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Аннотация. В статье рассматриваются три исследовательские проблемы, которые авторы 
считают ключевыми для современной социологии. Это связано с тем, что современный 
мир породил новые отн ошения между людьми, новую технику, используемую челове-
ком, – все это ставит перед социологией новые научные проблемы, требующие своего 
исследования. Некогда классики социологии XIX в. показали важнейшие ориентиры для 
социальных наук, что можно выразить идеей – не только изучать, но и изменять, а перед 
тем как изменять, обязательно изучить и понять. Но этими тремя исследовательскими про-
блемами, само собой, социология не исчерпывается. Прежде всего, авторы обращают 
внимание на то, что современный мир, понимаемый как социальная система, нуждается 
в теоретическом объяснении на основании фактов и реалий настоящего времени. А со-
временная социологическая картина мира испытывает потребность в ревизии и пере-
осмыслении на основе непредвзятого анализа предшествующих социологических теорий. 
Другое направление, или вторая сфера социологической проблематики – разработка 
прикладных теоретических оснований, или «теорий среднего уровня» для эмпириче-
ских методов исследований. Особенно это необходимо для эмпирических исследований 
в современных учреждениях и предприятиях способов совершенствования организации 
интеллектуального труда. И третье важное направление – сами эмпирические методы 
нуждаются в совершенствовании в связи с изменившимися условиями сбора и переработ-
ки информации. Это связано с тем, что интернет-опросы, практически вытеснили личные 
опросы, возникают новые формы наблюдения, появились цифровые способы анализа до-
кументов. В этой связи возникают новые требования к формированию репрезентативной 
выборки, усложняются способы создания валидного инструментария.
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Социология 245

Почти четверть века, как человечество пе-
решло в новое тысячелетие. Мир кардинально 
преображается. Уже выросло поколение, кото-
рое не представляет себе существования без 
мобильных телефонов, интернета и компьюте-
ров. Живые коммуникации между людьми за-
меняют социальные сети. Это позволяет чело-
веку связываться с другими людьми за тысячи 
километров. Формально интенсивность челове-
ческой коммуникации возросла на порядок. Но, 
как ни странно, происходит отдаление людей 
друг от друга. Личная коммуникация исчезает 
и становится исключительно опосредованной. 
Таков новый мир.

И этот новый мир, новые отношения меж-
ду людьми, новая техника, используемая че-
ловеком, – все это ставит перед социологией 
новые научные проблемы, требующие своего 
исследования. Некогда О. Конт и К. Маркс по-
казали важнейшие ориентиры для социаль-
ных наук. К. Маркс: «Мыслители прошлого 
лишь различным образом объясняли мир. Но 
дело заключается в том, чтобы изменить его» 
[1, с. 3]. О. Конт: «…справедливая оценка раз-
личных недостатков, свойственных действи-
тельному устройству реального мира, должна, 
таким образом, отныне рассматриваться как 

присущая положительной философии, чтобы 
лучше познать как наше основное состояние, 
так и существенное назначение нашей бес-
прерывной деятельности» [2, с. 29].

Важная задача в этой связи стоит перед со-
временной социологией – исследовать риски 
нашего времени [3, с. 51] и проблемы, их соз-
дающие. И особенно это важно для социологии 
управления, которая призвана не только изучать 
состояния систем управления, но и вырабаты-
вать средства совершенствования этих систем 
управления для того, чтобы они на основе науч-
ных разработок могли успешно «изменять мир». 

Общий комплекс исследовательских проб-
лем, вставших перед современной социологией 
и особенно перед социологией управления, по 
мнению авторов, можно квалифицировать сле-
дующим образом:

– общетеоретические, соприкасающиеся с 
социальной философией;

– «теории среднего уровня» [4, с. 64], со-
гласно подходу, выработанному Робертом Мер-
тоном, или теории, представляющие собой 
«маршрутный лист» для эмпирических иссле-
дований;

– совершенствование эмпирических социо-
логических методов. 
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Общетеоретическая исследовательская 
проблема социологии, соприкасающаяся 
с социальной философией

Новая информационная эпоха пришла 
на смену индустриальной. Современное со-
стояние общества, информационного, прин-
ципиально отличается от предшествующе-
го – индустриального. Уходят в небытие две 
формы индустриального общества – капита-
листическая и социалистическая [5, с. 26–41; 
6, с. 31–52]). И это достаточно ярко демонстри-
руют самые передовые страны мира, каждая из 
которых прошла свой путь индустриального 
общества. США – капиталистический, КНР – 
социалистический.

Современные США – это уже не капита-
лизм с его необузданным рынком, подавляю-
щим преобладанием частной собственности, 
эксплуатацией пролетариата. В современной 
Америке уже нет эксплуатации пролетариата, 
да и самого пролетариата не осталось. Сотруд-
ники многих крупных предприятий, как пра-
вило, сами акционеры этих предприятий, хотя 
они миноритарные собственники, но собствен-
ники. Созданы различные формы участия в 
управлении. Да и труд физический почти ис-
чез, сменившись трудом оператора, который 
в большей мере использует не столько руки, 
сколько свой интеллект. Частную собствен-
ность в классическом виде можно увидеть, 
скорее, в фермерских хозяйствах. Собствен-
ность крупнейших корпораций – это что-то 
иное, нежели частная собственность. Свобод-
ный рынок XIX–XX вв. исчез. То, что суще-
ствует сегодня, – рынок, но пока неизученный. 
Все это свидетельствует о том, что из капита-
листического механизма устранены его клас-
сические составляющие.

Китай начал свой индустриальный путь 
при помощи нашей страны и поэтому сформи-
ровал классическую социалистическую модель 
индустриального общества к середине ХХ в. Но 
современный Китай – это уже не социализм: 
здесь нет монополии плановой экономики, нет 
и господства государственной собственности. 
Заметим, что в Китае и в эпоху классического 
социализма существовали сферы, где функ-
ционировал свободный рынок. А в настоящее 
время прекрасно существуют параллельно и 
рыночная система, и распределительная. Здесь 
наблюдается исчезновение или размывание ба-
зовых основ социалистического общества.

Современные США и КНР – это новые со-
циально-экономические формы, которые не 

смогли бы возникнуть в индустриальном мире. 
И эта проблема требует своего социологическо-
го изучения.

О конвергенции социализма и капитализ-
ма еще в 60-е гг. ХХ в. писал Дж. Гэлбрайт [7]. 
Но то, что происходит в настоящее время, – это 
не то, о чем писал в своем социально-экономи-
ческом прогнозе американский ученый. Здесь 
есть не просто «проникновение» друг в друга 
экономических моделей. Нам представляется, 
что сформировалась новая системообразующая 
платформа. Ее структурной основой являются 
не заводы, станки и промышленный труд – то, 
что прежде составляло основу индустриально-
го мира. Основой информационного мира явля-
ется техника, которая обеспечивает движение и 
переработку информации [8].

Не социализм и капитализм проникают в 
друг друга, а новый мир, мир информационный, 
«подтягивает» к себе те структуры прежнего 
индустриального мира, которые наиболее под-
ходят ему. При этом информационный мир опи-
рается, главным образом, на те экономические, 
политические, культурные структуры, которые 
оказались более адаптивны к этому новому 
миру. И не важно, являются ли эти структуры 
«капиталистическими» или «социалистиче-
скими». Все это свидетельствует о том, что, 
отталкиваясь от прежних социальных теорий, 
разработанных выдающимися мыслителями 
XIX–XX вв., следует разрабатывать новые теоре-
тические подходы, необходимые и для понима-
ния современного общества, и для управления им.

Итак, исследовательская проблема: разра-
ботка теории современного информационного 
общества.

«Теория среднего уровня»

По мнению Р. Мертона [4, с. 64], для социо-
логии весьма важно вырабатывать теоретиче-
ские модели, представляющие собой базовую 
матрицу для эмпирических исследований. И 
это особенно актуально в настоящее время, по-
скольку идет новая – четвертая – промышленная 
революция. Написано много книг, где основной 
акцент делается на новую технику, искусствен-
ный интеллект. Но есть еще один аспект, для со-
циологии важнейший, и особенно для социоло-
гии управления, – это комплекс проблематики, 
относящийся к организации труда.

Для пояснения кратко рассмотрим основ-
ные исторические вехи прогресса организации 
труда в становящемся индустриальном мире. В 
XV в. в Москве возникла мануфактура Пушеч-
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ный двор. Она стала первой после крушения 
цивилизаций Античного мира. Мануфактура 
была создана Аристотелем Фьораванти, кото-
рый соединил знания итальянских специали-
стов и русских мастеровых [9, с. 64]. Это была 
новая организация труда, тогда еще исполь-
зующая рутинные производственные орудия. 
Русские мастеровые являлись специалистами 
по выполнению этими инструментами опреде-
ленных производственных операций. В нашей 
стране с незапамятных времен сложилась такая 
форма организации труда, как артель. Досто-
верных данных об организации труда в первых 
артелях Руси не найдено. Но сама по себе ар-
тель строилась на разделении примерно равных 
трудовых обязанностей между примерно рав-
ными по квалификации участниками. Это яв-
ляется горизонтальной организацией труда, что 
представляет собой предпосылку к возникно-
вению мануфактуры. Возможно, мануфактура 
родилась из слияния европейских технологий 
итальянский инженеров и опыта трудового вза-
имодействия русских артельщиков.

От первой мануфактуры и начнется рост 
индустриального общества. Именно потому, что 
мануфактура нуждалась в большом количестве 
энергии для своего функционирования. Чело-
веческой физической силы и даже физической 
силы животных для мануфактуры не хватало.

Сначала в энергию преобразовали доступ-
ные силы природы – ветер и поток воды. А за-
тем появился и паровой двигатель, а за ним и 
бензиновые, дизельные и электрические двига-
тели. Мануфактура дала невероятный толчок 
техническому прогрессу, приведшему к первой 
машинной революции. 

Машинная революция, используя мощные 
двигатели, осталась с той же организацией тру-
да, как и на мануфактуре, где использовались 
рутинные орудия труда. Нарастала необходи-
мость в новой промышленной революции – в 
революции менеджмента, в революции органи-
зации труда.

С этой революцией в организации труда 
связано множество имен, но отметим только 
два имени, от которых напрямую зависел рез-
кий скачок в росте производительности труда. 
Генри Форд в Америке совершил переворот в 
организации труда, создав конвейер. Алексей 
Григорьевич Стаханов (и те неизвестные инже-
неры, которые стояли за ним) совершил перево-
рот, внедрив новую форму организации труда 
шахтеров в нашей стране, и побудил советских 
трудящихся к разработке новых форм организа-
ции труда [10].

Революция в организации труда, или, как 
ее еще называют, революция менеджмента, или 
Индустрия 2.0 – это новая прогрессивная орга-
низация труда в условиях господства машинно-
го производства. Организация труда валидная 
именно машинному производству. 

Но пришла третья промышленная рево-
люция (Индустрия 3.0) – интернет, мобильная 
связь, роботизация. Производственный процесс 
коренным образом изменился. Для примера: 
если в ХХ в. на разработку продукта тратилось 
от 5 до 20% времени, а остальное использова-
лось на производство, то сейчас на разработку 
продукта уходит до 80% и более, а остальное 
время – на производство [11].

Сама производственная деятельность стала 
другой. А вот организация труда осталась той 
же, что была когда-то и на заводе Форда, и на 
донбасской шахте Ирмино. Новые «орудия тру-
да» требуют и новой организации труда [12]. К 
примеру, труд преподавателя – труд с современ-
ными орудиями труда. А вот оценка и организа-
ция нашего труда такая же, как и в прошлом веке.

Поиск новых форм организации труда, ва-
лидных существующим условиям и инструмен-
там трудовой деятельности, – это социологиче-
ская проблема, которая также требует своего 
решения. Это базовая проблема для разработки 
теории среднего уровня, теории – инструмента 
исследования современного труда и выработки 
адекватных этому труду форм организации.

Проблема социологических методов

Социология – наука, возникшая в XIX в. и 
сразу заявившая о своем новом научном методе. 
Но уже к рубежу XIX–XX вв. началась дискус-
сия, инициированная М. Вебером [13, с. 603] и 
Э. Дюркгеймом [14], о роли эмпирии, теории и 
методов. И если проблема метаметода в целом 
решена, и мы стоим на почве тектологии (синер-
гетики, системности) и применяем это в прак-
тике эмпирических исследований [15], то про-
блема методов только обострилась.

Рассмотрим современный ракурс пробле-
мы метода. В свое время еще Э. Дюркгейм [14] 
показал, что в чистом виде позитивный (естест-
веннонаучный) метод не может быть применен, 
так как субъект-исследователь, желаем мы того 
или нет, влияет на объект социологического ис-
следования). Именно поэтому он и сформулиро-
вал принципы непредвзятости. В дальнейшем, 
в 30-е гг. ХХ в., основатель политической эмпи-
рической социологии доктор Д. Гэллап [16] раз-
работал принцип репрезентативности. 
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На сегодня есть острая необходимость 
сформировать единый системный методиче-
ский комплекс, выстраивающий базовые прин-
ципы эмпирической социологии в скалярную 
цепь. Или, другими словами, создать такой со-
циологический метод, который будет описы-
вать ряд последовательных процедур, а сами 
процедуры – основываться на базовых эписте-
мологических принципах социологии.

К этому добавим как минимум две новые 
проблемы: первая – проблема репрезентатив-
ности иерархически организованных совокуп-
ностей; вторая – метод интернет-опросов

Первая проблема обнаружена профессором 
К. О. Магомедовым [17]. Суть ее в том, что если 
мы получили случайную (т.е. научную, с опо-
рой на теорию вероятности) и репрезентатив-
ную выборочную совокупность в каком-либо 
массиве генеральной совокупности, то резуль-
таты могут быть в лучшем случае неточными, а 
иногда и катастрофически неадекватными. Это 
происходит при определенных условиях, очень 
часто при социологических исследованиях 
электорального поведения (впрочем, не только). 

Приведем пример. Если наша генеральная 
совокупность – жители какого-либо спального 
района, и мы определяем опрашиваемую сово-
купность методом случайной выборки, то мы 
получим репрезентативную выборку. Наши 
данные, полученные в ходе опроса, будут со-
ответствовать действительности. Другой при-
мер, если у нас в качестве генеральной сово-
купности выступает, предположим, воинское 
подразделение (полк, дивизия и т.п.) с его стро-
го организованной системой иерархии. Тогда 
мы определим опрашиваемую совокупность 
методом случайной выборки, но в ходе опроса 
можем получить некоторый разброс мнений. 
Однако реальные действия наших респонден-
тов окажутся далеки от выявленных мнений. 
Данный факт очень часто объясняют либо 
идеологически, либо пропагандистски. Задача 
социолога – разработать адекватный метод ре-
презентативной выборки иерархической сово-
купности.

Следует отметить, что в современных усло-
виях старые методы сбора данных уже не дей-
ствуют. Можно с уверенностью говорить, что 
метод поквартирного опроса умер. Телефонный 
опрос – аналогичная проблема. Если кто-то и 
пытается сегодня его реанимировать, и если 
даже удается обеспечить в полной мере случай-
ную репрезентативную выборку, то освоить вы-
борочную совокупность все равно невозможно, 
поскольку значительная часть респондентов 

либо не возьмут трубку, либо откажутся во-
обще разговаривать, либо прервут разговор на 
половине. И те данные, которые мы получим, 
или придется признать неадекватными, или 
проявить чудеса ремонта выборки по получен-
ным анкетам. 

И вот на смену традиционным техникам 
опроса сегодня пришел другой – интернет-
опрос  [18]. Но в большинстве таких опросов 
данные даже не подвергаются ремонту выбор-
ки и результаты потрясают своей оторванно-
стью от реальности. Пример: блогер получает 
отклик на свои выступления – почти ВСЕ вы-
соко ценят его выступления! О чем он с гор-
достью сообщает своей аудитории (понятно, те 
кто его не ценит, они на его канал и не захо-
дят). Или известный и популярный сайт перед 
последними президентскими выборами прово-
дит опрос и получает результат – 80% голосов 
будет отдано … Явлинскому!? 

В чем здесь суть проблемы? При проведе-
нии опроса мы очень часто не имеем представ-
ления о том, кто окажется в выборочной сово-
купности. А значит, первое, с чего мы должны 
начать, – выявить, что за опрошенная совокуп-
ность у нас получилась и какое отношение она 
имеет к генеральной совокупности. Это еще 
одна проблема, требующая своего научного ре-
шения.

Существует еще ряд проблем создания или 
усовершенствования эмпирических методов: 
это и метод оценки медиа-данных, и определе-
ние надежности медиа-источника, и выявление 
фейков, и многи е другие проблемы эмпириче-
ских методов.

Итак, современный быстро меняющийся 
мир ставит перед социологией в целом ряд 
проблем, нуждающихся в исследовании. От-
метим те из них, которые удалось выявить 
авторам.

Отметим, прежде всего, что современный 
мир, система социальных отношений, комму-
никации нуждаются в теоретическом объяс-
нении на основе современных фактов, а также 
непредвзятого анализа предшествующих со-
циологических теорий. И вряд ли теории про-
шлого, использованные в «чистом» виде, будут 
для нас валидными. Поэтому, как современ-
ный информационный мир отбирает для себя 
наиболее подходящее из того, что было на-
коплено в индустриальном мире, так и задача 
современной социологии – отбирать из теорий 
прошлого наиболее пригодные для настоящего 
времени научные позиции. Авторы обращают 
особое внимание на то, что положения теорий 
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прошлого ни в коем случае не должны рассма-
триваться с точки зрения их идеологической 
или политической ценности актуальной конъ-
юнктуры. Эти теории должны рассматриваться 
исключительно с точки зрения валидности для 
характеристики современного мира. И именно 
на это должны быть направлены теоретико-со-
циологические изыскания.

Другое важное направление в сфере социо-
логических теорий среднего уровня – разработ-
ка прикладных теорий, выступающих теорети-
ческими основаниями эмпирических методов 
исследований современной организации труда, 
главным образом, труда интеллектуального и 
особенно – труда разработчиков перспективных 
проектов. А для коллег – преподавателей, уче-
ных – также не менее значимо найти валидные 
для нашего времени модели организации труда.

