойное поведение, не боясь получить клеймо «врага народа» или ино-

странного агента. Уходя в добровольное изгнание, эмиграцию, лагеря, поселения 
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они не идут на сделку с совестью и не отрекаются от гуманистических идей, 

продолжая быть маяками свободомыслия среди мракобесия диктатуры. 

Они публикуют открытые письма и обращения, пишут статьи, инициируют 

митинги и акции, выражая общечеловеческие идеалы, противостоя тиранам, 

невежам, хамам. В очередной раз интеллигенция определяется через противопо-

ставление официальной государственной власти, идеологии, пропаганде, как со-

вокупность оппозиционных к власти лиц. Ведь интеллигенция есть критически 

мыслящая часть общества, не признающая иерархические структуры, подавляю-

щие свободу. Она отрицает молчаливое согласие социальных рабов на рабство 

[3, 348]. 

Как показывает история, в обществе всегда будут бунтовщики, вольнодумцы, 

носители «высших идеалов», разжигающие революции в борьбе со старым зако-

стенелым миром, с его аморальными сторонами, угнетающими прогресс и гума-

низм. Те, кого монархическая или олигархическая власть будет сажать в тюрьмы, 

ссылать на каторгу, тайно травить и устраивать заказные убийства. При этом бу-

дут и те, кто будет до последнего держаться за старую отжившую архаику, назы-

вая ее оригинальными признаками родной культуры и нации. Не все могут вы-

держать морального давления и искушения материальными благами.  

Сегодня в очередной раз стали остры вопросы взаимодействия интеллигенции 

и власти в плане проблемы демократии и нравственности. Сейчас мы можем в 

очередной раз наблюдать, как российская интеллигенция раскололась на два ла-

геря «за» и «против». В публичном пространстве свою точку зрения на происхо-

дящие события высказывают ученые, актеры, музыканты, артисты, литераторы 

т. д. Одни становятся гласом народа, другие публичным посмешищем. Одни вы-

ступают по чести и совести, другие в угоду конъюнктуре. Одни не боятся поте-

рять работу, имущество, гражданство, другие стремятся сохранить заработок, 

славу, положение. Миллионы становятся свидетелями, как совокупность нрав-

ственных качеств личности определяет ее поведение. Не многие задумываются о 

легкости сделки с совестью и будущих последствий этого.  

Российскую интеллигенцию раньше отличало социальное мессианство: оза-

боченность судьбами своего отечества (гражданская ответственность); стремле-

ние к социальной критике, к борьбе с помехами национального развития (роль 

носителя общественной совести); способность нравственно сопереживать «уни-

женным и оскорбленным» (чувство моральной сопричастности) [5, с. 156]. 

В России интеллигенция была носителем героизма, подвижничества, светской, 

внецерковной религии, стремящимся к разумному идеалу человеческого обще-

жития. Истинные патриоты и пассионарии брали ответственность за судьбу 

народа и его историю. Они создавали духовную культуру, определяющую нрав-

ственную и творческую атмосферу в обществе. Индивидуально-творческий ха-

рактер их деятельности был направлен на совершенствование ума, возвышение 

чувств, содержание и смысл жизни в целом [4]. Они транслировали духовно-

гуманистические ценности и личным положительным примером влияли на лю-

дей. Печально, что сегодня в период глобализации эта тенденция утрачивается.  

Будучи элитой общества, интеллигенция помогает в разрушении отживших и 

формировании новых парадигм, генерации креативных идей и воплощении их в 

реальность, цементировании социального единства, формировании образ этноса 

и государства. Ради лучшего будущего нашей страны интеллигенция должна со-

здавать гражданские инициативы и общественные движения, выявляющие и ре-
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шающие насущные проблемы общества. Сегодня остро стоит задача воспитания 

граждан и национальной элиты в духе патриотизма. При этом возникает вопрос о 

нынешней сущности морали и этики в нашем современном обществе.  
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РОЛЬ ЮГООСЕТИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА: 

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА 

И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 

Аннотация. Дается историографический анализ становления интеллигенции в Юж-

ной Осетии. При крайней бедности, отсталости и политической неопределенности ре-

гиона деятели умственного труда изначально пользовались большим влиянием среди 

населения, что было обусловлено их национальным родством, высоким авторитетом. 

Показана роль интеллигенции в социокультурной жизни Юго-Осетии, отмечена их 

созидательная деятельность в грандиозных модернизационных процессах в советский 

и постсоветский периоды, прослеживается преемственность нравственных критериев 

представителей умственного труда на рубеже двух веков. Исторический опыт свиде-

тельствует, что в сложных политических размежеваниях она становится идейным 

вдохновителем, активным преобразователем, голосом нации. В статье обозначены не-

которые представители югоосетинской интеллигенции, которые внесли весомый 

вклад в жизнедеятельность социума. Всех их отличали высокие моральные принципы, 

обостренное чувство гражданской ответственности. Деятельность их не ограничива-

лись только профессиональными обязанностями, но и социальными, гражданскими, 

национальными, они формировали взгляды и настроения своего народа. 
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THE ROLE OF THE SOUTH OSSETIAN INTELLIGENTSIA 

IN THE LIFE OF SOCIETY: THE PROBLEM OF HISTORICAL CHOICE 

AND SOCIO-CULTURAL MODERNISATION 

 

Abstract. A historiographical analysis of the formation of the intelligentsia in South Ossetia 

is given. It is noted that with extreme poverty, backwardness and political uncertainty in the 

region, mental workers enjoyed great influence among the population, which was due to 

their national kinship, high social status. The role of the intelligentsia in the socio-cultural 

life of South Ossetia is shown, their creative activity in the grandiose modernization 
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processes in the Soviet and post-Soviet periods is noted, the continuity of the moral criteria 

of representatives of mental labor at the turn of two centuries is traced. Historical experience 

shows that in complex political divisions it becomes an ideological inspirer, an active 

reformer, the voice of the nation. The article presents some representatives of the South 

Ossetian intelligentsia who have made a significant contribution to the life of society. All of 

them were distinguished by high moral principles, a heightened sense of civic responsibility. 

Their activities were not limited only to professional duties, but also social, civil, national, 

they shaped the views and moods of their people. 

Keywords: intelligentsia, non-class community, South Ossetia, spirituality, ethical compo-

nent, social responsibility, national interests, the voice of the nation. 

 

В культурфилософии обозначились социально-профессиональный и философ-

ско-этический аспекты понимания интеллигенции. 

В социально-профессиональном понимании интеллигенция (П. Д. Боборыкин, 

В. И. Даль, В. И. Ленин и др.) — это образованные люди, которые окончили 

средние или высшие учебные заведения, и занимаются умственной деятельно-

стью.  

Согласно философско-этическому подходу (В. В. Тепикин, Ж. Т. Тощенко, 

Ю. В. Голубева, Ю. М. Лотман, Д. С. Лихачев, Н. А. Бердяев и др.) под интелли-

генцией понимается внеклассовая общность с высокой духовностью, ответствен-

ностью и самопожертвованием, чувством общественного долга и служения инте-

ресам своего народа. Определяющим критерием этого слоя является духовность, 

которая обрамляет профессиональную, интеллектуальную деятельность.  

Подобный подход к пониманию данного феномена раскрывает сущность фе-

номена интеллигенция и кажется нам наиболее приемлемой, так как в действи-

тельности не всегда интеллектуального и образованного человека можно назвать 

интеллигентным. Ю.М. Лотман говорил в свое время, что интеллигентность име-

ет внутреннюю природу и выражается через воспитанность, нравственность, от-

ветственность, справедливость, жертвенность, самокритичность, чувство долга и 

бескорыстного служения идеалам культуры, общества, народа.  

С позиции философско-этического аспекта рассмотрим образ югоосетинского 

интеллигента на рубеже веков. Историю интеллигенции в Южной Осетии, жизнь 

и деятельность отдельных ее представителей изучали З. П. Цховребов, 

О. Д. Цховребова, Л. А. Чибиров, И. С. Бигулаева и др. Начало формирования 

интеллигенции в Южной Осетии связано с российско-осетинскими отношениями 

и с миссионерской деятельностью русских священнослужителей.  

В целом в дореволюционный период в Южной Осетии база для формирования 

интеллигенции была очень слабой, в прошлом передовые культурные процессы 

воспринимались через Кабарду и Грузию. Присоединение Осетии к России 

(1774 год) становится важным политическим и культурным событием. Дорево-

люционная Южная Осетия была одна из отсталых окраин Российской империи с 

односторонне развитым аграрным сектором, и даже после выстроенных русско-

осетинских отношений политический статус этого региона была не определен.  

Югоосетинские ущелья были отданы на правах феодального владения грузин-

ским князьям по фамилии Эристави и Мачабели. Одновременно царская власть 

создает в регионе приставское управление. Таким образом, Южная Осетия была 

до революции в подчинении двух культурно-политических центров: российской 

власти отводилось административное влияние, грузинским князьям — феодаль-

ное владение.  
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Пребывая в таком двойственном положении, осетины, тем не менее, придер-

живались передовых взглядов, понимая значение образования и всячески стара-

ясь дать его своим детям. Осознавая важность культурного развития, южные осе-

тины периодически обращались к главнокомандующему на Кавказе об открытии 

у них школ, ратовали за миссионерскую деятельность духовных лиц. 

 С деятельностью школ связано начало формирования местной интеллиген-

ции. В 1743 г. в Юго-Осетии была создана «Осетинская духовная комиссия», а на 

ее базе «Общество распространения православного христианства на Кавказе», 

благодаря чему выстраивается сеть школьного образования. Так, например, если 

в 1860 г. в Юго-Осетии было 2 школы с 38 учащимися, то уже в 1866 г. их стало 

11 со 145 учащимися, из них в 70-х гг. XIX в. постоянно функционирующими 

приходскими школами были Джавская, Ванатская и Бекмарская.  

Среди первых представителей интеллигенции в Южной Осетии можно 

назвать: Уанка Санакоева, Нака Санакоева, Ефима Гулиева, Пора Джиоева, Пет-

ра Тедеева, Бидзина Кочиева, Александра Тибилова, Захария Ванеева, Кима Ку-

маритова, Павле Санакоева, Ника Ханикаева, Лади Абаева, Лади Газзаева и др. 

В большинстве своем это были выходцы из крестьянской и военной семей, а 

также из священников. Они получили образование в местных церковно-

приходских школах, а затем продолжили учебу либо в Грузии, либо в России. 

Царская власть была заинтересована в пророссийской прослойке среди горцев, 

поэтому она проводила культурно-образовательную политику, благодаря кото-

рой дети горцев могли продолжить обучение на периферии или в вузах цен-

тральных городов Российской империи. Первые просветители испытали влияние 

русской культуры, прониклись идеей межкультурного взаимодействия, грамот-

ности и просвещения.  

На родине передовая осетинская интеллигенция принимала активное участие 

в общественно-культурной жизни народа, способствовала развитию культуры и 

активно просвещала горцев, содействовала приобщению их к знаниям. Они за-

нимались научной и преподавательской деятельностью, активно сотрудничали с 

газетами, писали статьи, где поднимали насущные вопросы образования и разви-

тия национальной культуры. Так, Уанка Санакоев «прилагал все усилия к тому, 

чтобы осетинский язык в обязательном порядке изучался в школе в качестве од-

ного из основных предметов. Он предпринимал и другие шаги для популяриза-

ции родного языка и приобщения земляков к знанию» [1, с. 54]. Уанка помогал 

своим ученикам продолжить дальнейшее образование, определял их в учебные 

заведения, оказывал финансовую поддержку. Он воспитал целую плеяду образо-

ванных людей, которые стали специалистами в самых разных областях.  

Необходимо отметить, что система народного образования в тот период была 

на низком уровне, а возможность учиться за пределами Осетии была не у всех 

горцев. Вести свою педагогическую деятельность приходилось в сложных мате-

риальных условиях: ветхие, неотапливаемы здания, отсутствие учебников и дру-

гих принадлежностей, нехватка учителей, отдаленность школы от многих насе-

ленных сел и бездорожье зимой несомненно сказывалось на качестве и уровне 

образования. 

Горская интеллигенция уже у истоков своего становления определилась как 

образ не просто образованного человека, а образец самопожертвования ради бла-

га общества, служения народу. Национальные просветители насаждали знания, 

популяризировали образование и просвещение, участвовали в организации и 
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развитии школьного дела на родине. Они были проводниками системы ценно-

стей и идеалов русской культуры в горском социуме. Патриархальная Осетия 

понимала и воспринимала Россию и Европу через призму восприятия передовой 

интеллигенции.  

Существенный этап в эволюции нравственного долга интеллигенции насту-

пил после революции 1917 г. В эти непростые годы отношение к происходящим 

событиям было неоднозначно. Однако огромное влияние на сознание нацио-

нальной интеллигенции в Южной Осетии оказало предоставление осетинскому 

народу национального самоопределения. 

20 апреля 1922 г. Южная Осетия приобретает автономию в составе Грузинской 

ССР, что не отвечало национальным интересам, но так или иначе упорядочило и 

узаконило политический статус южных осетин. Кроме того, огромное влияние на 

сознание югоосетинской интеллигенции оказали грандиозные преобразования, 

коренная перестройка экономики, градостроительство, развитие культуры, нацио-

нального языка и литературы. Все это подкупало и вдохновляло царскую интелли-

генцию, национальных активистов, и они охотно стали сотрудничать с Советской 

властью, участвуя в социокультурных преобразованиях в области.  

У истоков новаторских начинаний и проектов стояли яркие представители 

югоосетинской интеллигенции. Трудно переоценить их вклад и значение в раз-

витии Юго-Осетии в тот период. Их усилиями открывались научные, культур-

ные, учебные заведения и другие. Наиболее активными деятелями советского 

движения были: А. М. Джатиев, В. Д. Абаев, В. М. Абаев, Б. П. Кочиев, 

А. А. Тибилов, А. Г. Дзасохов (Алекки), В. Г. Дзасохова, Г. В. Бигулаев, 

А. Б. Гаглоев (Сауи), Н. Ю. Гадиев, И. П. Гассиев, А. И. Плиев, В. А. Санакоев и 

многие другие. Так, велики заслуги Дзасохова Александра (Алекки) Григорьеви-

ча (первый инженер-геолог в Юго-Осетии) в открытии в столице Юго-Осетии 

Цхинвале осетинской гимназии и строительстве колесной дороги через Рукский 

перевал. Стоит отметить деятельность Рутена Несторовича Гаглоева, блестящего 

инженера, общественного деятеля, писателя, публициста, актера, педагога, также 

инициатора, разработчика и строителя перевальной дороги через Большой Кав-

казский хребет, который был необходим для соединения России и Закавказья. 

Эта дорога в наши дни известна как Транскавказская автомагистраль.  

Необходимо вспомнить представителей творческой интеллигенции, а именно: 

А. А. Тибилова, Б. П. Кочиева (инициаторов открытия в Юго-Осетии педагоги-

ческого и научно-исследовательского институтов), М. С. Туганова (основопо-

ложника художественной студии в области), П. Г. Тедеева, Б. А. Галаева (актив-

ные деятели по организации культурно-просветительских учреждений в области, 

они стояли у истоков создания ансамбля песни и танца и открытия югоосетин-

ской музыкальной школы) и другие.  

Можно приводить множество примером самоотверженной службы горской 

элиты интересам своего народа, это были не просто образованные люди, но но-

сители нравственности с чувством общественного долга и служения интересам 

народа. Благодаря их усилиям Юго-Осетия, некогда бедный и отсталый край, 

приобретает облик современного цивилизванного мира. Югоосетинская интел-

лигенция пользовалась большим влиянием и уважением среди населения, что 

было обусловлено национальным родством с народом, служению его интересами 

и чаяниями, а также высоким социальным статусом умственного труда.  
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1937 г. становится роковым для передовой интеллигенции Юго-Осетии, про-

исходит сплошная череда репрессий, так называемая «чистка». Под волну ре-

прессий в Южной Осетии попадают активные участники советских преобразова-

ний в области, представители творческой и научной интеллигенции, яркие и 

многогранные личности. Среди них можно назвать В. Д. Абаева, Б. П. Кочиева, 

А. А. Тибилова, А. Г. Дзасохова, В. Г. Дзасохова, С. В. Дзагоева, Б. М. Каргиева 

и многих других. 

Большой террор уничтожил патриотов нации, борцов за национальные инте-

ресы, и посеял страх и доносительство в обществе. Кроме того, исследователи 

советской эпохи отмечают, что интеллигенция, сформировавшаяся из рабоче-

крестьянского слоя, в качественном отношении уступала дореволюционной. 

На то есть свои объективные причины: во-первых, обучение продвиженцев про-

исходило в кратчайшие сроки; во-вторых, многие не имели базового образова-

ния, а могли окончить курсы ликбеза; в-третьих, бронирование мест в централь-

ных вузах СССР для национальных кадров, что давало им преимущество легкого 

поступления в высшие заведения и т. д. В таких условиях снижается культурно-

образованный, духовный и этический уровень умственных работников.  

Помимо этого, воспитание нового поколения, базирующегося на социалисти-

ческой идеологии, способствовало унификации сознания и снижению оппозици-

онного потенциала. Однако в новейшей истории Южной Осетии немало приме-

ров, свидетельствующих об обратном. Достаточно вспомнить В. Д. Ванеева и его 

подпольную организацию «Справедливость», Т.Н. Шавлохову, А.Р. Чочиева, Х-

М. А. Дзуццати, Ю. А. Габараеву, Л. П. Касоева и других, которые в разных сфе-

рах югоосетинского общества оставили глубокий след в памяти и сознании свое-

го народа. Их продуктивная общественная деятельность является ярким свиде-

тельством тому, что интеллигенция советского периода Южной Осетии каче-

ственно росла, совершенствовалась и следовала идеалам и традициям дореволю-

ционной элиты. Это были люди с высокими моральными установками и с чув-

ством самоотверженного служения интересам своего народа.  

В 40-е гг. XX в. власти Грузии открыто начинают проводить в Юго-

Осетинской автономной области политику ассимиляции южных осетин с грузи-

нами. Так, письменность осетин была переведена на грузинский алфавит, в обла-

сти закрываются осетинские школы, преподавание осуществляется на грузин-

ском и русском языках, родной больше не изучается. Национальный язык исче-

зает с делопроизводства, газет, журналов, вывесок, афиш и т. д. Против дискре-

дитации национальных интересов в области выступили молодые ребята Хазби 

Габуев, Лев Гассиев, Заур Джиоев, Георгий Бекоев и Владимир Ванеев. Они ор-

ганизовали подпольную патриотическую организацию «Растдзинад» («Справед-

ливость»), за что органами МГБ Грузии были обвинены в т.н. «националистиче-

ской деятельности», арестованы и приговорены к различным длительным срокам 

лишения свободы.  

В 1979 г. руководителем Грузинской ССР Эдуардом Шеварднадзе было при-

нято решение о строительстве мышьякового завода в Юго-Осетии. Против стро-

ительства опасного объекта выступила кандидат химических наук Юлия Алек-

сандровна Габараева. Ученый-химик осознавала пагубность токсичного химиче-

ского завода в области, который был опасен для здоровья населения и экологии. 

По городу Цхинвал проводится бурная агитационная пропаганда, что в те време-

на было неслыханным и противозаконным. Ю. А. Габараева в одиночку не побо-
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ялась выступить против руководства Грузинского ЦК Партии, показав себя бор-

цом за отстаивание народных интересов. За организацию протестных настроений 

Юлия Габараева подвергается гонениям со стороны грузинского партийного ру-

ководства. Ее освобождают с занимаемой должности, угрожают арестом. Она 

вынуждена покинуть родину. Однако, переехав в Москву, Ю. А. Габараева про-

должает активно выступать против строительства завода в Юго-Осетии. Ее 

научные доводы и многочисленные заявления имели положительный результат. 

Химический завод в Юго-Осетинской автономной области не был построен. Ма-

ститый ученый, человек с высокой гражданской ответственностью, чувством 

служения интересам народа отстояла здоровье нации и уберегла экологию Осе-

тии от неминуемой катастрофы.  

Огромный вклад в воспитании молодого поколения Южной Осетии внесла не 

менее знаменитая Тамара Николаевна Шавлохова. В 1972 г. она организовала 

общеинститутский клуб «Аполлон». Сама она скажет: «В основе его должны бы-

ли быть общечеловеческие ценности — стремление творить добро, умение слы-

шать, видеть, быть патриотом и хорошо образованным человеком» [2]. Клуб поз-

волил духовно взрослеть и высказываться, учил патриотизму, формировал лю-

бовь к природе и родному краю. Эту красоту молодые люди могли прочувство-

вать, открыть для себя, познать ее суровые, лиричные выражения в действитель-

ности. Ежегодно в летнее время года студенты вместе с Т. Н. Шавлоховой от-

правлялись в горы, изучать родные просторы. Студенческим походам клуба 

«Аполлон» суждено было положить начало систематическому горному туризму 

в Южной Осетии. 

Тамара Николаевна руководила клубом на протяжении многих лет, вплоть до 

глубокой старости участвовала в его мероприятиях, сама водила студентов в по-

ходы. 22 сентября 2021 г. не стало легендарного человека, кавалера Ордена По-

чета, Народного учителя Южной Осетии, кандидата исторических наук, всеми 

уважаемого и любимого человека. 

Клуб существует уже 54 года и стал своеобразным символом югоосетинского 

студенчества и продолжает формировать социально активное общественное 

движение друзей, объединенных любовью ко всему прекрасному и, прежде все-

го, к природе родного края и народу его населяющего. 

Средоточием национального сознания и консолидации стал образ видного 

общественного деятеля и политика, кандидата исторических наук Чочиева Алана 

Резоевича, который в 90-е гг. в период политического хаоса не побоялся и стал 

первым лидером национального движения «Адæмон Ныхас». В то время, как 

«такие именитые и уважаемые представители интеллигенции как академик Нафи 

(самоотвод), Григорий Котаев (самоотвод), отказались возглавить народное дви-

жение по разным причинам» [3].  

После распада СССР Грузия объявляет себя независимым государством, пре-

тендуя на территории Абхазии и Южной Осетии. Грузинские политики, истори-

ки начинают искажать факты и фальсифицируют историю Абхазии и Южной 

Осетии. Они позиционируют идею территориальной целостности Грузии и бес-

правие двух народов, которые искусственно волюнтаристски определены были в 

советское время в состав ГССР.  

Распад многонациональной страны Советов породил в югоосетинском обще-

стве вакуум власти. Деятельность ЦК КП Грузии утратила доверие, приняла ярко 

выраженный национальный и соглашательский характер и пошла на поводу у 
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активно появляющихся в Грузии неформальных националистических организа-

ций, которые выступали против национальных меньшинств Грузии. Вместе с тем 

руководство Юго-Осетинского обкома партии проявляло нерешительность, рас-

терянность и, в конечном счете, самоустранилось от решения возникших вопро-

сов, угрожающих целостности ЮОАО, безопасности ее народа. 

В это непростое и судьбоносное время, в период перемен и неопределенности, 

грозной опасности, нависшей над Южной Осетией, преподаватель ЮОГПИ Алан 

Чочиев поднимает свой голос, и через организованное им патриотическое дви-

жение «Адамон Ныхас» мобилизует народ Южной Осетии на национально-

освободительное движение.  

Несмотря на то, что тогда в обществе еще по инерции сохранялась некоторая 

боязнь выступлений против официальных властей, местной компартии и органов 

безопасности, А. Р. Чочиев открыто участвует в митингах и с уверенностью го-

ворит о самоопределении южных осетин, о референдуме, о признании и незави-

симости Южной Осетии. В те времена это был подвиг, тем более что ему угро-

жали арестом и уголовным делом.  

 А. Чочиев оказался одним из немногих, кто пробуждал в сознании соотече-

ственников уверенность в признании и независимости Южной Осетии. 19 января 

1992 г., несмотря на протесты Грузии, которая воспользовалась правом на само-

определение, но отказывала в этом Юго-Осетинской автономной области, состо-

ялся референдум. Он выявил волю народа Южной Осетии на территориальную 

независимость от Грузии и стремление быть с Россией. 29 мая 1992 г. был при-

нят Акт о провозглашении независимости Южной Осетии.  

Алан Чочиев — один из тех, кто проявил социальную ответственность, отсто-

ял интересы своего народа, в период политического брожения мобилизовал со-

знание нации, отстаивая идеи независимости. Он стоял у истоков политико-

правового обоснования суверенитета Южной Осетии. 

Роль в жизни общества многих представителей осетинской интеллигенции 

сложно отметить в рамках одной статьи. Отметим, что изначально феномен юго-

осетинской элиты оформляется как личность, осуществляющая не только свои 

функциональные обязанности, несущая и приобщающая людей к образованию, 

но и борца и голоса нации, определяющая историко-культурный и политический 

вектор развития народа, осуществляющая социально-экономическую модерниза-

цию общества, активно участвующая в насущных проблемах народа. 

В качестве заключения заметим, что XX в. стал бурным и нестабильным для 

Южной Осетии. В ее политической, экономической, военной, культурной сфере 

произошли изменения, в которых огромную созидательную роль сыграла горская 

интеллигенция. Эта социальная общность была слабо представлена в прошлом, и 

являясь результатом целенаправленной политики сначала Российской империи, а 

затем деятельности советского правительства. Югоосетинскую интеллигенцию 

изначально стали характеризовать высокие моральные принципы, обостренное 

чувство гражданской ответственности. В связи с этим представители ее не огра-

ничивались только своими профессиональными обязанностями, а формировали 

взгляды и настроения в обществе, определяли ход истории, политический вектор 

саморазвития народа, были активными участниками социокультурных преобра-

зований.  
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Abstract. The article presents an analysis of approaches to the study of the pedagogical 

intelligentsia, the specifics of its professional activities in the context of the transformational 

processes of modern Russian society, reflected in changes in the expectations and 

requirements for teaching, especially in conditions associated with the tasks of improving 

the quality of general education as a state development strategy. 

The author considers some aspects of the social well-being of teachers as a factor 

influencing the academic results of schoolchildren, an analysis of the researchers related to 

the study of the conditions of pedagogical activity, the specifics of the social status and 

components of the professional well-being of the Russian pedagogical intelligentsia, 

conducted in 2020-2021. Also the author describes the introspection of professional burnout 

symptoms of teachers, who work at schools with low educational results. 
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Специфика притязаний, стратегий адаптации, удовлетворенности сферами 

жизни, динамика оценки происходящих событий различными социальными 

группами, приобретает особую важность в современной трансформирующейся 

социальной реальности, включая в исследовательскую повестку вопросы изуче-

ния аспектов социального и профессионального самочувствия современной рос-

сийской интеллигенции. 

Осинский И. И. трактует понятие «интеллигенция», описывая социальную 

группу, «…члены которой функционально заняты сложным умственным трудом 

и обладают общепризнанными духовно-нравственными качествами. В числе та-

ких качеств — гражданственность, честность, справедливость, гуманизм, поря-

дочность, долг и др.» [8, с. 28]. 