И третье направление – сами эмпирические 
методы нуждаются в совершенствовании в свя-
зи с изменившимися условиями сбора и перера-
ботки информации.

Авторы полагают, что рассмотренный на-
бор исследовательских проблем отнюдь не яв-
ляется полным. Вполне возможно, есть и дру-
гие исследовательские проблемы, оставшиеся 
вне сферы данного обзора. Но и выделенные 
нами исследовательские проблемы, и еще не-
описанные – это, с одной стороны, научные за-
дачи социологии, а с другой – перспективы дис-
сертационных исследований.
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического мониторинга, проведенного методом анкетирования в Саратове в 
2022 г. По вероятностной квотной выборке было опрошено 480 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Критерии отбора – пол, возраст. 
Результаты обрабатывались в программе SPSS. Исследование показало, что саратовская молодежь в основном отличается патерна-
листскими настроениями при трудоустройстве, но в зависимости от пола, возраста и семейного положения имеет существенные рас-
хождения в своих ориентациях и проблемах. Так, гендерный фактор проявляется в том, что юноши более активны на региональном 
рынке труда. Однако они чаще сталкивались с проблемой низкой заработной платы при больших объемах работы. Характеризуя уро-
вень сложности трудоустройства на работу, большинство девушек отмечали, что это очень трудно в силу отсутствия опыта. От работы 
они чаще ожидают продвижения по карьерной лестнице. Им хотелось бы получить помощь в трудоустройстве от учебных заведений, 
однако в реальности при поиске работы они чаще прибегают к помощи государственных структур. Не меньшее значение играет воз-
растной фактор. Под его валянием юная молодежь до 24 лет чаще старших сохраняла приверженность к своему месту работы, сопрягая 
ее с повышением своего образования, поиском работы именно по специальности. Эта возрастная категория больше ориентирована 
на индивидуальные достижения, отражаемые в размерах заработка. Проблемы с трудоустройством реже возникали у юных саратов-
цев, чем у зрелой молодежи. Для них проблематичнее всего отсутствие опыта. Основная трудность – найти работу с гибким графиком 
работы. Повышенной мобильностью и требовательностью к работе отличаются 25–30-летние. Зрелая молодежь больше заботится о 
реализации своего внутреннего потенциала и социальном признании со стороны окружающих. Они чаще заявляли о высоком уров-
не сложности трудоустройства. Чем старше, тем чаще они сталкивались с проблемами низкой заработной платы, отсутствием опыта, 
большими объемами работы. Только они стоят на учете на бирже труда, ожидая помощи в трудоустройстве от вуза. Семейный статус 
также влияет на характер трудоустройства молодежи. Он способствует стабильному отношению к работе.  Те, кто живут без регистрации 
брака, как и несемейные молодые люди, чаще не работают и ищут работу по специальности. Их в 6 раз больше других заботит величина 
заработка. Они более ориентированы на самостоятельность в трудоустройстве. Холостая и незамужняя молодежь чаще других ищет 
работу с прицелом на карьерный рост. 
Ключевые слова: молодежь, проблемы трудоустройства, социально-демографические характеристики, пол, возраст, семейный ста-
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Abstract. The article presents the results of sociological monitoring conducted by the method of questioning in Saratov in 2022. According to 
the probabilistic quota sample, 480 people from 18 to 30 years old were interviewed. The selection criteria are gender and age. The results 
were processed in the SPSS program. The study showed that Saratov youth are mainly distinguished by paternalistic moods in employment, 
but, depending on gender, age and marital status, they have signifi cant diff erences in their orientations and problems. So the gender factor is 
manifested in the fact that young men are more active in the regional labor market. However, they were more likely to face the problem of low 
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wages with large amount of work. Describing the level of diffi  culty in fi nding a job, most girls noted that it is very diffi  cult due to lack of experi-
ence. They would like to get help in fi nding employment from educational institutions, but in reality, when looking for a job, they often resort 
to the help of government agencies. Not less important is the age factor. Under its impact, young people under the age of 24 more often than 
the elders remained committed to their place of work, combining it with improving their education and fi nding a job in their specialty. They are 
more focused on individual achievements, refl ected in the size of salaries. Problems with employment were less common among young Saratov 
residents than among mature youth. For them, the most problematic thing is the lack of experience. The main diffi  culty is to fi nd a job with a 
fl exible work schedule. 25–30 year olds are characterized by increased mobility and demanding work. Mature youth care more about the realiza-
tion of their inner potential and social recognition from others. They more often stated a high level of complexity of employment. The older faced 
the problems of low wages, lack of experience and large amount of work more often. Only they are registered at the labor exchange, waiting for 
assistance in employment from the university. Marital status also aff ects the employment patterns of young people. It contributes to a stable 
attitude to work.  Those who live without marriage registration, as well as non-family young people, often do not work and are looking for work 
in their specialty. They are 6 times more concerned about the amount of earnings than others. They are more often focused on independence in 
employment. Single and unmarried youth are more likely than others look for work aimed at career growth.  
Keywords: youth, employment problems, socio-demographic characteristics, gender, age, family status, work
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И. А. Бегинина. Социально-демографические факторы проблем с трудоустройством 

В настоящее время российское общество 
находится в непростой социально-политиче-
ской и экономической ситуации. Молодежный 
рынок труда характеризуется негативными тен-
денциями: растут масштабы регистрируемой и 
скрытой безработицы среди молодежи, увели-
чивается ее продолжительность. Трудоустрой-
ство молодежи является сложной и актуальной 
проблемой, так как спрос на молодую рабочую 
силу без опыта работы и дополнительных на-
выков невелик. Решение проблемы трудо-
устройства ложится на плечи не только самой 
молодежи как заинтересованного субъекта, но 
и на государственные и негосударственные уч-
реждения. Поэтому данные вопросы находятся 
в сфере постоянного внимания ученых. 

Сегодня социологи изучают отношение моло-
дежи к труду [1], субъективное восприятие моло-
дежью своего труда (М. А. Гришина [2]), гендер-
ные особенности трудовых процессов молодежи 
(Ю. А. Зубок, О. В. Сорокин, В. И. Чупров [3]). 
Немало внимания уделяется социальным пробле-
мам труда и занятости молодежи (С. Ю. Демиден-
ко [4], А. Ю. Гайфуллин [5], М. Ф. Черныш [6], 
А. В. Ярашева [7]), особенно вопросам ее трудо-
устройства (Ю. В. Голиусова [8], Е. С. Попова [9], 

М. Ф. Черныш [10]). Однако субъектные харак-
теристики молодежи, включая социально-демо-
графические, изучены пока еще недостаточно.

В ходе исследования, проведенного в 2022 г., 
изучающего проблемы трудоустройства моло-
дежи города Саратова, по вероятностной квот-
ной выборке было опрошено 480 человек в воз-
расте от 18 до 30 лет. Критерии отбора – пол, 
возраст. В соответствии с выборкой 49,5% юно-
шей и 50,5% девушек. Что касается возраста, то 
для успешного анализа все респонденты были 
поделены на две категории: юные (до 24 лет) – 
44,5% и зрелые (25–30 лет) – 55,5%, в силу того, 
что у разных возрастных групп предполагают-
ся различные проблемы с трудоустройством.

Из данных табл. 1 мы видим, что среди 
опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет 57,1% 
учатся, 16,3% работают, 14,3% являются безра-
ботными и 12,2% совмещают работу с учебой. 
Таким образом, для большинства из этой воз-
растной категории трудоустройство отклады-
вается до окончания учебы, но для 42,8% это 
является актуальной проблемой. Среди возраст-
ной категории 25–30 лет 54,6% работают, 19,6% 
учатся, 14,4% являются безработными и 11,3% 
респондентов совмещают работу с учебой. 

                                                                                                                               Таблица 1
 Зависимость вида деятельности от возраста молодежи, % по возрасту

Вид деятельности
Возрастные группы  

По выборке
юные зрелые

Учатся 57,1 21,3 37,3

Работают 16,3 60,7 40,9

Совмещают учебу с работой 12,2 11,5 11,8

Безработные 14,3 4,9 9,1

Затруднились с ответом – 1,6 0,9

Итого 100,0 100,0 100,0
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При этом доля учащихся юношей немно-
го больше, чем среди девушек (38,3% против 
36,1%), они чаще совмещают работу с учебой 
(14,3% против 9,8%). Среди девушек больше ра-

ботающих (42,6% против 38,8%) и безработных 
(9,8% против 8,2%). Можно предположить, что 
для 61,8% молодежи трудоустройство – очень 
актуальная проблема (табл. 2).

                                                                                                                                Таблица 2
Влияние гендера на характер деятельности молодежи, % по полу

Вид деятельности
Пол

По выборке
мужчины женщины

Учатся 38,8 36,1 37,3

Работают 38,8 42,6 40,9

Совмещают учебу с работой 14,3 9,8 11,8

Безработные 8,2 9,8 9,1

Затруднились с ответом – 1,6 0,9

Итого 100,0 100,0 100,0

Юноши чаще работают по специальности 
(32,7% против 25,5% по выборке), у большинства 
девушек работа не связана профессией, по кото-

рой они учились (47,5% против 46,9% среди юно-
шей). Они в полтора раза чаще не имеют работы 
(2,8% против 20,4% среди юношей) (табл. 3).

                                                                                                                Таблица 3
Влияние гендера на наличие работы по специальности молодежи, 

% по полу

Работа 
по специальности

Пол 
По выборке

мужчины женщины

Да 32,7 19,7 25,5

Нет 46,9 47,5 47,3

Не работают 20,4 32,8 27,3

Итого 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                                      Таблица 4
Влияние семейного статуса на наличие работы по специальности молодежи, 

% по семейному положению

Работа 
по специальности

Семейное положение
По выборкеженат /

замужем
холост /

не замужем
разведен /
разведена сожительство

Да 38,9 18,3 33,3 12,5 25,5

Нет 55,6 41,7 66,7 37,5 47,3

Не работают 5,6 40,0 – 50,0 27,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Семейный статус также влияет на харак-
тер занятости молодежи (табл. 4). Так, по спе-
циальности чаще других работают семейные 
молодые люди (38,9% против 25,5% по выбор-
ке) и разведенные (33,3%). Не по полученной 
профессии работают чаще других разведенные 

(66,7% против 47,3% по выборке) и семейные 
молодые саратовцы (55,6%).  Не работает каж-
дый второй, живущий вне зарегистрированного 
брака, и 40,0% внебрачной молодежи. Здесь, ве-
роятно, речь идет о самой юной части молодого 
поколения.
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Среди юной молодежи большинство (53,1%) 
не работают, 40,8% работают не по специаль-
ности и только 6,1% работают по той профес-
сии, которой обучались (табл. 5). В старшей 
возрастной группе молодежи большинство 

(52,5%) работают не по специальности, 41,0% 
трудятся в соответствии с полученной профес-
сией и только 6,6% не работают. Таким образом, 
характер занятости значительно зависит от воз-
раста молодежи.

                                                                                                                         Таблица 5
Влияние возраста на наличие работы по специальности молодежи, 

% по возрасту

Работа по специальности
Возрастные группы

По выборке
юные зрелые

Да 6,1 41,0 25,5

Нет 40,8 52,5 47,3

Не работают 53,1 6,6 27,3

Итого 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                    Таблица 6
Влияние гендерной идентичности молодежи на сменяемость рабочих мест,

% по полу

Пол
Количество смененных мест работы

Итогоне менял 
место работы 1–2 3–5 более 5 еще 

не работал

Мужчины 12,6 45,3 29,5 6,3 6,3 100,0

Женщины 30,5 37,1 12,4 5,7 14,3 100,0

По выборке 22,0 41,0 20,5 6,0 10,5 100,0

Среди молодых саратовцев, желающих по-
менять работу, 23,0% планируют сделать это в 
текущем году, 40,0% – через два года, 30,0% – 
через пять лет, 7,0% – через 10 лет. Данные ре-
зультаты показывают, что в основном молодежь 
не торопится реализовать свои планы по смене 
места работы, потому что боится его потерять и 
остаться без работы вовсе. 

Из данных табл. 6 видно, что среди опро-
шенных мужского пола 45,3% сменили за 
свою жизнь около одного–двух мест работы, 
29,5% – около трех–пяти, 12,6% – не меняли ме-
сто работы, 6,3% – еще не работали и столько 
же респондентов сменили более пяти мест ра-

боты. Среди респондентов женского пола 37,1% 
за свою жизнь сменили около одного–двух мест 
работы, 30,5% – не меняли работы, 14,3% – еще 
не работали, 12,4% – сменили от трех до пяти 
мест работы и 5,7% – сменили более пяти мест 
работы. Можно сделать вывод, что мужчины 
чаще, чем женщины, меняют место работы. 
Женщины либо всю свою жизнь работают на 
одном месте, либо не работают вообще в силу 
семейных обстоятельств. Мужчины призваны 
обеспечивать себя, свою семью, но не всегда 
работа на одном месте в нашем нестабильном 
мире может дать достойную основу для нор-
мальной жизни. 

Влияние возраста на сменяемость работы 
отражено в табл. 7. Из данных следует, что юная 
молодежь чаще старших сохраняла привержен-
ность к своему месту работы (32,7%). Видимо, 
это связано с пониженными требованиями к 
работе, удовлетворенностью своим трудом и за-
работной платой, неуверенностью этой катего-
рии молодежи в более успешном трудоустрой-
стве. Большинство зрелой молодежи (54,1%) 
меняло место работы один–два раза, 23,0% – 
три–пять раз, что свидетельствует о ее повы-
шенной мобильности и требовательности к 

работе, 25–35-летние чаще находятся в поиске 
более успешной трудовой деятельности.

Среди семейных молодых людей боль-
шинство (55,6%) один–два раза меняли место 
работы (табл. 8). Можно предположить, что се-
мейный статус способствует стабильному от-
ношению к работе. Однако 16,7% делали это 
чаще – три–пять раз. Среди тех, кто не менял 
место работы, чаще других встречаются раз-
веденные саратовчане (33,3% против 26,4% по 
выборке) и неженатые (28,3%). Видимо, их все 
устраивает в трудовой деятельности.

И. А. Бегинина. Социально-демографические факторы проблем с трудоустройством 
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Как видно из данных табл. 9, среди опро-
шенных в возрасте от 18 до 24 лет 40,8% собира-
ются в будущем искать работу по специально-
сти, 20,4% намерены продолжать образование, 
28,6% – открыть собственное дело, 8,2% – 
устроиться на любую работу, 2,0% не соби-
раются работать после окончания института. 
Таким образом, молодые люди в возрасте до 
25 лет связывают свою жизнь часто с учебой, 
повышением своего образования, поиском ра-
боты именно по специальности. Среди респон-

дентов в возрасте от 25 до 30 лет 47,5% готовят-
ся в ближайшем будущем открыть свое дело, 
27,9% собираются искать работу по специаль-
ности, 9,8% – продолжать образование, 13,1% 
не собираются работать после института, 1,6% 
согласны трудиться на любом рабочем месте. 
Иными словами, с возрастом молодые люди 
начинают понимать, что наличие образова-
ния полезно, но не всегда человек хочет или 
может всю свою жизнь трудиться на одном 
месте. 

                                                                                                                         Таблица 7
Влияние возраста молодежи на сменяемость рабочих мест, 

% по возрасту

Количество смененных 
мест работы

Возрастные группы 
По выборке

юные зрелые

Не меняли место работы 32,7 21,3 26,4

Одно–два 38,8 54,1 47,3

Три–пять 4,1 23,0 14,5

Еще не работали 2,0 1,6 1,8

Затруднились с ответом 22,4 – 10,0

Итого 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                                                   Таблица 8 
Влияние семейного положения молодежи на сменяемость рабочих мест, 

% по семейному положению

Количество 
смененных мест работы

Семейное положение 
По выборке женат /

замужем
холост /

не замужем
разведен /
разведена сожительство

Не меняли место работы 25,0 28,3 33,3 12,5 26,4

Одно–два 55,6 45,0 33,3 37,5 47,3

Три–пять 16,7 11,7 33,3 12,5 14,5

Еще не работали – 1,7 – 12,5 1,8

Затруднились с ответом 2,8 13,3 – 25,0 10,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                                                   Таблица 9
Влияние возраста молодежи на трудовые планы, % по возрасту

Планы на будущее
Возрастные группы  

По выборке
юные зрелые

Намерены искать работу по специальности 40,8 27,9 33,6

Хотят открыть собственное дело 28,6 47,5 39,1

Не собираются работать после института 2,0 13,1 8,2

Продолжат образование 20,4 9,8 14,5

Устроятся на любую работу 8,2 1,6 4,5

Итого 100,0 100,0 100,0
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Планы на будущее также имеют гендерный 
окрас (табл. 10). Юноши чаще девушек ориен-
тированы на свой бизнес (40,8% против 37,7% 
среди девушек). Не собираются работать после 
окончания учебы 14,3%. Возможно, это связано 

с предстоящей службой в армии. Девушки чаще 
желают работать по специальности (34,4% про-
тив 32,7% среди юношей). Среди них больше 
тех, кто собирается продолжить образование 
(18,0% против 10,2% среди юношей).

                                                                                                                                                  Таблица 10
Влияние гендерной идентичности молодежи на трудовые планы, % по полу

Планы на будущее
Пол

По выборке
мужчины женщины

Намерены искать работу по специальности 32,7 34,4 33,6

Хотят открыть собственное дело 40,8 37,7 39,1

Не собираются работать после института 14,3 3,3 8,2

Продолжат образование 10,2 18,0 14,5

Затруднились с ответом 2,0 6,6 4,5

Итого 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                                                             Таблица 11
Влияние семейного положения молодежи на трудовые планы, % по семейному положению

Планы на будущее
Семейное положение

По выборкеженат /
замужем

холост /
не замужем

разведен /
разведена сожительство

Намерены искать работу по 
специальности 30,6 36,7 16,7 37,5 33,6

Хотят открыть собственное дело 41,7 36,7 50,0 37,5 39,1

Не собираются работать после 
института 8,3 8,3 16,7 – 8,2

Продолжат образование 13,9 13,3 16,7 25,0 14,5

Затруднились с ответом 5,6 5,0 – – 4,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

На планы молодежи влияет и семейное поло-
жение (табл. 11). Так, искать работу по специаль-
ности чаще других намерены неженатые молодые 
люди (36,7%) и те, кто живет без регистрации 
брака (37,5%). Об открытии собственного бизнеса 
больше других мечтают разведенные саратовчане 

(50,0% против 39,1% по выборке) и семейные 
(41,7%). Именно разведенные молодые люди в 
1,5 раза чаще других не собираются работать по-
сле обучения. О продолжении образования гово-
рил каждый четвертый саратовчанин, живущий 
без регистрации брака, и 16,7% разведенных.

Главными характеристиками хорошей ра-
боты (табл. 12) для юношей являются возмож-
ность самореализации (38,8% против 32,8% 
среди девушек), общественное признание 
(14,3% против 11,5% среди девушек) и величина 
заработка (10,2% против 3,3% среди девушек). 
Для девушек важнее карьерный рост (39,3% 
против 16,5% среди юношей), возможность 
приносить пользу людям (13,1% против 10,2% 
среди юношей). Иными словами, для юношей 
важнее, чтобы их самореализация в труде со-

провождалась публичным признанием, ростом 
зарплаты, для девушек – чтобы это отражалось 
в их продвижении по карьерной лестнице.

Для юной молодежи при выборе работы 
важнее всего карьерный рост (36,7%), возмож-
ность приносить пользу людям (12,2%). При 
этом не последнюю роль для них играет величи-
на заработка (14,3%) (табл. 13). Зрелая молодежь 
в 1,5 раза чаще говорила о возможности само-
реализации (41%) и в 2 раза чаще настаивала на 
общественном признании. Таким образом, юная 

И. А. Бегинина. Социально-демографические факторы проблем с трудоустройством 
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молодежь больше ориентирована на индивиду-
альные достижения, отражаемые в заработке. 
Зрелая молодежь больше заботится о реализа-
ции своего внутреннего потенциала и социаль-
ном признании со стороны окружающих.

Если говорить о влиянии семейного поло-
жения на мотивацию при выборе работы (табл. 
14), то, судя по данным, семейных больше дру-
гих волнуют общественное признание и воз-

можность приносить пользу людям (по 16,7%). 
Тех, то живет без регистрации брака, в 6 раз 
больше заботит величина заработка (37,5% про-
тив 6,4% по выборке). Разведенных молодых 
людей в 2 раза чаще всех других категорий мо-
лодежи волнует возможность самореализации 
(66,7% против 35,5% по выборке). Несемейных 
саратовчан немного чаще других интересует ка-
рьерный рост (36,7%).

                                                                                                                                                   Таблица 12
Влияние гендерной идентичности молодежи на то, что имеет наибольшее значение 

при выборе работы, % по полу

Характеристика хорошей работы
Пол

По выборке
мужчины женщины

Карьерный рост 26,5 39,3 33,6

Возможность самореализации 38,8 32,8 35,5

Общественное признание 14,3 11,5 12,7

Возможность принести пользу людям 10,2 13,1 11,8

Заработок 10,2 3,3 6,4

Итого 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                                 Таблица 13
Влияние возраста молодежи на то, что имеет наибольшее значение при выборе работы, 

% по возрасту

Характеристика хорошей работы
Возрастные группы

По выборке
юные зрелые

Карьерный рост 36,7 31,1 33,6

Возможность самореализации 28,6 41,0 35,5

Общественное признание 8,2 16,4 12,7

Возможность принести пользу людям 12,2 11,5 11,8

Заработок 14,3 – 6,4

Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 14
Влияние семейного положения молодежи на то, что имеет наибольшее значение при выборе работы, 

% по семейному положению

Характеристика хорошей работы
Семейное положение

По выборкеженат /
замужем

холост /
не замужем

разведен /
разведена сожительство

Карьерный рост 33,3 36,7 33,3 12,5 33,6

Возможность самореализации 30,6 35,0 66,7 37,5 35,5

Общественное признание 16,7 13,3 – – 12,7

Возможность принести пользу людям 16,7 10,0 – 12,5 11,8

Заработок 2,8 5,0 – 37,5 6,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Характеризуя уровень сложности с трудо-
устройством (табл. 15), большинство девушек 
(57,8%, против 42,9% среди юношей) отмечали, 
что это очень сложно. И наоборот, юноши в 4 
раза чаще (24,5%) говорили, что найти работу 
просто. Примерно одинаковая доля среди обоих 

полов более осторожно говорили об этой про-
блеме. Таким образом, при общем сходстве все-
таки выделяется гендерная обусловленность 
трудностей поиска работы, когда работодатели 
менее охотно принимают на работу девушек из-
за риска возможной беременности и пр.

                                                                                                                                    Таблица 15
Влияние гендерной идентичности молодежи на восприятие сложности 

поиска работы, % по полу

Уровень сложности 
при  трудоустройстве 

Пол
По выборке

мужчины женщины

Очень сложно 42,9 57,4 50,9

Достаточно сложно 28,6 29,5 29,1

Достаточно просто 24,5 6,6 14,5

Затруднились с ответом 4,1 6,6 5,5

Итого 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                    Таблица 16
Влияние возраста молодежи на восприятие сложности поиска работы, 

% по возрасту

Уровень сложности 
при  трудоустройстве 

Возрастные группы
По выборке 

юные зрелые

Очень сложно 28,6 68,9 50,9

Достаточно сложно 42,9 18,0 29,1

Достаточно просто 18,4 11,5 14,5

Затруднились с ответом 10,2 1,6 5,5

Итого 100,0 100,0 100,0

О высоком уровне сложности трудоустрой-
ства чаще (68,9% против 28,6% среди юных) за-
являли зрелые молодые люди (табл. 16). Более 
осторожно, но в этом же ключе, в 2 раза чаще 
(42,9% против 18,0% среди зрелых) высказы-

вались юные саратовцы. В целом же о той или 
иной степени сложности устройства на работу 
говорили большинство молодых людей (86,9% 
зрелой молодежи и 71,5% юных). Видимо, это 
составляет большую социальную проблему.

Как показал опрос, большинство юношей 
(51,0%) чаще ищут работу в течение полугода, 
каждый четвертый – до года. 10,2% – свыше 
одного года. Среди девушек таковых мень-

ше и почти каждая третья еще не занималась 
поиском работы. Таким образом, юноши бо-
лее активны на региональном рынке труда 
(табл. 17).

                                                                                                                                     Таблица 17
Влияние гендерной идентичности молодежи на время поиска работы, % по полу

Время поиска работы
Пол

По выборке
мужчины женщины

От 1 дня до 6 месяцев 51,0 42,6 46,4

От 6 месяцев 1 дня до 1 года 24,5 23,0 23,6

Больше года 10,2 4,9 7,3

Еще не искали работу 14,3 29,5 22,7

Итого 100,0 100,0 100,0

И. А. Бегинина. Социально-демографические факторы проблем с трудоустройством 
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Зрелая молодежь чаще находит работу 
(табл. 18) в течение полугода (50,8% против 
40,8% среди юных саратовцев). Они же в 2,5 
раза чаще юных ищут работу до одного года 
(32,8% против 12,2%) и в 5 раз чаще поиск ра-

боты занимает у них более года (11,5% против 
2,0% среди юных). Не занимались поиском ра-
боты совсем 44,9% юных (против 4,9% зрелой 
молодежи). Здесь мы имеем дело с отложен-
ным трудоустройством.

                                                                                                                            Таблица 18
Влияние возраста молодежи на время поиска работы, % по возрасту

Время поиска работы
Возрастные группы

По выборке 
юные зрелые

От 1 дня до 6 месяцев 40,8 50,8 46,4

От 6 месяцев 1 дня до 1 года 12,2 32,8 23,6

Больше года 2,0 11,5 7,3

Еще не искали работу 44,9 4,9 22,7

Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 19
Зависимость возникновения проблем с трудоустройством от возраста респондента, % по возрасту

Возраст
Возникновение проблем с трудоустройством

Итого
да, возникали скорее да, 

чем нет
нет, 

не возникали
скорее нет, 
чем да

еще не искал 
работу

Юные 39,8 14,6 14,6 4,9 26,2 100,0

Зрелые 61,9 20,6 13,4 1,0 3,1 100,0

По выборке 50,5 17,5 14,0 3,0 15,0 100,0

Данные табл. 19 наглядно демонстрируют, 
что проблемы с трудоустройством реже возника-
ли у юных саратовцев, чем у зрелой молодежи, 
что, возможно, связано с отсутствия у первых 
должной профессиональной подготовки и более 
низкими требованиями к работе. Среди опро-
шенных в возрасте от 18 до 24 лет 39,8% счита-
ют, что проблемы с трудоустройство всегда есть, 
26,2% еще не искали работу, 14,6% считают, что 
проблема с трудоустройством скорее существу-
ет, нежели отсутствует, у такого же количества 
юных респондентов проблем с трудоустройством 

не возникает, и 4,9% считают, что проблемы с 
трудоустройством скорее нет, чем есть. Среди 
респондентов в возрасте от 25 до 30 лет 61,9% 
считают, что проблемы с трудоустройством су-
ществуют, 20,6% – что они скорее существуют, 
нежели нет, для 13,4% не существует такой про-
блемы, 3,1% опрошенных еще не искали работу 
и только 1,0% респондентов данной возрастной 
категории считают, что проблемы с трудоустрой-
ством скорее нет, нежели есть. Становясь стар-
ше, молодые люди неизбежно сталкиваются с 
вопросом устройства на работу.

Среди опрошенных в возрасте 18–24 лет 
41,7% считают основной проблемой при тру-
доустройстве отсутствие опыта, 28,2% – низ-
кую заработную плату, 19,4% – большой объем 
работы, 3,9% – придерживаются точки зре-
ния, что проблемы с трудоустройством – это 
миф, видимо, не сталкиваясь еще с данной 
проблемой (табл. 20). Для 2,9% опрошенных 
этого возраста основная проблема при трудо-
устройстве – найти работу с гибким графиком, 
1,9% – отсутствие возможности официально-
го трудоустройства, и столько же респонден-
тов считают, что при трудоустройстве мешают 

все перечисленные выше показатели. Иными 
словами, для юных саратовчан важнее всего 
отсутствие опыта и основная трудность – най-
ти работу с гибким графиком работы. Скорее 
всего, речь здесь идет о проблеме совмещения 
работы и учебы.

Среди респондентов в возрасте от 25 до 
30 лет 48,5% считают, что основной пробле-
мой при трудоустройстве является низкая за-
работная плата, 28,9% – отсутствие опыта, 
19,6% – большой объем работы, 1,0% – здоро-
вье человека и 2,1% среди причин называют 
все перечисленные выше показатели. 
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С возрастом люди начинают искать более 
мобильную работу, в которой бы был возможен и 
свободный график, и официальное трудоустрой-
ство. Такая потребность вполне объяснима, так 
как у большинства людей к 25 годам уже есть 
семья, им нужно ее и обеспечивать, и выполнять 
свои семейные обязанности, при этом не забы-
вать о будущем, которое может стать обеспечен-
ным только при условии официального трудо-
устройства. При этом юноши чаще сталкивались 
с проблемой низкой заработной платы (49,0% при 
27,9% среди девушек) при больших объемах ра-
боты (16,3%). Девушки чаще жаловались на от-
сутствие опыта (49,2% при 28,9% среди юношей).

Среди опрошенных в возрасте 18–24 
лет 98,1% не стоят на учете на бирже труда 
(табл. 21); среди 25–30-летних таковых 79,4%; 
состоят на бирже труда в очереди на конкрет-
ную должность 20,6% зрелой молодежи. Мож-
но сделать вывод, что с годами для людей 
удобнее становится находить работу не через 
знакомых, а через специализированные орга-
низации, в которых осуществляется посредни-
чество между предпринимателями и безработ-
ными или ищущими новую работу наемными 
работниками. При этом юноши встают на учет 
на биржу труда в два раза чаще девушек (24,5% 
против 13,1%).

                                                                                                                                                              Таблица 20
 Влияние возраста респондента на проблемы с трудоустройством, % по возрасту 

Возраст

Проблемы с трудоустройством

Итого
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Юные 41,7 28,2 19,4 1,9 1,9 2,9  – 3,9 100,0

Зрелые 28,9 48,5 19,6 2,1  – – 1,0 – 100,0

По выборке 35,5 38,0 19,5 2,0 1,0 1,5 0,5 2,0 100,0

                                                                                                         Таблица 21
Влияние возраста респондента на обращение на биржу труда, 

% по возрасту

Возраст
Регистрация на бирже труда

Итого
да нет

Юные 1,9 98,1 100,0

Зрелые 20,6 79,4 100,0

По выборке 11,0 89,0 100,0

В ходе исследования задавался вопрос 
о том, кто должен решать проблему трудо-
устройства молодежи (табл. 22). Возложили эту 
обязанность на государство 44,5%, особенно 
юноши (46,9%), на учебные заведения – 32,7%, 
особенно девушки (34,4%). И только 8,2% счи-
тают, что данную проблему должны решать 
сами молодые люди. Это наглядно свидетель-
ствует о доминирующей роли патернализма в 
ориентациях молодежи.

При этом юная саратовская молодежь в 
своем трудоустройстве чаще ориентирована на 
помощь государства (46,9%). Зрелая молодежь 
(39,3%) больше ожидает этого от вуза (табл. 23).

На государство при трудоустройстве больше 
всего надеются разведенные (66,7%) и семейные 
(50,0%) молодые люди (табл. 24). Они же ожида-
ют помощи от учебных заведений (36,1%). Те, кто 
живут без регистрации брака, чаще ориентирова-
ны на самостоятельность в этом процессе (25,0%).

И. А. Бегинина. Социально-демографические факторы проблем с трудоустройством 
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Как видно из данных табл. 25, среди опро-
шенных мужского пола 44,2% считают, что 
государственные структуры не содейству-
ют поиску работы для молодежи, 35,8% – что 
они скорее содействуют, нежели бездейству-
ют, 13,7% считают, что госструктуры содей-
ствуют поиску работы для молодежи, и 6,3% 
ответили на этот вопрос «скорее нет, чем да». 
Среди женщин 31,4% считают, что содействия 
государственных структур поиску работы для 
молодежи не существуют, 30,5% утверждают 
обратное, 24,8% полагают, что государствен-
ные структуры скорее содействуют, нежели 

бездействуют в поиске работы для молодежи, 
и 13,3% уверены, что данные структуры скорее 
бездействуют, нежели содействуют в поиске 
работы для молодежи. Можно сделать вывод, 
что к помощи государственных структур при 
поиске работы чаще прибегают женщины, не-
жели мужчины. Видимо, это связано с тем, что 
у мужчин всегда больше связей, чем у женщин, 
и им легче найти себе подходящую работу. У 
женщин же круг друзей ограничен, времени на 
поиск работы в силу своих семейных и домаш-
них обязанностей меньше, найти им работы 
удобнее путем обращения в какие-либо органы.

                                                                                                                                                Таблица 23
Влияние возраста молодежи на мнение о главном субъекте помощи в поиске работы, 

% по возрасту

Субъект помощи 
в трудоустройстве

Возрастные группы 
По выборке

юные зрелые

Сама молодежь 8,2 8,2 8,2

Учебные заведения 24,5 39,3 32,7

Государство 46,9 42,6 44,5

Затруднились с ответом 20,4 9,8 14,5

Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 24
Влияние семейного положения молодежи на мнение о главном субъекте помощи в поиске работы, 

% по семейному положению

Субъект помощи 
в трудоустройстве

Семейное положение
По выборкеженат /

замужем
холост /

не замужем
разведен /
разведена сожительство

Сама молодежь 8,3 6,7 – 25,0 8,2

Учебные заведения 36,1 31,7 33,3 25,0 32,7

Государство 50,0 40,0 66,7 37,5 44,5

Затруднились с ответом 5,6 21,7 – 12,5 14,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

                                                                                                                                                Таблица 22
Влияние гендерной идентичности молодежи на мнение о главном субъекте помощи 

в поиске работы, % по полу

Субъект помощи в трудоустройстве
Пол

По выборке
мужчины женщины

Сама молодежь 8,2 8,2 8,2

Учебные заведения 30,6 34,4 32,7

Государство 46,9 42,6 44,5

Затруднились с ответом 14,3 14,8 14,5

Итого 100,0 100,0 100,0
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Таблица 25
Зависимость содействия государственных структур по поиску работы для молодежи 

от пола респондентов, % по полу

Пол
Содействие государственных структур поиску работы для молодежи

Итого
содействуют скорее да, чем нет не содействуют скорее нет, чем да

Мужчины 13,7 35,8 44,2 6,3 100,0

Женщины 30,5 24,8 31,4 13,3 100,0

По выборке 22,5 30,0 37,5 10,0 100,0

Таким образом, на процесс трудоустрой-
ства влияют многие социально-демографиче-
ские факторы. Гендерный фактор проявляется в 
том, что юноши чаще работают по специально-
сти, они реже девушек меняют свое место рабо-
ты, больше ориентированы на свой бизнес. Для 
них важнее, чтобы их самореализация в труде 
сопровождалась публичным признанием. Они 
в четыре раза чаще говорили, что трудоустрой-
ство – это просто. Одновременно юноши более 
активны на региональном рынке труда. Однако 
они чаще сталкивались с проблемой низкой за-
работной платы при больших объемах работы. 
Юноши особенно настроены на патернализм – 
помощи в трудоустройстве они чаще ожидают 
от государства.

У девушек чаще работа не связана профес-
сией, на которую они учились. Они в полтора 
раза чаще не имеют работы и хотели бы трудо-
устроиться по специальности. От работы они 
чаще ожидают продвижения по карьерной лест-
нице. Характеризуя уровень сложности трудо-
устройства на работу, большинство девушек 
отмечали, что это очень сложно в силу отсут-
ствия опыта. Им хотелось бы получить помощь 
в трудоустройстве от учебных заведений, одна-
ко в реальности они чаще прибегают к помощи 
государственных структур.