В контексте дискурса об интеллигенции рассмотрение роли учительства в 

разные исторические вехи, динамика его структуры находит отражение в работах 

современных ученых, характеризующих жизнь педагогической интеллигенции в 

разные исторические периоды: В. М. Острога раскрывает особенности формиро-

вания учительства как социальной группы во второй половине XIX — начала 

ХХ вв. [9]; И. Н. Баишев рассматривает особенности трудоустройства учителей 

начала ХХ в. [1]; А. М. Журавлев обосновывает положительные и отрицательные 

позиции формирования учительской интеллигенции в 1927–1932 гг. [4];  

Н. В. Малхасян анализирует вклад учительской интеллигенции в пропагандист-

скую, общественно полезную и культурно-массовую деятельность в годы Вели-

кой отечественной войны [7]; О. А. Лебедева представляет подходы к повыше-

нию квалификации учительской интеллигенции в годы перехода к всеобщему 

среднему образованию [6]; Н. А. Белова в своей работе, проведенной на стыке 

векторов социально-гуманитарного знания, повествует об особенностях соци-

альной сферы и мотивации педагогов, влиянии на учительское сообщество идео-

логии советского периода трансформации статуса педагога в историческом ас-

пекте [2]; О. В. Пигорева описывает мировоззренческие поиски учительской ин-

теллигенции в конце 1980-х — середине 1990-х гг. [10].  

Позиционирование интеллигенции как категории людей, осуществляющих 

профессиональную деятельность, имеющую для них не только материальную, но 

и экзистенциональную ценность, открывает возможности для ведения дискуссии 

об аспектах жизни, роли педагогической интеллигенции в современной социаль-

ной ситуации, связанной с формированием ценностных ориентиров непрерывно-

сти образования на протяжении всей жизни. Данный подход, повышая значи-

мость получения качественного образования в каждом из социальных институ-

тов, акцентирует внимание на общем образовании — самом продолжительном 

обучающем этапе жизни, обладающим особым социокультурном потенциалом, 

что позволяет считать его одним из важнейших в формировании социального 

капитала страны.  

Трансформация общественных установок, роли отдельных профессиональных 

элит в период пандемии, как считает О. Б. Истомина, «сформировала новый 

портрет учительства, определила круг потребностей педагогической обществен-

ности и учебной аудитории, обнажила множество социальных проблем, связан-



114 

ных как с материально-техническим оснащением образовательных организаций, 

так и с их кадровым обеспечением» [5, с. 141].  

Интерес к исследованию специфики образовательных систем в условиях 

трансформации современного российского общества и постоянно преобразую-

щейся реальности школы, актуализируют значимость выявления и минимизации 

воздействия на академические успехи школьников комплекса факторов, ведущим 

из которых является педагогический коллектив школы, его профессионализм, 

ценностные ориентиры, готовность к собственному непрерывному профессио-

нальному развитию для достижения обучающимися высоких результатов обуче-

ния. Влияние данных факторов возрастает пропорционально увеличению коли-

чества общеобразовательных организаций, отнесенных по итогам федеральных 

оценочных процедур к школам с низкими образовательными результатами 

(далее — ШНОР). Благоприятный школьный климат, часто относимый к важным 

условиям повышения качества образования, определяется комплексом позиций, 

ключевой из которых является социальное самочувствие педагогов.  

Влияние условий профессиональной деятельности на уровень удовлетворен-

ности педагогических кадров подтверждают исследования НИУ ВШЭ, устанав-

ливающие связь перегрузки, сопряженной с непосредственной деятельностью 

педагогов и увеличением количества отчетных документов, заполняемых педаго-

гами. Обращает внимание факт, что разочарование в профессии и ее выбор как 

ошибочный, воспринимают 6,3% респондентов, отнесенных к группе молодых 

педагогов (со стажем работы до 5 лет) и 3,6% педагогов, проработавших в школе 

от 5 до 20 лет, еще 12,2% молодых специалистов и 12,0% опытных педагогов 

«скорее согласны» с неверностью собственного выбора профессии [12, с. 27]. 

Наличие признаков профессионального выгорания у большинства российских 

педагогов, подтверждается данными исследования «Профессиональное выгора-

ние учителей» программы «Я учитель» (N=38000), согласно которому средний 

процент педагогов, у которых фиксируется «острая» фаза выгорания или наличие 

высоких значений комплекса факторов (эмоциональная усталость, формальное 

отношение к работе, недовольство условиями, отстраненность от организации), в 

разных возрастных группах составляет 75% [11].  

Иркутскую область в указанном выше исследовании представляли 2924 педа-

гога общеобразовательных организаций (среди них — 2528 учителей), обеспечив 

региону место в десятке лидеров по количеству респондентов. Интерпретация 

полученных данных свидетельствует, что показатели компонентов профессио-

нального выгорания учителей Иркутской области находятся в «коридоре нормы» 

(31–70%): эмоциональная усталость — 66,5%; формальное отношение к рабо-

те — 62,5%; отстраненность от организации — 68%; недовольство условиями — 

53,5% [3]. Сравнительный анализ средних значений компонентов профессио-

нального выгорания педагогов, выявленных на уровне Российской Федерации и 

Иркутской области, позволяет отметить прослеживание в регионе общероссий-

ской тенденции фиксации более высоких значений всех компонентов професси-

онального выгорания у педагогов, начинающих свою педагогическую деятель-

ность. Вместе с тем, постепенное нарастание уровня неудовлетворенности усло-

виями осуществления профессиональной деятельности в каждой возрастной 

группе, отраженное в отчете о результатах исследования на уровне страны (от 

42% у молодых педагогов до 60% у педагогов, проработавших в школе более 

31 года), в Иркутской области не прослеживается. Самый низкий показатель 
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фиксируется на уровне 47% у молодых педагогов (выше на 5% среднего показа-

теля по России); 48% — у учителей, отработавших в школе 11–15 лет (ниже фе-

дерального показателя на 2%); равный процент неудовлетворенности (51%) фик-

сируется у педагогов, имеющих стаж 4–10 лет и 16–20 лет (на 6% выше феде-

рального показателя для категории 4–10 лет работы); уровень недовольства 

условиями труда педагогов, имеющих стаж работы 21–30 лет составляет 56% 

(выше среднего показателя страны на 2%); более 31 года — 60%, что соответ-

ствует среднему значению компонента «Недовольство условиями», выявленного 

в ходе исследования программы «Я Учитель».  

Приведенные исследования демонстрируют как интерес представителей раз-

ных сфер к анализу факторов, влияющих на эмоциональное состояние предста-

вителей педагогической интеллигенции, так и актуальность изучения специфики 

воздействия на социальное самочувствие контекстов осуществления профессио-

нальной деятельности, одним из которых можно считать отнесение общеобразо-

вательной организации к ШНОР. В Иркутской области к данной категории в 

2022 г. было отнесено 47,02% общеобразовательных организаций области (уве-

личение значения на 32,6% по сравнению с 2021 г.), что определило направлен-

ность авторского исследования условий повышения качества образовательных 

результатов в условиях российской школы.  

Рассмотрим некоторые аспекты профессионального самочувствия представи-

телей педагогической интеллигенции школ Иркутской области, отнесенных в 

2022 г. к ШНОР. В выборку исследования вошли 128 педагогов городских и 

сельских общеобразовательных организаций, отнесенных на основе данных фе-

деральных процедур оценки результатов обучающихся к «базово», «умеренно» и 

«сильно» неуспевающим школам. Об отсутствии симптомов профессионального 

выгорания по итогам рефлексии своей деятельности заявляют 47,66% респонден-

тов, работающих в ШНОР, большинство из них — учителя и руководители сель-

ских школ (52,4%), относящихся к кластеру «базово неуспевающих» ШНОР. 

Признаки начальной стадии выгорания, проявляющейся в «уменьшении ярко-

сти» эмоциональных переживаний, игнорировании оснований для положитель-

ных эмоций, незначительных, но часто повторяющихся ошибках, допускаемых в 

документах, порученных обязанностях, в коммуникации с участниками образо-

вательных отношений, отмечают 27,34% учителей ШНОР, участвующих в ис-

следовании. Анализ данных педагогов трех кластеров ШНОР показывает, что 

признаки влияния психоэмоционального состояния на профессиональную дея-

тельность заметили, в первую очередь, педагоги сельских ШНОР «базово 

неуспевающих» школ (25,71%), во вторую — педагоги «умеренно неуспеваю-

щих» сельских территорий, а также учителя школ, расположенные как в город-

ской, так и сельской местности, отнесенные к кластеру «сильно неуспевающих» 

школ (по 17,14%). Эмоциональную истощенность при реализации педагогиче-

ской или управленческой деятельности фиксируют 14,06% респондентов. Боль-

шая часть данной группы педагогов работают в «умеренно неуспевающих» 

(50%) и «сильно неуспевающих» школах (38,89%), как сельских, так и городских 

населенных пунктов. Наряду с 10,94% учителей, затрудняющихся в выборе отве-

та, суммарное значение категории представителей педагогической интеллиген-

ции, заметивших различную степень проявления симптомов профессионального 

выгорания, составляет 41,40%. Данный показатель ниже значений, выявленных в 

описанных выше исследований федерального уровня и средних значений в реги-
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оне, что, по нашему мнению, может стать преимуществом при реализации про-

грамм повышения качества образовательных результатов учеников как в кон-

кретных школах, так и муниципальных образованиях.  

Очевидно, что изменение социального самочувствия педагогической интелли-

генции, снижение для нее самой ценности профессиональной деятельности в со-

временной социальной реальности спровоцирует появление дополнительных ба-

рьеров достижения цели повышения качества образования. В проектировании и 

реализации муниципальных и региональных механизмов управления качеством 

образования необходимо обеспечить внедрение программ социальной защиты и 

поддержки инициатив педагогической интеллигенции; повышение «прозрачно-

сти» и конструктивности мотивационных систем; уточнение и следование долж-

ностным инструкциям при снижении общей бюрократической нагрузки; разви-

тие организационной культуры ШНОР и не только; создание условий для непре-

рывного профессионального и личностного развития педагогов. 
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Библиотечную профессию традиционно относят к интеллигентным видам де-

ятельности, а чтение и начитанность являются важными характеристиками ин-

теллигентного человека. «Помогая читателям встретиться с книгой, библиоте-

карь дает ему возможность приобщиться к сокровищнице мыслей и чувств са-

мых блестящих умом прошлого и настоящего» [1]. Библиотечная интеллигенция 

как социальная профессиональная группа, обладающая разнообразными характе-

ристиками, она неоднородна, но в большинстве преобладают гуманитарии, объ-

единенные книжной культурностью. Библиотечная интеллигенция включает в 

себя не только библиотечных специалистов, но и преподавателей библиотечной 

школы, ученых, библиотековедов, книговедов, сотрудников библиотечной прес-

сы и медиацентров, учредителей библиотек, управленцев библиотечной системы 

и т. д. Соколов А.В. относит к библиотечной интеллигенции всех интеллигентов, 
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профессионально или непрофессионально связанных с библиотечным институ-

том [2, 3].  

Библиотеки внесли огромный вклад в развитие Республики Саха (Якутия) 

(далее РС(Я)). Впервые они стали появляться при религиозных учреждениях, а в 

XVII–XIX вв. еще до появления самостоятельной профессии библиотекаря эти 

функции по совместительству выполняли священнослужители. Позднее библио-

течные функции возлагались на педагогов, работу в библиотеке совмещали с 

преподаванием в учебных заведениях [4].  

История развития библиотечной деятельности в Якутии тесно связана с исто-

рией развития науки и культуры в регионе и историей развития Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) (далее НБ РС(Я)), которая была создана в 

1925 г. Развитию информационно-библиотечных ресурсов в советской Якутии 

способствовало интенсивное развитие производительных сил республики и об-

щегосударственная библиотечная политика в СССР. Главной библиотечной про-

блемой в Советское время являлось обеспечение якутских библиотек квалифи-

цированными кадрами, которых катастрофически не хватало. Первое время 

большой вклад в развитие библиотек Якутии вносили специалисты из других 

городов. Так основы научно-исследовательской деятельности и развитие крае-

ведческой библиографии Якутии были заложены Н. Н. Грибановским, заведо-

вавшим Якутской национальной библиотекой в 1928–1929 гг. [4].  

У истоков развития рекомендательной библиографии Якутии стояли библио-

графы-краеведы, которые занимались целенаправленной пропагандой нацио-

нальной и краеведческой литературы, истории и культуры народов Якутии, 

участвовали в создании фундаментальных указателей.  

Современная библиотека, как и много лет назад, привлекает в библиотечную 

сферу образованных, творческих, начитанных людей, которые служат культуре, 

образованию и науке, благоговеют перед книгой. Сегодня в библиотеках рабо-

тают не только библиографы, библиотековеды, каталогизаторы, комплектаторы, 

администраторы литературы, но и научные сотрудники, дизайнеры, редакторы, 

социологи, маркетологи, филологи, историки, культурологи, веб-разработчики, 

менеджеры проектов, видеооператоры и т. д.  

Сегодня НБ РС(Я) является современной крупнейшей библиотекой на северо-

востоке России, научно-исследовательским учреждением, организационно-

методическим и координационным центром библиотек региона всех ведомств и 

систем. По данным 2022 года всего в Якутии насчитывается 1207 библиотек раз-

личных систем и ведомств, в том числе 502 общедоступные государственные и 

муниципальные библиотеки, 632 библиотеки средних общеобразовательных 

школ, 43 библиотеки средних профессиональных учебных заведений, 9 библио-

тек высших учебных заведений, 7 библиотек научных организаций и других ве-

домств [5]. В 2020 г. Якутия стала победителем Всероссийского конкурса «са-

мый читающий регион» и признана «Литературным флагманом России», органи-

зованного Российским книжным союзом. 

В библиотеках республики работает более 1,5 тысяч специалистов, из них 

74,3% имеют высшее образование, в том числе 78,3% — высшее библиотечное, 

22,4% — среднее профессиональное образование, в том числе 13% — среднее 

библиотечное образование. Средний возраст работников основного персонала 

библиотек составляет 48 лет, доля сотрудников старше 55 лет превышает 31%. 
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Самой малочисленной является группа молодых специалистов в возрасте до 30 

лет (9%). 

Опрос работников НБ РС(Я) (N=152 респондента) показал, что 37,1% выбрали 

работу по призванию, 34% — по стечению обстоятельств. Каждый пятый ре-

спондент пошел работать в библиотеку по совету родных, друзей (21,4%) [6]. 

Только 5% опрошенных сотрудников являлись продолжателями семейных дина-

стий, и пошли работать в библиотеку по семейной традиции.  

На вопрос «Гордитесь ли вы, что работаете в библиотеке?» 72,4% опрошен-

ных сотрудников ответили утвердительно, 17,1% респондентов не были уверены 

в этом, 1,3% респондентов ответили, что не гордятся этим, 9,2% затруднились 

ответить.  

Большинство респондентов демонстрируют большую склонность к стабиль-

ной профессиональной стратегии, не планируют и не хотели бы менять библио-

течную профессию и место работы (60%). Среди мужчин 75% хотели бы в буду-

щем сменить профессию и место работы на более интересное и высокооплачива-

емое, тогда как среди женщин такое желание высказало 30,7%.  

Анализ удовлетворенности трудом показал, что доля довольных сотрудников 

превышала долю не довольных сотрудников по всем основным характеристикам 

труда. Наиболее низкие оценки были выставлены условиям труда и рабочему 

месту. Многих работников волновал вопрос карьерного роста. Наиболее удовле-

творены работники библиотеки были морально-психологическим климатом в 

коллективе, взаимоотношениями с коллегами, работой в целом, графиком рабо-

ты. Наибольшее число (61,8%) респондентов считали атмосферу в библиотеке 

благоприятной для работы. 

По такому основному мотиватору труда, как заработная плата полностью 

удовлетворены были 43,8% опрошенных работников, 46,6% — «скорее удовле-

творены, чем нет», совершенно не удовлетворены размером оплаты труда были 

2,1 и 7,5% респондентов ответили, что «скорее не удовлетворены, чем удовле-

творены». Мужчины были менее довольны уровнем оплаты труда, чем женщи-

ны. В зависимости от возраста оплатой труда были менее всего довольны работ-

ники в возрасте от 41 до 50 лет и молодежь до 30 лет. 

Для каждого третьего респондента важным трудовым стимулом является «инте-

рес, творчество», «микроклимат в коллективе», «имидж библиотеки». Увеличение 

заработной платы и материальная поддержка как способ повышения удовлетворен-

ности работой, стимул к эффективному труду выбрали 28,4% респондентов.  

На вопрос «С какими проблемами вы сталкиваетесь на своей работе? Что вам 

мешает?» 34,2% работников отметили плохую материально-техническую базу биб-

лиотек, в том числе устаревшую компьютерную технику и старое программное 

обеспечение, несоответствие рабочего компьютера требуемой функциональности.  

На вопрос «Какие виды деятельности в библиотеке являются для вас самыми 

сложными и трудными?» 43,2% респондентов ответили, что затрудняются в пуб-

личных выступлениях. Более 31,8% считали очень сложным для себя проведение 

научно-исследовательской работы. Почти каждый пятый работник библиотеки за-

труднялся в разработке документов (21,2%), подготовке доклада, сообщения или 

лекции (20,5%), методической деятельности (18,9%), работе в медиа пространстве, в 

социальных сетях (18,2%), организации массовых мероприятий (18,2%). 

Почти 81% библиотечных работников относили себя к интеллигенции. Кроме 

этого, к современной интеллигенции они относили ученых, исследователей, учи-
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телей и преподавателей, работников культуры, врачей. Под интеллигентностью 

библиотекари понимали следующее: «это набор этических качеств человека, ко-

торые применяются не из страха быть осужденным или играть псевдообраз, а это 

реальное сознание того, что вот так правильно, и никак иначе»; «это свойство 

человека и сообщества привносить развитие в сферу общественного и мирового 

развития»; «это культура во всем: в поведении, в разговоре, в одежде, в манере 

слушать и говорить, в жилище, а самое главное в образованности, в знаниях обо 

всем, что вас окружает»; «это образ жизни» и т. д. 

Почти 70% библиотекарей ответили, что современный библиотекарь — это 

профессия интеллигентных людей. Основными качествами, которыми должен 

обладать библиотечный интеллигент, по мнению самих библиотекарей, является 

образованность (84,6%), воспитанность (76,9%), порядочность (73,1%), книжная 

культурность (46,2%), толерантность (34,6%). Более 34,6% работников библио-

тек затруднились сказать играют ли они роль в жизни якутского общества 

(34,6%), но 26,9% библиотекарей оценивали свою роль как очень высокую и 

важную, а 23,1% — ответили, что скорее да, чем нет. 

Таким образом, большинство работников библиотек идентифицируют себя с 

интеллигенцией. На вопрос, кого Вы считаете библиотечным интеллигентом в 

Якутии, многие респонденты указали работников библиотек старшего поколе-

ния, коллег из библиотечных династий. В качестве важных качеств библиотечно-

го интеллигента были указаны образованность, воспитанность, порядочность, 

книжная культурность и начитанность.  

 

Литература 
1. Даниленко О. И. Библиотекарь: профессия интеллигентных людей. URL: 

http://librarian-bibnout.blogspot.com/2010/03/blog-post_2053.html (дата обращения: 

05.10.2023). 

2. Соколов А. В. Библиосфера и инфосфера в культурном пространстве России. 

Профессионально-мировоззренческое пособие. Москва, 2016. 620 с.  

3. Соколов А.В. Библиотечная интеллигенция в России. Ч. 1. XI–XIX века. Истори-

ческие очерки. Москва: Либерея-Бибинформ, 2007. 192 с. 

4. Попова С. В. История становления библиотечной профессии в Якутии (на примере 

Национальной библиотеки Республики Саха) // Культура: теория и практика. Электрон-

ный научный журнал. 2018. URL: http://theoryofculture.ru/issues/96/1136/ (дата обращения: 

05.10.2023). 

5. Распоряжение РС(Я) от 6 июля 2022 года «О Стратегии развития библиотечного 

дела в РС(Я) на период до 2032 года». Электронный документ. URL: 

https://new.nlrs.ru/docs (дата обращения: 05.10.2023). 

6. Неустроева А.Б., Решетникова Н.П. Трудовая мотивация и профессиональная мо-

бильность работников библиотек Республики Саха (Якутия) // Библиотека. Культура. 

Общество: материалы II Международной научно-практической конференции. Орел: Изд-

во Орловского гос. ин-та культуры, 2022. С. 47–52. 

 

 



122 

УДК 177.7 

 

© Порш Людмила Александровна  

кандидат философских наук, 

Институт развития образования Забайкальского края 

Россия, г. Чита  

porsh0609@mail.ru 

 

К ПРОБЛЕМЕ РОЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ:  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБРАЗЫ ВРАЧЕЙ 

 

Аннотация. Тема деятельности врачей как персонажей классических литературных 

произведений исследована недостаточно. Несмотря на возрастающую популяризацию 

медицинской профессии современными средствами массовой информации, кинемато-

графом, проблематика гармоничного сочетания профессиональных навыков, лич-

ностных качеств, нравственно-этических заповедей как основы эффективной работы 

врача, остается актуальной для российского общества. В статье проанализированы 

литературные образы врачей, описанные В. Вересаевым и С. Цвейгом. Исторические 

события, на фоне которых живут, действуют герои произведений, и социокультурные 

явления современной жизни разделяют «отрезки» времени, соответствующие поняти-

ям «более 120 лет» и «более 80 лет». Однако идеи, волнующие персонажей-докторов, 

глубина осмысления профессиональной и человеческой миссии, их преданность про-

фессии, непрерывная забота о соблюдении условного кодекса интеллигента, воспри-

нимаются читателями как «новые» и «волнующие». 

Ключевые слова: повесть, роман, главный герой, событие, доктор, врач профессия, 

работа. 
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TO THE PROBLEM OF THE ROLE OF THE INTELLIGENTIA  

IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL CULTURE:  

LITERARY IMAGES OF DOCTORS 

 

Abstract. The theme of the activities of doctors as characters in classical literary works has not 

been studied enough. Despite the increasing popularization of the medical profession by modern 

media, cinema, the problem of a harmonious combination of professional skills, personal 

qualities, moral and ethical precepts as the basis for the effective work of a doctor remains 

relevant for Russian society. The article analyzes the literary images of doctors described by V. 

Veresaev and S. Zweig. The historical events against which the heroes of the works live and act, 

and the socio-cultural phenomena of modern life share "lengths" of time corresponding to the 

concepts of "more than 120 years" and "more than 80 years". However, the ideas that excite the 

characters-doctors, the depth of understanding of the professional and human mission, their 

devotion to the profession, continuous concern for compliance with the conditional code of the 

intellectual, are perceived by readers as "new" and "exciting". 

Keywords: story, novel, main character, event, doctor, doctor profession, work. 

 

В настоящее время, период «пост-ковидной» рефлексии, в обществе продол-

жаются групповые дискуссии, отдельные семейные диалоги, дружеские разгово-
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ры о медицинских практиках, лечебных технологиях, значимости и качестве ме-

дицинской помощи. И, если в предыдущие годы, в большей мере, обсуждались 

новые лекарственные препараты, методики их применения в современных спе-

циализированных клиниках, то три года, прожитые в условиях применения про-

филактических мер против распространения инфекции, способствовали появле-

нию в общественном сознании большего количества привлекательных качеств 

профессионального образа врача, как представителя интеллигенции, и более по-

зитивной оценки значимости врача-специалиста в спасении жизни человека. 

В художественной литературе писателями классического (М. Ю. Лермонтов, 

И. С. Тургенев, А. П. Чехов и другие) [3, 6, 8] и советского периодов (М. А. Бул-

гаков, Б. Л. Пастернак, А. И. Соложеницын и другие) [1, 4, 5] ярко «словесно», 

«образно» выявлены тонкие, связанные с гармонией внутреннего состояния и 

внешнего мира человека, грани работы врача. 

Популяризация профессии врача активно осуществляется кинематографом. 

Десятки художественных фильмов, многолетние телевизионные сериалы 

(«Склифософский», «Земский доктор», «Тест на беременность» и другие) содей-

ствуют, средствами кино, раскрытию многообразия, сложности, ответственности 

работы специалистов медицинской сферы, их морально-этических норм, что зна-

чительно влияют на изменение общественного сознания в строну повышения 

ценности квалифицированной медицинской помощи и возвышения социального 

статуса доктора. 

Однако, в данной статье хотелось бы обратить внимание на два литературных 

произведения — повесть «Без дороги», русского писателя Викентия Вересаева, и 

роман «Нетерпение сердца» австрийского писателя Стефана Цвейга, в которых 

достаточно подробно описана врачебная практика персонажей в контексте соци-

ально-исторических событий, и образы докторов представлены в единстве про-

фессиональных и личностных качеств интеллигентов периода конца ХIХ — 

начала ХХ веков.  

В указанных эпических произведениях интересны несколько тематических 

линий, связанных с главными героями: 

– профессиональная деятельность врача как медицинского работника, направ-

ления работы, результаты; 

– личность самого врача, как представителя интеллигенции, его жизненная 

философия, идейные убеждения, целевые установки. 

В повести В.Вересаева, написанной в 1894 г. (далее — повесть), романе 

С. Цвейга (написан в 1938 г.) (далее — роман) заметны общие жанровые черты: 

повесть, по мнению исследователей, представляет исповедь-дневник [2, с. 6]; ро-

ман можно назвать «исповедью-монологом». То есть, повествование ведется от 

первого лица: в повести − молодой врач Дмитрий Чеканов, в романе — Гофмил-

лер, лейтенант, построивший успешную карьеру австрийского офицера. 

Главное отличие композиционного построения произведений заключается в 

наличии двух особенностей:  

1) в изложении содержания, когда в повести ход событий построен хронологиче-

ски, обозначены дни, месяцы, в соответствии с дневниковыми записями главного 

героя; в романе — сюжетная линия включается в сплошной текст, как длинный мо-

нолог-воспоминание главного героя, без разделения на главы и части; 

2) в сюжетной роли образа врача. В повести доктор Дмитрий Чеканов сам 

рассказывает о своем профессиональном становлении, рабочих буднях врача, 
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мечте и способах ее воплощения. В романе — персонаж, врач Кондор, предстает 

перед читателем со «второго плана», через призму оценки лейтенанта Гофмилле-

ра, главного героя, потому что их, на время, объединили жизненные обстоятель-

ства и совместные глубокие ереживания одних и тех же драматических ситуа-

ций.  

Историко-культурный аспект помогает понять смысл и значение событийного 

ряда в пространстве жизнеописания литературных героев. Так, распространив-

шиеся в начале девяностых годов ХIХ в. в общественной жизни России народни-

ческие теории «о святой миссии интеллигенции, просветительская работа кото-

рой, среди народа, поможет коренным образом улучшить его жизнь» были близ-

ки и понятны доктору Чеканову [2]. Он хочет служить народу. Поэтому его отказ 

от карьеры ученого, домашнего благополучия вполне соответствовал его мисси-

онерской позиции социального реформатора. В течение трех лет Дмитрий рабо-

тает земским врачом, из них четыре месяца — «на эпидемии голодного тифа». 

В это же время, заразившись инфекцией, врач заболевает сам. Затем выздоравли-

вает и узнает о том, что больше не нужен начальству земской управы. Дмитрий 

берет отставку и приезжает в деревню Касаткино, в помещичье имение дяди. 

«Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу, было мно-

го,.. — работы тяжелой и ответственной», — вспоминает он, размышляя о при-

чинах разочарования, в котором он находился, пытаясь заглушить мучившее его 

противоречие: перемены, происходящие в реальной жизни, не совпадали с его 

представлениями о светлом будущем, потому что были непонятными. Страх пе-

ред новыми социальными явлениями мешал осознанию цели собственного суще-

ствования [2, с. 69]. 