Возрастной фактор трудоустройства сара-
товской молодежи проявляется в том, что среди 
юной молодежи большинство не работают или 
работают не по специальности. Они чаще стар-
ших сохраняли приверженность к своему месту 
работы, сопрягая это с повышением своего об-
разования, поиском работы именно по специ-
альности. Саратовчане 18–24 лет больше ори-
ентированы на индивидуальные достижения, 
отражаемые в заработке. Проблемы с трудоу-
стройством реже возникали у юных саратовчан, 
чем у зрелой молодежи. Для них проблематич-
нее всего – отсутствие опыта. Основная труд-
ность – найти работу с гибким графиком ра-
боты. Видимо, речь здесь идет о проблеме 
совмещения работы и учебы. При этом юная 

саратовская молодежь в своем трудоустройстве 
чаще ориентирована на помощь государства.

В старшей возрастной группе молодежи 
большинство работают не по специальности. 
Их отличают повышенная мобильность и тре-
бовательность к работе. Зрелая молодежь боль-
ше заботится о реализации своего внутреннего 
потенциала и социальном признании со сторо-
ны окружающих. Они чаще заявляли о высоком 
уровне сложности трудоустройства. Чем стар-
ше, тем чаще они сталкивались с проблемами 
низкой заработной платой, отсутствием опыта, 
большими объемами работы. Только 25–30-лет-
ние стоят на учете на бирже труда, ожидая по-
мощи в трудоустройстве от вуза

Семейный статус также влияет на харак-
тер занятости и трудоустройства молодежи, 
способствуя стабильному отношению к работе.  
Семейных больше, чем других, волнуют обще-
ственное признание и возможность приносить 
пользу людям.  К ним примыкают разведенные. 
И те, и другие чаще работают по специальности 
или мечтают об открытии собственного бизне-
са. При трудоустройстве они больше всего на-
деются на помощь государства или учебных 
заведений. Однако именно разведенные моло-
дые люди в 1,5 раза чаще других не собирают-
ся работать после обучения, ориентируясь на 
продолжение учебы. При поиске работы они в 
2 раза чаще других категорий молодежи стре-
мятся к самореализации. Те, кто живет без ре-
гистрации брака, как и несемейные молодые 
люди, чаще не работают и ищут работу по спе-
циальности. Их в 6 раз больше других заботит 
величина заработка, они чаще ориентированы 
на самостоятельность в трудоустройстве. Холо-
стая и незамужняя молодежь чаще других ищет 
работу с прицелом на карьерный рост. 

Иначе говоря, саратовская молодежь в ос-
новном отличается патерналистскими настрое-
ния при трудоустройстве, но в зависимости от 
пола, возраста и семейного положения имеет 
существенные расхождения в своих ориента-
циях и проблемах. Все эти отличия необходи-

И. А. Бегинина. Социально-демографические факторы проблем с трудоустройством 
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мо учитывать в деятельности государственных 
служб занятости с тем, чтобы адресно подхо-
дить к востребованной практике трудоустрой-
ства молодежи.
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При многозначности понятия мира в сель-
ском социуме оно имеет специфический смысл: 
в XIX – начале XX в. это не только сообщество 
крестьян, но и сходка их, где принимаются обя-
зательные решения и приговоры. Мир – инстан-
ция моральная, его оценки определяли место, 
престиж человека. «На миру и смерть крас-
на, жить в миру – в мирских заботах, идти по 
миру – с сумой» [1, с. 490]. Мир как сообщество 
отрицательно относился к индивидам и семьям, 
которые проявляли инициативу по выходу из-
под его влияния, что особенно ярко проявилось 
в ходе столыпинской аграрной реформы. Одна-
ко в ходе кардинальных изменений экономиче-
ских, политических и хозяйственных отноше-
ний во всем обществе внутренние «мирские» 
связи и отношения менялись: одни деформиро-
вались в сторону ослабления предписывающих 
действий, другие локализовались в духовно-
нравственной области.

Сельский мир изучался уже в середине 
XIX в. А. А. Фет, А. Н. Энгельгардт, Г. И. Успен-
ский писали о традициях крестьян в хозяйство-
вании на своих земельных наделах. А. М. Боль-
шаков анализировал жизнедеятельность сель-
ских жителей в первые годы Советской власти. 
Е. Я. Дорош и Г. С. Лисичкин описали реалии по-
ведения сельчан колхозной и совхозной форм.

Развитие идей о создании фермерства на 
переломном этапе перехода от социализма к ка-
питализму связано с именами В. В. Казарезова и 
В. Ф. Башмачникова. Большое внимание социо-
логи придавали адаптации жителей села к ситу-
ациям распределения земли и других ресурсов 
хозяйствования (А. М. Никулин, З. И. Калугина, 
О. П. Фадеева, А. А. Хагуров и др.).

Особую значимость для понимания роли 
традиционной крестьянской культуры в модер-
низации аграрного сектора имеют публикации 
ученых, изучавших сельские проблемы изну-
три, в режиме включенного наблюдении. Этим 
занимались члены исследовательского коллек-
тива Т. Шанина. Среди них В. Г. Виноградский, 
И. Е. Штейнберг, О. П. Фадеева, прожившие 
помногу месяцев в селах. В наши дни эту ра-
боту выполняет кандидат философских наук 
Т. А. Жукова из Кубанского аграрного универ-
ситета, которая наряду с работой преподавате-
ля в течение уже семи лет не только участвует 
в повседневных заботах фермера, но и напи-
сала книгу «Земля и люди. Дневник фермера» 
(2020).

Опираясь на работы отмеченных выше 
авторов, можно представить, насколько слож-
ной является жизнедеятельность сельских 

жителей, небольшая часть которых находят и 
осваивают разные модели самозанятости или 
готовы это сделать. Однако более значитель-
ная часть трудоспособных сельских жителей 
предпочитают аграрные уклады, отдаленно 
схожие с колхозом советского времени (сель-
скохозяйственные производственные коопера-
тивы, акционерные общества, товарищества), 
в которых вознаграждение слабо варьируется 
от трудовых достижений. Однако данная ка-
тегория сельских жителей ничего не предпри-
нимает, чтобы войти в другой способ получе-
ния средств для более обеспеченной жизни. 
На наш взгляд, это тоже традиция, сформи-
рованная этосом человеческих отношений в 
колхозных реалиях. Такой традиционализм 
отвечает оценкам поведения в веберовском по-
нимании – стремление не зарабатывать боль-
ше нормы, требующейся для поддержания 
привычного образа жизни.

Нередко в оценках постсоветских измене-
ний в Российской Федерации преувеличивает-
ся победа над традиционализмом. Это верно 
для города, жители которого действительно 
стали больше ориентироваться на индивиду-
альный выбор и личную ответственность (и 
то в тех пределах, которую задает локальная 
среда). В селе ситуация с вытеснением тради-
ционализма такого рода более сложная. Здесь 
традицио нализм для многих оказался спаси-
тельным средством выживания в «эпоху пере-
мен». Крестьянство, опривычевшее неспешные 
вклады государства в сельскохозяйственное 
производство и особенно в их жизнеустройство 
на основе твердых институциональных правил, 
вдруг обнаружило себя в ситуации стоящим 
перед эскалатором, движущимся в разных на-
правлениях и с разной скоростью. Решение, на 
какую из них вскакивать, моментально принять 
было трудно, поэтому ответ на основные вопро-
сы жизнеустройства был «мы как все». Имен-
но поэтому в начале аграрной реформы стали 
возникать хозяйственные структуры, чем-то 
напоминавшие колхоз, – товарищества, СПК и 
колхозы, как-то приспосабливающиеся к ры-
ночному порядку отношений.

Идеальными смыслами для мира сооб-
ществ деревни, которые не теряют высокого 
социального значения и сегодня, являются со-
лидарность, сплоченность, ответственность за 
положение слабых односельчан, согласован-
ность принципов и способов достижения це-
лей. Осмысливая процессы обновления жиз-
ни сельского мира, нельзя не учитывать меру 
вмешательства ресурсов глобальных игроков 
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и местного управления, нередко предлагавших 
превращенные формы социальных отношений. 
В новейшей истории переформатирование кол-
хозной организации в совхозную, несмотря на 
превращение крестьян в рабочих, не улучшило 
их социальные качества, они стали безответ-
ственно относиться к трудовым обязанностям, 
не берегли технику. Одна из причин – они пре-
кратили связывать свои трудовые достижения 
с конечными результатами предприятия, что в 
колхозе было важным стимулом трудовой ак-
тивности.

На начальном этапе вхождения страны в 
капитализм в российской деревне внедрялась 
новая инновационная иллюзия – освобождение 
ее от внешнего управления приведет к тому, что 
рынок расставит все отношения по надлежа-
щим местам. Тридцатилетие пореформенного 
существования деревни показывает, что в нем 
до сих пор не только не исчезли многие несооб-
разности, но и возникли новые. К отсутствию 
гарантированной возможности обеспечивать 
благополучное существование индивиду, тру-
дящемуся в составе организаций новых укла-
дов, добавились моменты эксклюзии жителей 
мелких поселений.

Реформирование аграрного сектора, про-
веденного в начале 1990 гг., сводилось к 
устранению колхозно-совхозной структуры, 
созданию институциональной базы и органи-
зационным действиям государства для функ-
ционирования многообразия новых субъектов 
хозяйствования. Стандарты их структур спи-
сывались с западных образцов. Однако прои-
зошли корректировки, связанные с акторами-
инноваторами и с земельной собственностью. 
Младореформаторам, сориентированнным на 
фермерский уклад, казалось логичным в этих 
целях все земельные угодья колхозов раздать 
«постколхозным» семьям. Кроме того, учи-
тывалась и идея социальной справедливости: 
сельское население, не одно поколение которо-
го положило свою жизнь на обеспечение стра-
ны продовольствием, в новых условиях закон-
но наследует право владеть своей долей земли. 
Но в силу разных причин земельные паи полу-
чили далеко не все семьи, из них 41,6% сда-
ли их в аренду, 10,0% – продали, более 20,0% 
никак землей не распорядились [2, с. 105]. 
Те, кто пытались довести статус выделенных 
участков земли до реального их использова-
ния (оформить право собственности, привязку 
к местности), не получили должной поддерж-
ки местной власти. Поэтому юридически эта 
земельная собственность получила статус зе-

мельных паев, которые сельская семья могла 
сдать в аренду новым хозяйствующим субъ-
ектам корпоративно-долевого и фермерского 
уклада или продать их.

Многие постколхозники, опривычившие 
практики отношения к земле как ничьей соб-
ственности, легко освобождались от паев, про-
давая их за символическую цену. К настояще-
му времени до 40% [2, с. 109] сельских семей 
еще владеют паями и имеют небольшой доход, 
который складывается из платы арендаторов 
за их использование. Однако обмен ценностя-
ми оказался неэквивалентным: арендаторы 
произвольно назначали цену арендных паев. 
Руководители организаций корпоративно-до-
левого уклада, защищая нерушимость земель-
ных наделов, состоящих из арендованных 
паев, стали препятствовать арендодателям 
получать из 30–40 га их земли хотя бы один 
гектар для полевого участка.

 Актуальным для понимания динамики 
мира сельского социума является вопрос заим-
ствования одной цивилизацией элементов дру-
гих цивилизаций, того, как он их адаптирует, 
трансформирует и ассимилирует. Исследовате-
ли цивилизаций, рассматривая проблему заим-
ствования новаций через призму культуры, по-
лагали, что в процессе модернизации местная 
культура не может заменяться западной куль-
турой. Согласно теории, это будет реально для 
вспомогательных элементов инструменталь-
ных культур, в то время как основа социальных 
институтов остается неизменной. А. Тойнби 
считал, что модернизация усиливает местные 
культуры и сокращает относительное влияние 
Запада, поскольку мир становится более совре-
менным и менее западным [3, с. 176]. Россия с 
Петровских времен была сориентирована на 
освоение материальных и духовных ценностей 
Запада. Это продолжается до последнего вре-
мени, именно вестернизация наиболее активно 
проникает в российское социальное простран-
ство, включая сельские территории.

Мы считаем, что Россия, обладая призна-
ками евразийской цивилизации к моменту пе-
рехода на модели рыночного общества, сохра-
нила свои незападные особенности, что влияет 
на создание нового порядка экономических и 
социальных отношений.

В Советской России (СССР) на этапе ран-
них изменений 1920–1940 гг. XX в., когда мо-
дернизация активно поддерживалась, это спо-
собствовало возрождению местной культуры, 
усиливая экономический, военный и политиче-
ский потенциал общества. 
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В пореформенный период в этом процес-
се сложилось немало явлений, отрицательно 
влияющих на социокультурное обустройство и 
аграрную экономику. Среди них навязывание 
западных стандартов вступления в ВТО, не-
померные объемы готовых технологий выра-
щивания зерновых культур и вытеснение про-
изводства собственных семян. Коснулись села 
и проблемы перехода высшего образования в 
стране на структуры бакалавриата: выпускники 
аграрных вузов оказались не готовы выполнять 
профессиональные роли.

Эти акции Запада, ранее воспринимаемые 
сельскими сообществами по-ученически (в 
контексте непреложного значения), в реально-
сти имели двойное дно, как хорошо замаскиро-
ванное разрушение аграрного сектора России. 
«Превосходство» его в экзистенциональном 
и гуманистическом смыслах подтверждает 
мысль А. Тойнби, высказанную еще в 1975 г., 
что превосходство Запада обречено на исчезно-
вение [3, с. 204].

Сельский мир при освоении западных 
элементов организации жизнеустройства на-
ходится на пересечении противоречивых соци-
ально-экономических пореформенных реалий. 
Введение фермерства как господствующего 
уклада пошло по сценариям самоорганизации. 
Инициативные и более материально состоя-
тельные люди создавали свой «клин» земли, 
скупая земельные паи или арендуя их у одно-
сельчан, а те, кто был ближе к чиновникам 
местной власти, получали в собственность 
или на правах аренды бесхозные участки. В 
такой же ситуации оказались и сельскохозяй-
ственные организации корпоративно-долевого 
уклада (ООО), и эта ситуация сохраняется уже 
около 30 лет пореформенного времени. Таким 
образом, организация аграрного сектора, в ос-
нове которой лежали западные образцы, оказа-
лась не идентичной им. На наш взгляд, этому 
поспособствовала общенациональная несты-
ковка между процессами модернизации и ве-
стернизации, столкнувшимися с традиционной 
культурой, наполненной стереотипами хозяй-
ствования, его управления и нормами народной 
культуры позднесоветского этапа. Фермерство 
как институт неожиданно свалилось на голо-
ву инициативным сельским жителям России, 
со всеми его неувязками и противоречиями, 
неизбежными в любом нововведении, между 
тем как на Западе опыт данного уклада идет из 
большой глубины прошлого времени.

Местная культура, или совокупность 
смыслов о должном, необходимом и достаточ-

ном, столкнулась как с «нормальными» изме-
нениями с точки зрения рыночной организа-
ции экономики и повседневности, так и с тем, 
что породил хаос преднамеренных и непред-
намеренных действий коллективных и инди-
видуальных акторов.

Исследования социологов Института 
аграрных проблем РАН в Саратовской области 
первых лет прохождения аграрной реформы 
выявляли множество парадоксов встраивания 
сельских жителей в новую ситуацию. В одной 
семье вспомнили, что у нее на подворье до по-
следнего времени завалялся плуг, который 
использовал еще прадед, и стали оценивать, 
сколько нужно завести лошадей, чтобы обраба-
тывать свою землю. Другая семья полагала, что 
она сможет возделывать землю, арендуя тех-
нику в ООО и отрабатывая за нее на условиях 
«нео барщины».

В результате изменений в агросфере, за-
данных аграрной реформой, в состоянии со-
циальной ткани деревни произошли серьезные 
изменения. К настоящему времени, с одной 
стороны, улучшились внутри- и межпоселко-
вые дороги, ремонтируются клубы и библио-
теки, налажена доставка пенсий и пособий к 
местам жительства получателей, повсеместно 
работают продуктовые магазины. С другой 
стороны, утрачены и подорваны предпосыл-
ки для поддержки солидарности членов со-
обществ – семей и отдельных индивидов. В 
деревне во временном масштабе всегда при-
сутствовал дуализм «мы» и «они», где первые 
после распада колхозов оставались в ожида-
нии жизнеустройства, которое, по их пред-
ставлениям, должно обеспечить государство, 
вторые, став фермерами, самостоятельно стали 
решать эту задачу. Со временем острота этого 
противоречия смягчилась. Хотя фермер давал 
работу небольшому числу сельского сообще-
ства, большая часть трудоспособных людей 
получила места работы в организациях кор-
поративно-долевого сектора, где все было (и 
остается) как в колхозе: рядовые акционеры 
пашут землю, работают на ферме, получают за 
труд зарплату и другие выплаты. Казалось бы, 
главная связь восстановлена, что дает простор 
для солидарности, и она станет проявляться 
в образе жизни селян с новой силой. Но этого 
не произошло. Все социальные группы дерев-
ни испытали шок от изменения своей опривы-
ченной роли по двум направлениям. Первое из 
них заключается в низком уровне или полном 
отсутствии качеств конструктивности, т. е. 
способности противостоять непредвиденным 
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угрозам и вызовам, и глубоком сожалении об 
утраченном мире. «Когда строители разбирали 
нашу ферму, на которой я отработала 30 лет, я 
плакала», – сообщала доярка социологу в мо-
мент анкетирования.

В советском колхозе «они» отождествля-
лись с правлением и председателем колхоза, 
парторгом, председателем сельского совета. 
«Мы» – это сельское сообщество, которое было 
связано общностью совместных работ (пропол-
ка, сенокос, бригады механизаторов, доярок), 
деревенскими сходами по разделу участков для 
заготовки сена для подворья. Противоречия 
между «мы» и «они» были, но они разреша-
лись, так как каждая сторона нуждалась в дру-
гой. Сегодня сторона «мы» не находит в своей 
среде персоналий «они». В результате аграрной 
реформы, проведенной по неолиберальным ле-
калам, в локальном поселении усилились не-
оправданные автономии.