 Дмитрий Чеканов, как образованный человек, интеллигент, ведет внутренний 

диалог с самим собой. Ему кажется, что он недостаточно социально активен, его 

«честное и гордое миросозерцание» ничего не значат в практической жизни [2, 

c. 106]. Нет идеи, которая может наполнить жизнь, полностью захватить челове-

ка и упорно вести к определенной цели. «Я не знаю! В этом — вся мука», — го-

рестно говорит Дмитрий [2, c. 108]. Однако в одном решении Чеканов уверен 

полностью: даже в условиях бедности, он будет упорно трудиться. В труде 

радость жизни и вдохновляющая сила. «Меня не пугает нужда, не пугает труд; я 

с радостью пойду на жертву; я работаю упорно, не глядя по сторонам и живя ду-

шою только в этом труде», — заключает Дмитрий Чеканов [2, c. 106]. 

Правдивость данного утверждения, искренность намерений молодого врача 

вскоре точно подтвердятся. В местности, куда приехал отдохнуть Чеканов, рас-

пространяется холера. Дмитрий пишет прошение в городскую управу и получает 

допуск к службе врача в городке Заречье. Несмотря на предупреждение об опасно-

сти проживания, исходящее от местного населения, Дмитрий с вдохновением 

начал работу. Была организован лечебный барак, подобран «отряд желаемого со-

става, на который можно положиться как на самого себя». «Работа кипит, все идет 

гладко, нигде ни зацепки», — записывает Чеканов в своем дневнике [2, с. 130]. 

Вместе с тем, жители Заречья заболевают холерой. Доктор Чеканов находится в 

бараке круглосуточно. Слаженная коллективная работа, высокий уровень ответ-

ственности, профессионализм Дмитрия обеспечивают выздоровление пациентов, 

за исключением нескольких случаев, связанных с поздним сроком начала лече-

ния. 



125 

 Доктор с усмешкой вспоминает то, чувство, с которым он приехал ранним 

утром в Заречье, так как считает, что о нем здесь говорят «с любовью и благо-

дарностью», он готов погибнуть от холеры, чем позволить кому-то «тронуть хоть 

один волос» на своей голове. Воодушевление Дмитрия с каждым днем нарастает, 

он признается самому себе в успехе от работы, приносящей радость: «Да, весело 

жить! Весело видеть, как вокруг тебя кипит живое дело, как самого тебя то дело 

захватывает целиком, весело видеть, что недаром тратятся силы и сознавать, — я 

не хочу стесняться, — сознавать, что ты не лишний человек и умеешь работать» 

[2, c. 131]. Пациенты «слушаются» доктора, выполняют данные им рекоменда-

ции.  

Оценивая отношения между врачом и больным, Дмитрий сомневается лишь в 

одном — доверии к нему. Слишком глубоко в душу каждого зареченца «проник-

ло слепое недоверие» к медицине [2, c. 132]. Проходит немного времени, и неве-

рие в спасительную силу квалифицированной медицинской помощи мгновенно 

превращается во внезапную, страшную стихию обезумевшей толпы людей, це-

лью которой становится уничтожение специалистов, приходящим к ним на по-

мощь, «несущим им свои силы и знания». Доктор Дмитрий Чеканов обескура-

жен: он так любил обидевший его народ… За что боролся? Во имя чего такая 

жертва [2, с. 142]»? В анализе случившегося он приходит к болезненно — мучи-

тельноу осознанию того факта, что за пять недель работы в Заречье, невозможно 

преодолеть «глубокой пропасти» лежащей между народом и дворянством, обра-

зовавшейся «долгими годами». «Мы всегда были им чужды и далеки, их ничто 

не связывало с нами. Для них мы были людьми другого мира, брезгливо сторо-

нящимися от них и не хотящими их знать», — фиксирует печальный вывод 

Дмитрий Чеканов [2, с.143]. 

Следовательно, в образе доктора Чеканова нашли «отражение» сложнейшие 

процессы поиска смысла жизни, духовно-нравственного, профессионального со-

циального становления молодого поколения дворянского происхождения в пери-

од экономического «упадка» сословия. При этом, автором отражено катастрофи-

ческое противоречие между идейными устремлениями молодого, образованного, 

жаждущего полезной деятельности для народа врача, в условиях глобальных 

эпидемий, и уровнем развития общественного сознания людей. Несмотря на тра-

гичный исход жизни, образ врача Дмитрия Чеканова актуален сегодня как интел-

лигента, «нравственного эталона общества» [9]. 

 Доктора Кондора, неглавного персонажа романа «Нетерпение сердца», мож-

но назвать последователем Чеканова. Он появляется в романе как образ, «вве-

денный» главным героем, «отмеченным печатью истории», ротмистром Антоном 

Гофмиллером, прославленным военнослужащим, участником войны, удостоен-

ным высшей австрийской военной награды орденом Марии-Терезии [7, c.7]. 

Именно он повествует о событиях 1913 года, происходивших в небольшом ав-

стрийском городке, в котором размещался кавалерийский полк, место военной 

службы лейтенанта Гофмиллера. Первое знакомство с Кондором не «обещает» 

читателю впечатляющих эпизодов, потому что, вопреки ожиданиям главного ге-

роя, внешний облик доктора, его манеры, темы разговоров воспринимаются как 

«обычные», присущие каждому человеку, независимо от профессиональной при-

надлежности: невысокого роста, с круглым лицом, пенсне на глазах, полный, в 

помятой одежде, любящий, плотно кушая и выпивая, поговорить о природе, по-

годе, местных новостях [7, c. 84]. Однако, при этом, нельзя не заметить первых 
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признаков, свидетельствующих о высоких профессиональных качествах Кондо-

ра-врача. Прежде всего, наблюдательность и способность к пониманию тонких 

психологических проявлений человека, как ответной реакции на изменение 

внешних обстоятельств при очередном медицинском осмотре пациентки. Для 

Кондора, как профессионала, возник тревожный вопрос: в чем причины «колеба-

ний» настроения и действий «больного» [7, с. 89]?»  

 Далее, по мере смыслового, эмоционального «погружения» в текст, «фигура» 

доктора Кондора воспринимается более колоритной и значимой. Доктор раскры-

вает молодому лейтенанту Гофмиллеру социальную, медицинскую, человече-

скую сущность работы врача в многообразии ситуаций, сложности отношений 

врач-пациент-родственники, неоднозначности подходов к выбору методик лече-

ния, «безальтернативности» профессиональных этических норм [7, c. 93]. Более 

того, постепенно Кондор становится для Гофмиллера врачом-просветителем, де-

тально объясняющем медицинский смысл понятий «здоровый» человек и «боль-

ной», убеждая собеседника в неоспоримости позиции любого врача: «признавая 

больного неизлечимым, врач уклоняется от выполнения своего долга, он капиту-

лирует до сражения». Поэтому, «неизлечимое нужно пытаться лечить», «на не-

излечимых проверяется искусство врача» [7, c. 141].  

 Несколько встреч с Кондором помогают Гофмиллеру понять собственные 

иллюзии и приблизиться к осмыслению реальной жизни, в которой есть катего-

рия «сострадание». Поскольку эта тема, по наблюдению Кондора, стала ключе-

вой для Гофмиллера, суждения врача объемны, наполненные эмоциональным 

содержанием, вобравшим аргументированное доказательство незыблемости об-

щечеловеческих ценностей. Он убеждает молодого, неопытного, сомневающего-

ся офицера в том, что «сострадание — палка о двух концах: тому, кто не может с 

ним справиться, лучше не открывать ему доступ в сердце». Сострадание, если 

его неправильно дозировать или вовремя не отменить, превратится для больного 

в «смертельный яд» [7, c. 175]. Самым важным посылом является определенная 

доктором Кондором условная классификация «родов» сострадания. Одно

пассивное, «малодушное», сентиментальное, эгоистичное, направленное на из-

бавление себя от «тягостных ощущений» при виде больного. Оно названо «не-

терпением сердца». Другое — активное, действенное, жертвенное, цель которого 

сделать все возможное и предпринять «сверх-усилия» для спасения человека, то 

есть проявить «истинное» сострадание [7, c. 176]. Как видим, доктор Кондор, в 

развитии жизненной истории Гофмиллера, главного действующего лица романа; 

достижении кульминационной, кризисной «точки» его сознания, поведения, и 

наступления развязки, финала монолога, является судьбоносным, та как сила 

воздействия его профессиональных и личностных принципов, философии уклада 

жизни, логике поступков, адекватны сформулированным им же позитивным иде-

ям [7, с. 341].  

 Таким образом, литературные образы, раскрытию содержания которых по-

святили свои произведения В. Вересаев и С. Цвейг, вобрали в себя обобщенные и 

индивидуальные характеристики, идеи, мысли действия персонажа-человека, 

имеющего профессию «врач», жившего и работавшего в различных условиях 

различных культурно-исторических эпох. При этом персонажи объединяет 

стержневой элемент в конструкции образа — наличие совокупности обязатель-

ных признаков, лежащих в основе деятельности врача: высокий уровень развития 

профессиональных навыков на основе интеграции научных знаний медицины, 



127 

психологии, физиологии, психоанализа и других, который органично связан с 

«высокими» морально-нравственными качествами личности, ответственностью 

перед пациентом, безграничным деятельным состраданием, социальной активно-

стью. Данные параметры являются особенно актуальными сегодня и естественно 

«вписываются» в концепцию развития интеллигенции. 
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Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются понятия «интеллигенция», «ин-

теллигентность», их связь и взаимодействие с личностным уровнем развития челове-

ка. Понятие интеллигентность рассматривается в единстве общемировоззренческого 

аспекта, широкого кругозора знаний, а также гражданственности и богатого духовно-

го уровня личностного развития. Обозначенная в философской литературе «готов-

ность к подвигу», сформулированная А. Ф. Лосевым, позволяет включить в общий 

круг названного социального слоя военную интеллигенцию. В контексте исторически 

возникавших теоретических рассмотрений тех качеств и целей, которые характерны 

для военных руководителей прошлых веков, предпринято обращение к трудам китай-

ского военного теоретика Сунь Цзы и российского полководца А. В. Суворова. Осо-

бое внимание уделяется особенностям военной интеллигенции в силу специфики ре-

шаемых ее представителями задач. Показано, что интеллигенция представляет собой 

не просто определенный социальный слой, она обладает также морально-

нравственными качествами, соответствующей идеологией, на которой базируется вся 

система поведения интеллигента.  
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AN OFFICER AS A REPRESENTATIVE 

OF THE MILITARY INTELLIGENTSIA 

 

Abstract. The proposed article discusses the concepts of "intelligentsia", "intelligence", their 

connection and interaction with the personal level of human development. The concept of 

intelligence is considered in the unity of the world outlook aspect, a wide range of 

knowledge, as well as citizenship and a rich spiritual level of personal development. The 

"readiness for a feat" indicated in the philosophical literature, formulated by A.F. Losev, 

makes it possible to include the military intelligentsia in the general circle of the named 

social stratum. In the context of historically emerging theoretical considerations of those 

qualities and goals that are characteristic of military leaders of the past centuries, an appeal 

is made to the works of the Chinese military theorist Sun Tzu and the Russian commander 

A.V. Suvorov. Special attention is paid to the peculiarities of the military intelligentsia due 

to the specifics of the tasks solved by its representatives. It is shown that the intelligentsia is 
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not just a certain social stratum, it also has moral qualities, the corresponding ideology on 

which the whole system of behavior of an intellectual is based.  

Keywords: Intelligentsia, intelligence, personality, social group, ideology, officers. 

 

Интеллигентность, а также производное от этого слова понятие «интеллиген-

ция» включает в себя многообразные смыслы. Те авторы, которые посвящали 

свои труды проблеме и того, и другого, обращали внимание на это обстоятель-

ство, давая самые различные толкования и феномену, обозначенному каждым из 

названных терминов, и сущности того и другого.  

Интеллигентность предполагает не только занятие умственной работой, об-

ширный круг знаний в различных областях человеческой деятельности. Непре-

менным является высокий уровень моральных критериев, связанных с чувством 

долга, который еще Кантом был назван категорическим императивом [3]. Но ес-

ли Кант предполагал, что категорический императив представляет собой врож-

денное качество человека, то сейчас мы можем со всей ответственностью гово-

рить о том, что морально-нравственные характеристики, важные и необходимые 

в системе любого вида деятельности, вырабатываются человеком в процессе всей 

его жизнедеятельности и связаны с формированием человека как личности. 

Личностный критерий также характеризуется системой различных качеств, 

полученных на протяжении всей жизни человека. Считается, что личностный 

уровень индивида предполагает наличие таких качеств как разумность (способ-

ность видеть, формулировать и решать задачи), ответственность, опирающаяся 

на способность предвидеть последствия своих поступков, воля, предполагающая 

умение принимать решения и исполнять их. Кроме того, личностные характери-

стики включают в себя свободу, которую Энгельс определял, как: «… способ-

ность принимать решения со знанием дела.» [10, с. 116], личное достоинство как 

способность охранять свои права и обязанности и совесть [1]. 

Уже одно только перечисление необходимых, но как пишет Л. А Келеман по 

поводу проблемы интеллигенции, недостаточных качеств, свойственных лично-

сти, показывает, что эти два человеческих состояния не просто коррелируют 

друг с другом, но и являются взаимозависимыми, взаимообусловленными и вза-

имопроникающими.  

Тем не менее некоторые характеристики интеллигенции, часто понимаемой 

как особая социальная группа не совпадают с личностными характеристиками. 

Говоря об интеллигенции, чаще всего словари характеризуют ее как «определен-

ный слой людей, профессионально занимающийся умственным, преимуществен-

но сложным, творческим трудом и распространением культуры» [11, с. 201]. 

В свое время В. И Даль, до конца XIX в. не включавший в систему языка это по-

нятие, назвал интеллигенцией «разумную, образованную, умственно развитую 

часть жителей» [2, с. 70]. Только в первой трети ХХ в. к понятию, осмысляюще-

му функции определенной группы людей как социальные, начали добавлять мо-

рально-нравственные критерии и некоторые личностные характеристики. 

В статье Л. А. Келеман, написанной гораздо позже, интеллигенция определяется 

как: «некая социальная группа, выполняющая в обществе определенную роль и 

обладающая морально-нравственными качествами» [4, с. 71]. 

Однако уже в первой половине ХХ в. стали, во-первых, расширяться границы 

социальной группы, которую относили к интеллигенции. Если в последней трети 

предыдущего века к этой части общества принадлежали люди преимущественно 
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творческой деятельности, т. е. писатели, художники, люди, занятые научной дея-

тельностью, то позже под влиянием различных социальных и промышленных 

перемен, к этому социальному кластеру стали относить также и тех, кто осу-

ществляет просветительскую, управленческую, общекультурную функцию в со-

циуме. Важным критерием становится высокий уровень ответственности, а вме-

сте с ним не только общая образованность, знание языков, широкий кругозор и 

пр. А. Ф. Лосев называл одновременно и такие качества, которые обусловлены 

духовными потребностями и вырабатываются индивидом в процессе самовоспи-

тания. Он относил к ним непременную связь с той или иной идеологией, крити-

ческое мышление и даже в определенной мере «ежедневное и ежечасное несение 

подвига, хотя часто только потенциальное» [5]. В книге «Из бесед и воспомина-

ний» он подчеркивал эту же мысль: «Подлинная интеллигентность всегда есть 

подвиг, всегда есть готовность забывать насущные потребности эгоистического 

существования: необязательно бой, но ежеминутная готовность к бою и духов-

ная, творческая вооруженность для него» [5]. 

Н. Н. Моисеев, в практически современных размышлениях в контексте об-

суждаемой проблемы [7, с. 115] отмечал, что «интеллигентность — это свойство 

людей обладать особым духовным миром и духовными потребностями, это спо-

собность ценить и уважать духовный мир другого человека», а также «сочетание 

гражданственности с нравственным началом и гуманистической системой суж-

дений».  

Перечисленные качества показывают: интеллигентность, понятая как особое 

мироощущение, выступает также функцией личности и в этом смысле является 

особенно важной для тех, кому по долгу своей деятельности в социуме необхо-

димо принимать решения. В названном качестве профессиональная военная дея-

тельность офицера также должна быть пронизана названными качествами, а 

офицер должен воспитывать в себе главные особенности интеллигентного чело-

века. Исторические факты показывают, что кроме специальных знаний в области 

стратегии и тактики военных действий, от морально-нравственных качеств вое-

начальника любого ранга зависели параметры победы в военных действиях. 

Сунь Цзы в своем трактате «Искусство войны», закладывал в основу войны 

пять действующих сил: «нравственный закон, небеса, землю, начальника, спосо-

бы и правила [8 с. 6]. Для военачальника (полководца) считал он, важно обладать 

такими добродетелями, как: «мудрость, искренность, благодетельность, смелость 

и строгость.» [8, с. 7]. Такого рода позиция обосновывает важность специальной 

подготовки полководцев (в нашем случае можно считать, что речь идет об офи-

церах, которым приходится в условиях военных действий принимать решения, 

часто оказывающиеся единственно верными: «…военачальник — это вершитель 

судеб людей, человек от которого зависит, будет ли народ жить в мире или его 

постигнут бедствия» [8, с. 20]. Все названные качества вряд ли являются врож-

денными и относящимися только к особенностям таланта, психологическим спо-

собностям индивидуума. Но, с другой стороны, то, что обозначено китайским 

мыслителем, формируется в процессе становления командира как личности, опи-

раясь на всю систему обучения и воспитания. Другими словами — широкий круг 

знаний, а также принципы поведения, наличие долга, чести, справедливости — 

делают командира персоной, способной решать «судьбы народа». 

Особые значения моральным качествам офицеров придавал отечественный 

полководец А. В. Суворов. Создавая по своей сути собственную систему подго-
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товки и воспитания войск, базирующуюся на регулярных тренировках, на выра-

ботке строгой воинской дисциплины, А. В. Суворов замечал: «… не надлежит 

мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу, но единственно 

смешанное с оною военное искусство» [7]. В этих словах заложен огромный 

смысл, заключающийся в том, что без основательной, системной, продуманной и 

кропотливой подготовки войск, которой обязаны повсеместно заниматься офи-

церские кадры, невозможно одержать победу над противником. 

Процесс специальной вузовской подготовки предполагает, что воспитание 

курсанта — это не только путь к его сугубо профессиональному совершенство-

ванию, это одновременно и путь к его личностному становлению. В процессе 

обучения курсант постепенно, от курса к курса претерпевает некую физическую, 

моральную, психологическую трансформацию, в последующем вырабатываю-

щую у него способность адаптироваться условиям военной службы, которые бу-

дут постоянно присутствовать в его дальнейшей военной жизни. Решение задач, 

которые ставит перед военнослужащим его профессия, предполагает у команди-

ра наличие не только сугубо военных знаний, но и умение правильно оценить 

сложившуюся ситуацию, осмыслить не только боевое, но и психологическое со-

стояние противника, максимально быстро выработать решение, которое в со-

здавшихся условиях будет единственно верным, отдать приказ, который не ста-

нет опрометчивым, поскольку задачи, которые ставит перед собой и своим под-

разделением офицер напрямую связаны с жизнью его подчиненных, решающих 

сугубо военные задачи. Стоит отметь и тот факт, что служба офицера не всегда 

проходит в условиях боевой обстановки, зачастую перед офицерам, командира-

ми стоят повседневные, бытовые задачи, но необходимость их правильного ре-

шения порой не менее важна, и здесь безусловно не обойтись без определенного 

багажа специфических знаний навыков и умений. 

Командир, несущий службу, должен находиться в состоянии постоянной бое-

вой готовности. Современное состояние практически любого социума постоянно 

чревато конфликтными ситуациями, а часто и столкновениями различных соци-

альных слоев. Эти конфликты невозможно устранить без применения военной 

силы. Следовательно, профессиональному военному должно быть свойственно 

точно выверенное, насыщенное, характеризующееся максимальной полнотой 

знание военного дела, лежащее в основе его компетентности при принятии ре-

шений, понимание ответственности за судьбу собственной страны, ее территори-

альной целостности и суверенитета. 

Такого рода установка всей деятельности военнослужащего базируется на лич-

ной убежденности в важности всех его обязанностей по отношению к государству, 

понимании ценностей народа, на защите интересов которого он находится, согласо-

ванности этих ценностей с осмыслением долга, подкрепленного присягой. Сущность 

такой убежденности базируется на непротиворечивости личного и общественного, 

на сближении состояний возможного и необходимого, что, в свою очередь, предпо-

лагает сформированную систему ценностей, которая лежит в основе идеологии, 

фундирующей глубокие качества военного интеллигента.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛАХ РАБОТ ГЕНРИХА РОТА) 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема личностной самоактуализации и зре-

лости как показателя эффективности современных образовательных систем, что стало 

актуальным на фоне произошедшего сдвига парадигмы от формирования «тематиче-

ских каталогов» к компетентностным ориентациям. Генрих Рот, названный О.Ф. 

Больновым, первопроходцем в области педагогической антропологии, определял ее 

предметом исследование человека в том отношении, как он может стать самим собой 

и достичь зрелости под воздействием воспитания. Будучи «размышлением о предна-

значении человека», педагогика «всегда в то же время является философской». Со-

гласно выводам Г. Рота цель образования, «зрелость», достигается благодаря сочета-

нию профессиональных, социальных и личностных компетенций. Формируется лич-

ность, человек, способный выносить суждения и принимать решения. Модель компе-

тенций представлена в иерархической форме: когнитивные процессы ведут к профес-

сиональной компетентности (ProCo), процессы социального обучения — к социаль-

ной компетентности (SoCo), все это в совокупности с процессами нравственного 

формирования ведет к самокомпетентности (SeCo), которая позволяет самоопреде-

литься личности. Итогом является зрелая личность. 

Ключевые слова: Философия образования, педагогическая антропология, компетен-

ции, социальная компетентность, профессиональная компетентность, самоактуализа-
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THE CONCEPT OF A MATURE PERSONALITY IN THE PHILOSOPHY  

OF EDUCATION (BASED ON THE WORKS OF HEINRICH ROTH) 

 

Abstract. The article deals with the problem of personal self-actualization and maturity as an 

indicator of the effectiveness of modern educational systems, which has become relevant 

against the background of the paradigm shift from the formation of "thematic catalogs" to 

competence orientations. Heinrich Roth, called O.F. Bolnov, a pioneer in the field of 

pedagogical anthropology, defined its subject as the study of a person in terms of how he 

can become himself and reach maturity under the influence of education. Being "a reflection 

on the destiny of man," pedagogy "is always at the same time philosophical." According to 

the conclusions of G. Roth, the goal of education, "maturity", is achieved through a 

combination of professional, social and personal competencies. A personality is being 

formed, a person who is able to make judgments and make decisions. The competence 

model is presented in a hierarchical form: cognitive processes lead to professional 

competence (ProCo), social learning processes lead to social competence (SoCo), all this 
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together with the processes of moral formation lead to self–competence (SeCo), which 

allows the self-determination of the individual. The result is a mature personality.  

Keywords: Philosophy of education, pedagogical anthropology, competencies, social com-

petence, professional competence, self-actualization, mature personality. 

 

Одним из направлений современной западной философии образования является 

педагогическая антропология. Главной задачей философии образования в рамках 

данного направления рассматривается формирование нового образа человека в 

пространстве образования (homo educandus). В эмпирико-аналитический образ че-

ловека как существа биосоциального втягивается третье измерение — духовность 

как основа высшей автономии [1, с. 111]. Представители педагогической антропо-

логии (И. Дерболав, О. Ф. Больнов, Г. Рот, М. Лангевельд), опираясь на философ-

скую антропологию, рассматривают в качестве ее понятийного ядра самоактуали-

зацию, личностный рост. Поэтому целью обучения и воспитания является совсем 

не приобретение знаний как набора фактов, а изменение личности, ее  

«Я-концепции» в результате самостоятельных осознанных усилий [7].  

Генрих Рот (1906–1983) конечной целью процессов обучения и воспитания 

называет развитие компетентной и ответственной (способной к суждению и при-

нятию решений) личности. «Зрелость» выступает как тройственная компетент-

ность, или как совокупность субкомпетенций: 1) способность действовать ответ-

ственно, адекватная самооценка (область «Я»), 2) способность выносить сужде-

ния и действовать ответственно в профессиональных областях, 3) как социальная 

компетентность, что проявляется в социально-политической сфере [5]. 

Поскольку человек по своей сути понимается как ответственное действующее 

существо, теория личности представляет собой теорию действий. Он ориентиру-

ется на «зрелое», т. е. полностью сформированное действие и, таким образом, 

одновременно вводит нормы (приобретенное в идеальном типе), которое позво-

ляет ему различать совершенные действия и «незрелые и неудачные» [4, с. 575]. 

Согласно Роту, это развитие данной происходит в четыре этапа, каждый из 

которых соотносится с определенным уровнем зрелости. 

Первый уровень профессиональной компетенции действий — это «свободно 

управляемое движение», действие, выполняемое с позиций заданной цели. Как 

только сознательно намеченная цель была выведена из инстинктивного круга 

действий, возникает сознательный поиск подходящих средств ее достижения и 

возникает управляемое и контролируемое действие. Приобретение действий, ко-

торые направлены на достижение цели и учитывают доступные ресурсы, пред-

ставляет собой четко идентифицируемый прогресс. «… цели становятся объек-

тами мышления (...) они больше не являются стимулами и сигналами для немед-

ленного действия, но они становятся задачами, проблемами” [6, с. 450]. Изна-

чально смутные ожидания и надежды превращаются в фактически компетентное 

поведение. Уверенность в собственных силах растет, а желания превращаются в 

достижимые цели. 

Второй уровень компетентности — это фактическая компетентность, связан-

ная с мышлением, она требует умения артикулировать представления, критично 

анализировать и использовать информацию, в том числе в процессе сотрудниче-

ства и общения с другими людьми в конструктивном отношении. 

В результате теперь цели превращаются в планы действий и ожидаемые ре-

зультаты. Проверка гипотез на соответствие реальности приводит ко все более 

точному восприятию реальности, к приобретению разнообразных знаний, кон-
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цепций, категорий, к стратегиям мышления, к научным процедурам обнаружения 

и решения новых проблем [6, с. 470]. Для данной компетентности интеллекту-

альные способности человека имеют решающее значение, ее выражением явля-

ется интеллектуальная зрелость. 

Третий уровень компетенции действия связан со способностью действовать в 

общественно значимых и политических областях, взять на себя ответственность за 

эти действия [6, с. 475]. Зрелое действие требует социально конструктивного мыш-

ления и поведения, которое приводило бы к социально справедливым «формы рав-

новесия» между субъектом и объектом, Эго и окружающей средой, свободным и 

справедливым взаимодействиям. Они предполагают признание потенциально кон-

фликтных ситуаций, их открытое артикулирование и возможность обсуждать, ана-

лиз альтернатив, основанных на консенсусных решениях. Требуется критическое и 

творческое социальное поведение, основанное на собственной способности к анали-

зу. Необходимо понимать человеческую и социальную значимость ситуации, дол-

жен быть выработан ответ на вызов или задачу, и должен иметь место исследова-

тельский выход за рамки стандартных моделей поведения. 

Для Рота социальная компетентность проявляется в активном, рефлексивном 

и конструктивном отношениях во всей их широте применения. Активность, ре-

флексивность, конструктивность, открытость, критичность и креативность — это 

качества субъекта, который в своих социально компетентных действиях хочет 

найти путь между свободой и обязательством, между независимостью и зависи-

мостью, между самоутверждением и сотрудничеством. Процесс социального вы-

зревания проходит через этапы идентификации — интернализации — имитации 

–осознания — интерпретации нормы — оценок [6, с. 477]. Цель — осознанный, 

рациональный уровень ответственного социального поведения. 