На эти изменения можно посмотреть и с 
позиции состояния социальной структуры. В 
условиях становления новых хозяйственно-
экономических укладов возникают и новые 
субъекты деятельности. На начальном этапе 
они не отвечают полностью сути структур-
ной единицы, т.е. являются проториальной 
группой.

Тем не менее, главный признак неравенств 
воплощен в размере собственности и доходов, 
престиже и власти. К этим политико-экономи-
ческим факторам многие авторы добавляют 
более тонкие измерения, но зависимые от ука-
занных выше, такие как уровень образования, 
социально-профессиональные позиции и виды 
деятельности (Бурдье [4], Вебер [5], Парсонс [6], 
Сорокин [7], Шкаратан [8] и др.).

При этом одни группы формируются бы-
стрее, демонстрируя более адекватные харак-
теристики определенному типу стратифика-
ции, другие возникают медленнее, остаются 
протогруппой. Так, реальной группой уже ста-
ли фермеры – крупные и средние (по масшта-
бам аграрного производства). Эта группа фер-
меров имеет хорошую поддержку со стороны 
государства и накопила собственные ресурсы, 
чтобы справляться с рисками конкуренции и 
природопользования. Акционеры организа-
ций, собственники решающего пакета акций в 
современных корпоративно-долевых укладах 
(ООО, ТОО, АО) также обладают формальным 
и реальным статусом как высшей группы в 
сельской стратификации. Рядовые акционеры 
гораздо ближе стоят к наемным работникам, 
хотя в оплате труда у них есть некоторые пре-

имущества. В ситуации относительной не-
определенности своего положения находится 
мелкий фермер, действующий лишь в соста-
ве своей семьи, на небольшом участке земли. 
Чаще всего это связано с отсутствием канди-
датов в своей семье на продолжение фермер-
ского дела. В последние годы возросло число 
фактов, когда земельные угодья, принадле-
жащие им, постепенно переходят крупным и 
средним фермерам.

Большая часть трудоспособных жителей 
деревни находится в социальном положении 
наемных работников в фермерском или акцио-
нерном хозяйстве. Оценки представителями 
этих групп позитивных и негативных сторон 
их как членов персонала в большой степени за-
висит от жизненного оптимизма. Сегодня тех-
ническое оснащение труда аграриев, модели ре-
гулирования, контроля мало чем различаются 
между собой в разных регионах. Однако оценки 
перспективных ценностей дифференцированы: 
так, возможности профессионального роста по-
зитивно оценили 11,8% из группы успешно со-
вмещающих работу в ООО и ведение товарного 
ЛПХ и только 2,9% – тех, кто в основном занят 
только в общественном производстве, сократив 
ресурсы подворья.

Можно заметить, что и в целом ценность 
профессионального роста среди работников 
сельского хозяйства мала и не зависит от того, 
в организации какого уклада они заняты. Зато 
если они нашли занятость вне сельского хозяй-
ства, ценность карьеры возрастает в десятки 
раз. Среди акторов села наиболее ценят профес-
сиональные компетенции глав домохозяйств, 
частично связанные с общественно организо-
ванным трудом в акционерных обществах и 
производственных кооперативах или полно-
стью сосредоточенных на ЛПХ. Опрошено 
300 респондентов, в том числе 190 – из 22 рай-
онов Саратовской области, 110 – из 8 районов 
Республики Татарстан в 2018 г. Эта группа, 
составляющая 10–12% от числа домохозяйств 
средней деревни (middle village), сегодня отно-
сится к верхней части социальной структуры и 
демонстрирует высокую планку социальной ак-
тивности (таблица) [2, с. 248].

У людей, включенных в большое коли-
чество связей, выше оценки тех факторов 
успешности, которые действительно играют 
существенную экономическую роль (4, 5, 6, 8, 
9 признаки). Они сориентированы еще на вза-
имодействие и с лицами с точки зрения полез-
ности для реализации решающего дела жизни. 
«Нужные» люди – это те, кто обладает важ-

П. П. Великий, С. Т. Дакирова. Социодинамика мира сельских сообществ российской деревни



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2023. Т. 23, вып. 3

268 Научный отдел

ными компетенциями (профессиональными, 
должностными, общей культурой), и с ними, 
естественно, говорят о всем круге озабочен-
ности своими проблемами. Сравнение двух 
групп – успешно хозяйствующие семьи на под-
ворье и ориентированные в основном на наем-
ный труд – показывает, что почти половина в 
первой группе таких лиц имеют от одного до 
семи человек. Во второй группе их меньше на 
9 п.п. Первая группа доминирует и в общении 
с формальными организациями: 44,3% откла-
дывали денежные средства в банки (остальные 
37,3%), более активно взаимодействовали с ор-
ганами муниципальной власти и организация-
ми потребкооперации.

Хотя в последние пять–шесть лет труд на-
емных работников стал оплачиваться более 
высоко, чем в первые десятилетия аграрной 
реформы, но такие составляющие их жизнеде-
ятельности, как социально-культурное и техни-
ческое творчество, участие в разработке страте-
гий и т. п., не практикуются. Поэтому местом 
творчества, как и существенным каналом обес-
печения материального благополучия, стало 
подворье, личное подсобное хозяйство.

Наемные работники, в каком бы укладе не 
были трудоустроены, подпадают под воздей-
ствие неопределенности своего пребывания 
на той должности, на которую они приняты и 
могут быть переведены на более низкую опла-
ту. Так называемая флексибельность, или не-
устойчивость, все больше распространяемая 
в глобальном мире, пришла и в сельский мир 
России. В современных условиях профессио-
нальные качества могут повлиять на более 
высокую оплату труда и престиж, хотя прак-
тически они не влияют на перемещение по 
карьерной лестнице.

Наиболее устойчивым положением на рын-
ке аграрного труда на селе обладает старшая 
возрастная группа. Работодатели доверяют 
их профессиональным качествам и высокому 
нравственному уровню. Положение их на пред-
приятии, опыт семейного хозяйствования на 
подворье ставят их в общественном мнении на 
высокую ступень благополучия и авторитета.

Хотя наемные работники и специализи-
рованы по принадлежности к отраслям, но по 
основным стратификационным признакам они 
имеют схожие характеристики. В деревне раз-
нообразие данной группы ограничено сферой 
приложения труда: отраслевая специализация 
в любом сельском поселении не превышает 
13–15 наименований. Кроме известных видов 
физического труда сюда входит обслуживание 
социокультурной инфраструктуры (клуб, би-
блиотека, почта, социальная работа, сельская 
медицина (ФАП)).

По мере функционирования АПК по стан-
дартам рыночной экономики также появилась 
сельская элита на селе. К ней относятся крупные 
и средние фермеры, руководители, собственни-
ки решающих пакетов акций ООО и рабочая 
аристократия. Последняя группа – это лучшие 
механизаторы, которым доверено обслуживать 
зарубежную, весьма дорогостоящую технику. 
Для беспроблемного использования ее такие 
механизаторы введены менеджментом корпо-
ративно-долевых организаций и фермерских 
хозяйств в особый статус «неприкосновенных» 
и несменяемых. Труд их оплачивается выше 
обычных механизаторов, и они высоко ценятся 
сообществом и менеджментом сельскохозяй-
ственных организаций.

К сельской элите следовало бы отнести 
учителей, воспитателей детей и подвижников в 

Оценка факторов успешности по 10-балльной шкале

Фактор успешности Успешные Остальные

Погода, климат 4,31 3,66

Помощники 3,89 3,25

Автомобиль 3,82 3,26

Технические средства 3,47 2,72

Доступность мест сбыта 3,18 2,46

Общение с нужными людьми 2,83 1,92

Агротехнологии 2,74 2,30

Кредиты 1,90 1,37

Взаимодействие с потребительскими 
кооперативами 1,82 1,34
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развитии культуры всех жителей села. По край-
ней мере, так оценивалась их социокультурная 
роль в духовной жизни села в условиях совет-
ских реалий [9]. Однако в силу разных причин 
учитель в последние десятилетия, по оценкам 
односельчан, утратил эту позицию: по крите-
рию «престиж» и «хорошо живет» (т. е. благопо-
лучно) он поставлен на четвертое место (после 
крупного и среднего фермера, хозяина местного 
магазина). Если сравнить образ жизни успеш-
ного фермера, собственника 2 тыс. га пахотной 
земли и завуча сельской школы с позиции их 
объективной и субъективной возможности за-
нимать ведущее духовно-практическое место 
в жизни села, то мы увидим, насколько про-
игрывает последний. Оба выходят за пределы 
узкопрофессиональных обязанностей: фермер, 
помимо решения личных проблем наемных 
работников своего хозяйства, является предсе-
дателем родительского комитета, безвозмездно 
помогает школе средствами. Учитель, находясь 
на должности завуча, помогает односельчанам 
правильно ориентироваться в воспитании де-
тей. Однако статусные характеристики обоих 
акторов сильно отличаются, хотя они близки по 
возрасту (36 и 30 лет) и наличию двух детей в 
каждой семье.

Фермер сориентирован на обеспечение вы-
соких результатов своей хозяйственной едини-
цы, что приносит ему чувство самоуважения и 
общественного признания. Его домовладение 
не включает сугубо крестьянских элементов: 
кроме благоустроенного поместья и нескольких 
деревьев и кустарников, нет ни скота, ни пти-
цы. Напротив, учительница, выйдя 10 лет назад 
замуж за парня, семья которого выживала за 
счет ЛПХ, сама погрузилась в многочисленные 
крестьянские заботы. Из 24 видов неизбежных 
процедур по поддержанию подворья по 10 при-
ходится поровну на нее и мужа, а 8 (от приго-
товления пищи, уборки дома, стирки до взаимо-
действия с банком) – исключительно ее забота. 
При этом 70% поступлений в семейный бюджет 
обеспечивает она, 30% – муж.

В таком образе жизни невольно происхо-
дит смещение забот на обустройство подворья 
и быта. Если фермер приобрел в год 11 видов 
предметов культурного назначения и приема 
информации, то учительница – только 5. Фер-
мер с семьей в год опроса посетил Москву, 
Санкт-Петербург, Сочи, побывав в 10 учрежде-
ниях искусства, в то время учительница свой 
отпуск провела дома.

Подводя итоги, отметим, что в условиях 
глобализации актуальные качества мира села, 

где правят бал конкуренция и технологический 
детерминизм, феномены сплоченности и соли-
дарности ничего не значат для игроков круп-
ного бизнеса, корпораций. Однако с позиции 
будущего возникновение все новых проблем 
потребует изменения ценностей как индивиду-
альной, так и общественной хозяйственно-эко-
номической деятельности, что обусловливает 
сопровождение глобализации новыми про-
грессивными социальными изменениями. Кон-
структивное отношение к вызовам глобализа-
ции обеспечивает культура, взятая в широком 
смысле.

 Ориентиры обмена на принципах «рыноч-
ности», в которых доминирует оплата услуг, 
и безвозмездной благотворительной деятель-
ности, направленной на общие цели сельских 
сообществ, значительно изменились. Они поч-
ти не реализуются в пространстве трудовой
занятости в формальных организациях, но 
по-прежнему остаются в реальной повсе-
дневности сельского сообщества. Она почти 
полностью ушла из пространства трудовой 
занятости, но по-прежнему реализуется на 
принципах народной нравственности: добро-
желательства, сочувствия к бедным, стремле-
нии жить по совести. Фактически полностью 
отсутствует оплата или отдар за такую по-
мощь нуждающимся, как наблюдать за детьми 
в случае вынужденного временного отъезда 
родителей, подарить детям из бедной семьи 
школьные принадлежности, а пенсионерам – 
предметы одежды, провести срочный ремонт 
оборудования тепло- и водоснабжения, забрать 
коров из стада и пригнать их к дому владельца, 
отвезти в больницу односельчанина на своем 
автомобиле и т. д.

Таким образом, мир сельского социума 
России пронизан смыслами взаимодействия и 
сплоченности, логично связанными с этосом 
жизни «на миру», которые генетически прису-
щи крестьянству и сохранились в пореформен-
ное время на базе социохозяйственной самодея-
тельности наиболее творческой части жителей, 
и пока слабо проявляющимися в формализован-
ном социохозяйственном пространстве АПК.
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Аннотация. Институт семейно-брачных отношений в современных условиях представляет собой устойчивый исследовательский инте-
рес в контексте трансформационных процессов общества, отражающих деструктивные явления, которые связаны с распространением 
различных форм и моделей незарегистрированного брака, пользующихся популярностью в современной молодежной среде. В силу 
своих институциональных особенностей незарегистрированный брак обладает рядом преимуществ: отсутствие юридических основ 
брака и взаимных обязательств между партнерами играют решающую роль в выборе форм и моделей будущей семьи. В ходе социоло-
гического исследования, проведенного в 2021 г. среди молодежи Республики Адыгея, было установлено, что наиболее распространен-
ной формой незарегистрированных брачных отношений в современной молодежной среде является «пробный брак», позволяющий 
выявить степень взаимного интереса партнеров в процессе межличностного взаимодействия, раскрывающий специфику альтерна-
тивных брачных союзов, которые не всегда оправдывают представления молодых людей о сущности семейно-брачных отношений. 
Анализ эмпирических данных по исследуемой проблеме свидетельствует о наличии противоречивых тенденций в отношении молодых 
людей к феномену незарегистрированного брака, отражающих стремление подрастающего поколения к отказу от традиционных форм 
семьи и популяризации альтернативных форм брака. 
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Abstract. Under modern conditions, the institute of  family and marriage relations is of stable research interest in the context of the transforma-
tion processes of society associated with the spread of various forms and models of unregistered marriage, which are popular among modern 
youth. Due to its institutional features, unregistered marriage has a number of advantages, in which the absence of legal foundations of marriage 
and mutual obligations between partners play a crucial role in choosing the forms and models of the future family. It was found that the most 
common form of unregistered marriage relations in the modern youth environment is a "trial marriage", which allows to identify the partners` 
mutual interest degree in the process of living together in the conditions of interpersonal interaction, revealing the specifi cs of such marriage 
unions, which do not always justify the ideas of young people about the essence of family-marriage relations. The analysis of empirical data on 
the problem under study indicates the presence of contradictory trends in the attitude of young people to the phenomenon of unregistered mar-
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В ходе социально-экономических преобра-
зований российского общества в конце ХХ в., 
характеризующихся ухудшением уровня жиз-
ни населения страны, ростом бракоразводных 
процессов и появлением неполных семей, стали 
наблюдаться очевидные тенденции, направлен-
ные на снижение социальной значимости тра-
диционных форм семейно-брачных отношений, 
на смену которым приходят незарегистриро-
ванные формы брака, набирающие популяр-
ность в обществе.

Одним из важнейших принципов формиро-
вания современной семьи становится вариатив-
ность и многообразие брачной сферы ввиду се-
рьезных изменений в системе внутрисемейной 
организации, уровня межличностного взаимо-
действия, свидетельствующих о трансформа-
ции устоявшихся норм брачного поведения.

Под незарегистрированным браком по-
нимается совместная жизнь и ведение общего 
хозяйства партнерами в условиях отсутствия 
официальной регистрации брака. 

Актуальность темы нашего исследования 
обусловлена противоречивыми тенденциями 
в сфере института брачных отношений, свя-
занных со снижением социокультурной значи-
мости традиционной семьи и популяризацией 
альтернативных форм и моделей брака в моло-
дежной среде.

Методологическую основу нашего ис-
следования составили принципы структурно-
функционального подхода Э. Дюркгейма [1], 
Р. Мертона [2], Т. Парсонса [3], которые отраже-
ны в исследованиях отечественных социологов, 
изучавших проблемы незарегистрированных 
браков в обществе. 

В отечественной науке изучение данного со-
циального феномена с точки зрения его формы 
и внутреннего содержания связано с трудами 
Т. А. Гурко [4], Л. Б. Осиповой [5], А. В. Кова-
левой [6], Н. В. Король [7], А. Р. Михеевой [8], 
Ю. М. Панфиловой [9], И. Б. Назаровой, М. П. Зе-
ленской [10] и др.

В исследовании Я. В. Беляевой выявлены 
основные тенденции, определяющие отноше-
ние молодых людей к феномену незарегистри-
рованного брака, где исследователь определяет 
данный процесс как «плюрализм мнений, отно-
сительно организации семейной жизни, способ-
ствующий созданию благоприятных условий 
для увеличения числа незарегистрированных 
браков» [11, с. 16]. Отдельный интерес вызывает 
коллективное исследование ученых А. В. Рачи-
па, С. И. Самыгина и А. В. Верещагиной, рас-
крывающее причины распространения граж-
данского брака в молодежной среде [12].

Современные исследования в области не-
зарегистрированных форм брака характери-
зуются двумя противоречивыми подходами, 
согласно которым, с одной стороны, процесс 
становления и распространения данного соци-
ального феномена рассматривается в контексте 
модернизационных процессов в брачной сфере 
и повышением уровня индивидуализации цен-
ностей молодежи, в условиях которых незареги-
стрированное партнерство приобретает особую 
привлекательность. Другой исследовательской 
позиции придерживаются те, кто считает по-
пуляризацию альтернативных форм брака от-
ражением кризисных явлений института семьи, 
имеющих деструктивный характер, способ-
ствующих значительному снижению устояв-
шихся в социуме норм и правил брачного по-
ведения.

По данным ВЦИОМ, отношения сожитель-
ства между мужчиной и женщиной без «штампа 
в паспорте» 46% россиян считают нормальным 
социальным явлением, при этом среди молодых 
людей в возрасте от 18 до 24 лет эта доля се-
годня составляет 59% [13]. Очевидно, что выбор 
молодых людей относительно форм и моделей 
брака основан на индивидуальных ценностных 
предпочтениях, где традиционные формы бра-
ка теряют для них свою актуальность.

Следует признать, что в настоящее время 
значительной трансформации подверглось по-
нимание брака, которое стало приобретать де-
структивный характер, отражающий не свой-
ственные российской ментальности ценности 
семейно-брачных отношений.

Признание многими европейскими госу-
дарствами во второй половине ХХ в. альтер-
нативных форм и моделей брака, получившие 
чуть позже широкое распространение и в на-
шем обществе, сформировали концептуально 
новую модель в системе брачной стратегии мо-
лодежи, для которой принцип вариативности 
брака и свобода в выборе брачного партнера 
приобрели совершено иное, ценностно-смыс-
ловое содержание. В этих условиях молодые 
люди оказались перед серьезным выбором: с 
одной стороны, традиционные формы семьи, 
отражающие социокультурные ценности обще-
ства, с другой, либерализация семейно-брач-
ных отношений и отказ от регистрации брака, 
вызывающие определенный интерес у значи-
тельной части молодежи.

Согласно мнению Т. А. Фурсиной, самой 
распространенной причиной популяризации 
незарегистрированного брака в молодежной 
среде принято считать «попытку репетиции се-
мейных отношений» [14, с. 73].
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К числу основных причин формирования 
таких союзов, на наш взгляд, следует отнести:

– желание проверить взаимные чувства 
партнеров;

– возможность пожить взрослой, самостоя-
тельной жизнью вдали от родителей;

– отсутствие взаимных обязательств; 
– стремление к личностной самореализации.
В этих условиях незарегистрированный 

брак выполняет свою главную социальную 
функцию, обеспечивая автономность брачных 
партнеров в контексте личностной самореали-
зации, требующей огромных усилий и большо-
го количества времени на достижение постав-
ленных целей, что не совместимо с ценностями 
традиционного брака.

Многие молодые люди предпочитают соз-
дание собственной семьи с точки зрения парт-
нерских отношений, для которых важен не сам 
факт регистрации брака, а скорее, эмоциональ-
ный и психологический комфорт как важное 
условие для формирования гендерного парите-
та в системе межличностного взаимодействия.

Процесс формирования незарегистриро-
ванного брака в современной молодежной среде 
характеризуется различными формами, среди 
которых наибольшее распространение получает 
«пробный брак» как временное сожительство 
молодых людей, основанное на устной догово-
ренности, получившее еще название «студенче-
ского брака» в силу специфики его формирова-
ния в студенческой среде. Чаще всего подобные 
союзы позволяют партнерам примерить на себя 
роль супругов, оценить характер и степень меж-
личностного взаимодействия в период совмест-
ной жизни. 

Однако «пробный брак» имеет и свои су-
щественные недостатки:

– взаимоотношения партнеров не регули-
руются в правовом поле;

– непродолжительный период брачных от-
ношений;

– неготовность молодых людей брать на 
себя ответственность;

– отсутствие собственного жилья, по при-
чине которого вступление в официальный брак 
откладывается на время.

Для выявления отношения молодых лю-
дей к незарегистрированному браку в феврале 
2021 г. мы провели социологическое исследо-
вание в форме случайной выборки, в котором 
приняли участие молодые люди (N = 250 чел.) в 
возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на тер-
ритории Республики Адыгея. Все участники 
исследования были разделены на две группы по 
возрастному и гендерному признаку.

Количественный анализ исследования 
выявил преимущество незарегистрированно-
го брака в молодежной среде, о чем уверенно 
заявили 57% мужчин и 46% женщин, для ко-
торых партнерские отношения представляют 
наиболее приемлемый формат брачного союза 
в современных условиях. Среди тех, кто от-
рицательно оценивает альтернативные формы 
брака, оказалось примерно равное количество 
респондентов в обеих группах: 24 и 25% со-
ответственно, выразивших уверенность в не-
обходимости сохранения традиционных форм 
брака. Примечательно, что определенная часть 
молодых людей затруднилась с ответом, что 
вполне объяснимо с точки зрения профессио-
нально ориентированной части молодых людей 
в данной возрастной категории, для которых 
личностная самореализация занимает домини-
рующие позиции в иерархии ценностей (табл. 1). 

Таблица 1
Отношение современной молодежи 
к незарегистрированному браку, %

Значения Мужчины Женщины

Положительное 57 46

Отрицательное 24 25

Затрудняюсь ответить 19 29

В этом контексте мы решили узнать, какие 
формы брака наиболее привлекательны для со-
временной молодежи (табл. 2).

Таблица 2
Какую форму брака вы считаете 
наиболее предпочтительной?, %

Значения Мужчины Женщины

Официальный брак 31 47

Пробный брак 36 32

Сожительство 27 18

Затрудняюсь ответить 8 3
 
Проведенный нами опрос выявил проти-

воречивые тенденции в системе ценностных 
предпочтений молодых людей относительно 
форм брака. Так, доля женщин и мужчин, вы-
сказавшихся за сохранение официальной фор-
мы брака как проявление устойчивости ценно-
стей традиционной семьи, составила 47 и 31% 
соответственно. Показательными стали ответы 
участников нашего опроса в выборе пробного 
брака как оптимальной формы партнерства в 
период обучения, доля которых составила 36 и 
32% соответственно.

Востребованной формой брака в молодеж-
ной среде становится и сожительство: согласно 
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полученным результатам, 27% мужчин и 18% 
женщин определяют подобный вариант брачно-
сти приоритетным в качестве модели будущей 
семьи. 

Становится очевидным, что традиционный 
брак подвержен в значительной степени моди-
фикации в условиях выраженной индивидуали-
зации ценностей молодых людей. В этой связи 
мы решили уточнить, влияет ли мнение родите-
лей на брачный выбор молодежи (табл. 3).

Таблица 3
Влияет ли мнение родителей 
на выбор формы брака?, %

Значения Мужчины Женщины

Да, влияет 37 46

Влияет, но незначительно 34 41

Не влияет 12 10

Затрудняюсь ответить 7 3

Количественный анализ исследования вы-
явил, что значительная часть женщин (46%) по-
ложительно оценивают влияние родителей на 
выбор партнера в процессе создании будущей 
семейной жизни. С ними согласились 37% муж-
чин, уверенных в положительной роли роди-
телей в выборе форм брака. О незначительном 
влиянии родителей в формировании своей бу-
дущей семейной жизни заявили 34% мужчин и 
41% женщин, в то время как количество респон-
дентов, считающих, что родители не оказывают 
влияния на брачный выбор своих детей, соста-
вило 12 и 10% соответственно. Это подтверж-
дает нашу гипотезу о том, что молодые пары 
в условиях незарегистрированных отношений 
придают важную социальную значимость по-
строению собственной карьеры в условиях ком-
фортного и ничем не обязывающего брака при 
минимальной роли и участии родителей в под-
готовке к будущей семейной жизни.

Важно подчеркнуть, что процесс формиро-
вания позитивного отношения современной мо-
лодежи к незарегистрированным формам брака 
складывается в процессе социализации, в ходе 
которой происходит выработка определенных 
ценностных представлений и ориентиров мо-
лодых людей, способствующих выбору форм 
брачности, исходя из своих личных предпочте-
ний.

С другой стороны, в силу своих специфи-
ческих особенностей незарегистрированный 
брак продолжает сохранять определенную сте-
пень социальной нестабильности по причине 
укоренившегося в сознании российского обще-
ства принципов формирования семьи в соответ-

ствии с традиционными ценностями семейно-
брачных отношений, что вызывает состояние 
неопределенности в отношениях брачных парт-
неров, сделавших свой выбор в пользу альтер-
нативных форм брака.

Анализ научных исследований в сфере 
семейно-брачных отношений выявил популя-
ризацию незарегистрированных форм брака в 
молодежной среде, для которых вступление в 
отношения сожительства не противоречит си-
стеме индивидуальных ценностей и установок, 
главным достоинством которых является от-
сутствие официального оформления брачного 
союза, способствующее сохранению автономии 
брачных партнеров в условиях незарегистриро-
ванных отношений.

Проведенное исследование показало оче-
видное преимущество сожительства вне брака 
в молодежной среде, связанное с переоценкой 
системы ценностей и предпочтений, но при 
этом был выявлен неравномерный характер 
выбора молодыми людьми незарегистриро-
ванных брачных отношений ввиду некоторых 
институциональных особенностей, отража-
ющих стремление к данному формату брака в 
большей степени со стороны профессионально 
ориентированной части молодежи и в меньшей 
степени для остальной части молодых людей, 
для которых незарегистрированный брак пред-
ставляет интерес в качестве кратковременного 
сожительства.

Подводя итоги нашего исследования, отме-
тим наличие двух противоречивых тенденций в 
системе выбора брачной стратегии в современ-
ной молодежной среде, где, с одной стороны, со-
храняется определенная степень устойчивости 
традиционного брачного союза, с другой – ста-
новится вполне очевидным позитивное отноше-
ние к различным формам незарегистрированно-
го брака, обладающего рядом преимуществ, к 
числу которых следует отнести:

– отсутствие желания регистрировать свой 
брачный союз;

– вариативность форм и моделей брака;
– широкая автономия партнеров;
– эмоциональный и психологический ком-

форт в системе межличностного взаимодей-
ствия.

Популяризация незарегистрированных 
форм брака в молодежной среде вызвана целым 
рядом социальных факторов, а именно: 

1)  уровень социально-экономических ус-
ловий в обществе вызвал существенные измене-
ния в системе традиционных ценностей семьи;

2)  формирование системы ценностных 
установок в молодежной среде происходит под 
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влиянием «новомодных» западноевропейских 
тенденций, связанных с доминированием си-
стемы индивидуальных ценностей над обще-
семейными, выраженных в формировании раз-
личных форм семейно-брачных отношений и не 
предусматривающих официального брачного 
статуса;

3) под воздействием новых ценностных 
ориентиров современной молодежи особое ме-
сто в иерархии ценностей занимают принципы 
профессионального и карьерного роста, имею-
щие ярко выраженную направленность на до-
стижение финансового благополучия;

4)  устоявшиеся взгляды на традицион-
ную форму брака в молодежной среде фор-
мируют стойкое убеждение молодых людей 
в том, что официальный брак утратил свою 
социокультурную значимость, на смену ему 
приходят альтернативные формы брака, пре-
доставляющие право индивидуального вы-
бора молодыми людьми формата брачных от-
ношений в соответствии с их ценностными 
предпочтениями. 

Как показывают результаты эмпирических 
данных, полученных нами в ходе социологи-
ческого исследования, традиционные формы 
семейно-брачных отношений продолжают со-
хранять (в определенной степени) устойчивый 
характер, однако растущая популярность неза-
регистрированных форм брака среди молодых 
людей приводит к выводу о серьезной транс-
формации семейно-брачных отношений, тре-
бующих глубокого научного обобщения. 
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Аннотация. Уточнены специфические проблемы развития образовательного потенциала россиян, связанные с резким обострением 
военного противостояния в мире, активизацией военных действий на Украине, осуществлением час тичной мобилизации, а также мо-
билизационной образовательной подготовкой части экономически активного населения России. Проанализированы теоретические 
разработки, посвященные исследованию образовательного потенциала, условно ранжированы данные концепции на междисципли-
нарные, общесоциол огические, военно-социологические. Интеграция различных взглядов позволила доказать, что в условиях суще-
ственного роста военной напряженности в мире общая тенденция модернизации образовательного потенциала определяет необходи-
мость усиления военно-образовательного и адаптационного компонента данного потенциала. Выдвигается гипотеза, согласно которой 
модернизация образовательного потенциала населения в условиях частичной военной мобилизации в России предполагает: обновле-
ние его содержания (внедрение дополнительных военно-образовательных компонентов); насыщение научно-духовного качества (на-
копление инновационной составляющей способностей его носителей); выделение адаптивного потенциала как самостоятельного ком-
понента саморазвития (накопление адаптивной составляющей способностей носителей образовательного потенциала). Представлены 
конкретные направления модернизации образовательного потенциала россиян в условиях частичной военной мобилизации. Первое 
направление – переход к комплексному и непрерывному формированию образовательного потенциала. На всех уровнях общего, про-
фессионального, дополнительного образования должна прослеживаться двойственная целевая направленность: общая и специальная 
гражданская; общая военная. Второе направление – становление проактивного (опережающего) типа формирования образовательно-
го потенциала. Важно в системе образования преобразовать характер научно-инвестиционных потоков, активизировать каналы социо-
культурной мобильности. Третье направление – выделение адаптивного потенциала как отдельной составляющей образовательного 
потенциала. Доказывается, что в новых условиях реализация образовательного потенциала зависит от способностей индивидов быстро 
оценивать изменения внешней социальной среды, адаптироваться, формировать новые модели воздействия в процессе труда, служ-
бы, военного воздействия на неприятеля. Адаптивный образовательный потенциал предлагается рассматривать как характеристику 
образовательных способностей личности к приспособлению собственной деятельности как в мирное, так и военное время. 
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Современная Россия переходит к принци-
пиально новому типу общественного развития, 
особенность которого связана, с одной стороны, 
с резким обострением военного противостоя-
ния в мире, активизацией военных действий на 
Украине, с другой – с научно-информационной 
революцией, необходимостью инновационного 
развития российского общества. Страна всту-
пает в новую фазу формирования и использо-
вания образовательного потенциала, когда рост 
общественного богатства, возможность обес-
печения ее военной безопасности все более за-
висят от человека, совокупных способностей к 
профессиональной адаптации, возможностей 
реализации как гражданских, так и военных 
деятельных практик. В новых условиях быстро 
расширяется структура гражданских и военных 
коллективов, растет профессиональная диффе-
ренциация трудовой и служебной деятельности, 
усложняется технический и социальный орга-
низм военной организации. Начало специаль-
ной военной операции на Украине определяет 
новые потребности к формированию военного 
мобилизационного образовательного человече-
ского потенциала российского общества. Спе-
циальная подготовка мобилизованных граждан 
не всегда достаточно эффективна. Поэтому не-
обходимо модернизировать процессы обра-
зовательной подготовки населения, внедрить 
двойственные образовательные технологии, 
ориентированные не только на формирование 
профессионального потенциала гражданской 
профессии, но и последующее оттачивание во-

енного потенциала, готовность выпускников 
учебных заведений выполнять функции по во-
енной защите российского общества.

Проблемы современной модернизации об-
разовательного потенциала рассматриваются 
на уровне междисциплинарного, общесоцио-
логического, военно-социологического концеп-
туальных подходов. Проанализируем основные 
идеи данных теорий подробней. 

Междисциплинарные концепции образова-
тельного потенциала. На междисциплинарном 
уровне в научной литературе принято рассма-
тривать образовательный потенциала как «на-
бор социально необходимых: знаний, умений, 
навыков, энергии, которые имеются у челове-
ческих существ и которые имеют социальную 
значимость, то есть могут использоваться в 
процессе целевой трудовой деятельности в те-
чение некоторого времени» [1, p. 362]. Образова-
тельный потенциал, являясь основой интеллек-
туальной характеристики человека, определяет 
потенциальные образовательные способности 
индивидуумов ко всякой деятельности. В уз-
ком смысле это конкретный набор трудовых 
образовательных способностей, т. е. знаний и 
умений в конкретном профессиональном кон-
тексте деятельности человека [2, p. 15]. В ши-
роком смысле это набор универсальных тру-
довых способностей представителей активной 
части населения к интеллектуальным, а также 
физическим трудовым действиям в результате 
использования обширного перечня знаний, не-
посредственных умений, способностей, а так-
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же культуры. Формирование образовательного 
потенциала человека необходимо связывать с 
формальным обучением, просвещением, полу-
чением им практического опыта [3, с. 260]. 

Таким образом, на уровне междисципли-
нарного подхода образовательный потенциал 
человека имеет две формы проявления: узкая – 
конкретный и жестко ограниченный набор тру-
довых образовательных способностей, знаний и 
умений, отражающих возможность осуществ-
ления конкретной профессиональной деятель-
ности; широкая – набор универсальных тру-
довых способностей, знаний и умений, общей 
культуры акторов, отражающих возможность 
осуществления различных видов профессио-
нальной деятельности, адаптивных возможно-
стей трансформации собственной обществен-
ной деятельности, в том числе трудовой. 

Данные подходы не противоречат обще-
социологической доктрине, согласно которой 
образовательный потенциал рассматривается 
как основа образовательного человеческого ка-
питала. Здесь потенциал капитализируется в 
результате трудового использования освоенно-
го запаса знаний, умений, профессионального 
опыта, полученного работником. Как таковой 
образовательный потенциал является и эконо-
мической, и социальной ценностью, обеспечи-
вающей рост эффективности труда, доходов, 
качества жизни в целом [4, p. 198]. Он характе-
ризуется накопленными знаниями, умениями, 
навыками [5], профессиональными способно-
стями и общей культурой образовательного 
действия [6]. Представители данной научной 
школы акцентируют внимание на том, что мо-
дернизацию образовательного потенциала че-
ловека необходимо связывать не только с на-
коплением современных уже имеющихся, но 
и потенциально необходимых, пока еще не ис-
пользуемых наборов образовательных ресурсов 
[7], свойств, потенциальных качеств и способ-
ностей трудовых акторов [8]. Обосновывается 
идея о том, что модернизация образовательного 
потенциала определяет обновление возможно-
стей накопления образовательного потенциала 
с точки зрения потребностей общества, соци-
ального самочувствия [9], механизмов, условий, 
а также социально-экономических ресурсов 
общества. В условиях осуществления военной 
операции создается потребность общества в 
формировании двойственных, гражданских, а 
также военных, характеристик трудовых спо-
собностей работников [10]. Последнее и опре-
деляет необходимость модернизации образова-
тельного потенциала населения [11].