Четвертый уровень компетенции действия включает в себя способность дей-

ствовать ответственно за себя. В дополнение к когнитивным и социальным 

навыкам большое значение имеет моральная компетентность. Решения зрелой 

личности могут быть приняты по соображениям совести против собственного 

блага и, при определенных обстоятельствах, против общества (например, Nucci 

& Il-ten-Gee, 2021). В таких моральных решениях точкой отсчета больше являет-

ся не только референтная группа, но и собственное моральное убеждение. 

Рот объясняет самокомпетентность как способность сохранять собственную 

идентичность, способность оставаться “верными” самим себе. Он связывает само-

компетентность с Эго, Самостью, с автономией, с личностью и уверенностью в себе 

автономного индивида. Кроме того, он связывает самокомпетентность с соображе-

ниями совести, с моральными установками, с когнитивным развитием, которое поз-

воляет перейти от гетерономии к автономии и моральному суждению. 

Модель компетенций представлена в иерархической форме: когнитивные 

процессы обучения приводят к профессиональной компетентности (ProCo), про-

цессы социального обучения — к социальной компетентности (SoCo). Профес-

сиональные и социальные компетенции в сочетании с процессами нравственного 

формирования формируют предпосылку для нравственной зрелости, самокомпе-

тентности (SeCo), которая позволяет самоопределиться личности. Итогом явля-

ется зрелая личность, которая проявляет способность надлежащим образом 

справляться с разными, иногда нестандартными, ситуациями [5]. 

Всем компетенциям можно научиться в благоприятной учебной среде посред-

ством приобретения знаний и постоянной трансформации знаний в действие. 
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• Чтобы гарантировать будущий профессионализм и возможность трудо-

устройства выпускников, высшее образование должно быть более тесно связано 

с практикой. Если образование по-прежнему определяется только предметным 

содержанием, оно больше не будет соответствовать требованиям профессио-

нальной практики, особенно в контексте цифровой трансформации мира труда. 

• Высшее образование должно способствовать международной мобильности, а 

также обучению и приобретению студентами межкультурных компетенций по-

средством стратегий, поддерживающих международные стажировки. 

• Высшее образование должно проявлять взаимосвязь между академическим 

качеством и возможностью трудоустройства. 

• Ключевые компетенции должны передаваться более комплексно, они должны 

быть улучшены с помощью инновационных форм преподавания и обучения. Для 

реализации вышеупомянутых мер в сфере высшего образования в университете тре-

буются новые и новаторские культуры преподавания и обучения, которые способ-

ствуют дидактическому изменению подхода от преподавания к обучению.  

Зрелый человек полностью вырос физически. Его внутренний мир формиро-

вался в соответствии с внешним миром. «Он нашел себя», свой стержень, свою 

внутреннюю опору, развил характер, свое Я. Зрелый человек уравновешен. 

Уравновешенность зрелой личности по отношению к себе и миру в целом можно 

охарактеризовать как «динамическое равновесие. Зрелый человек будет реши-

тельно использовать свои знания и навыки в ситуации балансировки. В направ-

лении будущего формируется «открытая система» устоявшихся форм поведения 

и достижений. Они, в конечном итоге создают предпосылку для постоянного по-

вышения продуктивности в тех или иных ситуациях, в том числе в ситуации 

конфликтов и любви [4, с. 587]. 

Требуется повышенное внимание к самим учащимся, а также изменение роли 

лектора с преподавателя на координатора, содействие самоорганизованному 

обучению студентов с акцентом на результаты.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Статья посвящена осмыслению некоторых вопросов, связанных с содер-

жанием профессиональных ориентаций студенческой молодежи и их формированием 

в современных условиях. Приводятся данные социологического опроса, проведенного 

автором в 2023 г. среди студенческой молодежи вузов Республики Бурятия. Отмеча-

ется, что успешная реализация в профессиональной сфере имеет очень важное значение 

для группы. Респонденты в большинстве своем сделали выбор профессии осознанно, 

однако в планах на трудовую деятельность не являются ярко выраженными патриотами 

своей профессии. Подчеркивается и обосновывается тезис о том, что на становление и 

содержание профессиональных ориентаций молодежи оказывают влияние обществен-

ное мнение, процессы, протекающие в обществе. Рассматриваются предложения, 

направленные на совершенствование процесса формирования профессиональных ори-

ентаций студенчества, повышение эффективности воспитания личности.  

Ключевые слова: студенческая молодежь, профессиональные ориентации, общество, 

социализация, воспитание.  

 

PROFESSIONAL ORIENTATIONS OF THE STUDENT YOUTH 

AND THEIR FORMATION IN MODERN CONDITIONS 
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Abstract. The article is devoted to comprehending some issues connected with the content of 

the professional orientations of the student youth and their formation in modern conditions. 

The data of the sociological poll conducted by the author in 2023 among the student youth 

of the higher educational institutions of the Republic of Buryatia are given. It is pointed out 

that successful realization in the professional sphere is of very great importance for the 

group. The majority of the respondents made their conscious choice of profession but they 

are not true patriots of their profession in their employment plans. The thesis that civil 

opinion, processes in the society on the whole influence the formation and content of the 

professional orientations of the youth is emphasized and substantiated. The suggestions 

aimed at improving the process of the students’ professional orientations, enhancing the 

effectiveness of personality’s upbringing are made. 

Keywords: student youth, professional orientations, society, socialization, upbringing.  

 

Вопросы, связанные с содержанием и формированием профессиональных 

ориентаций студенческой молодежи, требуют регулярного внимания со стороны 

науки, институтов социализации. После окончания вузов сегодняшние студенты 

будут определять динамику развития общества, культуры во многом посред-
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ством своей трудовой деятельности, следовательно, качество, темпы динамики 

напрямую зависят от того, каковы профессиональные ориентации, ценности вы-

пускников вузов как субъектов социального развития.  

Деятельность вузов в современных условиях направлена на формирование ка-

чественных, востребованных на рынке труда кадров, обладающих необходимы-

ми для организаций компетенциями, поскольку, как верно отмечают М. Н. Була-

ева, А. В. Лапшова, «конкурентоспособность специалиста-профессионала опре-

деляется разносторонностью и качеством профессиональных знаний» [1, с. 22]. 

Вместе с тем немаловажное значение отводится и вопросам нравственного, пат-

риотического воспитания студенчества, взаимосвязанным с профессиональным 

воспитанием. В целях достижения эффективности решения данных вопросов 

осуществляется обмен опытом между вузами, внедряются новые образовательно-

воспитательные модели, технологии, открываются структурные подразделения, 

инновационные площадки (центры, лаборатории, объединения, коворкинги и 

др.), развивается практико-ориентированное обучение с учетом интересов реаль-

ного рынка труда, потребностей работодателя, активно поддерживается лидер-

ский потенциал студенчества.  

Как показывают результаты нашего исследования (анкетирования, проведен-

ного среди студенческой молодежи вузов Республики Бурятия в марте-апреле 

2023 г.), успешная реализация в профессиональной и семейной жизни является 

ведущей ценностью для современного студенчества. Именно с человеком, кото-

рый успешно реализовался в этих сферах, прежде всего, связаны представления 

об идеале респондентов — 72,7%. Приоритетность ориентации группы на про-

фессиональную самореализацию подчеркивает ответственность социальных ин-

ститутов общества за то, чтобы предоставлять необходимые возможности для 

успешной реализации данной ориентации.  

Ведущим мотивом выбора профессии, которой студенты обучаются в вузе, 

выступает «желание стать профессионалом в этой области, интерес к профес-

сии» — 49,1% (от общего массива опрошенных), что показывает обдуманность 

выбора. Заметим, что сравнение результатов анкетирования 2016 и 2023 гг. (в 

разрезе — студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры 

(ВСГИК) свидетельствует о том, что сегодня доля осознанно выбравших профес-

сию увеличилась (с 53,9% в 2016 г. до 62,6% в 2023 г.). Обдуманный выбор про-

фессии оказывает положительное влияние на освоение образовательной про-

граммы, способствует успешной трудовой реализации после окончания вуза.  

Подавляющее большинство опрошенных (77,1%) считают, что выбор профес-

сии сделали правильно, что свидетельствует и о том, что молодые люди в боль-

шинстве своем удовлетворены процессом подготовки в вузе. Вместе с тем рабо-

тать по профессии после окончания вуза твердо намерены 50,1%. Немалая часть 

молодых людей планирует продолжить обучение (в магистратуре, аспирантуре и 

т. д.) — 42,9%, открыть свой бизнес — 28,1%. Есть и не определившиеся в своих 

дальнейших планах — 22,4%.  

Сегодняшние студенты в планах на трудовую деятельность не являются ярко 

выраженными патриотами своей профессии: только для 35,6% респондентов 

очень важно реализовать себя в трудовой деятельности по полученной специаль-

ности в вузе. Данные опроса, представленные в научной статье Ю. М. Пасовец, 

демонстрируют, что сегодня многие молодые люди (74,4%) готовы к смене про-

фессии [2, с. 90, 92], что указывает, с одной стороны, на все-таки не вполне об-
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думанный выбор профессии частью молодежи, недостаток патриотизма в отно-

шении профессии, а с другой — на нестабильность социально-экономических 

реалий, высокую скорость происходящих на рынке труда изменений, формиру-

ющих готовность сегодняшнего человека к смене деятельности. 

 Выраженное влияние на формирование и содержание профессиональных 

ориентаций молодежи оказывают и общественное мнение, и процессы, протека-

ющие в социуме в целом. Так, с ростом значимости в постсоветский период 

прагматических, материалистических ценностей в общественном мнении суще-

ственно снизилась значимость престижа труда как социальной ценности. В ре-

зультате низкодоходные, но ценные и нужные для общества профессии не стали 

привлекательными для молодежи. В связи с этим институтам социализации тре-

буется усилить внимание к вопросам нравственного воспитания молодежи, по-

вышения в обществе престижа труда как социальной ценности.  

 Хорошая заработная плата специалиста необходима как с точки зрения обес-

печения достойного уровня его жизни, так и повышения мотивации стать хоро-

шим профессионалом, работать по профессии. На вопрос анкеты «Какие меры, 

на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы молодые кадры работали по 

профессии, полученной в вузе?» 72,2% отпрошенных ответили — «увеличить 

заработную плату». Заметим, что сравнение данных опросов студенческой моло-

дежи ВСГИК 2016 г. и 2023 г. показывает увеличение доли студентов, ориенти-

рованных на трудовую самореализацию после окончания вуза по полученной 

профессии (2016 г. — 46%, 2023 г. — 53,5%). Во многом это определяется тем, 

что государство за последние годы стало больше уделять внимание вопросам 

развития культуры, в частности, реализация программы «Культура» позволила 

улучшить материально-техническую базу учреждений, повысились и оплата, 

престиж труда в отрасли.  

 Процессы нивилирования в течение длительного времени ценности «общее 

благо» также негативно сказались на характере формирования нравственности, 

профессиональных ориентаций молодежи. Только для 18,4% опрошенных сту-

дентов идеалом является человек, служащий интересам государства, общества, 

людям. В сознании молодого поколения отсутствует должное понимание связи 

«личное — общее» благо, что также требует внимания со стороны институтов 

социализации.  

 В связи с вышеизложенным в контексте улучшения качества профессиональ-

ных ориентаций студенческой молодежи важными, на наш взгляд, задачами вы-

ступают:  

 повышение в обществе престижа труда как социальной ценности, обеспе-

чение достойной оплаты труда дипломированным высококвалифицировнным 

кадрам, предоставление возможностей трудоустройства по полученной профес-

сии, благоприятных условий для реализации трудовой деятельности (материаль-

но-техническая база учреждений, морально-психологическая поддержка, и др.). 

Как показывают данные опроса, 51,5% студентов беспокоятся о своем будущем в 

связи с работой, многие считают, что нужно уделять больше внимания молодым 

кадрам (60,7%), предоставлять больше рабочих мест (57,9%), возобновить прак-

тику распределения студентов после окончания вузов в учреждения (46,1%); 

 повышение эффективности процессов нравственного, патриотического, 

профессионального воспитания личности, способствующего формированию у 

будущих выпускников вузов на должном уровне профессионально-нравственной 
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культуры, качеств профессионального долга, ответсвенности, трудолюбия, пат-

риотизма к профессии, понимания связи личного и общего блага. Конечно, это 

требует скоординированных усилий всех институтов и агентов социализации в 

едином идеологическом пространстве. Думается, что упор должен делаться не на 

количество, а качество проводимых воспитательных мероприятий, системность, 

продуманность и неформальность проводимой работы.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗАХ  

КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОТИВИРОВАННЫХ СТУДЕНТОВ1 

 

Аннотация. В статье на основе данных пилотажного социологического исследования 

делается вывод о том, что высокомотивированные студенты-инженеры осознанно вы-

бирают свою будущую специальность. Студенты, ориентирующие при поступлении 

на проходные баллы и выбирающие специальность после сдачи ЕГЭ, в большей сте-

пени не уверены в правильности своего выбора. В связи с этим в статье ставится во-

прос о профориентационной работе вуза. Делается предположение о том, что для 

привлечения высокомотивированных студентов недостаточно традиционных методов 

профориентации, необходимо организовывать мероприятия для школьников, исполь-

зуя проектные методы, развивая кружковую деятельность, создавая институты допол-

нительного образования для школьников, а самому вузу необходимо трансформиро-

ваться в образовательный агломерат непрерывного и многоуровневого образования. 

Для этого необходимы увеличение финансирования системы высшего образования и 

пересмотр взгляда на вуз — как институт исключительно высшего образования. 

Ключевые слова: производительность труда, инженер, профориентация, мотивация, вуз. 
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VOCATIONAL GUIDANCE IN ENGINEERING HIGHER EDUCATION  

INSTITUTIONS AS A MEANS OF ATTRACTION OF MOTIVATED STUDENTS 

 

Abstract. The article, based on the data of a pilot sociological study, concludes that highly 

motivated engineering students consciously choose their future specialty. Students who are 

guided by passing scores when entering and choosing a specialty after passing the Unified 

State Examination (USE) are more unsure of the correctness of their choice. In this regard, 

the article raises the question of the career guidance work of the university. The assumption 

is made that traditional methods of career guidance are not enough to attract highly 

motivated students, it is necessary to organize events for schoolchildren using project 

methods, developing circle activities, creating institutions of additional education for 

schoolchildren, and the university itself needs to be transformed into an educational 

agglomeration of continuous and multi-level education. This requires an increase in funding 

for the higher education system and a revision of the view of the university as an institution 

of exclusively higher education. 

Keywords: labor productivity, engineer, vocational guidance, motivation, higher educational 

institution. 

                                                 
1 Статья выполнена в рамках Государственного задания № 1021091313151-0-5.4.1 

«Социальные факторы производительности труда: состояние, проблемы, пути решения 

(FSZG-2022-0001)». 
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Импортозамещение, ставшее приоритетом промышленной политики Россий-

ской Федерации, требует подготовки высококвалифицированных инженерных 

кадров, так как освоение и внедрение новых технологий в промышленном произ-

водстве невозможно без грамотного и высокообразованного инженера. В России 

в 2022 г. подготовку по инженерным специальностям осуществлял 671 вуз, в ко-

торых обучалось свыше 862 тыс. человек, что составляет 32.6 % всех обучаю-

щихся студентов России1 [2]. По количеству выпускаемых инженеров Россий-

ская Федерация является одним из мировых лидеров. Так, в 2020 г. доля выпуск-

ников российских вузов по специальности «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» составляла 22,1 %, в Германии — 24,7, в США — 7,3 %, 

Франции — 11,2 %, Японии — 17,9 %, Корее — 19,6 %2. Но количество не озна-

чает качество. Большое количество бюджетных мест на инженерные специаль-

ности приводит к снижению проходного балла. Например, в 2022 г. средний про-

ходной балл в некоторые технические вузы или их филиалы составлял 40 баллов, 

что, как мы предполагаем, ведет к поступлению абитуриентов с низкой мотива-

цией к обучению, не готовых к освоению инженерной специальности.  

В период с марта по июнь 2023 г. мы провели пилотажный опрос студентов и 

выпускников, обучающихся по специальностям инженеры и ИТ. Объем выбо-

рочной совокупности составил 107 человек, выборка — целевая, нерепрезента-

тивная, метод онлайн-анкетирование (CAWI) посредством платформы 

Google.Forms. И выяснили, что респонденты, выбравшие инженерную специаль-

ность исходя из полученных баллов ЕГЭ, в большей степени не уверены в пра-

вильности выбора или сомневаются в нем (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Уверенность в правильном выборе профессии  

в зависимости от времени ее выбора (в респондентах) 

 
  Уверены ли Вы, что избрали необходимую Вам профессию? 

Когда Вы опре-

делились с вы-

бором своей 

профессии? 

Инженеры и IT 
1) да,  

уверен, 

2) есть 

некоторые 

сомнения, 

3) не 

уверен. 
Всего 

 в детстве, 2  1 3 

в старших классах школы, 26 12 3 41 

при окончании школы 

(при сдаче ЕГЭ), 
12 10 6 28 

сделал выбор при поступ-

лении в вуз по результа-

там проходных баллов, 

7 17 8 32 

во время обучения в вузе 1   1 

еще не определился   1 1 

после колледжа/техникума 1   1 

Общий итог 49 39 19 107 

                                                 
1 Мониторинг эффективности вузов 2022. URL: https://monitoring.miccedu.ru/ 

?m=vpo&year=2022 (дата обращения: 10.05.2023). 
2 Образование в цифрах: 2022: краткий статистический сборник. Москва: НИУ ВШЭ, 

2022. 132 с. 
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Неуверенность в правильном выборе в свою очередь влечет более низкую мо-

тивацию, во-первых, к освоению этой профессии, во-вторых, к перспективам ра-

боты по ней, в-третьих, к ценности самой инженерной специальности (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Ценности инженерной профессии в зависимости от уверенности  

в правильном выборе специальности (в %) 

 

 Инженеры и IT 

 Уверены ли Вы, что избрали необходимую 

Вам профессию? (в %) 

1) да,  

уверен* 

2) есть некоторые 

сомнения* 

3) не  

уверен* 

Что Вам важно в 

избранной про-

фессии? (можно 

отметить не-

сколько отве-

тов) (в %) 

это интересная работа 84 49 37 

перспектива достойного 

заработка 
80 80 74 

престиж этой профессии 45 33 32 

возможность проявить 

свои способности 
35 28 11 

востребованность этой 

профессии 
76 64 63 

 полезность профессии 

для общества 
39 39 21 

 перспектива карьерного 

роста 
59 44 16 

 Другое 0 0 5 

Всего, чел. 49 39 19 

 

Примечание: сумма по столбцу больше 100, поскольку посчитано от числа ответив-

ших. * — наполненность группы меньше 100 чел. 

 

Мы видим практически двухкратное падение согласия с утверждением у ре-

спондентов, неуверенных в правильности своего выбора специальности, по срав-

нению с теми, кто указал, что сделал правильный выбор мнения о том, что инже-

нер — интересная профессия, трехкратное о возможности проявить себя (т. е. 

они практически отрицают возможность своей самореализации в данной профес-

сии) и практически четырехкратную разницу (3,68 раза) перспектив карьерного 

роста. 

Таким образом, результаты нашего небольшого пилотажного социологиче-

ского опроса подтверждают идею о том, что осознанное поступление в вуз на 

выбранную специальность дает более мотивированного к занятиям студента и в 

последствии инженера, которому интересна его профессия. И здесь встает во-

прос о том, как привлечь этого осознанного студента? Мы полагаем, что необхо-

дима более ранняя профориентация, начинающаяся на уровне школы. Более того, 

профориентационная работа не должна ограничиваться традиционными днями 

открытых дверей вузов и курсами подготовки к ЕГЭ. На дни открытых дверей 

приходят все меньше школьников, предпочитая знакомство с сайтами вузов 

(табл. 3, 4). 
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Таблица 3 

Посещение дней открытых дверей студентами-инженерами 

 

 Посещали ли Вы дни открытых дверей? 
Инженеры и IT 

абс. зн. в % 

1 не посещал 80 75 

2 только одного университета (института) 15 14 

3 нескольких университетов 12 11 

 Общий итог 107 100 

 

Таблица 4 

Посещение сайтов вузов студентами-инженерами 

 

 Посещали вы сайты университетов (институтов)? 
Инженеры и IT 

абс. зн. в % 

1 не посещал 8 7 

2 только одного университета (института) 13 12 

3 нескольких университетов 86 80 

 Общий итог 107 100 

 

Дни открытых дверей и сайты вузов по большому счету рекламируют обуче-

ние в вузе, а не ориентирует в будущей профессии. Также, на наш взгляд, профо-

риентация в школе в лучшем случае дает только первое представление о профес-

сии. По данным нашего исследования, только у 44 % респондентов проводились 

профориентационные мероприятия, в которых в основном рассказывали о про-

фессиях — 24 %, приходили специалисты — 31 %, проводилось профориентаци-

онное тестирование — 20 %. На наш взгляд, такой формат профориентации нуж-

дается в дополнении в виде мероприятий, направленных на более глубокое по-

гружение в профессию, чем просто рассказы о ней. Представленные мероприя-

тия являются первым этапом профориентационной работы — ознакомительным. 

На втором этапе происходит формирование интереса к будущей профессии, и 

этот этап требует другого формата мероприятий [1]. То, что таких мероприятий 

не хватает, показывают результаты нашего пилотажного исследования, в кото-

ром 19 % респондентов отметили, что искали информацию о профессии в интер-

нете (видео, статьи, подкасты).  

Каких же мероприятий не хватает? Мы считаем, что прежде всего проектных, 

на которых школьнику не просто рассказывают об инженерном деле, но и пред-

лагают попробовать что-то сделать самому. Вузам необходимо развивать круж-

ковую деятельность на своей материальной и преподавательской базе. Некото-

рые вузы уже реализуют данный вид профориентационной работы. Например, 

открывают кванториумы и дома научной коллаборации. Кванториум — новый 

формат дополнительного образования, предназначенный для ускоренного разви-

тия ребенка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим 

направлениям. Дом научной коллаборации — аналог советского дома творчества 

молодежи, но функционирующий на базе вуза, использующий его оборудование 

и где, как правило, преподают сотрудники вуза. В основном в кванториумах и 

домах научной коллаборации создаются кружки или осуществляется проектная 

деятельность, курируемая вузом, где школьников знакомят и обучают различным 

аспектам инженерной работы. На наш взгляд, такие виды дополнительного обра-
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зования лучше способствуют осознанному выбору будущей профессии, проводя 

своеобразный профотбор детей, склонных к инженерной деятельности. К тому 

же, вузы получают более подготовленных студентов, уже освоивших базовые 

навыки инженерной профессии, и, соответственно, для вуза облегчается процесс 

обучения, повышается успеваемость, уменьшается отчисляемость студентов.  

Кроме того, еще одной хорошей практикой глубокой профориентации являет-

ся создание специализированных инженерных классов при СОШ, предуниверса-

риев, лицеев. По сути, эти формы профориентации позволяют не только расши-

рить абитуриентскую базу вуза, но и эффективно отобрать способных к инже-

нерной деятельности абитуриентов, выявив склонных к этой работе школьников.  

В России есть вузы, которые работают по всем выделенным нами направле-

ниям профориентационной работы: они организуют дни открытых дверей, име-

ют инженерные классы, создают дома научной коллаборации или кванториумы, 

т. е. фактически превращаются в образовательные кластеры по всем уровням об-

разования (школа — СПО — вуз). Они «перерастают» традиционные вузы, ак-

кумулируя в себе различные виды образовательной деятельности. И мы предпо-

лагаем, что для подготовки высокообразованных инженеров, увлеченных своей 

работой, большинству инженерных вузов необходимо перенимать, если не все, 

то хотя бы некоторые элементы такой профориентационной работы, так как од-

новременно данная профориентация будет являться и профотбором будущих 

инженеров. Мы предполагаем, что профессиональный отбор в период юности 

человека, в момент его профессионального самоопределения менее пагубен по 

своим последствиям, чем в период обучения в вузе и тем более в период его ра-

боты и позволит избежать многих экзистенциальных проблем человека, не гово-

ря о повышении производительности труда в экономике. 

Для решения проблем профориентационной работы, на наш взгляд, необхо-

димо: во-первых, обеспечить достойное финансирование высшего образования в 

России, так как дополнительные виды деятельности требуют дополнительного 

финансирования, их необходимо осуществлять не за счет средств, выделяемых 

на непосредственную подготовку специалистов с высшим образованием; во-

вторых, пересмотр представления о вузе как исключительно об институте выс-

шего образования, на представление о вузе — как образовательном агломерате 

непрерывного и разноуровневого образования и соответственно одинакового 

внимания ко всем образовательным структурам внутри вуза.  

На наш взгляд, это позволит решить проблемы профориентационной работы в 

вузе и поднять производительность труда в экономике России.  

 

Литература 
1. Кандыбович С. Л., Разина Т. В. Профессиональная ориентация и профессиональ-

ный отбор в вузы на современном этапе // Человеческий капитал. 2022. № 1(157). С. 124–

137. DOI: 10.25629/HC.2022.01.13 

 

 

 

 
 



146 

УДК 37.03   

 

© Макарова Ирина Александровна 

кандидат социологических наук,  

Новосибирский автотранспортный колледж 

Россия, г. Новосибирск 

m5116397@yandex.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ЧЕЛОВЕКА  

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования качеств 

интеллигентного человека в условиях СПО. Образовательный процесс в СПО 

является составной частью системы социализации человека, формирующей не только 

определенные профессиональные свойства личности, но и прежде всего личностные 

качества. Учебно-воспитательный процесс включает процесс обучение разным 

дисциплинам и способствует развитию межпредметных связей в атмосфере доброты, 

справедливости, честности. Интеллигентного человека отличают не только 

воспитанность, вежливость, тактичность, скромность, но и огромное желание быть 

образованным. Чем интеллигентнее человек, тем больше его стремление к 

образованию. В СПОУ благодаря, образовательному процессу, созданы все условия 

для формирования личности интеллектуала, независимо от приобретаемой 

специальности, т.к. он ориентирован на практическую подготовку и воспитание 

студентов. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, обучение, 

интеллигентность, социализация, студенты, колледж. 

 

Irina A. Makarova 

Candidate of Sociological Sciences, 

teacher of economic disciplines,  

Novosibirsk Motor Transport College, 

Novosibirsk 

m5116397@yandex.ru 

 

FORMATION OF THE QUALITIES OF AN INTELLIGENT PERSON  

IN THE CONDITIONS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION (SPO) 

 

Annotation. The article discusses the issues of the formation of the qualities of an intelligent 

person in the conditions of SPO. The educational process in SPO is an integral part of the 

human socialization system, which forms not only certain professional personality traits, but 

also, above all, personal qualities. The educational process includes the process of teaching 

different disciplines and promotes the development of interdisciplinary ties in an atmosphere 

of kindness, justice, honesty. An intelligent person is distinguished not only by good 

breeding, politeness, tact, modesty, but also by a great desire to be educated. The more 

intelligent a person is, the greater his desire for education. Thanks to the educational 

process, all conditions have been created in SPOU for the formation of an intellectual's 

personality, regardless of the specialty acquired, since it is focused on practical training and 

education of students. 

Keywords: secondary vocational education, training, intelligence, socialization, students, 

college. 

 

За последние 10 лет заметно возросло количество абитуриентов, желающих обучаться 

в СПОУ. Приемная кампания 2023 года подтвердила тот факт, что больше 60 % 
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выпускников пошли обучаться в колледжи и техникумы. Это на 4% больше, чем в 2022 

году. И это не случайно.  