Таким образом, в рамках общей социоло-
гической парадигмы образовательный потен-
циал исследуется как форма образовательного 
капитала, ресурс формальных организаций, ха-
рактеризующийся, с одной стороны, освоенны-
ми работоспособными субъектами знаниями, 
навыками, умениями, образовательными про-
фессиональными способностями, деятельност-
ной мотивацией, с другой стороны – культурой 
образовательного и трудового взаимодействия. 
При данном подходе конкретизируются пред-
посылки модернизации образовательного по-
тенциала в условиях повышения военных угроз 
обществу. Обосновывается, что в новых услови-
ях модернизация образовательного потенциала 
населения связана с необходимым обновлением 
его содержания – внедрением дополнительных 
военно-образовательных компонентов. В новых 
условиях развитие образовательного потенци-
ала должно иметь двойственную направлен-
ность, создающую возможность капитализации 
формируемых знаний в гражданской и военной 
областях [12].

В работах военных социологов конкрети-
зируется процесс модернизации образователь-
ного потенциала человека в условиях повы-
шения военных угроз российскому обществу. 
В контексте современной военной социологи-
ческой доктрины образовательный потенциал 
предлагается рассматривать как системную ка-
тегорию, отражающую меру комплексного об-
разования индивидов, усвоение ими социально 
значимых знаний, профессиональных умений 
[13], а также накопление совокупных интеллек-
туальных способностей, таланта, создающих 
возможность эффективной деятельности не 
только в мирное, но и в военное время. Важно 
выделить наличие или отсутствие способно-
стей акторов не только к формированию про-
фессиональной карьеры в гражданской сфере, 
но и к получению доступа (при необходимости) 
к военным властным полномочиям [14], эффек-
тивной перестройки собственной трудовой дея-
тельности в условиях выполнения специальных 
военных операций. 

При данном подходе модернизация образо-
вательного потенциала в условиях частичной 
мобилизации представляет собой объективный 
процесс, присущий данному специфическому 
этапу общественного развития. В условиях пре-
одоления негативных последствий западных 
санкций, частичной мобилизации и активиза-
ции специальной военной операции на Украине 
образовательный потенциал должен подвер-
гаться существенным изменениям. 
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Представляется аргументация необходи-
мой модернизации образовательного потенциа-
ла населения России. 

Во-первых, доказывается, что в новых 
усло виях важен переход от классической (узкой 
целевой) формы образовательного потенциала 
к комплексной, непрерывной, ориентированной 
на широкий круг аспектов, в том числе и воен-
но-образовательной составляющей [15]. Обра-
зовательной системе важно, с одной стороны, 
обеспечить рост узкого профессионального по-
тенциала субъектов, с другой – активизировать 
механизмы устойчивого возобновления воен-
ных традиций, ценности военной дисциплины, 
норм военного и трудового профессионального 
взаимодействия. Комплексная система развития 
образовательного потенциала предусматрива-
ет создание многонаправленного, постоянного 
развития не только общих и профессиональ-
ных способностей, но и специфического воен-
но-трудового потенциала обучаемых. В данном 
контексте качественная модернизация обра-
зовательного потенциала населения должна в 
перспективе иметь двойственную направлен-
ность: узкопрофессиональную гражданскую; 
широкопрофессиональную военную. 

Во-вторых, обосновывается необходимость 
в рамках образовательного потенциала выделе-
ние и целевое развитие адаптационного потенци-
ала индивидов [16]. Адаптационный потенциал 
рассматривается как показатель образовательной 
приспособляемости человека к экстремальным 
условиям реализации трудовой деятельности 
[17], различным, постоянно меняющимся усло-
виям среды функционального взаимодействия 
[18]. Здесь адаптационный потенциал рассма-
тривается не только как важнейший показатель 
способности к реализации всякой жизнедеятель-
ности, но и как фактор возможности перехода 
человека к иным, в том числе и военным фор-
мам деятельности и взаимодействия индивида. 
Адаптационный потенциал – это, прежде всего, 
фактор стрессоустойчивости личности, его воз-
можности осуществлять деятельность в услови-
ях существенных трансформаций и агрессивных 
сдвигов во время военных действий, при стрес-
согенности окружающей среды. 

Таким образом, в рамках концепции во-
енной социологии предлагается рассматри-
вать образовательный потенциал как сложную 
структуру накопленного населением багажа 
пониманий, умений и навыков, профессиональ-
ных, а также общеуниверсальных военных зна-
ний. В условиях существенного роста военной 
напряженности в мире необходимо усиление 

военно-образовательного компонента образова-
тельного потенциала. Подобная модернизация 
образовательного потенциала позволит инди-
видам заниматься не только непосредственной 
профессиональной деятельностью в условиях 
мирного времени, но и при необходимости ис-
пользовать приобретенные знания и умения в 
случае военных действий. Последнее и должно 
привести к резкому росту эффективности функ-
ционирования военной организации России в 
целом при начале полномасштабных военных 
действий. 

По сути, представляется гипотеза о том, 
что модернизация образовательного потенци-
ала населения России в условиях обострения 
военной напряженности в мире должна осу-
ществляться по следующим направлениям: 
1) переход к комплексной, непрерывной, ориен-
тированной на широкий круг образовательных 
комплексных элементов системе функциональ-
ных знаний, умений и навыков (активизация во-
енной составляющей целевого развития способ-
ностей обучаемых); 2) выделение в отдельную 
составляющую адаптивного образовательного 
потенциала, целевое государственное констру-
ирование и контроль процессов формирования 
способности населения к трудовой приспо-
собляемости. 

Эмпирические основы исследования опре-
деляются данными проведенного нами полу-
структурированного интервью с военными 
социологами Саратовского военного ордена 
Жукова Краснознаменного института войск на-
циональной гвардии Российской Федерации. 
Интервьюирование проведено в 2023 г. (N = 11). 
Фокус данного исследования был направлен не 
на личности интервьюируемых, а на их знания, 
компетенции, профессиональный опыт в сфере 
управления процессами развития образователь-
ного потенциала населения России в условиях 
обострения военных конфликтов. 

Выбор экспертов осуществлялся на осно-
ве нескольких критериев. Первый – высокий 
уровень знаний, компетенции в сфере развития 
образовательного потенциала населения. Вто-
рой – формально занимаемая должность пре-
подавателя или руководителя образовательной 
структуры, предусматривающая деятельность 
и профессиональный опыт в сфере управле-
ния процессами развития образовательного по-
тенциала частично мобилизованных акторов 
в процессе реализации военной операции на 
Украине. Третий критерий – научная деятель-
ность в сфере военной социологии. Выбраны 
военные социологи (офицеры высшего состава) 
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со стажем научной и образовательной деятель-
ности не менее 5 лет и в той или иной степени 
осуществляющие непосредственные социоло-
гические исследования, связанные с формиро-
ванием образовательного потенциала населе-
ния России. 

Анализ данных интервью показал, что 
модернизация образовательного потенциала 
населения военными социологами связывает-
ся прежде всего с изменениями потребностей 
в образовательном потенциале общества в 
условиях обострения военного конфликта на 
Украине. 

П. М. (37 лет, подполковник) констатирует, 
что ...в условиях военной опасности, частичной 
военной мобилизации населения необходимо 
изменить требования к реализации развития 
образовательного потенциала. Военная со-
ставляющая потенциала должна стать обя-
зательной и неотъемлемой частью на всех 
уровнях образования: довузовского, вузовского 
и послевузовского. Именно потребности обще-
ства являются основной предпосылкой целевой 
ориентации процесса модернизации образова-
тельной подготовки. Несложно заметить, что 
проблемы, которые возникают в процессе во-
енно-профессиональной подготовки мобилизо-
ванных граждан для проведения специальной 
военной операции на Украине, являются основ-
ным фактором разработки проектов модерниза-
ции образовательного потенциала трудоспособ-
ного населения России в целом. Так, Б. А. (45 
лет, подполковник) отмечает, что ...среди моби-
лизованных имеются опытные, умелые бывшие 
военнослужащие, которые, с одной стороны, 
имеют солидную базу (по раннее проходимой 
военной службы), готовы осуществлять соб-
ственное обучение, получать необходимые зна-
ния и навыки. Одновременно имеются и субъек-
ты с существенными недостатками в системе 
базового военно-образовательного потенциа-
ла. К. Н. (45 лет, полковник) акцентирует вни-
мание на проблемах школьной и вузовской об-
разовательной подготовки населения России в 
условиях реализации специальной операции на 
Украине: В школах отсутствует система на-
чальной военной подготовки, гражданская ву-
зовская система имеет существенный отрыв 
от требований военной организации России. 
Е. А. (40 лет, подполковник) указывает на про-
блему полного отрыва образовательной систе-
мы от общей подготовки военных специали-
стов: Это очень серьезная проблема, которую 
необходимо решать в пользу существенного 
роста военно-образовательной составляющей 

в общей системе образовательного потенци-
ала населения. В данном контексте важен вы-
вод, который представляет эксперт Б. А. (45 
лет, подполковник): Современные гражданские 
учебные заведения не имеют направленности 
на подготовку военного компонента комплек-
са знаний и навыков. Сегодня представители 
гражданских профессий быстро теряют ранее 
приобретенные военные навыки. Вывод один – 
необходимо вводить специальные дисциплины в 
школе, в колледже и вузе, направленные на фор-
мирование военного адаптивного потенциала 
населения в целом. 

Необходимо констатировать, что проблемы 
подготовки мобилизованных групп населения 
определяются отрывом существующей обра-
зовательной системы от нужд военной безо-
пасности общества. Сегодня важен переход к 
комплексному образовательному развитию на-
селения, предусматривающему формирование 
не только конкретных профессиональных спо-
собностей индивидов, но и многоцелевых воен-
но-профессиональных способностей населения 
общества. 

Еще одной проблемой, по мнению респон-
дентов, является подготовка мобилизованных 
военнослужащих. Е. А. (40 лет, подполковник) 
подчеркивает, что в современных условиях 
…четко проявляется проблема вновь мобили-
зованных: недостаточный уровень адапта-
ционных способностей, что не позволяет им 
быстро, а главное эффективно перестроить 
свои способности, а главное действия с граж-
данских на военные требования. В этой связи 
К. М. (35 лет, майор) отмечает, что ...мобилизо-
ванные ориентированы на отправление в зону 
специальной военной операции, что определяет 
необходимость обучения военным действиям в 
особых постоянно изменяющихся, а зачастую 
и экстремальных условиях. Здесь адаптацион-
ный потенциал субъектов – база их эффектив-
ности, возможности решения поставленных 
боевых задач. Эксперт акцентирует внимание 
на том, что стиль трудового поведения новых 
групп военнослужащих существенно обнов-
ляется в условиях привлечения их к военным 
действиям. Между тем ранее полученный ба-
зовый образовательный потенциал не включа-
ет в себя навыки реализации военной службы 
в экстремальных условиях военной операции. 
Б. А. (45 лет, подполковник) уточняет данный 
подход, заявляя, что ...в перспективе мобили-
зованным предстоит выполнять задачи в леси-
стой местности, степных застройках, город-
ских массивах. В данном контексте возникают 
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две проблемы: первая – косность и узость ранее 
полученных образовательных профессиональ-
ных знаний (отсутствие необходимых адап-
тационных способностей); вторая – низкий 
уровень военной направленности получаемых 
знаний в гражданских учреждениях. Здесь экс-
перт обращает внимание на то, что общий со-
став полученных ранее знаний призванного во-
еннослужащего не адаптирован и не включен в 
современную военно-профессиональную тер-
минологию, что представляется серьезным тор-
мозящим фактором формирования военно-про-
фессиональной компетенции мобилизованных 
призывников. Важно не только создать понима-
ние и знание основ образовательной адаптации 
субъектов, но и обеспечить эффективную рабо-
ту механизмов адаптационной мотивации, фор-
мирования специальных военно-адаптивных 
способностей индивидов. П. А. (38 лет, майор) 
также акцентирует внимание на данной про-
блеме: ...проведение военных действий в зоне 
специальной операции, жизнедеятельность в 
условиях артиллерийского противоборства, ис-
пользование беспилотников, летательных аппа-
ратов разведки требуют от военнослужащих 
не только высокого уровня адаптационных спо-
собностей, но и элементарных военных навыков 
выживания. Даже имеющийся у гражданских 
акторов адаптационный потенциал затруднен к 
реализации в специфических условиях военной 
операции. Особенности взаимодействия воен-
нослужащих, тотальный учет и контроль пове-
дения, необходимость подчинения военным це-
лям, а также задачам, жесткие условия службы 
и быта приводят к необходимости становления 
у них новых адаптационных способностей. 

Таким образом, эксперты четко связывают 
повышение военной напряженности в обще-
стве, обострение проблем образовательной под-
готовки мобилизованных с необходимостью 
процессов модернизации образовательного по-
тенциала населения. Выявлено, что в ходе под-
готовки военнослужащих-призывников прояв-
ляется несоответствие некоторых компонентов 
сформированного у них образовательного по-
тенциала необходимым требованиям. Преодо-
ление данных проблем следует связывать с по-
следующей модернизацией образовательного 
потенциала населения, целевым формировани-
ем военной составляющей данного потенциала, 
усилением адаптационных способностей обу-
чающихся. 

Анализ данных эмпирического исследо-
вания показывает, что в современных усло-
виях необходимо обновление принципов 

функционирования всей системы российско-
го образования, осуществление модерниза-
ции образовательного потенциала. Последняя 
представляется экспертами как процесс осов-
ременивания набора образовательных качеств 
и способностей по конкретной профессии, а 
также обновление адаптивных способностей и 
возможностей применения ранее полученных 
знаний, оптимизацию механизмов накопления 
военно-образовательного потенциала трудо-
способного населения общества. Формирование 
адаптационного образовательного потенциала 
должно иметь двойственную направленность: 
1) на адаптацию образовательного потенциала к 
выполнению военных целей и задач; 2) на при-
способление в результате попадания в новую 
служебную и бытовую среду уже в процессе ре-
ализации боевых действий. 

В условиях роста военной напряженности, 
активизации специальной военной операции 
на Украине во многом изменяются не только 
ценностные приоритеты общества в целом, но 
и потребности в развитии образовательного по-
тенциала населения. Особый интерес вызыва-
ют процессы мобилизации, военно-профессио-
нальной подготовки призывников, реализация 
их профессиональных качеств в системе выпол-
нения задач по защите интересов Российской 
Федерации. 

Современные условия характеризуются 
следующими процессами. С одной стороны, 
в результате проведенной частичной мобили-
зации идет активизация военных действий на 
Украине. Это приводит к изменению требова-
ний к формированию образовательного потен-
циала населения, необходимости перехода от 
узкопрофессионального к расширенному типу 
образовательного потенциала, включение в его 
структуру военного компонента компетенций. 
С другой стороны, осуществляются научно-
информационное развитие российского обще-
ства, информатизация производственной, во-
енной, бытовой сфер общества. Это приводит 
к росту компьютерного обеспечения, инфор-
мационного насыщения жизни и деятельности 
различных групп населения. Последнее, в свою 
очередь, предусматривает дальнейшее насыще-
ние научно-информационного комплекса обра-
зовательного потенциала населения. С третьей 
стороны, резко возрастают темпы развития со-
циально-трудовой и служебной сфер общества, 
повышается неопределенность и агрессивность 
военного противодействия России. 

Сегодня создается необходимость активи-
зации адаптивного потенциала обучающихся 
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акторов. Предлагаются пути модернизации 
образовательного потенциала населения в со-
временной России. 

Во-первых, важен переход к комплексно-
му двухсистемному и непрерывному формиро-
ванию образовательного потенциала. На всех 
уровнях общего, профессионального, дополни-
тельного образования должна прослеживаться 
двойственная целевая направленность: 1) об-
щая и специальная гражданская; 2) общая во-
енная. В рамках данных направлений важна 
активизация военной составляющей целевого 
развития образовательных способностей об-
учаемых. В гражданских учебных заведени-
ях различного типа необходимо повсеместное 
формирование подразделений военного дову-
зовского и вузовского образования, военных 
факультетов или кафедр, осуществляющих 
параллельно основному профессиональному 
профилю обучение по программам общей воен-
ной подготовки. Важно возобновить практику, 
когда в подавляющем составе высших учебных 
заведений осуществлялась подготовка военных 
офицеров запаса. При этом выпускники данных 
вузов вместе с типовым гражданским дипло-
мом о получении профессии должны получать 
одновременно и квалификацию офицера (в за-
пасе). Новые вызовы требуют усиления процес-
са подготовки и профессиональной переподго-
товки военных кадров в рамках гражданского 
вуза, выявление стратегических направлений 
модернизации профессионального потенциала 
военнослужащих в целом и офицерского соста-
ва в частности.

Во-вторых, необходимо обеспечить ста-
новление проактивного (опережающего) типа 
формирования образовательного потенциала. 
Важно в системе образования преобразовать 
характер научно-инвестиционных потоков, 
активизировать каналы социокультурной мо-
бильности. Динамика реализации инвестиций 
в базовые формы человеческого капитала долж-
на определять преимущественный характер их 
вложений в военную составляющую. Важно на 
постоянной основе разрабатывать и внедрять 
новые инновационные подходы к модерниза-
ции военной составляющей в системе образова-
тельного потенциала общества, отвечающие не 
только вызовам роста военной напряженности 
в мире, но и потребностям информационного 
развития. 