Для обеспечения высокого уровня подготовки будущих специалистов современные 

средние специальные учебные учреждения имеют в своем распоряжении: 

– оснащенные современным оборудованием классы; 

– классы, оснащенные проекционным оборудованием; 

– мастерские с учебным оборудованием, мебелью; 

– библиотеки и читальные залы; 

– современные спортивные залы, места для хранения инвентаря. 

Кроме того, «Национальная доктрина образования в РФ», «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» в качестве одного из 

приоритетов российского образования, называет воспитание интеллигента [2, с. 41].  

Ученый Д. С. Лихачев отмечал, что интеллигентность — это восприимчивость к 

интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, вкус в 

искусстве, уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, 

ответственность в решении нравственных вопросов, богатство и точность своего 

языка — разговорного и письменного [4, с. 35].  

Основы концепции формирования интеллигенции в условиях среднего 

профессионального образования исследовали такие современные ученые, как 

Д. А. Ольшанский, В. И. Андреев, Е. О. Галицких, JI. B. Викторова, Л. Д. Келеман, 

В. В. Краевский, A. A. Труфанов [2, с. 12].  

Отмечен тот факт, что в системе СПО отсутствует целенаправленное воспитание и 

привитие интеллигентности. Педагоги и студенты не имеют представления о характере, 

особенностях, достоинствах интеллигенции. 

 Тем не менее, образование и самообразование: постоянное обучение и изучение 

новых предметов и концепций позволяют развить интеллект и обогатить познавательную 

базу знаний. Чтение книг, просмотр научно-популярных программ, участие в семинарах 

и курсах помогают расширить кругозор. При этом использование основных 

взаимосвязанных подсистем образовательного процесса колледжа лежат в основе 

активизации проявления качеств интеллигента у студентов на ступени СПО [2, с. 32]. 

Принцип системности играет огромную роль, при формировании качеств 

интеллигентности.  

Содержательные модули программы представлены курсами «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Социология и правоведение» и др. 

Профессиональные модули представлены такими дисциплинами как «Управление 

коллективом исполнителей», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика отрасли».  

Привлечение обучающихся к научно-производственной и научно-исследовательской 

деятельности способствует развитию исследовательских навыков. Сбор материала к 

дипломным проектам, разработка учебно-методической документации, деловых игр 

активизирует участие студентов в образовательном процессе.  

Современное профессиональное образование неразрывно связано с экономическим 

образованием.  

Экономическое образование — это возможность студентов расширить свои знания, 

развить навыки и узнать больше об экономической науке и практике, т.к любой 

интеллигентный человек способен грамотно распоряжаться своими ресурсами. Опыт 

полученный в процессе изучения экономики в колледже, всегда ценен и богат 

профессиональным знанием. В результате формируется конкурентоспособный, 

компетентный специалист, адаптированный к экономической жизни общества [3, с. 56].  

Речь идет о подготовке специалистов такого направления, как автослесари, техник-

автомеханик, техник. Студенты, обучающиеся по направлению «Организация перевозок 

и управление на транспорте», выполняют операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий управления 

перевозками, организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 
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и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций и тд.  

Студенты четвертого курса разрабатывают курсовые проекты по таким направлениям 

как: Экономика отрасли, Организация перевозочного процесса, Управление коллективом 

исполнителей.  

Дипломное проектирование в обязательном порядке включает экономические 

расчеты предприятия, что говорит об экономической социализации студентов, которая 

осуществляется в стенах среднего профессионального учебного заведения. 

Будущий специалист, обладая различными технологическими, экономическими 

моделями, анализирует рыночные ситуации, решает поставленные задачи.  

Получение вузовского образования, подготовка молодых кадров после окончания 

СПОУ, повышает роль интеллектуального капитала в условиях современного общества, 

способных ответить на запросы нового времени. 75% студентов, после получения СПО 

продолжают обучение в ВУЗах.  

Следовательно, совокупность условий, способствующих формированию у студентов 

качеств интеллигента, решаемой системой СПО, является подготовка образованного и 

самообразованного члена общества способного к критическому мышлению, умеющего 

анализировать информацию и искать альтернативные точки зрения.  

Следовательно, привитие интеллигентности – это непрерывный процесс, требующий 

усилий от студента и постоянного стремления к самосовершенствованию, которому 

способствует современное образование. 
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врачебного образования и практического медицинского опыта. Видение сущности че-

ловека не только как души или тела, а как многогранного несовершенного существа, 

позволило драматургу сформировать собственный подход, основывающийся на выяв-

лении тех аспектов в персонажах, которые препятствуют их целостному существова-

нию. Тем самым А. П. Чехов стремится «исцелить» своих героев.  
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Abstract. The article is devoted to the existential-philosophical analysis of the personality 

and creativity of the classic of Russian dramaturgy A. P. Chekhov. The author of the theses 

emphasizes the originality of the content of the works and the influence of the writer's medi-

cal education and practical medical experience on it. Seeing the essence of a person not only 

as a soul or body, but as a multifaceted imperfect being, allowed the playwright to form his 

own approach, based on identifying those aspects in the characters that prevented their 

integral existence. Thus, A.P. Chekhov sought to "heal" his heroes. 
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Среди представителей интеллигенции есть люди, специфика деятельности ко-

торых не всегда вписывается в общепринятые рамки интеллектуального труда. 

Это врачи, имеющие дело с телесностью человека. Наряду с мыслительной, гу-

манитарной миссией врачу, обладающему естественно-научным знанием о чело-

веческом организме, свойственно осуществлять и продиктованное профессио-

нальной необходимостью вторжение в него, иметь дело с чужими страданиями и 

биологическими средами. И при этом любить несовершенных людей, сохраняя 

верность своей милосердной профессии. 

Врачебная субкультура богата философами, писателями, музыкантами и дру-

гими представителями творческих профессий. Тех врачей, которые наряду с ос-

новной медицинской деятельностью на профессиональном уровне состоялись и в 

другой сфере, принято называть труэнтами (от английского — «прогульщик»). 
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Среди известных деятелей мы знаем таких врачей-труэнтов, как К. Ясперс, 

В. Франкл, М. А. Булгаков, В. В. Вересаев и многие другие. Во время цивилиза-

ционных трансформаций их творчество позволяет читателю, находящемуся в 

потоке фатальных событий, устоять, удержавшись за что-то неизменно человече-

ское, предлагаемое автором произведения.  

Литературные труды классика русской литературы и драматургии А. П. Чехо-

ва, имеющего образование и опыт практикующего врача, выделяются своей ка-

жущейся простотой, описанием обыденного, на первый взгляд, рутинного хода 

жизни ничем не примечательных людей. Но именно абстрагирование автора от 

своих героев и вживание его в роль беспристрастного, дотошного до мелочей 

«летописца» доносит до читателя глубину переживаемых персонажами потаен-

ных страстей. Мы словно слегка прикасаемся к «экзистенциальным тайнам» ге-

роев, напоминающим истории «хронических болезней», которые текут так же 

«бессимптомно», как и повседневная жизнь. 

Подобный подход к раскрытию драматических образов сформировался у 

А. П. Чехова неслучайно. В его биографии можно четко отследить этапы станов-

ления писателя и врача. Очевидно, что юноша уже с отроческого возраста тяго-

тел к познанию человеческого существа до самого его основания. Написание ко-

ротких юмористических рассказов об особенностях людской души в гимназиче-

ские годы сменила учеба на медицинском факультете московского университета, 

посвященная естественно-научному изучению человеческого организма и психи-

ки. Со слов коллег-врачей, студента, а впоследствии и доктора Антона Павлови-

ча отличало внимательное, кропотливое изучение образа жизни пациента, эмо-

циональное переживание им болезни.  

Во время обучения в университете и медицинской практики уездным врачом 

А. П. Чехов не оставлял писательскую деятельность. Эпизоды из жизни коллег и 

пациентов ложились в основу сюжетов рассказов, а сами люди, встречавшиеся на 

его профессиональном пути врача, становились прототипами персонажей, кото-

рых теперь знает весь мир. Видение А. П. Чеховым сути человека не только как 

извечной дуальности все более и более отчуждающихся друг от друга души и 

тела, но как единого, далекого от идеального существа давали ему возможность 

«бесшовно» связать между собой обыденные эпизоды из жизни людей, не отли-

чавшихся ни героизмом, ни мужеством, ни каким-либо другими исключитель-

ными качествами характера. Однако именно эти, на первый взгляд, далекие от 

положительных в привычном понимании, персонажи подарили своему автору 

славу самого известного в мире русского поставщика сюжетов для драматиче-

ской сцены.  

Обычно принято противопоставлять врачебную профессию занятию творче-

ством. Но на примере А. П. Чехова можно убедиться, что это напротив две взаи-

мосвязанные стороны одной многогранной личности. «Кто не умеет мыслить по-

медицински, а судит по частностям, тот отрицает медицину. Боткин же, Захарь-

ин, Вирхов и Пирогов, несомненно, умные и даровитые люди, веруют в медици-

ну, как в Бога, потому что они выросли до понятия „медицина“», — писал драма-

тург в 1888 г. Для него данное утверждение означало поиск сущностных, а не 

только естественно-научных причин возникновения болезней как отдельного ин-

дивида, так и массовых эпидемий.  

Близость экзистенциальных переживаний героев XIX в. нашему современни-

ку объясняется универсальным видением А. П. Чеховым несовершенной сущно-
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сти человека [3, с. 12]. Центральной идеей всех произведений автора, на наш 

взгляд, является высвечивание проблемы достоинства человека в различных 

жизненных ситуациях. Независимо от того, какой период становления переживал 

писатель, драматург и врач, он постоянно находился в поиске чего-то скрытого 

от его глаз, того, чего не хватало для полноты картины человека в его видении. 

Учеба, творческая деятельность и медицинская практика А. П. Чехова как раз 

посвящены изучению различных граней и ипостасей человека.  

Биографические факты позволяют утверждать, что классик старался придер-

живаться собственных представлений о достойном существовании [2, с. 120]. 

А достоинство представляет собой ядро таких экзистенциалов, как воля, свобода, 

мужество, сострадание, разумная вера в себя и др. Свой, ставший вечным, при-

зыв «берегите в себе человека» А. П. Чехов выстрадал, в полной мере испив те 

социальные обстоятельства, которые испытывали на прочность высочайшую 

планку заданной им самим себе экзистенциальности, выражающейся в верности 

своей истинной сущности независимо от внешне детерминированных ситуаций.  

Постоянный поиск того «стержня» в своих героях, который делает человека 

человеком, могла осуществлять только личность, имеющая «запас» интеллекту-

ального, профессионального и житейского опыта, прошедшая путь от помощни-

ка торговца скобяной лавки до великого классика мировой художественной ли-

тературы и сценической драматургии. Все его произведения были, по мнению 

писателей-современников, борьбой с пошлостью, обыденщиной и призывом к 

внутренней свободе. 

Своим творчеством А. П. Чехов пытался исцелить своих несовершенных пер-

сонажей. Его жизненный путь, в котором попеременно чередовались писатель-

ский и врачебный этапы, был направлен на исцеление в первую очередь своего 

миропонимания через перманентное воспроизводство собственного достоинства, 

а через него и к поискам того фрагмента бытия в человеке вообще, которого ему 

всегда не хватает до совершенства. Философичность творчества А. П. Чехова 

подтверждается его краткой, но емкой мыслью, что «роль автора заключается в 

том, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них» [1, с. 65]. Кажущаяся просто-

та сюжета и выведение ярких событий за пределы содержания произведений от-

ражают жизненный путь человека в том виде, в котором он существует в обы-

денной жизни. Классик русской литературы сумел внедрить собственное реали-

стичное восприятие жизни врачом в творческую, порой отличающуюся аб-

страктностью профессию писателя, создав собственную «философию исцеле-

ния», находящую отклик у читателей XXI в. в переживаемую нами эпоху сущ-

ностных трансформаций культуры, цивилизации и самого человека. Философия 

исцеления А. П. Чехова заключается в поиске достоинства, «затерянного» в обы-

денности, но столь необходимого для целостного бытия человека.  
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Современный мир — это множественный, фрагментированный, нелинейный и 

неустойчивый мир. Именно таким мир предстает через призму синергетики. Си-

нергетика является одной из современных концепций науки, которая рассматри-

вает природные и социальные системы как системы, находящиеся в неравновес-

ном и нестабильном состоянии. Задача синергетики раскрыть универсальные ме-

ханизмы самоорганизации систем. Синергетика фиксирует процесс возникнове-

ния, перехода порядка из хаоса, когда неустойчивые системы становятся ста-

бильными. Конечно, стабильность системы, ее равновесие изменчиво, но грани-

цы ее должны быть сохранены, чтобы социальная система могла функциониро-

вать. 
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Сегодня в обществе произошла утрата привычной стабильности, все больше 

турбулентности и неустойчивости, все больше случайностей, которые влияют на 

человека и окружающий его мир. Конкретные социальные события и социальная 

ситуация показывают, что общественно развитие носит нелинейный сложный 

характер. Современное общество — сложное и неравновесное, в котором огром-

ное множество переменных, случайных связей оказывается трудноуправляемым. 

Одним из ярких примеров этого является пандемия COVID-19, приведшая во 

всем мире к кризису социально-экономических систем. 

Поэтому актуальной становится синергетическая методология для изучения 

сложных социальных систем. Говоря о синергетике, отметим ее естественно-

научные корни, когда классические линейные принципы заменяются постнеклас-

сическими. Когда становится понятно, что старая методология не подходит для 

изучения сложных процессов разного происхождения, тем более учитывая, что 

современное общество — это сложная иерархизированная саморазвивающаяся 

система, то допустимо использование синергетической парадигмы. Синергетика 

изучает общество не как ставшее, а как процесс, как постоянное становление, 

выявляя определенную логику и законы.  

Синергетике предшествовали линейные концепции общества: идеи социаль-

ной эволюции Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, Р. Арона, У. Ростоу. «Классические 

социальные теории описывают исторический процесс в его единстве и общей 

направленности. Предметом социальных теорий являются общие, повторяющие-

ся процессы и явления. Случайность как отдельное событие или проявление сво-

боды воли классической парадигмой социального знания не охватываются. Клас-

сическое понимание социума — это интерпретация “ставшего” бытия» [3]. Идея 

прогресса и линейности развития общая для всех социокультурных систем. Суть 

идей этих исследователей состояла в признании ими универсальных стадий, со-

циально-экономических формаций, сменяющих друг друга. 

 Необходимо отметить концепции цивилизационного подхода, выражающие 

нелинейное развитие общества: Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Д. Тойнби, 

Л. Н. Гумилев, Н. Д. Кондратьев. Нелинейность развития была представлена в 

виде циклического и волнообразного движения социально-культурного процес-

са, однако для объяснения такого развития использовалась методология линей-

ных концепций. Неклассические идеи в социальном знании начинают формиро-

ваться во взглядах В. Дильтея, М. Хайдеггера, Г. Х. Гадамера, которые ориенти-

руют научное знание на повседневность человека, его экзистенцию. Социологи 

Т. Парсонс, Н. Луман, П. Бурдье, Ю. Хабермас, И. Валлерстайн обращают вни-

мание на системность, структурность общества, наличие в нем взаимосвязанных 

элементов, выполняющих определенные функции. В целом идеи указанных ав-

торов стали началом синергетических идей в социальном познании. 

Динамика современного общества показывает, что не бывает общего для все-

го человечества универсального принципа развития, что линейные закономерно-

сти невозможно применить ко всем типам обществ. Поэтому с развитием пост-

неклассической науки возникает понимание о том, что нужен новый взгляд на 

общество, которое бы учитывало все противоречия, направленность, особенно-

сти трансформации, кризиса и его изменчивости. Постнеклассическая научная 

картина мира признает мир, подчиняющимся нелинейным закономерностям, 

неравновесным, динамичным, способным к альтернативным путям эволюции  

[2, c. 141].  
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Процессы, происходящие в социальном поле, позволили использовать мето-

дологический потенциал синергетики и по-новому решить исследовательские 

задачи социального познания. Благодаря синергетике человек как бы вживляется 

в ткань самого исследования и изучает общество изнутри. «Хотя синергетика 

возникла в рамках естественных наук, мне всегда представлялось, что ее важ-

нейшие возможные приложения будут касаться специфических человеческих и 

социальных процессов» [3, с. 17]. Произошел переход от простого механистиче-

ски объясняемого мира к миру сложному, претерпевающему огромное количе-

ство бифуркаций. Это подтверждается множеством разнообразных культур, со-

бытий, трансформаций и модернизаций в настоящее время. Нет определенного 

раз и навсегда данного сценария общественного развития, теперь необходимо 

учитывать множество параметров. Мир находится в состоянии хаоса, который в 

синергетике есть принцип самоорганизации системы. Элементы системы согла-

сованно взаимодействуют, что приводит к спонтанному порядку в системе. Са-

моорганизация в социальной системе возникает в тот момент, когда на нее ока-

зывает влияние случайные воздействия. В системе возникают флуктуации, иначе 

говоря отклонения от стандартных заданных параметров и значений. Система 

становится диссипативной, флуктуации в которой — это нормальное состояние. 

Возникает переломный момент или точка бифуркации, когда система подходит к 

критическим значениям. Вот именно здесь важно определить в каком направле-

нии будет дальнейшее развитие социальной системы. Станет ли состояние си-

стемы более хаотическим, либо возникнет новая структура, произойдет упорядо-

чение  

системы.  

Таким образом, открытые саморазвивающиеся социальные системы состав-

ляют социальное бытие, которое надо рассматривать как динамически развива-

ющееся. Развитие общества это целый спектр разных альтернатив социально-

культурного процесса. Особо значима синергетическая методология при иссле-

довании общества в период изменений, трансформаций и модернизации. Это 

связано с тем, что классические линейные подходы сегодня не могут в целом 

объяснить кризисные состояния, глобальные изменения. Общество настолько 

разнообразно, его элементы мозаично переплетены, что возникает необходи-

мость построения такой теоретической модели, которая могла бы прогнозиро-

вать будущее развитие общества. 

Таким образом, социосинергетика позволяет раскрыть самые глубинные про-

цессы, происходящие в обществе самой разной природы. Сложность, непостоян-

ство, многозначность и высокая скорость общественных трансформаций приво-

дят к актуальности социальной синергетики как методолгии, учитывающей чело-

века. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен экзистенциального кризиса, пережи-

ваемого современным обществом. Автор обращается к творчеству философов-

экзистенциалистов, психологов и социологов, рассматривающих проблемы человече-

ского существования. Особое внимание уделяется проблемам свободы, смысла жизни, 

одиночества современного россиянина, которые стали вызывать особую тревогу и 

превратились в предмет внимательного изучения. Отталкиваясь от точки зрения В. 

Франкла, автор приходит к выводу, что современный экзистенциальный кризис вы-

зван целым рядом социально-политических, экономических и психологически-

мировоззренческих причин. Общество в России переживает ситуацию раскола по 

идеологическим основаниям, что накладывается на массовую бедность, безработицу, 

безвыходность ситуации, отсутствие позитивных ориентиров в будущем. Циклич-

ность исторического развития объясняет возрастающую актуальность философских 

трудов мыслителей прошлых эпох, способных объяснить перспективы решения со-

временной ситуации. 

Ключевые слова: экзистенциализм, философия, психология, свобода, смысл жизни, 

экзистенциальный кризис, человек. 

 

Erzhena D. Chagdurova 

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

chagd60@mail.ru 

 

Natalia A. Zhapova 

Candidate of Philosophical Sciences  

tumann479@mail.ru 

 

Dorzhi Banzarov Buryat State University 

Ulan-Ude, Russia 

 

EXISTENTIAL CRISIS OF MODERN SOCIETY 

 

Abstract. The article deals with the phenomenon of existential crisis experienced by modern 

society. The author refers to the work of existentialist philosophers, psychologists and 

sociologists who consider the problems of human existence. Particular attention is paid to 

the problems of freedom, the meaning of life, the loneliness of the modern Russian, which 
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reasons. Society in Russia is experiencing a situation of split on ideological grounds, which 

is superimposed on mass poverty, unemployment, the hopelessness of the situation, and the 

lack of positive guidelines for the future. The cyclic nature of historical development 

explains the growing relevance of the philosophical works of thinkers of past eras, capable 

of explaining the prospects for solving the current situation. 

Keywords: existentialism, philosophy, psychology, freedom, meaning of life, existential cri-

sis, man. 

 

Экзистенциальные проблемы, затрагивающие самую глубинную основу уни-

кального человеческого существования, обладают вечной актуальностью, при-

влекающей внимание исследователей разных времен и народов. В нашей стране 

данные проблемы получили свое рассмотрение в трудах русских философов 

начала прошлого века Н. А. Бердяева, Л. И. Шестова, в творчестве Ф. М. Досто-

евского, которые особое внимание обращали на феномены свободы и смысла 

жизни как на основные экзистенциальные константы жизни человека. 

Шестов сосредоточил внимание на проблеме трагизма индивидуального чело-

веческого бытия, находящегося в оковах косного мышления, социального произ-

вола, экономической зависимости. Обращаясь к творчеству Достоевского, фило-

соф пишет о судьбе единичного, отдельного человека, чьей участью становится 

быть униженным, оскорбленным, страдающим и презираемым. «Разве можно 

кому-нибудь или чему-нибудь передать свое право на Бога, на душу, на свободу» 

[7, c. 213]. Бердяев, переосмысливая философские искания Шестова, приходит к 

следующему пониманию: «Свобода есть моя независимость и определяемость 

моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая сила, не выбор между по-

ставленными передо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла» [1, c. 56]. 

Понимание философом свободы как автономного феномена, необходимого, не 

зависящего ни от каких внешних сил, как феномена, который никем не может 

быть ограничен, является самой сутью экзистенции. 

В. Франкл, один из основоположников экзистенциальной психологии, особое 

внимание обращал на проблему потери современным ему человеком смысла 

жизни. В ХХ в. эта проблема захватила не только развитые, но и развивающиеся 

страны. Утрачивая смысл, человек теряет способность ощущать счастье, пере-

стает ставить перед собой цели и прилагать усилия к их достижению, обращается 

к алкоголю и наркотикам ради достижения иллюзорного блаженства. Франкл, 

анализируя сложившуюся ситуацию, пришел к выводу, что общество изобилия, 

формирующее человека-потребителя, лишает его энергии, необходимой для са-

моразвития, движения вперед. «Смысл должен быть найден, но не может быть 

создан» [5, c. 11], человек должен приложить усилия для его нахождения. 

В ХХ в. экзистенциализм появился в результате философского осмысления 

плодов научно-технического прогресса, мировых войн и тоталитарных идеоло-

гий. М. Хайдеггер в своем труде «Бытие и время» писал о подлинном и непод-

линном бытии, характеризуя неподлинное бытие как «мир несамости, безоснов-

ности, рассеивания, непребывания, потерянности в публичности» [6, c. 91]. Это 

мир, лишенный свободы и ответственности, полностью анонимный. Смысл же 

подлинного бытия раскрывается в освобождении от мира неподлинного абсурд-

ного существования через обретение человеком подлинного смысла своего бы-

тия, через истинные человеческие ценности.  

Творчество мыслителей прошлого века становится необычайно актуальным в 

современной ситуации в России, которая переживает непростой период своей 
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истории: осуждение политических решений руководства страны мировой обще-

ственностью, экономические санкции, эмиграция. Особенно остро происходящие 

в обществе изменения переживает молодежь, которая сталкивается с потерей 

возможности свободного выбора получения образования, трудоустройства за 

границей, находится под угрозой мобилизации и направления в зону боевых дей-

ствий СВО.  

Современная молодежь переживает глубокий экзистенциальный кризис [3], 

связанный именно с потерей смысла жизни, которая вызвана переживанием ги-

бели своих ровесников, призванных в армию и подписавших контракт, трудно-

стями в нахождении работы по душе, сложной обстановкой в мире, неопреде-

ленностью жизни в условиях неясности того, что ждет страну в будущем. Увле-

ченность интернет-общением выливается в реальное одиночество в социуме, ко-

гда человек ощущает собственную отдельность и хрупкость существования. Ин-

тернет-зависимость сродни алкоголизму и наркомании, так как дарит иллюзию 

общения и близости, необходимых самой социальной сущности человека. Разде-

ление общества по идеологическим, мировоззренческим основаниям усугубляет 

психологическое напряжение. 

Как любой кризис, экзистенциальный обладает своими характерными призна-

ками, хотя его проявления могут быть и сугубо индивидуальными. Однако неко-

торые основные компоненты присутствуют всегда. Среди них выделяются нару-

шение режима сна и отдыха, аппетита, длительная депрессия, тревога и расте-

рянность, «чувство беспомощности, страха перед будущим и грусти, апатия» [4], 

частая смена настроения, проблемы в общении даже с близкими людьми, страх 

смерти, утрата смысла жизни, ориентиров и целей. Постановка целей и смысло-

жизненных задач углубляет стресс и тревогу вместо мобилизации сил для их до-

стижения. 

В результате проведенных в Бурятии социологических исследований выявле-

ны протестные настроения среди молодежи республики, выражающие недоверие 

к власти, ее коррумпированности, равнодушию к судьбам простых людей, не-

возможности «построить успешную карьеру и реализовать свой внутренний по-

тенциал» [2]. Действительно, в ситуации, когда более трети населения республи-

ки находится за чертой бедности и его положение все более ухудшается, моло-

дежь теряет надежду на позитивные изменения и оказывается особенно подвер-

жена экзистенциальному кризису. 

Таким образом, выводы, сделанные исследователями в конце прошлого века 

насчет оснований для тяжелого психологического самочувствия, кроющихся в 

целом ряде социально-политических, экономических и психологически-

мировоззренческих причин, видятся нам абсолютно верными. Выход из подоб-

ного состояния лежит лишь в обращении к истинным гуманистическим ценно-

стям, в осознании и принятии ответственности и заботы каждого за свою соб-

ственную жизнь, а значит, и за будущее страны и человечества. 
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Аннотация. Современный мир культуры сегодня переживает сложные процессы, 

диалектика которых состоит в противостоянии, борьбе противоположных тенденций, 
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генизации культуры сегодня явно наблюдается феномен ее диверсификации. Гло-

бальные тенденции в сфере культуры видоизменяются, адаптируются к особенностям 

локального контекста, иначе говоря, локализуются; параллельно с этим локальные 

культурные ценности и смыслы переосмысляются и трансформируются в масштабе 

глобального мира. Социально-философский анализ этих процессов, выявление при-

роды и сущности влияния глобальных факторов на локальные общества, их культуру, 

национальную идентичность имеет особую актуальность. Философско-

методологическое значение термина глокализм имеет целью анализ основных проти-

воречий и тенденций в системе культурной глобализации их аспектов и форм прояв-

ления их на локальном уровне как источников социальных трансформаций и цивили-

зационных сдвигов.  
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confrontation, the struggle of opposite tendencies, which can be explicated and understood 
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using the theory of glocalization. Contrary to popular predictions about unification, 

complete Westernization and homogenization of culture, the phenomenon of its 

diversification is clearly observed today. Global trends in culture are changing, adapting to 

the peculiarities of the local context, in other words, localized; at the same time, local 

cultural values and meanings are being reinterpreted and transformed on the scale of the 

global world. The socio-philosophical analysis of these processes, the identification of the 

nature and essence of the influence of global factors on local societies, their culture, national 

identity is of particular relevance. The philosophical and methodological meaning of the 

term glocalism is aimed at analyzing the principal contradictions and trends in the system of 

cultural globalization, their aspects and forms of their manifestation at the local level as 

sources of social transformations and civilizational shifts. 

Keywords: cultural globalization, glocalism, globalism, socio-cultural transformations, local 

societies, values, social changes.  

  

Главным фактором цивилизационного развития современного общества явля-

ется культурная глобализация. Р. Робертсон, характеризуя глобальные процессы 

сфере культуры, выделяет две основные тенденции: первая — глобальная инсти-

туционализация жизненного мира, универсализм, тенденция к гомогенности. И 

вторая — локализация глобальности, партикуляризм, тенденция к гетерогенно-

сти. В связи с этим он вводит в оборот неологизм «глокальность», который от-

ражает диалектику взаимодействия глобального и локального. Согласно теории 

глокализации глобальные тенденции в сфере культуры видоизменяются под вли-

янием локального контекста, иначе говоря, локализуются; параллельно с этим 

локальные культурные ценности и смыслы также переосмысляются в масштабе 

глобального мира [1]. Исследователи П. Бергер, Т. Лукман также подчеркивают 

неоднородность и неоднозначность изменений в экономической, политической и 

социокультурной сферах, как на глобальном так и на локальном уровнях. Таким 

образом, феномен социокультурной трансформации локальных обществ, вы-

званный взаимодействием противоположных факторов: глобального и локально-

го не вызывает сомнений. Глобализация культуры в современной ситуации пред-

ставляет собой процесс адаптации локальных, региональных традиционных 

культур в развивающуюся общемировую систему, что приводит к реструктури-

зации социальной сферы, к социальным изменениям. Теория глокализации, на 

наш взгляд, позволяет осуществить анализ проблемы соотношения глобального и 

локального в развитии общества, раскрыть источник его социокультурных 

трансформаций. Задача состоит в исследовании влияния современных культур-

ных глобальных факторов на структуру традиционных ценностей, национальную 

идентичность, которые составляют основу целостности и единства социального 

бытия любого общества. Это проблема влияния западной массовой культуры на 

незападные, проблема взаимоотношения центра и периферии, взаимодействия 

этнонациональных культур, тема культурного империализма, национальной 

идентичности, аккультурации и т. д. 

Культурная глобализация сегодня является одним из сущностных источников 

современной социодинамики, цивилизационным механизмом трансформации 

структуры социального бытия. Однако недостаточный анализ природы этих про-

цессов, отсутствие концептуальной схемы описания динамики культурных пото-

ков внутри и между обществами не позволяют выявить диалектику соотношения 

глобального и локального, формы их синтеза. Представляя собой расширение, 

интенсификацию и углубление мировой взаимозависимости и взаимосвязанно-
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сти, охватывая все сферы современной общественной жизни, глобальные факто-

ры, воздействуя на этнонациональные ценности и культурные традиции, сущ-

ностно видоизменяют социальное бытие каждого локального общества, каждого 

индивидуума, трансформируя социокультурные грани их цивилизационного раз-

вития, создавая некое новое социальное единство. Данный процесс носит слож-

ный диалектический характер, имеет неоднозначную природу и неопределен-

ность своих будущих состояний. 

 Культурная глобализация, ее формы, свойства и признаки являются предме-

том социологической, экономической, антропологической, культурологической 

наук. Сложившийся научный дискурс в социально-гуманитарных науках о куль-

турной глобализации, ее противоречивых и неоднозначных тенденциях и фено-

менах с необходимостью требуют разграничить понятия «глобализм», «глобаль-

ность» и «глобализация». Появление данных терминов связано с процессом ста-

новления глобалистики как науки на рубеже XX–XXI вв. Так, немецкий социо-

лог У. Бек считает, что под термином «глобальность» следует понимать то, что 

все события, все изобретения несводимы к локальному, а касаются всего мира. 

Следовательно, наша жизнь и наши действия, наши организации и институции 

должны быть подвергнуть «реориентации и реорганизации» в соответствии с 

осью «локальное — глобальное» [1]. Под глобализацией предлагается понимать 

«процессы, в которых национальные государства и их суверенитет вплетаются в 

паутину транснациональных акторов и подчиняются их властным возможностям, 

их ориентации и идентичности» [2]. Термин «глобализм», по мнению Бека, — 

это неолиберальная идеология господства мирового рынка, сценарий, рассматри-

вающий глобализацию как вестернизацию [3]. Известные мыслители к К. Поппер 

и Ф. Фукуяма рассматривают глобализм как инструмент достижения экономиче-

ского, политического, военного и социально-культурного главенства США в ми-

ре и создания нового мирового порядка [4; 5]. Идеологи глобализма Г. Киссин-

джер и З. Бжезинский под глобализмом понимают глобальное лидерство США и 

западной цивилизации [6]. Таким образом, глобализм — это политика господства 

на мировом рынке и лежащая в ее основе идеология. Это идеология вестерниза-

ции, связанная с процессом транснационализации экономики и формирования 

наднациональных структур управления.  

 На наш взгляд, для понимания природы и сущности глокализации важным 

является философский анализ понятия «глобальность» отечественного исследо-

вателя М. А. Чешкова, предпринятый им с целью преодолеть социологизации 

понятия. Автор исходит из того, что процесс глобализации следует рассматри-

вать как естественно — исторический процесс. В связи с чем глобальность явля-

ется базовым понятием для глобалистики и нуждается в едином, сущностном 

определении, способном выразить многомерную и противоречивую природу 

процесса глобализации. Целью является раскрытие философской и антропологи-

ческой (интегральной) природы глобальности, заданной человеческим универсу-

мом. Чешков считает, что начать необходимо с логико-гносеологического анали-

за исследуемого объекта, что позволит раскрыть его сущностные аспекты и па-

раметры [8]. Эти параметры характеризуются как совокупность базовых антино-

мий. Антиномические пары выражают противоположные по своей направленно-

сти процессы (соединение и разделение; универсализации и партикуляризации; 

конвергенции и дивергенции), разворачивающиеся между качественно различ-

ными компонентами миробытия. Эти антиномии открывают путь к познанию 
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онтологического параметра как совокупности тех же пар «начал». Онтологиче-

ский параметр позволяет увидеть предмет не в прежнем эмпирическом описании 

глобализации как новой реальности, а в ее сложной многоуровневой диалектиче-

ской природе. Характеризуя онтологический аспект понятия глобального, уче-

ный пишет: «Структурная аморфность онтологического параметра определяет 

специфику отношений, конкретизирующих данный параметр. Сущность глоба-

листских отношений заключается, на наш взгляд, в том, что это есть отношения 

различий (экономических, политических, культурных), а не отношения неравен-

ства. Это «”качество” — неравенство — однако присуще глобальным отношени-

ям, но оно вторично в том смысле, что задается капиталистическими сегментами 

миробытия и поэтому производно от таковых» [9]. Третий параметр — субъект-

ности или субъекта, который воздействует на оба первых измерения. Субъект 

предстает как совокупность разнородных и разноуровневых социопрофессио-

нальных и социокультурных групп и общностей, то есть как разнородное множе-

ство. Субъектом является и индивид с его родовыми (общечеловеческими) свой-

ствами, то есть в его не абстрактной всеобщности, но конкретной всеобщности.  

 М. А. Чешков раскрывает, на наш взгляд, философское и методологическое 

значение термина «глобальное», что, в свою очередь, позволяет раскрыть диа-

лектическую природу процесса глокализации как соотношение культурных ан-

тиномий и источника нового бытия.  

 Культурная глобализация — это сложный противоречивый процесс, который 

все в большей степени подвергается воздействию новейших технологий в обла-

сти информации и коммуникации. Современный мир культуры сегодня пережи-

вает сложные процессы, диалектика которых состоит в противостоянии, борьбе 

противоположных тенденций, которые могут быть эксплицированы и поняты 

при помощи теории глокализации. Глокализация как форма современной глоба-

лизации на локальном уровне разворачивается в системе отношений религий и 

традиций, соотношения этнонациональных и неолиберальных ценностей, раз-

личными культурными ориентациями, стилями жизни и вкусами в потреблении, 

обнаруживая неоднозначность и неопределенность социокультурных трансфор-

маций. Глокализация выступает как основная ось современного цивилизацион-

ного сдвига — от культурного империализма к культурному плюрализму. Она 

направлена на поддержание культурных традиций, поскольку расширение ком-

муникаций и воздействие средств массовой информации способствуют большей 

осведомленности о культурных различиях и неповторимой самобытности.  

В рамках теории глокализации проявляется, то, что многие авторы определяют 

как «мультикультурность». Вопреки распространенным прогнозам об унифика-

ции, полной вестернизации и гомогенизации культуры сегодня явно наблюдается 

феномен ее диверсификации. Признание важности формирования общего куль-

турно-информационного пространства с целью регулирования возникающих в 

мире конфликтов и споров; неизбежное формирование единого культурного про-

странства для выработки норм, принципов и общих ценностей современного ми-

ра; возникновение «общего поля глобальной культуры» — все это не снимает 

необходимости понимания того, что с усилением глобальных процессов возрас-

тает и их дифференциация. Сегодня множество локальных культур и традиций 

словно обретают «второе дыхание», служат источником социальных трансфор-

маций. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что современная культурная глобали-

зация — это закономерный процесс динамического развития общества, каче-

ственного изменения миробытия человека в его исторической эволюции, форми-

рующий новое социальное бытие человечества, единое в своем глобальном из-

мерении, но внутренне сложное и противоречивое, неоднозначное и неопреде-

ленное. «Глобализация играет роль механизма, посредством которого происхо-

дит смена макроисторических типов миробытия: от синкрета — к конгломерату; 

от конгломерата — к системе; и ныне, как можно предполагать с большой веро-

ятностью, от системности — к общности мозаичности, то есть образовании раз-

нородном по составу (ср. конгломерат), но взаимосвязанном (ср. системность)» 

[10]. Глокализация — это форма культурной глобализации, позволяющая понять 

природу современных социокультурных изменений, ведущих к цивилизацион-

ному сдвигу тектонического характера, переживаемых сегодня человечеством, и 

отражающая духовную трансформацию человека и его социального бытия под 

влиянием глобальных факторов. Новое бытие человека можно определить как 

бытие в глобализированном мире.  

 Таким образом, на наш взгляд, теория глокализации имеет методологическое 

значение для философского и теоретического анализа современных динамиче-

ских процессов в системе локальных обществ, так как позволяет раскрыть диа-

лектическую природу взаимодействия глобального, универсального, традицион-

ного, национального, локального. А также выявить не только пространственный 

аспект взаимодействия глобального и локального, но и временной: взаимосвязь 

традиции и инновации. Представляя собой соединение двух слов — глобальное и 

локальное, термин «глокальность» делает своим предметом природу и сущность 

социокультурных процессов, которые протекают на уровне локальных (регио-

нальных) сообществ под влиянием глобальных факторов. Концепт глокализации 

позволяет исследовать не только феномены реакции этнонациональной культуры 

на их воздействие, как они воспринимается «на местах»: адаптируется или, 

напротив, отторгается, но и исследовать процессы, в рамках которых происходит 

зарождение новых тенденций в развитии и эволюционной трансформации этих 

сообществ.  

Изменение контекста конструирования общих представлений об устройстве 

мира и ценностных ориентаций, рефлексия идентичности, ощущения места и са-

мости по отношению к данному месту под влиянием глобальных факторов с 

необходимостью обусловливают трансформацию сознания человека, его миро-

ощущение. В связи с этим социально-философский анализ глокализации — это 

проблема правильного интерпретирования природы глобализации в сфере куль-

туры как источника трансформации и механизма преобразования социума на ло-

кальном уровне. Это исследование социальных трансформаций на базе анализа 

основных противоречий и тенденций в системе культурной глобализации, аспек-

тов и форм проявления их на локальном уровне. 
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THE INFLUENCE OF JUDITH BUTLER ON THE IDEOLOGY OF FEMINISM 

 

Abstract. The issue of equal rights between men and women has occupied mankind since the 

beginning of the 19th century as the movement for women’s rights and equality emerged. 

Over the past decades, feminism has become one of the most significant social theories. The 

article discusses the main stages of feminism — liberal, radical, and postmodern femi-

nism — in the West and Russia. Despite the differences between feminism in the West and 

in Russia, I find that they also have common features. In modern feminism, a woman is an 

active and equal subject with a man in all spheres of public life. The article outlines the 

main points of the theory of gender performativity developed by Judith Butler, an American 

philosopher who influenced the ideology of feminism.  

Keywords: feminism, postmodernism, gender, woman, identity, performativity, women's 

rights, equality.  

 

Джудит Батлер (представитель американского постструктурализма) издала в 

1990 году книгу «Гендерное беспокойство: феминизм и подрыв идентичности», 

которая признается основополагающим трудом гендерной теории. По сути, она 

создала теорию перформативной идентичности. В самом названии работы отра-

жена ее цель: подрыв идентичности. Некоторые исследователи дают перевод 

названия работы как ниспровержение идентичности. Прежде чем изложить 

взгляды Джудит Батлер вспомним историю феминизма как теории, идеологии, 

движения. Большинство ученых полагают, что феминистское движение насчи-



166 

тывает три волны. Началом первой волны феминизма принято считать середину 

XIX века. Активистки данного периода боролись за равные избирательные и по-

литические права мужчин и женщин. Акцент делался на осуществление права 

женщин участвовать в политической жизни общества. Они полагали, что избира-

тельное право позволит женщинам голосовать и тогда остальные виды половой 

дискриминации в сферах общественной жизни исчезнут. Первую волну феми-

низма определяют как «феминизм равенства», либеральный феминизм. Данный 

этап в феминистском движении связан с идеологией суфражизма. Борьба суфра-

жисток принесла определенные успехи. В большинстве стран Европы и Север-

ной Америки женщины получили избирательное право.  

В России в этот период женщины боролись за право на получение образова-

ния и оплачиваемую работу. Феминистки полагали, чтобы гражданские и поли-

тические права были признаны за женщинами, нужно добиться получения обра-

зования и иметь свободный выбор профессии. В 1858 г. появились первые жен-

ские училища для всех сословий. В высшие учебные заведения этого периода 

женщин не принимали, однако появились курсы для женщин по программе уни-

верситетов. Так, в Петербурге в 1872 г. были созданы Высшие медицинские кур-

сы, а в 1878 г. были открыты Бестужевские курсы. При господстве Временного 

правительства избирательное право получили все граждане, достигшие 20 лет 

без различия пола, веры и национальности. В 1917 г. Александра Михайловна 

Коллонтай становится первой в мире женщиной министром. С 1922 г. по 1945 г. 

она находилась на дипломатической службе. Благодаря работе А.М. Коллонтай в 

России были приняты два декрета: 1) декрет о гражданском браке, который 

уравнял права супругов и права законнорожденных детей с внебрачными детьми; 

2) декрет о разводе, который позволял получить развод любому из супругов. В 

Конституции СССР 1936 статья 122 гласит: «Женщине в СССР предоставляются 

равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, 

культурной и общественно-политической жизни» [1]. То, что на законодатель-

ном уровне женщине были предоставлены равные права с мужчинами, явилось 

крупным достижением. В годы Второй мировой войны женщины были не только 

радистками, санитарками, медсестрами, врачами, но принимали активное уча-

стие непосредственно в боевых действиях. После окончания войны женщины 

были вытеснены с руководящих постов, государство видело в них в первую оче-

редь матерей и работниц. Единственная женщина, которая достигла высоких по-

стов, это Екатерина Алексеевна Фурцева (1956–1960 гг. секретарь ЦК КПСС, 

1957–1961 гг. член Президиума ЦК КПСС, 1960–1974 гг. министр культуры 

СССР). Как видим, цели и задачи феминизма на Западе и в России имеют много 

общего: равноправие мужчин и женщин в политике, производстве, образовании 

и в общественной жизни. 

Середина XX столетия является началом второй волны феминизма на Западе. 

В это время происходит борьба за полное равенство прав женщины и мужчины. 

Если мужчины активно реализуются в работе, политике, общественной жизни, то 

уделом женщины является семья и ее дом. Феминизм второй волны из социаль-

ного движения за избирательные права женщин становится радикальным движе-

нием. Его называют «радикальным феминизмом». Борьба за равноправие строит-

ся на признании, что роль женщины и ее место в обществе не получили должную 

оценку. Мир женщин и мир мужчин кардинально различен [2]. Симона де Бовуар 

пишет: «Изменить свою «ситуацию» женщина может лишь заняв «мужское» ме-



167 

сто в культуре. В обществе должно произойти признание универсальной приро-

ды мужчины и женщины, только это сможет сделать возможным настоящую 

эмансипацию женщин» [3, с. 807]. Сторонники феминизма предлагают добивать-

ся подлинного равноправия между мужчиной и женщиной не только в семье, но 

и в обществе путем изменения законодательства и радикальных социальных из-

менений. Более того, необходимо отстаивать различие и специфику мужчин и 

женщин. Следует отметить, как справедливо пишет Е. А. Агафонова «… ради-

кальная феминистская теория внесла исключительно весомый вклад в теорию 

феминизма, подняв проблему власти, сексуальности и материнства, обосновав 

необходимость их изучения и анализа. Женщины осознали себя субъектом дея-

тельности, социального процесса. Радикальные феминистки подняли проблему 

абортов, контрацепции, сексуального насилия и многие другие, до этих пор оста-

вавшиеся не затронутыми общественными и феминистскими исследованиями» 

[4, с. 19].  

Проблемы, стоящие перед феминистическим движением Запада, были акту-

альными и для России. Хотя женщины и получили равные права с мужчинами, 

но общество оставалось патриархатным. «Патерналистский и этакратический 

характер гендерной системы позволял партии и государству манипулировать 

женщиной; меняя гендерный контракт использовать ее в своих интересах. Ген-

дерная ассиметрия и гендерная иерархия сохранялись …» [5, с. 13]. Женщины 

были вовлечены в общественное производство, хотя не на всех видах работ. Гос-

ударство видело ее в роли не только работницы, но и жены, матери. Мужчины 

занимали высшие руководящие посты в политике и во всех сферах производства. 

Айвазова утверждает: «В современной России по сути не работает «социальный 

лифт», обеспечивающий продвижение в сферу политики и государственного 

управления тех категорий женщин, которые не входят в государственную номен-

клатуру … Даже крайне немногочисленная женская часть российской политиче-

ской элиты формируется сегодня в соответствии с требованиями традиционной 

российской государственности…» [6, с. 339]. 

80-е годы XX столетия принято считать началом третьей волны феминизма, в 

центре исследования становятся проблемы «инаковости», различия и связи языка 

и сексуальности. Этот этап в научной литературе называют постмодернистский 

феминизм, он сочетает идеи радикального феминизма и постмодернизма. 

В постмодернизме стала по-новому рассматриваться проблема различия мужчин 

и женщин. Одной из ярких представительниц данного этапа является Джудит 

Батлер, профессор Калифорнийского университета в г. Беркли. В своих трудах 

«Гендерное беспокойство: феминизм и подрыв идентичности», «Тела, которые 

значат: О дискурсивных пределах понятия “пол”», «Экспрессивная речь: Поли-

тики перформатива» Дж. Батлер раскрывает свое понимание категорий «женщи-

на», «пол» и «гендер». Женщина в феминизме понимается как некая социальная 

группа, имеющая общие интересы и характеристики, в результате люди разделе-

ны на два пола: мужчины и женщины. При этом они должны вести себя соответ-

ствующим образом. Уже в детстве детям внушается определенное поведение: 

мальчики не должны играть в куклы, мальчики не плачут и т. п. Девочек воспи-

тывают как будущую мать, хозяйку дома и т. п. По мнению Батлер, феминизм 

отстаивал фактически ту самую идентичность, которая была навязана всей 

предшествующей историей и обществом. Женщины боролись за равные права с 

мужчинами, но по-прежнему должны были иметь все женские качества. «Теоре-
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тический феминизм, зарождение которого связывают со знаменитой книгой Си-

моны де Бовуар «Второй пол», в своих посылках исходит из различения биоло-

гической сущности пола (хромосомного, гормонального состава, анатомического 

строения человека) и социокультурного аспекта половой принадлежности, кото-

рый с 70-х гг. XX в. принято называть гендером. В отличие от естественного по-

ла гендер признается искусственной и культурно обусловленной надстройкой» 

[7]. А. А. Кондаков совершенно справедливо пишет: «Батлер настаивает, что 

гендерная идентичность женщины не должна определяться в зависимости от ее 

пола, и уж тем более, в зависимости от репродуктивных возможностей ее тела. 

Во-первых, такой подход предполагает сексуализацию женщины, включая ее в 

«гетеросексуальную матрицу». Во-вторых, это исключает множество женщин: 

детей женского пола, старых женщин, бесплодных женщин, женщин, не желаю-

щих иметь детей» [8]. Дж. Батлер цель феминизма видит в том, чтобы политику 

феминизма не соотносить с женщинами, женским телом. Пол и гендер — поня-

тия, которые не зависят друг от друга. Батлер пол представляет как действия, со-

здающие идентичность, на которую претендует субъект. «Другими словами, 

«пол» не предполагается как наличный, но как бы «присваивается» субъектом в 

процессе идентификации» [9, с. 220]. Гендер — «не фиксированное свойство ин-

дивида, а “флуктуационная переменная”: он смещается и изменяется в разных 

условиях и в различные исторические периоды» [10]. Более того, пишет Дж. Бат-

лер: «Человек не становится воплощением определенного гендера путем свобод-

ного, ничем не ограниченного выбора, так как гендерная идентичность управля-

ется определенным набором строгих табу, условностей и законов» [11, с. 296]. 

Дж. Батлер вводит понятие «перформативность» для определения женской 

субъективности. Перформативная теория идентичности утверждает, что не суще-

ствует истинной природы женщины или истинной природы мужчины, вытекаю-

щих из их телесных особенностей. Человек относится к тому или иному гендеру, 

если он не только объявил, что он принадлежит к определенному гендеру, но и 

соответственно, себя ведет. Ученая оказала огромное влияние на создание квир-

теории, согласно которой квир-люди отказались от условностей половой и ген-

дерной самоидентификации. Она полагает, что нужно признать право самим вы-

бирать гендерную идентичность. Цель феминизма — не борьба за права женщин, 

а борьба за права всех немужчин. Батлер своими работами заставила исследова-

телей феминизма пересмотреть понятия «гендерное поведение» и «гендерная 

идентичность». В настоящее время гендерный подход к исследованию общества 

признается одним из основных достижений феминизма. 
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СОВЕТСКИЙ ФЕМИНИЗМ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Аннотация. Совокупность идей и практик, в фокусе которых, находятся роль и место 

женщины в обществе в Советском Союзе, берет начало в русском женском освободи-

тельном движении. Отношение активисток социал-демократической партии, возгла-

вивших пролетарскую часть движения, к «женскому вопросу» состояла в том, что 

причина угнетенного положения женщин — капиталистическое разделение труда и 

частная собственность на средства производства. Они заняли непримиримую пози-

цию к феминисткам, как к представительницам враждебного буржуазного класса. По-

сле победы большевиков новая власть проводила политику освобождения женщин, 

создав при ЦК ВКП(б) Женотдел, деятельность которого была разнообразной: идео-

логической, мобилизационной, социальной, образовательной. Несмотря на бесспор-

ные завоевания советской власти в области женской политики, в СССР отмечено воз-

никновение диссидентского феминизма в 1979–1980 гг. Поскольку вопросы феми-

нистской повестки «первой» (борьба за равные права) и «второй волн» (борьба с дис-

криминацией по половому признаку из-за гендерных стереотипов) феминизма перед 

женщинами СССР стояли те же, то термин «советский феминизм» вполне может быть 

применим к советским практикам и идеям вокруг положения женщины в обществе. 

Ключевые слова: феминизм, советский феминизм, марксистский феминизм, русское 

женское движение, женская политика СССР, российский феминизм, диссидентский 

феминизм 1980-х. 
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SOVIET FEMINISM: MYTH OR REALITY? 

 

Abstract. The set of ideas and practices, which focus on the role and place of women in 

society in the Soviet Union, originates in the Russian women's liberation movement. The 

attitude of the activists of the Social Democratic Party, who led the proletarian part of the 

movement, to the "women's question" was that the reason for the oppressed position of 

women was the capitalist division of labor and private ownership of the means of 

production. They took an irreconcilable position towards feminists as representatives of the 

hostile bourgeois class. After the victory of the Bolsheviks, the new government pursued a 

policy of women's liberation, creating a Women's Department under the Central Committee 

of the CPSU (b), whose activities were diverse: ideological, mobilization, social, 

educational. Despite the indisputable gains of Soviet power in the field of women's politics, 

the emergence of dissident feminism in 1979-1980 was noted in the USSR. Since the issues 

of the feminist agenda of the "first" (struggle for equal rights) and the "second waves" 

(struggle against gender discrimination due to gender stereotypes) of feminism faced the 

same women of the USSR, the term "Soviet feminism" may well be applicable to Soviet 

practices and ideas around the position of women in society. 
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Согласно одному из многих определений, «феминизм — это интеллектуаль-

ное и политическое движение против дискриминации (ограничения прав и воз-

можностей) женщин» [1, с. 35]. Советским феминизмом в этой статье будем 

называть совокупность идей и практик, в фокусе которых, находится роль и ме-

сто женщины в обществе в периоды, исторически и территориально связанные с 

СССР.  

Практикам политики Советской власти в отношении женщин предшествовала 

острая идейная борьба большевистских идеологов «женского вопроса» и «равно-

правок». Периодизация русского / российского женского движения у разных ис-

следователей [2, 3, 4 и др.] разнится, но в целом, в середине XIX в. в культурных 

кругах русской интеллигенции отмечается постановка «женского вопроса», об-

суждение которого, к концу века приводит к возникновению активного движе-

ния, представленного людьми разных сословий и классов. Период с 1905 по 

1914 г. И. Юкина определяет, как феминистский (в отличие от предыдущего — 

1858–1905 г. г., именующегося женским движением), что отражает определен-

ность целей, задач и участников движения [2]. Р. Стайтс в своем исследовании 

[3] охватывает более широкий временной диапазон — 1881–1917 г. г., и называет 

его женским движением. Бурный ХХ век с его революционными подъемами и 

реакционными обрушениями вывел на арену женского движения новых акто-

ров — адептов марксистской теории, отстаивающих интересы пролетариата в 

классовой борьбе с буржуазией.  

Видная феминистская деятельница А. Тыркова писала: «Все партии, включая 

самые левые, более чем равнодушны к женскому вопросу» [Цит. по 2, с. 228]. 

РСДРП, согласно исследованию И. Юкиной [2, с. 229], была первой из политиче-

ских партий России, включившей права женщин в свою программу 1903 г.: 

«Всеобщее, равное и прямое избирательное право ... для всех граждан и гражда-

нок» [2, с. 229]. На Первом Всероссийском женском съезде (10–16 декабря 

1908 г.), созванном Русским Женским Взаимно-благотворительным обществом с 

целью объединения и координации дальнейшей работы активисток женских 

движений России, возглавляемая социал-демократкой Александрой Коллонтай 

группа работниц демонстрировала непримиримость к представительницам анта-

гонистских с точки зрения марксизма классов, нежелание объединяться с феми-

нистками («барынями») в борьбе за права женщин, дабы не отвлекать пролетарок 

от классовой борьбы. «Суть социал-демократического понимания «женского во-

проса» заключалась в том, что положение женщины при капитализме вызвано 

разделением труда и частной собственностью, что женщина-работница испыты-

вает двойной гнет капитала и буржуазной семьи и что ее освобождение произой-

дет вместе с пролетариатом в результате победы пролетарской революции, кото-

рая уничтожит и частную собственность, и буржуазную семью», — поясняет И. 

Юкина [2, c. 229].  

Социал-демократы единодушно придерживались положений Ф. Энгельса 

(Происхождение семьи, частной собственности и государства, 1884) [5] и А. Бе-

беля (Женщина и социализм, 1878) [6] относительно положения женщины в об-

ществе, как исчерпывающих и не требующих дальнейшей рефлексии. В 1901 г. 

Н. Крупская выпустила книгу «Женщина-работница», в которой содержалась 
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констатация этих тезисов и утверждение, что совместный труд и классовая борь-

ба дадут женщине освобождение. Помимо избирательного права для женщин, 

программа социал-демократической партии содержала тезисы о защите прав ра-

ботниц: 8-часовой рабочий день, охрану труда и осуществление инспектирования 

труда женщинами, охрану материнства. 

Как уже отмечалось нами в статье «Феминизм в России: особый путь или 

мейнстрим» [7], февраль 1917 г. объединенными усилиями женских организаций 

дал женщинам равные с мужчинами избирательные права, а в октябре 1917 г. 

власть захватили социал-демократы — большевики. После установления их вла-

сти активистками партии большевиков Александрой Коллонтай, Инессой Ар-

манд и другими стала проводиться женская политика в СССР. Повсеместно со-

здаваемые местные ячейки Женотдела проводили политику партии в отношении 

женщин во время гражданской войны, становления экономики нового государ-

ства, на идеологическом фронте и в социальной сфере. Подробно изучив работу 

этого органа ЦК партии, возникшего первоначально как «комиссия по агитации и 

пропаганде среди работниц», Стайтс характеризует ее так: «Деятельность Же-

нотделов была крайне разнообразной — попечительство над детьми и сиротами, 

школьная служба и инспекция, распределение продуктов питания, надзор за жи-

лищным строительством, профилактическое лечение и общественное здраво-

охранение, кампании по борьбе с проституцией, военная служба, образование, 

законодательство, рекомендация на вакантные должности, создание службы бы-

та, а также массовая пропаганда в поддержку любого начинания партии. Некото-

рые из этих видов работ повторяют методы деятельности либеральных фемини-

сток. Однако Женотдел обладал лучшими ресурсами как партийное подразделе-

ние и способствовал высвобождению женского потенциала в наиболее отсталых 

и удаленных сообществах советских женщин. Осуществляя эту функцию, женот-

делы служили не только делу освобождения женщин, но и режиму в целом, так 

как помогали создавать резервы обученных и политически сознательных трудя-

щихся».  

Как известно, в 1930 г. на Х съезде ВКП(б) женский вопрос был объявлен ре-

шенным, женотделы упразднены. Подчеркиваем, что этому способствовало со-

противление «феминистским тенденциям», которых с самого основания партии и 

учреждения программы опасались большевики. «Эти тенденции дают возмож-

ность создавать специальные общества, которые под знаменем улучшения жен-

ского образа жизни в действительности могут привести к тому, что женский тру-

довой контингент порвет с общей классовой борьбой» [цит. по 3], — говорилось 

в резолюции XII съезда ВКП(б). Именно 1930-м годом завершает историю рос-

сийского женского движения Р. Стайтс [3], назвав период 1917-1930 г.г. женским 

социалистическим движением. Что же осталось советским женщинам в наслед-

ство от российского женского движения? 

Избирательное право на основе всеобщего равного тайного прямого голосо-

вания без различия пола, сословия, национальности (т.н. «четырехчленная фор-

мула с тремя безразличиями» [2, с. 347]) — тезис, коллегиально выведенный в 

горячих спорах обсуждениях феминистских женских организаций и съездов. Как 

известно [8], этим завоеванием не могли похвастаться многие женщины Запада 

еще долгие годы. Поддерживаемые советской пропагандой, убеждения в спра-

ведливой и гуманной политике государства к каждому человеку, в том числе и 

женщине, прочно вселяли уверенность в советских женщинах. Этим, кстати, 
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можно объяснить нежелание видеть и признавать проблемы гендерного дисба-

ланса не только мужчинами, но и женщинами, унаследовавшими эту убежден-

ность. 

Право на равный с мужчинами труд с равной оплатой советскими законами 

также казалось неоспоримым завоеванием, однако оно было неизменно сопряже-

но с обязанностью трудиться, неисполнение которой квалифицировалось в СССР 

как тунеядство и строжайше каралось. При этом домашний труд и уход за чле-

нами семьи традиционно сохранялся за женщинами. Право на труд стало повин-

ностью, избегание которой грозило, в лучшем случае, бедностью, «второй» (при-

готовление пищи, уборка дома, обслуживание членов семьи), а иногда и «треть-

ей» (уход за больным родственником), неоплачиваемыми, «сменами» в стенах 

дома. 

Охрана материнства и детства осуществлялась властью на законодательном 

уровне в форме предоставления отпусков по беременности, родам и уходу за ре-

бенком, организацией развитой сети детских садов и яслей, специализированных 

учреждений здравоохранения.  

Эти бесспорные завоевания женской политики в СССР подверглись критике 

со стороны женского диссидентского движения 1970–1980 гг. годов в Ленингра-

де. Его появлению способствовало участие СССР в Международной декаде ООН 

по правам женщин (1975–1985), ставшее возможным, как последствие межгосу-

дарственной политики разрядки международной напряженности. Несмотря на 

плотный идеологический заслон, западные веяния проникали в культуру посред-

ством кино, публицистики, литературы, изобразительного искусства. Контакты, 

осуществлявшиеся в рамках Декады, способствовали обмену информацией. Со-

ветский Союз должен был демонстрировать превосходство социалистического 

государственного строя, экономики, социальной политики.  

Советский диссидентский феминизм 1980-х выразился в выпуске альманахов 

«Женщины и Россия» и «Мария». Готовые к выпуску тиражи и макеты изданий 

изымались КГБ, преследования редакторов начинались с угроз, продолжались 

задержаниями и заканчивались высылкой из страны. Тем не менее, журналы вер-

стались заново, номера переправлялись за рубеж и издавались там, редакции 

восполнялись новыми сотрудниками — членами клуба, созданного вокруг жур-

нала. Из рук в руки передавались номера альманаха, поднимавшие проблемы 

женщин в Советском Союзе.  

Можно ли считать советский феминизм феминизмом? Насколько практики и 

идеи государственной политики, активистской деятельности, повседневного бы-

та, культуры соответствуют определениям феминизма? 

В отличие от женщин на Западе, после 1917 г. советские женщины были из-

бавлены от борьбы за избирательные права, и могли гордиться социальной поли-

тикой государства, проводимой Женсоветом.  

Во второй половине ХХ столетия, идеи «второй волны» феминизма проникая 

через границу страны, всколыхнули, оказавшееся зыбким, благополучие совет-

ских женщин небольшой очаг диссидентства. Несмотря на то, что термин «фе-

минизм» считался буржуазным, чуждым марксизму, постановка задач феминист-

ских «волн» — борьба с дискриминацией, нарушающей права женщин, были ак-

туальны для наших соотечественниц.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме борьбы с ложной информацией. Тема борь-

бы с ложной («фейковой») информацией вышла на уровень федеральных государ-

ственных структур, нашла отражение в выступлениях Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина. Иностранные цифровые сервисы стали оружием и полем боя ин-

формационной войны, развернутой против России. Они бесконтрольно распростра-

няют фейки, в том числе с призывами к насилию в отношении россиян, цензурируют 

российские СМИ и пропагандируют русофобию.  

На наш взгляд, в сложившихся условиях любая информация требует, прежде всего, 

критического осмысления, беспристрастной оценки ее социальной и общественно-

политической значимости, поэтому эффективным инструментом борьбы против лож-

ной информации выступает обращение к одной из главной функции философского 

знания, критической функции философии. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of combating false information. The topic of 

combating false ("fake") information has reached the level of federal state structures, has 

been reflected in the speeches of the President of the Russian Federation V.V. Putin.Foreign 

digital services have become a weapon and a battlefield of the information war launched 

against Russia. They spread fakes uncontrollably, including calls for violence against 

Russians, censor Russian media and promote Russophobia. 

In our opinion, under the current conditions, any information requires, first of all, critical 

reflection, an impartial assessment of its social and socio-political significance, therefore, an 

effective tool in the fight against false information is an appeal to one of the main functions 

of philosophical knowledge, the critical function of philosophy. 
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Колоссальные объемы информации, производимые ежедневно, ежечасно, без 

остановок и перерывов как отдельными лицами, так и самыми разнообразными 

организациями и учреждениями, получаемые и перерабатываемые среднестати-

стическим индивидом, превышают сегодня все мыслимые и немыслимые преде-

лы. Человек фактически принудительно подвергается массированному информа-

ционному воздействию, не имея возможности его избежать. При этом он не спо-
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собен цельно воспринимать окружающую действительность — она слишком об-

ширна, разнообразна и изменчива. Человек вынужден судить о мире, об окружа-

ющей его реальности не по наблюдениям, а по событиям. В результате сознание 

индивида заполняется некими стереотипными представлениями, созданными 

многочисленными средствами массовой информации путем манипулирования, 

подтасовки фактических данных, разноречивых интерпретаций одних и тех же 

событий. В результате выстраивается определенная картина мира, которая зача-

стую не соответствует действительности, превратно оценивает и представляет 

происходящие в реальности события. 

Стремительное развитие сети Интернет предоставляет людям доступ к боль-

шим объемам данных, свободному общению друг с другом, дает возможность 

распространять собственную информацию, результаты наблюдения и осмысле-

ния происходящих в мире событий, тем самым способствуя самовыражению и 

формулированию собственного мнения. Интернет, вытесняя традиционные 

СМИ, становится главным источником информации во всех сферах жизни со-

временного социума.  

В то же время Интернет-пространство, превращаясь в подобие виртуального 

мира, стирающего границы государств и национальных культур, выступает в ро-

ли своего рода кибергосударства со своей культурой, менталитетом, виртуаль-

ными деньгами, развлечениями и пропагандой [4, с. 4]. 

В результаты мы обнаруживаем, что живем в эпоху ложной информации, с 

помощью которой людей в целях неизвестных им структур, лиц и организаций, 

стремятся ввести в заблуждение, обмануть, вызвать «нужные» эмоции или побу-

дить к определенным действиям. 

С началом специальной военной операции РФ на территории Украины на пе-

редний план вышли именно информационно — психологические операции, эф-

фективность которых сегодня многократно усиливается благодаря современным 

цифровым технологиям. Массовый охват населения, вовлечение его в непрерыв-

ную коммуникацию, усиление эмоционального заряда публикуемых сообщений 

путем использования визуализации, многократное повторение произведенного 

информационного продукта на разных каналах, создающее своеобразное уплот-

нение информационной среды — все это способствует повышению степени воз-

действия стратегической коммуникации на общественное сознание и социально-

психологическое состояние гражданского населения в период военного кон-

фликта. 

Тема борьбы с ложной («фейковой») информацией вышла на уровень феде-

ральных государственных структур, нашла отражение в выступлениях Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина. Так, на заседании коллегии Генпрокура-

туры 15 марта 2023 года Владимир Путин обозначил приоритеты работы ведом-

ства и потребовал активнее бороться с экстремизмом, пресекать любое вмеша-

тельство в дела РФ извне, в частности, незамедлительно реагировать на распро-

странение в интернете фейков, призывов к незаконным акциям. Прогрессивное 

развитие цифровых технологий, включая искусственный интеллект и большие 

базы данных, к сожалению, влечет за собой разного рода риски, увеличение чис-

ла кибератак. В таких условиях для обеспечения информационной безопасности 

президентом было принято решение об образовании специализированного 

надзорного подразделения [5]. 
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Чаще всего под словом «фейк» понимают что-либо ложное, недостоверное, 

сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с 

целью ввести в заблуждение [1, с. 8–9]. 

Действительно, российское общество сегодня столкнулось с массовыми вбро-

сами ложной информации в таких объемах, которые невозможно было предста-

вить еще в недавнем прошлом. По состоянию на 9 июня 2023 г., с 24 февраля 

2022 г. Роскомнадзор заблокировал 206 тысяч ресурсов из-за недостоверной ин-

формации о спецоперации [6]. 

Это настоящая информационная война, которая ведется против нашей страны. 

Цель данной кампании — расчеловечить образ россиян во всем мире и изолиро-

вать Россию от глобального мира, от большинства существующих в нем госу-

дарств. Западные страны пытаются выставить Россию «тираническим», «отста-

лым» и «агрессивным» государством. При этом агитация направлена как на 

население России, так и на жителей других стран мира [7, с. 110–111]. 

Последствия информационной войны могут быть катастрофическими. Защи-

титься от информационного влияния практически невозможно, так как оно про-

никает во все сферы человеческой жизни. Людям представляются искаженные 

реалии, в связи с чем они склонны делать неправильные выводы о сложившейся 

ситуации.  

Иностранные цифровые сервисы стали оружием и полем боя информацион-

ной войны, развернутой против России. Они бесконтрольно распространяют 

фейки, в том числе с призывами к насилию в отношении россиян, цензурируют 

российские СМИ и пропагандируют русофобию [3, с. 164]. 

По решению суда в 2022 году американская компания Meta Platforms была 

признана в России экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена на 

территории страны после того, как корпорация сняла запрет на разжигание нена-

висти и на призывы к насилию против российских граждан [2, с. 122]. 

Особую опасность представляет Google и принадлежащий ему популярный 

видеохостинг YouTube, оказывающий колоссальное влияние на аудиторию. Фак-

тически у IT-гиганта монополия на информацию, и он ей активно пользуется, 

позволяя тем или иным правительствам, настроенным против России, навязывать 

свою повестку и формировать однополярное информационное поле, нарушая 

требования действующего российского законодательства. Google цензурирует 

российские СМИ, а противоправный, деструктивный контент и недостоверную 

информацию не только не удаляет, а активно продвигает в тренды для наиболь-

шего числа просмотров [3, с. 165]. 

Каким же образом можно противостоять ложной и противоречивой информа-

ции, поступающей сегодня со всех сторон? Как научиться отделять истину от 

лжи, как защититься от потока «фейковых» сообщений? 

На наш взгляд, в сложившихся условиях любая информация требует, прежде 

всего, критического осмысления, беспристрастной оценки ее социальной и об-

щественно-политической значимости, поэтому эффективным инструментом 

борьбы против ложной информации выступает обращение к одной из главных 

функции философского знания, критической функции философии. Именно навык 

критического мышления, т. е. стремление подвергать сомнению полученную ин-

формацию, искать ее оригинальный источник, доказательства, подтверждение 

фактов, способность не поддаваться эмоциям, формировать не эмоциональное, а 

сугубо рациональное отношение к воспринятому, искать личную заинтересован-
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ность автора/источника являются надежным средством защиты человека, его со-

знания от любых недостоверных сведений в условиях разразившейся информа-

ционной войны в современных средствах массовой информации.  
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Семья — один из важнейших социальных институтов, во многом формирую-

щих человека, его личность и сознание. В марксистском социально-философском 

осмыслении семья занимает особое место. Ф. Энгельс утверждал, что «... обще-

ственные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и 

определенной страны, обусловливаются обоими видами производства: ступенью 

развития, с одной стороны — труда, с другой — семьи»1.  

П. Бурдье, французский философ, в свою очередь, считает, что семья — это 

«микрокосм, организованный в соответствии с теми же оппозициями, которые 

организуют универсум»2. Внутреннее состояние семьи влияет на социальное 

здоровье общества. Повседневная культура семьи, складывающаяся из идейно-

нравственных устоев, семейной атмосферы, устройства быта, общения между 

членами семьи, формирует духовные ценности индивида, следовательно, обще-

ства в целом3.  

Современное состояние института семьи в развитых обществах можно оха-

рактеризовать как кризисное. При этом кризис семьи находит выражение в суще-

ственной трансформации и даже утрате традиционных семейных ценностей. 

Данную точку зрения формулируют и обосновывают отечественные исследова-

тели А. И. Антонов4, Т. А. Гурко5, С. А. Сорокин6 и др. Негативное воздействие 

на институт семьи и семейно-брачные ценностные ориентации личности, без-

условно, оказывают политические или экономические процессы, но существую-

щие в настоящее время конвергентные технологии (нано-, био-, инфо-, когито-, 

социотехнологии) способны, по нашему мнению, усугублять имеющиеся внутри 

этого института проблемы и создавать новые.  

Б. Латур, французский философ, считает, что материальное, в том числе тех-

ническое, также является актором в социальной жизни, поскольку формирует 

человека и изменяет направление и интенсивность действия другого агента. 

Иными словами, действовать (выступать в роли акторов) могут не только люди, 

но и «нечеловеческие» (технические) агенты. Технологии не являются фоном 

человеческого действия, но способны «…влиять, мешать, делать возможным, 

препятствовать»7. Сегодня практически в каждую сферу жизнедеятельности че-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т.21. С. 25–26. 
2 Бурдье П. Практический смысл / перевод с французского А. Т. Бикбова, 

К. Д. Вознесенской, С. Н. Зенкина, Н. А. Шматко; под редакцией Н. А. Шматко. Санкт-

Петербург: Алетейя, 2001.  
3 Загороднова К. П., Мордовина Л. В. Духовные ценности повседневной культуры се-

мьи. URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/440-article_23-4.html (дата обраще-

ния: 27.07.2023) 
4 Антонов А. И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и про-

цессов). Москва, 1998. 360 с. 
5 Гурко Т. А. Теоретические подходы к изучению трансформации института семьи // 

Социологический журнал. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-

podhody-k-izucheniyu-transformatsii-instituta-semi (дата обращения: 28.07.2023). 
6 Антонов А. И., Сорокин С. А. Судьба семьи в России XXI века. Москва: Грааль, 

2000. 
7 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / перевод с 

английского И. Полонской. Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2014. 381 с. 



181 

ловека активно внедряются конвергентные технологии, меняя социальную сущ-

ность семьи, формируя опыт ее повседневной жизни, влияя на атмосферу внутри 

семьи и интенсивность коммуникации между членами семьи.  

Традиционно дом считался местом, где члены семьи могли обрести покой, 

душевный комфорт, найти поддержку и понимание близких, защититься от не-

благоприятных внешних условий, побыть друг с другом. С внедрением «умных» 

технологий в повседневную жизнь дом превращается в пространство, в котором 

постепенно автоматизируется каждое человеческое действие, а члены семьи все 

больше отдаляются друг от друга. Такая автоматизация и автономизация позво-

ляют сформулировать тезис о том, что современные технологии причиняют вред 

человеку, хотя изначально были призваны повысить уровень комфорта в его 

жизни и обеспечить избавление человека от выполнения рутинных повседневных 

задач.  

Д. Хиндус был убежден в том, что «…технологии в наших домах получают 

мало внимания в исследовательском сообществе»1. Философское осмысление 

принципов использования современных технологий, в частности, искусственного 

интеллекта (далее ИИ), социальных последствий его использования, возможно, 

поможет нам направить развитие и внедрение современных информационных 

технологий в сторону большей человекоориентированности и гуманности.  

Возрастающая технологизация, автоматизация повседневных практик грозит из-

менением человеческой природы, отходом от его родовой сущности, порабощением 

личности технологическим прогрессом на фоне утраты человеком контроля над 

важными сферами его деятельности. Речь идет о том, что исторически человек при-

вык контролировать многие сегменты своей жизни, касающиеся, в первую очередь, 

бытовых аспектов: распределения обязанностей среди членов семьи, определения 

режима сна, выбора пищи, управления транспортом и т. д. Широкое применение 

разнообразных устройств берет эти функцию на себя, фактически управляя челове-

ком, совершая за него выбор той или иной альтернативы. 

Широкое применение современных информационных технологий в повсе-

дневной жизни может привести к размыванию границ между реальностью и вир-

туальным пространством. Во многих семьях уже сегодня широко распространена 

практика, когда родители в качестве развлечения дают детям пользоваться 

смартфоном. У ребенка, привыкшего проводить время в «сети», постепенно 

начинают проявляться симптомы невротической зависимости, он испытывают 

раздражение, агрессию, дискомфорт, если внезапно его лишают доступа к гадже-

ту и предлагаемым им возможностям. Э.Фромм полагает, что современный чело-

век из-за постоянного пользования современного средствами массовой информа-

ции и коммуникации становится невротической личностью, которая практически 

не способна оставаться наедине с собою, пребывать в состоянии медитативного 

покоя или рефлексии2. Ситуация усугубляется тем, что виртуальное простран-

ство с каждым годом совершенствуется и предлагает все более изощренные, за-

хватывающие способы развлечения. 

                                                 
1 Hindus D. The Importance of Homes in Technology Research / D.Hindus // Proceedings of 

the Second International Workshop on Cooperative Buildings, Integration Information, 

Organization, and Architecture. 1999. P. 199–207. 
2 Фромм Э. Здоровое общество / Эрих Фромм; перевод с английского Т. Банкетовой. 

Москва: АСТ: Хранитель, 2006. 427 с. 
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Системы наблюдения, такие как «Для самых родных. Обнинск»1, имитируют 

подлинное присутствие и взаимодействие родителей с детьми. Они обеспечива-

ют возможность наблюдать за детьми через экран, дистанционно. Но вследствие 

отсутствия реального, непосредственного контакта с детьми родители не знают, 

как в действительности дети себя чувствуют, насколько серьезно вовлечены, 

например, в процесс выполнения домашнего задания, понимают ли содержание 

прочитанного, получают ли удовольствия от погружения в книгу. С одной сто-

роны, системы в достаточной степени информируют о том, кто и чем занимается, 

с другой стороны, системы, создавая иллюзию осведомленности, способствуют 

разобщению родителей и детей. 

Ф. Бентли исследовал появление «умных» колонок, основанных на ИИ, ис-

пользуя количественные данные их применения в 88 домах в течение примерно 

ста дней2. В ходе исследования было установлено, что «умные» колонки попу-

лярнее голосовых помощников на смартфонах. Они формируют особую среду 

обитания в доме, которая стимулирует постоянное взаимодействие с ними и спо-

собствует быстрому привыканию к ним. Новый актор меняет фон некоторых 

привычных практик членов семьи. «Умное» устройство занимается сбором ин-

формации обо всем, что обсуждается в пространстве дома, становясь практиче-

ски необходимым, едва ли не самым важным «собеседником» для каждого члена 

семьи. У многих людей это вызывает обратную реакцию, недовольство, возму-

щение из-за нарушения приватности, существующей, как правило, в узком се-

мейном кругу.  

Технологии, выступающие в роли посредника между членами семьи, могут со 

временем негативно влиять на процесс непосредственного, эмоционального об-

щения между людьми. Все меньше поводов у людей обращаться с вопросами 

друг к другу, поскольку многие ответы можно легко найти в сети благодаря «ум-

ным» устройствам, заполнившим пространство семейного дома. Все сложнее 

найти общие темы для разговора, обнаружить общие интересы, любые другие 

точки соприкосновения. Определенные виды технологий затрудняют возмож-

ность для человека побыть наедине с самим собой или справиться с возникшей 

проблемой самостоятельно, собственными силами. Системы безопасности, 

например, как CherryHome3, автоматически оповещают родственников о том, что 

возникла необходимость в оказании ими поддержки и помощи кому-то из близ-

ких. Это фактически лишает человека неотъемлемого права неприкосновенности 

его частной жизни, права побыть наедине с самим собой, помимо воли человека 

нарушает его покой и равновесие. 

Иными словами, повсеместное внедрение современных информационных 

технологий сделало стены родного дома «проницаемыми», не способными защи-

тить человека, обеспечить то «психологическое убежище», каким они восприни-

                                                 
1 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент 

поставят на российских школьниках. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-

01_iskusstvennyj_intellekt_1 (дата обращения: 23.07.2023). 
2 Bentley F., Luvoth C. et al. Understanding the Long-Term Use of Smart Speaker 

Assistants / Bentley F., Luvoth C., Silvermann M., Wirasinghe R., White B. // Proceedings of 

the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies 2, 2018. P. 1–24. 
3 AI может приглядеть за пожилыми людьми. URL:https://robotrends.ru/pub/1910/ai-

pomozhet-priglyadet-za-pozhilymi-roditelyami (дата обращения: 23.07.2023). 
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мались им в прежние времена — местом, где можно было восстановиться после 

трудовых дней, уединиться и «прийти в себя».  

Amazon спроектировал электронное устройство Dash Button1, предназначен-

ное для автоматического составления заказов и доставки их до двери дома. Дан-

ная система, на первый взгляд, берет на себя часть управления нашей жизнью на 

микроуровне, освобождает людей от определенных привычных, рутинных обя-

занностей, помогает ухаживать за престарелыми родителями, маленькими деть-

ми. Однако, заказывая нож или стиральный порошок, человек не думает о нюан-

сах своей сетевой безопасности и делится с Amazon своими конфиденциальными 

данными о времени, месте, регулярности, интенсивности возникновения той или 

иной потребности. При этом у него нет четкого представления о том, каким об-

разом будут использованы эти данные, не станут ли они основой разработки по-

веденческих моделей покупателей, которые в будущем окажутся способны огра-

ничивать человека в осуществляемом им выборе, ограничивать его свободу дей-

ствий и возможность принятия самостоятельных решений. Подобные технологии 

фактически превращают интимное пространство дома в место постоянной под-

ключенности (регулярные поставки) и непрерывных технологических обновле-

ний (сервисы по подписке). Кроме того, применение подобных технологий со 

временем превращается в норму и стимулирует бездумный и потребительский 

подход к вещам, к людям, к миру, приучающий пользователей к тотальному 

удобству, мгновенному исполнению любых капризов, исключающий глубокое 

погружение в такие абсолютно человеческие переживания, эмоции, как любовь 

или солидарность.  

Одним из важнейших условий полноценного функционирования института 

семьи в современном мире является признание высокого ценностного статуса 

многих привычных повседневных вещей, связей, действий, в частности, ценно-

сти родственных уз. Сегодня становится очевидным, что необдуманное и по-

спешное внедрение современных информационных технологий может способ-

ствовать девальвации традиционных семейных ценностей, снижению воспита-

тельного и адаптационного потенциала института семьи. На наш взгляд, чрезвы-

чайно важно, прежде чем решить, какие задачи можно было бы безопасно для 

человека делегировать современным информационным технологиям, четко по-

нимать, каким образом они могут воздействовать на традиционный семейный 

уклад, каковы будут последствия их применения.  
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Аннотация. В статье рассмотрены социально-экономические аспекты развития Рес-

публики Бурятия в условиях изменения социально-экономической и политической 

ситуации в стране. Представлены основные тенденции социально-экономического 

развития в Республике Бурятия, проводится анализ его положительных и отрицатель-

ных сторон в развитии региона. Приводятся статистические данные развития про-

мышленности и предпринимательства, влияющие на экономическую модернизацию 

республики и которые способствуют открытию новых производств для занятости 

населения и создание новых рабочих мест. Приведены также данные которые показы-

вают какие препятствия есть на пути к процессу модернизации в Республике Бурятия 

в условиях проведения специальной операции. Показано, что социально-

экономические преобразования позволяют улучшить развитие территории региона и 

повысить качество и уровень жизни населения. Статья показывает, что именно целе-

направленная работа федеральной и республиканской власти позволяет решать боль-

шинство социальных проблем, обеспечивать социальную стабильность в Республике 

Бурятия и способствует целенаправленному развитию вперед.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, модернизация, качества и 

уровень жизни населения, промышленность, предпринимательство, Республика Буря-
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REGIONAL ASPECTS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE REPUBLIC OF BURYATIA AT THE PRESENT STAGE 

 

Abstract. The article considers the socio-economic aspects of modernization in the Republic 

of Buryatia in the context of a change in the socio-economic and political situation in the 

country. The main trends of socio-economic development in the Republic of Buryatia are 

presented, its positive and negative aspects in the development of the region are analyzed. 

Statistics on the development of industry and entrepreneurship, which influence the 

economic modernization of the republic and contribute to the opening of new industries for 

the employment of the population and the creation of new jobs, are also provided. Data that 

show what obstacles there are to the modernization process in the Republic of Buryatia in 

the context of a special operation. It has been shown that socio-economic transformations 

improve the development of the region and improve the quality and standard of living of the 

population. The article shows that it is the purposeful work of the federal and republican 

authorities that allows solving most social problems, ensuring social stability in the Republic 

of Buryatia and contributes to purposeful development forward. 
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В современных условиях, обусловленных сложной международной ситуаци-

ей, нарушением социально-экономического сотрудничества нашей страны со 

странами запада, на первое место выходит задача модернизации не только про-

мышленности, восстановление объема промышленного производства конкурен-

тоспособных товаров и услуг с их импортозамещением, но и социальная модер-

низация российского общества. Модернизация российского общества обуславли-

вает новые перспективы вывода страны на путь прогрессивного развития, что в 

свою очередь должно быть связано с идеей переформатирования всех социаль-

ных, культурных институтов, которые формируют социокультурное простран-

ство России.  

Президент России Владимир Путин отметил: «Сильное, ответственное граж-

данское общество — основа суверенитета нашей страны. Нам нужно задавать 

высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населен-

ных пунктов, формировать экономику предложения. Сила нашей страны заклю-

чается в ответственности гражданского общества, поэтому правительству необ-

ходимо задавать высокие стандарты социальной поддержки» [1]. 

В связи со структурной социально-экономической перестройкой страны про-

исходят изменения и в ее регионах, а в нашей республике за последние годы ме-

няется как политическая, экономическая, так и социальная ситуация. За послед-

ние годы наметились положительные тенденции в социально-экономической си-

туации, но сохраняются проблемы в системе занятости, проблема миграции эко-

номически активного населения, низкий уровень жизни и доходов населения. 

Так, доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 

2022 г. оценивается на уровне 20% (2 место в ДФО). На 2023 г. величина прожи-

точного минимума установлена в размере 15,7 тыс. рублей. 

Социальные инновации являются одним из инструментов повышения каче-

ства жизни населения, что определяет социально-экономическое развитие стра-

ны и позволяет решать социальные проблемы в обществе. Новый подход рас-

сматривает инновации в современных условиях как эффективную задачу предо-

ставления услуг в социальной сфере, образовании, здравоохранении, спорте, 

культуре. Государственно-частное партнерство в социальной сфере в целях реа-

лизации социально значимых проектов позволяют внедрять инновации только 

при объединении возможностей государства, предпринимательских и некоммер-

ческих структур. 

В соответствии с принятым Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях 

координации с региональными органами власти, был принят Закон Республики 

Бурятия от 4 марта 2016 года № 1639-V «О стратегическом планировании в Рес-

публике Бурятия». Стратегия социально-экономического развития Республики 

Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18 марта 

2019 года № 360-VI, определяет приоритет и задачи, сценарии и этапы долго-

срочного развития всей республики. В то же время, свой отпечаток наложили 

ограничения, связанные с COVID-19 и начало специальной операции в Украине, 

что привело к изменение политической и социально-экономической ситуации в 

стране, существенно скорректировали данную стратегию в нашей республике.  
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В Республике Бурятия на 1 января 2023 года, по данным Бурятстата числен-

ность населения Бурятии составила 974600 человек и за 2022 год снизилась на 

2,8 тыс. человек. В январе 2023 года в республике родилось 840 человек, умер-

ло — 1040, естественная убыль составила 200 человек. По сравнению с соответ-

ствующим периодом 2022 года отмечалось уменьшение числа родившихся (на 

10,8 %) и числа умерших (на 16,5 %). «Для демографической ситуации в Бурятии 

в настоящее время характерно снижение рождаемости и смертности. Несмотря 

на снижение смертности по сравнению с предыдущим годом в республике вто-

рой год подряд наблюдается естественная убыль населения», — отмечают в Бу-

рятстате [2]. 

 

 
 

Численность экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше, в 

марте 2023 года составила 409,2 тыс. человек или 42,0 % от общей численности 

населения республики. Из них 380,1 тыс. человек были заняты в экономике рес-

публики, безработные — 29,0 тыс. человек. Уровень занятости населения в воз-

расте 15 лет и старше составил 50,3 %, уровень безработицы — 7,1 %. Уровень 

общей безработицы в марте 2023 года, без учета учащихся и студентов дневной 

формы обучения и пенсионеров, оценивался в 6,4 % в возрасте 15 лет и старше. 

В государственных учреждениях службы занятости населения на конец апреля 

2023 года зарегистрированная численность безработных составила 2,5 тыс. чело-

век или 64,1% к соответствующему периоду 2022 года, таким образом уровень 

зарегистрированной безработицы достиг 0,6% [3]. 

Большинство занятого населения сосредоточено в организациях, не относя-

щихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия. 

В Бурятии отмечается рост промышленного производства. В сравнении с 2021 г. 

в 2022 г. он вырос на 10,5%. Таким образом наша республика заняла первое ме-

сто в Дальневосточном федеральном округе и седьмое по России. Республику 

Бурятия отметили наградой «Прорыв года» на промышленной выставке ИННО-

ПРОМ-2023, проходящей в Екатеринбурге. Наибольшую динамику роста пока-

зывают флагманы нашей республики — ОАО «Улан-Удэнского авиационного 

завода», Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, ОАО «У-ППО», 

ЗАО «Улан-Удэстальмост», ОАО «Селенгинский ЦКК», филиал ОАО «ОГК-3» 



188 

«Гусинозерская ГРЭС», АО «Разрез Тугнуйский», СП «Байкальская лесная ком-

пания», ООО «ТимлюйЦемент», ОАО «Бурятмясопром». В то же время, наибо-

лее острой проблемой всей экономики является проблема рабочих кадров, что 

требует изменений и в системе их подготовки и переподготовки в системе обра-

зования. Увеличение государственных заказов на предприятиях привело к актив-

ному спросу на специалистов технической направленности и повышение систе-

мы оплаты рабочих специальностей. Среднемесячная номинальная заработная 

плата, начисленная в марте 2023 г. в организациях, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые 

предприятия, по предварительной оценке, составила 58 480,5 рублей [3]. 

Большую поддержку оказывают федеральные власти комплексному развитию 

региональной промышленности, социальной инфраструктуры республики, по 

развитию Улан-Удэ и недавний визит премьер-министра Мишустина М.В. посе-

тивший флагманы нашей промышленности подтверждает, что Бурятия в новых 

условиях приобретает стратегическое и экономическое значение. Как заметил 

премьер-министр, «разворот на Восток и создание новых логистических коридо-

ров в условиях санкций — приоритеты, которые стоят сейчас перед Россией, а 

для республики дают новые возможности для использования своего трансгра-

ничного расположения для налаживания тесных связей с Монголией, что и поз-

воляет улучшить свое социально-экономическое положение по сравнению с дру-

гими регионами» [4].  

Большую роль в социально-экономической жизни региона играет развитие 

предпринимательства, который не только обеспечивает занятость населения, но 

и позволяет насытить конкурентными товарами и услугами местный рынок.  

 Рассматривая, уровень развития малого предпринимательства в Республике 

Бурятия в 2023 г. в сравнении с соседними регионами (табл. 1). 

   

 Таблица 1 

Количество предпринимателей в Республике Бурятия  

в сравнении с другими регионами в 2023 году [5] 

 
 Всего  

по состоянию  

на 10.01.2023 

Всего  

по состоянию  

на 10.01.2022 

Динамика  

к 2022 г. 

 в % 

Динамика  

к 2022 г.  

по количеству 

Республика  

Бурятия 30 986 31 323 – 1,1 % – 337 

Республика  

Саха 40 585 40 530 + 0,1 % + 55 

Забайкальский 

край 25 833 25 309 + 2,1% + 524 

 

Несмотря на отрицательную динамику роста малого предпринимательства, в 

то же время идет рост количества самозанятых граждан, так в 2022 году по дан-

ным ФНС было 11395 плательщиков налога на профессиональный доход, а к 

2023 году их количество выросло до 21597, большая часть которых работает в 

сфере услуг населения. Все это показывает о выходе из теневой экономики в ле-

гальный сектор значительной части населения работающих на себя, которые 

начинают платить официально налоги и снижает риск криминогенных ситуаций. 
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В Республике Бурятия республиканский бюджет состоит из субсидий из фе-

дерального бюджета, который составляют большую часть доходов: в 2023 г. на 

них придется 60%, как и годом ранее, что говорит о дотационности региона. 

Собственные доходы Бурятии по сравнению с 2022 г. могут вырасти на 18,5% — 

до 39,6 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2023 год составит 7,3 млрд рублей, в 

2022 г. он равнялся 4,9 млрд рублей [6]. 

Благодаря серьезным вливаниям из федерального бюджета республиканские 

власти в течение всего 2022 года в Бурятии смогли ввести в строй 36 социальных 

объектов, отремонтировано более 180 километров автомобильных дорог и по-

строит 5 мостов. В рамках национальных проектов проходит реконструкция и 

строительство новые детских садов, школ, спортивные и социальные учрежде-

ния, в рамках программы расселения из ветхого и аварийного жилья в городе и 

районах строятся новые микрорайоны и обустраиваются придомовые террито-

рии. Благодаря серьезной поддержки федерального центра обновление социаль-

ной инфраструктуры позволит местным жителям получить качественную меди-

цинскими помощь, а дети смогут пойти в новые школы и детские сады, но как 

всегда остро встает вопрос обеспечения новых учреждений кадрами, не хватает 

учителей, врачей, воспитателей. В условиях нестабильности в мире в нашей рес-

публике требуется не только улучшение качества жизни людей, а открытие но-

вых рабочих мест и более решительные перемены в социально-экономическом 

развитии, которые напрямую связывают с эффективностью работы местной ре-

гиональной власти [7].  

Социально-экономические преобразования в Республике Бурятия, затрагивая 

все сферы жизни, требуют постоянного поступательного движения вперед, по-

вышение качества и уровня жизни населения. Требуется модернизация образова-

ния, для подготовки конкурентоспособных выпускников для реальных секторов 

экономики, поддержка общественных инициатив для решения социальных про-

блем в обществе. Активное взаимодействие федеральных и региональных вла-

стей позволит выйти на качественно новую ступень социально-экономического 

развития нашей республики, создаст новые рабочие места и производства, улуч-

шит развитие инфраструктуры территорий для проживающего здесь населения. 
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В статье кратко описаны результаты исследования, выявляющего доминирующие 

жизненные стратегии иностранных граждан, прибывших в Республику Бурятия с це-

лью ведения трудовой деятельности. Основной метод сбора эмпирических данных — 

неформализованное интервью (n=10). В качестве ключевых информантов выступили 

представители мигрантского сообщества. Предпринятое нами исследование позволяет 

лучше понять взаимосвязь между динамикой миграции и региональным развитием, а 

также оценить влияние жизненных стратегий иностранных трудовых мигрантов на 

этот процесс, что может быть полезно для разработки соответствующей социальной 

политики, направленной на устойчивое развитие региона. 
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important role in demographic dynamics. The article briefly describes the results of the 

study, the purpose of which is to identify the dominant life strategies of foreign citizens who 

arrived in the Republic of Buryatia for the purpose of working. The main method of 

collecting empirical data is an informal interview (n=10). Our study allows us to better 

understand the relationship between the dynamics of migration and regional development, 

as well as to assess the impact of the life strategies of foreign labor migrants on this process, 

which can be useful for developing an appropriate social policy aimed at sustainable 

development of the region. 

Keywords: migration processes, labor migration, foreign labor migrants, host community, 

regional development, Far East, Republic of Buryatia. 

 

Республика Бурятия (РБ) является регионом, обладающим богатым историче-

ским и культурным наследием, имеет значительный ресурсный потенциал для 

развития. В 2018 г. Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального 

округа (ДФО) [11]. И до недавнего времени являлась одним из немногих дальне-

восточных регионов, демонстрировавших положительную демографическую ди-

намику. Так, в 2018 г. среднегодовая численность населения РБ составляла 

983 900 чел.; в 2019 — 984 600 чел. Но, начиная с 2020 года, отмечается посте-

пенное снижение данного показателя. По оценкам Бурятстата, в 2020 году сред-

негодовая численность населения республики была на уровне 984 300 чел., в 

2021 — 984 000 чел. В 2022 г. уменьшение численности населения РБ стало бо-

лее ощутимым, величина данного показателя составила 976 300 человек [10]. 

Отметим, что основной «вклад» в снижение численности населения в Бурятии 

вносит миграционный отток. А в последние годы этот тренд усугубляется и за 

счет естественной убыли населения. Если ранее, в течение достаточно длитель-

ного периода (2000–2020 гг.) имел место положительный естественный прирост, 

то в 2021–2022 гг. официальная региональная статистика фиксирует превышение 

числа умерших над числом родившихся [9]. Полагаем, что данная тенденция бу-

дет сохраняться, поскольку меняется возрастная структура населения. Как из-

вестно, смертность выше в старших возрастных группах. Численность населения 

РБ в этих группах растет, а, значит, фиксируется большее число умерших именно 

среди людей старших возрастов. Также в настоящее время в репродуктивный 

возраст вступают малочисленные поколения 1990-х гг. рождения, их объективно 

мало, они родят меньше детей. И хотя в Бурятии самый высокий суммарный ко-

эффициент рождаемости (среднее число детей на каждую женщину репродук-

тивного возраста) среди всех субъектов ДФО, тенденция к сокращению числа 

детей в семьях налицо. Так, если в 2015 году данный показатель в РБ составлял 

1,951, то в 2021 уже — 1,872 [8, с. 78]. Это фиксируется и результатами различ-

ных социологических исследований, в том числе проведенных и при нашем 

непосредственном участии [например: 4; 1; 6; 3; 2].  

Что же касается общего миграционного прироста, то на протяжении послед-

них десяти лет (2012–2022 гг.) данный показатель характеризуется отрицатель-

ными значениями, исключение составляет 2020 год, когда было зафиксировано 

положительное сальдо миграции [5]. Иначе говоря, число выбывших из РБ 

устойчиво превышает число прибывших в регион.  

Но в данном контексте примечательной тенденцией является то, что миграци-

онный обмен Республики Бурятия с другими российским регионами отрицатель-

ный, а с зарубежными странами, в первую очередь, с государствами СНГ — по-

ложительный. Следовательно, приезжие из стран ближнего зарубежья обеспечи-
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вают положительный миграционный прирост, что в какой-то степени компенси-

рует демографические потери. 

Основными «поставщиками» мигрантов для РБ являются страны Центральной 

Азии — Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Как правило, большинство выход-

цев из центральноазиатских государств приезжают в Бурятию с целью ведения 

трудовой деятельности, в связи с работой — именно это обстоятельство чаще 

всего побуждает их к миграции [7]. Но для более полного понимания того, что 

послужило основной (системной) причиной, толкнувшей на трудовую миграцию, 

какие ресурсы и механизмы были задействованы для переезда с целью трудо-

устройства, какие ставятся цели (в рамках миграционного периода) и насколько 

оптимистично оценивается возможность их достижения, статистических данных 

недостаточно, поэтому нами было предпринято социологическое исследование в 

рамках разведывательно-описательного стратегического плана. Основной метод 

сбора эмпирических данных — неформализованное интервью (n=10). Информан-

тами выступили представители мигрантского сообщества, в том числе религиоз-

ные деятели и лидеры национальных диаспор, а также представители бизнес-

сообщества, принимающие на работу иностранных граждан. Полевые работы 

проводились в мае 2023 года. 

Результаты нашего исследования показали, что среди иностранных трудовых 

мигрантов — выходцев из стран Центральной Азии — доминирует стратегия 

«быстрого роста», которая направлена на увеличение собственного материально-

го благосостояния в сжатые сроки для последующего изменения (повышения) 

своего социального статуса на родине: «… приехали вместе с братом сюда к дя-

де, денег быстренько заработать … здесь заработать хорошие деньги намного 

проще…» (Саидмурод, 18 лет); «… хочу денег поднять, потом можно домой воз-

вращаться … при хороших деньгах … тебя уважают…» (Мансур, 19 лет).  

Практически во всех проведенных нами интервью неоднократно отмечалось, 

что приезжие имеют очень хорошую «базу» в регионе назначения. Ни один из 

них не принимал решение о миграции в условиях неопределенности. Начальный 

этап, в частности принятие решения о поездке в Бурятию на заработки, основан 

на максимальном использовании ресурсов родственных и дружеских связей.  

Дополним, что реализация иностранными мигрантами данной стратегии рас-

считана на короткий период, на максимальное напряжение сил в сжатые сроки, 

поэтому они особо не стремятся понять принимающее общество, адаптироваться 

к нему. Изначально некоторая «расшифровка» местных правовых и социальных 

реалий дается старшими родственниками и знакомыми, которые уже давно нахо-

дятся на территории Республики Бурятия и/или уже неоднократно приезжали 

сюда на заработки. Наши информанты не видят острой необходимости доско-

нально вникать в местные тонкости: «… это сейчас, когда сюда перебираться 

задумал, как-то вокруг смотреть начал … много знакомых появилось … пока 

зарабатывал, даже не задумывался. А зачем? Большую часть времени ты на 

работе или в разъездах ... проблемы в основном через дядю решал...» (Карим, 27 

лет).  

Оценка итоговых целей, которых пытаются добиться иностранные трудовые 

мигранты в рамках реализации данной жизненной стратегии, позволяет сказать, 

что, укладываясь в общую канву повышения личного благосостояния и социаль-

ного статуса, они сопряжены с возвратной миграцией: «… мы все же в первую 

очередь хотим тут денег поднять, желательно побольше, а потом домой вер-
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немся. Я-то сам, скорее всего, приеду еще … а вот брат нет, он младший, он с 

родителями останется…» (Мансур, 19 лет). 

Возможность достижения тех целей, которые наши информанты ставят перед 

собой, не вызывает у них ни малейших сомнений. Они уверены в том, что реали-

зуют все задуманное. Вполне вероятно, что в данном случае проявляет себя до-

статочно высокий уровень родственной сплоченности и дружеской взаимовы-

ручки.  

Исходя из цели исследования фокус нашего внимания был сосредоточен на 

молодых мигрантах в возрасте от 18 до 35 лет. В связи с этим ряд позиций, кото-

рые озвучили информанты, обусловлены, на наш взгляд, именно потребностями 

текущего жизненного периода молодых мигрантов: необходимость быстро и 

много заработать, наличие протекции со стороны старших родственников, отсут-

ствие прямых личных связей и ресурсов для решения проблем, связанных с адап-

тацией и интеграцией в принимающем сообществе. 

В целом можно заключить, что иностранные мигранты из государств СНГ — 

это на данный момент для Бурятии, скорее, источник не демографических, а тру-

довых ресурсов. Также они, находясь на территории РБ, реализуя стратегию 

«быстрого роста», оказывают не только прямое, но и опосредованное положи-

тельное влияние на экономику региона: арендуют жилье, покупают продукты 

питания, товары повседневного спроса (одежда, бытовая химия и пр.), тратят 

свои деньги в общепите, на развлечения (кино, бильярд и пр.). Это положительно 

влияет на экономическую ситуацию в регионе. Если же говорить о демографиче-

ском потенциале иностранных трудовых мигрантов, то он, несомненно, может 

способствовать региональному развитию. Для этого необходима разработка со-

ответствующих мер, которые бы способствовали закреплению семейных моло-

дых мигрантов с детьми. При этом первоначально важно обеспечить социальную 

и экономическую поддержку местного населения, чтобы избежать возможных 

конфликтов и негативных последствий в межкультурном пространстве респуб-

лики. 
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Аннотация. Регионы России должны разрабатывать молодежную политику с учетом 
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на территории Республики Бурятия.  

Молодежь является активной трудоспособной рабочей силой для страны и поэтому ее 

необходимо развивать во всех направлениях. Для развития должны быть созданы 

условия, которые обеспечиваются молодежью самостоятельно и параллельно с помо-

щью государства. Но есть направления развития, которые должны стимулироваться 

государством, тогда возникает необходимость формирования государственной моло-

дежной политики. Одного процесса формирования недостаточно, необходимо ее ка-

чественно реализовать и вот здесь возникает много проблем, что и делает их актуаль-

ными на сегодняшний день.  
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Abstract. The regions of Russia should develop a youth policy taking into account their 

geographical and traditional way of life in order to create a new resource in the labor 

market. This labor and human resource should be in demand on the territory of the Republic 

of Buryatia.  

Youth is an active able-bodied labor force for the country and therefore it must be developed 

in all directions. For development, conditions must be created that are provided by young 

people independently and in parallel with the help of the state. But there are areas of 

development that should be stimulated by the state, then there is a need to form a state youth 

policy. One process of formation is not enough, it is necessary to implement it qualitatively, 

and here many problems arise, which makes them relevant today. 

Keywords: youth, youth policy, youth potential, youth program, youth of the Republic of 

Buryatia. 

 

В Республике Бурятия реализуется государственная молодежная программа. 

Направления реализации определены на основе проблемных зон экономики. 

Также целью молодежной политики является формирование качественных моло-

дых трудовых ресурсов. Однако, имея столько проблем в отношении молодежи, 

была разработана и пущена в реализацию одна большая программа в отношении 
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физической культуры и спорта, а вот решения проблем молодежной политики 

сводится к одной подпрограмме. Недостатком такого факта является снижение 

объемов финансирования, так как общее финансирование, запланированное в 

общей программе, должно разделиться на несколько подпрограмм. Также есть 

вероятность, что некоторые мероприятия по подпрограмме «Молодежь Респуб-

лики Бурятия» могут стоять на финансировании муниципальных образований, 

что ведет ее к неполной реализации. 

Для начала необходимо дать характеристику молодежи Республики Бурятия. 

В результате статистического наблюдения выявлено, что в период с 2018–2022 гг. 

численность молодежи снижается на протяжении пяти лет с 24,44 до 21,77% в обще 

структуре численности населения Республики Бурятия. Следовательно, молодежь 

сокращается по причинам миграционной и естественной убыли.  

Большая часть молодежи составляет молодежь в возрасте 30–34 лет, то есть та 

молодежь, которая находится в активном трудоспособном возрасте. Более того, 

данная группа молодежи имеет уже трудовой стаж до 10 лет и профессиональное 

образование. Доля данной группы молодежи в общей численности населения сни-

жается на протяжении 5 лет с 8,98 до 8,19%. Снижение составило 0,79%. В резуль-

тате проведенного анализа численность молодежи снижается именно в возрасте от 

25–34 лет. То есть молодежь достаточно устроенная в жизни, имеет профессию и 

стаж работы, ищет наиболее перспективные места для проживания. 

На основании тех же статистических исследований сделан вывод, что дина-

мика численности молодежи по основным проблемным возрастным группам по-

стоянно снижается, что позволяет думать, что данная тенденция будет продол-

жаться и это приведет к снижению качества трудового потенциала. Снижение 

качества трудового потенциала влечет снижению объемов производства в реги-

оне и увеличение вакантных рабочих мест на рынке труда. 

Средний возраст всего населения Республики Бурятия составляет 35 лет до 

2020 г., а уже с 2020 года средний возраст увеличился на 1 год. Следовательно, 

население Республики Бурятия достаточно молодое, хотя уже выходит из грани-

цы 35 лет. Следовательно, молодежь стала оставаться на территории. Разница 

среднего возраста по полу, говорит о том, что средний возраст мужчин меньше 

среднего возраста женщины на 5 лет. Это связано с тем, что сначала мужчины 

отправляются на поиски работы, а потом уже и семья переезжает. 

Развитие себя как личности и члена общества требует различных условий, од-

ним из которых является жилищные условия. Приобрести жилье за свой счет не 

под силу для молодого специалиста, но и государство не всегда может обеспе-

чить жильем в полной мере. 

Из исследования экономистов по распределению субсидий на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильем молодых семей в Республике Бурятия в период 

2019–2024 гг., выявлено что, до 2020 г. наблюдается повышение государственных 

бюджетных средств на 47203,5 тыс. руб. затем начинается снижение бюджетных 

средств до 2023 г., которые составили 35861,1 тыс. р. Следовательно, данная сумма 

почти равна величине повышения в один предыдущий период. С 2023 г. наблюдает-

ся опять повышение на небольшую величину 2379,5 тыс. р. 

Далее был изучен Копер по базисному методу, который говорит, что снижение 

по отношению к базовому периоду 2020–2019 гг. составляет на 90 % в 2021 г., на 

19% — в 2022 г., на 27 % — в 2023 г., на 5% — в 2024 г. Таким образом, наблюдает-

ся некий провал в динамике распределений субсидий на федеральном уровне. При 
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исследовании Копер цепным методом, то снижение имеет постепенный характер до 

2023 г., а произойдет затем резкий рост на 55% в 2024 г. 

Молодежная программа Республики Бурятия предусматривает увеличение 

численности выпускников профессиональных образовательных учреждений, ди-

намика численности выпускников снижается: 

 бакалавров, специалистов и магистров снижается на 3346 чел. или на 

46,06%; 

 квалифицированных рабочих и служащих снижается на 2951 чел. или на 

43,54 %; 

 специалистов среднего звена снижается на 831 чел. или на 18,80%. 

Следовательно, рынок труда Республики Бурятия не пополнился молодыми 

кадрами на 7128 чел. за период 2018-2022 гг.  

Все показатели молодежной политики изучить невозможно. Так как многие пока-

затели не входят в открытые данные статистики Республики Бурятии по причинам 

их отсутствия. Стоит отметить, что средний возраст населения региона составляет 

36 лет, что говорит молодом составе трудовых ресурсов, которые необходимо за-

держать, обеспечив их работой и достойными условиями жизни. Любому молодому 

специалисту, в первую очередь, необходимо наличие своего жилья и достойной за-

работной платы. Далее он готов развиваться и трудиться на благо своего региона.  

А молодежь стремится участвовать в более перспективных мероприятиях. 

Условия, которые должен создать регион для молодых специалистов: 

1. Разрабатывать региональные конкурсные мероприятия узкой специализа-

ции, по конкретным направлениям развития Республики Бурятия, чтобы талант-

ливые люди прониклись проблемными вопросами своего региона и стремились 

решить их, понимая о важности своей работы. 

2. Талантливые люди должны иметь возможность получить бюджетное место 

в любом вузе Республики Бурятия. Это покажет будущему выпускнику, что ре-

гион в нем заинтересован и готов вложиться в него. 

3. Необходимо создать рабочие места для выпускников по направлению про-

филя, чтобы специалист имел возможность развиваться в своем направлении в 

трудовой деятельности. 

4. Достойный уровень среднемесячной заработной платы, который позволит 

ему в дальнейшем иметь возможность развиваться, обеспечивать первоначаль-

ные потребности и ощущать финансовую безопасность. 

В Республике Бурятия активно реализуется молодежная политика, однако ме-

ры формирования молодежного потенциала в регионе и удержание его в регионе 

не эффективны. Основная проблема заключается в том, что политика сформиро-

вана на отдельных направлениях не связывая их между собой для достижения 

общей цели. 
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