В-третьих, важно выделение отдельной 
составляющей образовательного потенциа-
ла в форме адаптационного образовательного 
потенциала как совокупности качественных 

свойств и способностей к приспособлению: об-
разовательному, базовому профессиональному 
(основному), военному профессиональному 
(дополнительному). В новых условиях реали-
зация образовательного потенциала зависит от 
способностей индивидов быстро оценивать из-
менения внешней социальной среды, адапти-
роваться, формировать новые модели взаимо-
действия в процессе труда, службы, военных 
боевых действий. Адаптационный образо-
вательный человеческий ресурс важно рас-
сматривать как изначально общий потенциал 
(общие способности к адаптации индивидов), 
а затем особенный военный потенциал (специ-
фические способности к адаптации в условиях 
осуществления служебно-трудовых действий 
в контексте решения военных задач). 
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Аннотация. В статье говорится об актуальных проблемах опытно-конструкторской и инновационной деятельности в Российской Фе-
дерации, о необходимости перевода производственного сектора России на современные высокотехнологичные рельсы. Однако, не-
смотря на то что высшее руководство страны подчеркивает курс на инновационное развитие как безальтернативный, на местах, в 
профильных министерствах, крупных государственных и негосударственных корпорациях по-прежнему большую роль играют факто-
ры, которые мешают внедренческой деятельности или придают ей имитационный характер. Деятельность заинтересованных акторов 
часто носит откровенно имитационный характер, вместо настоящих научных изобретений, способных дать синергетический эффект и 
привести к появлению прорывных технологий во многих отраслях экономики, уполномоченные субъекты рынка, технико-внедренче-
ские фирмы и фонды занимаются заимствованием инновационных технологий или работают в сфере псевдоинноваций, улучшая уже 
сделанные ранее изобретения и выдавая их за результаты своей деятельности. По этой причине в Российской Федерации наблюдаются 
откровенные провалы в производстве отдельных видов вооружений, продукции двойного назначения, микроэлектроники, машино-
строения и в других важных отраслях. Санкционная политика в отношении Российской Федерации со стороны промышленно развитых 
государств, запрет на поставку в Россию многих видов высокотехнологичной продукции, транспортных средств, запасных частей, про-
мышленного и навигационного оборудования, станков, микроэлектроники, технологий для сельского хозяйства вызывают в настоя-
щее время острую необходимость развития собственной производственной базы, восполнения объемов непоставляемой техники за 
счет отечественного производства или по «параллельному импорту». Особенно актуальной проблема имитационной деятельности в 
сфере инноваций становится в современных условиях политической нестабильности и военно-технических рисков, так как она непо-
средственно влияет на национальную и экономическую безопасность государства. В статье говорится об объективных и субъективных 
факторах, действовавших до недавнего времени в Российской Федерации, по которым высокотехнологичная деятельность была от-
брошена в недавнем прошлом на многие годы назад. 
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В. И. Малый, В. В. Гусев. Имитационная деятельность в сфере инноваций 

В настоящее время довольно много разго-
воров о развитии в Российской Федерации тех-
нико-внедренческой, инновационной сферы, о 
необходимости перевода экономики страны на 
высокотехнологичную основу. Например, Пре-
зидент РФ Владимир Путин в апреле 2022 г. 
подписал Указ «Об объявлении в Российской 
Федерации десятилетия науки и технологий», 
в котором говорилось о необходимости привле-
чения в сферу исследования и разработок в бли-
жайший период (2022–2031 гг.) талантливой, 
способной молодежи, о содействии вовлечению 
исследователей и разработчиков в решение важ-
нейших задач общества и страны [1]. По мнению 
В. В. Путина, необходимо основательно зани-
маться технико-внедренческой деятельностью, 
наращивать инновационный потенциал как го-
сударства в целом, так и отдельных регионов, 
внедрять элементы программного обеспечения 
и компьютерного интеллекта во все сферы со-
циально-экономической жизни [2]. При этом не-
обходимо, чтобы соблюдалось четкое разделе-
ние: традиционные и инновационные отрасли 
экономики следует развивать с помощью актив-
ного привлечения частных инвесторов, а госу-
дарственный капитал, средства бюджета долж-
ны эффективно использоваться в тех отраслях, 
где потенциал негосударственного сектора объ-
ективно ограничен, – в оборонно-промышлен-
ном комплексе и инфраструктурном секторе. 
В России в настоящее время проводится схожая 
политика – активно создаются негосударствен-
ные и государственные инновационные фонды, 
внедренческие площадки, технопарки и техно-
полисы, руководителями которых назначаются 
крупнейшие российские чиновники и пред-
приниматели (фонд и технопарк «Сколково», 
госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», АО «Рос-
нано», Потанинская школа, Московский инно-
вационный кластер и т. д.), которые пользуются 
всеми доступными инструментами бюджетной, 
финансовой и налоговой поддержки. 

Однако, несмотря на существование столь 
серьезных институтов, при тщательном, де-
тальном анализе может показаться, что дея-
тельность в сфере инноваций в Российской Фе-
дерации является имитационной. Специалисты 
в области новых технических решений могут 
приблизительно оценить колоссальный ущерб 
от вывоза технологических идей, проектной и 
конструкторской документации в зарубежные 
страны за последние тридцать лет начиная с 
1991 г. Многие российские технические при-
емы, созданные еще в СССР, в настоящее время 
часто подвергаются ребрендингу и лишь немно-
го совершенствуются, представляясь чем-то но-
вым и уникальным. Ряд технологий в области 
производства высокотехнологичной техники, 
например в авиа- и судостроении, автомобиль-
ной промышленности, машиностроении, ми-
кроэлектронике, биотехнологиях и селекции 
растений, безвозвратно утрачен (например, 
производство оборонной и гражданской тех-
ники, беспилотных летательных аппаратов на 
Саратовском авиационном заводе). Многие со-
ветские предприятия закрыты, а их персонал, 
инженеры и квалифицированные рабочие ушли 
в другие сектора экономики. 

Вызывают вопросы и конкретные методы 
ведения инновационной деятельности. Основ-
ные российские акторы, развивая инноваци-
онную деятельность в стране, часто регистри-
руют дочерние компании в офшорных зонах и 
зарубежных странах, через которые сначала 
финансируются инновационные проекты, а 
в дальнейшем за рубеж выводятся выручка и 
прибыль (наиболее показательный пример в 
данной сфере – деятельность акционерного об-
щества «Роснано» во времена руководства Ана-
толия Чубайса). При этом проблему частой ими-
тации инновационной деятельности признают 
и российские должностные лица, и ведущие 
отечественные ученые. Например, заместитель 
директора Института прикладной математики 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2023. Т. 23, вып. 3

286 Научный отдел

имени Келдыша РАН профессор Георгий Ма-
линецкий прямо заявил на научном семина-
ре по вопросам инновационной деятельности: 
«В России совершен переход от реальной рабо-
ты к имитации инновационной деятельности» 
[3]. Так почему же в России технико-внедрен-
ческая деятельность продолжает носить не-
системный, хаотичный и имитационный ха-
рактер, что в целом угрожает национальной и 
экономической безопасности страны? Рассмо-
трим данную проблему. 

Непоследовательная технологическая по-
литика 1990-х гг., сознательный отказ от преж-
них знаковых достижений являются перво-
начальной и основной причиной снижения 
выразительности инновационной деятельно-
сти в Российской Федерации. Новые разработ-
ки в СССР опирались во многом на автоном-
ную научно-техническую и техноло гическую 
базу и достижения в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса. При развале Союза, кото-
рый во многом был вызван искусственными 
причинами, при переходе к рыночной модели 
развития и проведении курса на международ-
ную экономическую интеграцию прорывные 
технологии СССР были принесены «в жертву» 
новой сложившейся политической ситуации. 
Характерный пример – космическая программа 
«Буран – Энергия». Советский многоразовый 
челнок «Буран» совершил свой единственный 
полет в режиме автоматического управления 
15 ноября 1988 г., а затем научные исследова-
ния по невыясненным причинам были свер-
нуты. В 2004 г. официальные лица Роскосмоса 
публично признались, что данная программа 
опередила время, а Министерство обороны 
страны оказалось не готово к ее практическому 
использованию. Практические работы по про-
грамме «Буран – Энергия» были приостанов-
лены в 1990 г., а в мае 1993 г. – окончательно 
закрыты. Всего по данной программе в России 
работали 1200 предприятий, и за время разра-
ботки космического челнока «Буран» было по-
лучено 230 уникальных, абсолютно новых, не 
имеющих аналогов в мире технологий [4]. 

Аналогично свертыванию программы «Бу-
ран – Энергия» сложилась ситуация в произ-
водстве и поставке на вооружение атомных под-
водных лодок, наиболее высокотехнологичной 
отрасли российского военно-промышленного 
комплекса. В начале 1990-х гг. в Российской 
Федерации в рамках межгосударственного со-
глашения с США была проведена комплекс-
ная программа по утилизации инновационных 
атомных подводных крейсеров, в том числе 

боеспособных единиц с не закончившимся сро-
ком эксплуатации. К Соединенным Штатам по 
данному соглашению присоединились и другие 
страны коллективного Запада – Италия, Кана-
да и Норвегия. В совокупности было выведено 
из эксплуатации 197 подлодок, в том числе на 
Северном Ледовитом океане – 120, на Тихом 
океане – 77 подводных лодок, их них было ути-
лизировано 137 лодок: на Севере – 92, на Тихом 
океане – 45 [5]. В результате столь опрометчи-
вой военной политики в 1990-е гг. Российской 
Федерации в настоящее время в спешном по-
ряд ке приходится восстанавливать значитель-
но нарушенный ядерный паритет, в том числе 
за счет строительства и ввода в эксплуатацию 
новых подводных крейсеров. Оборонные силы 
России в этой области колоссальными усилия-
ми постепенно восстанавливаются. 

Аналогичная ситуация – сворачивания де-
ятельности и утраты технологий – складыва-
ется в производстве металлорежущих станков, 
сложного промышленного оборудования, мор-
ских и речных судов, микроэлектроники, быто-
вой техники, автомобилестроении, химической 
и легкой промышленности, в других важных 
для народного хозяйства отраслях.

 Вторая причина переломного момента ин-
новационной деятельности в России следует 
из первой – это «утечка мозгов» и российских 
промышленных секретов, начавшаяся с рас-
падом Советского Союза в 1990-е гг. и продол-
жающаяся до сих пор. По актуальным данным 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, в результате на-
чала специальной военной операции (СВО) из 
России за 2022 г. выехали примерно 100 ты-
сяч специалистов IT-сферы, при этом 80% уе-
хавших специалистов продолжают работать 
на российские компании [6]. Несколько тысяч 
российских инженеров и программистов в на-
стоящее время работают в Силиконовой доли-
не (США). В общей сложности потери России 
от «утечки мозгов», а именно высококвалифи-
цированных кадров, инженеров и программи-
стов, расцениваются аналитиками российского 
Центра гуманитарных технологий в 50 млрд 
долл. ежегодно [7].

Третья значимая причина «перелома» ин-
новационной активности в России – деградация 
российской системы образования. Общеизвест-
но, что советская система среднего и высшего 
образования была одной из лучших в мире. 
Внедрение Болонской системы, предпринятое 
Министерством образования РФ на фоне инте-
грации России в мировое сообщество, в совре-
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менных условиях показывает свою нецелесо-
образность и несостоятельность. В результате 
укороченного обучения бакалавров будущие 
выпускники вузов не получают требующегося 
уровня знаний (прежде всего, в области науч-
ной и производственной практики на предприя-
тиях) и целостного представления о профессии, 
поэтому не без причины многие российские 
высшие учебные заведения стали снова приме-
нять у себя полноценные образовательные про-
граммы с пятилетним сроком обучения, а воен-
ные и медицинские вузы вовсе не переходили 
на бакалаврские варианты подготовки кадров. 
На наш взгляд, в результате перевода специали-
тета на усеченный вариант подготовки – бака-
лавриат – в ходе образовательной реформы во 
многом пострадала отечественная инженерная 
мысль, обучение конструкторов и инженеров, 
проектировщиков продукции, и на выходе эко-
номика страны получает бакалавров-недоучек, 
которые часто не в состоянии генерировать 
сложные технические идеи. Что же касается 
второго уровня обучения, то, как показывает 
практика, в магистратуру на обучение идет да-
леко не каждый бакалавр, многие выпускники 
сразу идут работать в компании реального и 
финансового секторов экономики.

Общеизвестно, что специальная военная 
операция России на территории Украины в 
феврале 2022 г. возникла как симметричный 
ответ на попытку создания странами коллек-
тивного Запада во главе с США антироссий-
ского проекта в соседней стране. Предпосылки 
начала СВО – нацификация идеологии сосед-
ней страны, необъявленная «гибридная» война 
Украины против восточных регионов, пресле-
дование и фальсификация русской культуры 
и истории, геноцид русскоязычного населения 
и законы против использования русского язы-
ка, стремление украинской власти разработать 
собственное ядерное оружие и вступить в блок 
НАТО. Безусловно, СВО явилась весьма ри-
сковым, но во многом вынужденным шагом со 
стороны военно-политического руководства 
РФ, поэтому среднесрочные и долговременные 
последствия данного решения в настоящее вре-
мя невозможно оценить. По нашему мнению, 
наиболее значимыми последствиями (рисками 
в стадии развития) СВО для российского обще-
ства именно в инновационной сфере являют-
ся: приостановка сотрудничества с развитыми 
странами, в том числе в ряде инновационных и 
высокотехнологичных областей (исследование 
космоса, ракето- и самолетостроение, нефте- и 
газодобыча, электроэнергетика, автомобиль-

ная промышленность, производство компью-
терной и бытовой техники); запрет на поставку 
в РФ многих видов высокотехнологичной про-
дукции, в том числе самолетов и запчастей к 
ним, микроэлектроники, промышленных стан-
ков и оборудования, гидро- и газовых турбин, 
автомобилей, программного обеспечения; зна-
чительное удорожание подобной продукции 
при поставках в РФ по системе параллельного 
импорта и т.д.

В конечном итоге практический резуль-
тат отрицательного действия рассмотренных 
выше причин говорит о том, что реализация в 
российскую действительность новых технико-
внедренческих приемов представляется в на-
стоящее время проблематичной и сомнитель-
ной. Научный результат главных российских 
«инновационных» проектов нашего времени  – 
«Роснано», «Сколково» и «Роскосмос» – оста-
ется весьма скромным. Финансовые средства, 
выделяемые на развитие данных платформ, ча-
сто тратились на приобретение изобретенных 
на Западе технологий предыдущих инноваци-
онных укладов. Вследствие СВО выявилось 
катастрофически недостаточное производство 
в Российской Федерации современных видов 
вооружений, например беспилотных летатель-
ных аппаратов, тепловизоров, средств связи 
последнего поколения, приборов ночного ви-
дения и т.д. Поэтому можно сделать вывод, 
что на практике часто имеет место полномас-
штабная имитация инновационной деятельно-
сти, заимствование отсталых (не-прорывных) 
технологий и псевдоинновации. В России не 
хватает настоящих, базовых технологий оте-
чественной школы, а также опыта Советского 
Союза, который, будучи во враждебном внеш-
нем окружении, смог создать самостоятельную 
индустриальную базу, выжить в ходе Второй 
мировой войны и холодной войны с развитыми 
странами Запада. На наш взгляд, потенциал РФ 
в области технологического развития в насто-
ящее время достаточно велик, и можно пред-
положить, что данные темпы развития сферы 
высоких технологий смогут существенно уско-
риться перед лицом внешних вызовов и геопо-
литических угроз.

Подводя итог вышесказанному, мы можем 
отметить, что будущее Российского государства 
во многом зависит от грамотной, правильно вы-
строенной инновационной политики, особенно 
в сферах, касающихся стратегических приори-
тетов развития и обороноспособности страны. 
Как подчеркнул в своей речи на совещании по 
вопросам развития оборонно-промышленного 

В. И. Малый, В. В. Гусев. Имитационная деятельность в сфере инноваций 
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комплекса 20 сентября 2022 г. Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин, «России нуж-
но стопроцентное импортозамещение в сфере 
ОПК, поэтому нужно нарастить производствен-
ные возможности, сократить сроки производ-
ства, не снижая при этом качества. Также не-
обходимо решить проблему своевременного и 
полного обеспечения предприятий отечествен-
ными материалами» [8].

По нашему мнению, экономика Российской 
Федерации может не только приобретать или 
заимствовать – она может генерировать, по-
рождать новые технологии. Об этом во многом 
свидетельствует опыт советских инженерных 
школ в области космоса, авиастроения, судо-
строения, атомной и гидроэнергетики, развития 
железнодорожного и автомобильного транспор-
та, медицины и фармакологии, селекции и гене-
тики растений. Высокий уровень образования 
населения России, значительное наследие фун-
даментальной науки, наличие сохранившихся 
со времен СССР конструкторских традиций, 
база опытного и экспериментального производ-
ства – все эти факторы обязательно необходи-
мо задействовать, возрождать их там, где это 
еще возможно. Сможет ли экономика России 
использовать свой внедренческий потенциал, 
оставшийся с периода существования СССР, от-
крыть для себя новые инновационные направ-
ления, или данные возможности так и не будут 
реализованы – все эти вопросы найдут ответы в 
ближайшее время.
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Аннотация. В статье затрагивается наиболее актуальная на сегодняшний день проблема манипуляции инф ормацией с целью воздей-
ствия на общество. Манипуляция в большинстве источников интерпретируется как использование определенных приемов и техноло-
гий, под воздействием которых происходит изменение поведения людей в нужном для манипулятора направлении. Отмечается, что 
наиболее благоприятные условия для реализации технологий манипулирования складываются в информационном обществе, в кото-
ром особую роль играют информация, знания и информационные технологии. Проведенный анализ существующих теорий позволяет 
рассматривать информационное общество как особый тип общества на постиндустриальной стадии развития, в основе производства 
которого лежит информация. Используются различные алгоритмы подачи информации, от элементарного распространения сведений, 
которые невозможно проверить, до целенаправленного ее комбинирования, с учетом особенностей восприятия различными аудито-
риями, в том числе специфики каналов коммуникации, которые она предпочитает. На разных этапах развития общества манипуляция 
имеет свои особенности. В современном информационном обществе самую большую опасность представляют средства массовой ин-
формации. СМИ сегодня являются реальной силой в обществе, которая с помощью информационных сообщений формирует опреде-
ленные социальные установки и влияет на изменение убеждений человека. Процесс манипуляции включает навязывание опреде-
ленного социального стереотипа, благодаря которому индивид воспроизводит нужные модели поведения, меняется его восприятие и 
мышление. Результаты ряда социологических исследований раскрывают особенности технологий воздействия, среди которых авторы 
отмечают особую роль средств массовой информации в навязывании стереотипов через создание социально значимых образов, также 
выступающих инструментами пропаганды и агитации.
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Abstract. The article touches upon the most urgent problem of information manipulation with the aim of infl uencing society. In most sources 
manipulation is interpreted as the use of certain techniques and technologies, under the infl uence of which the behavior of people changes in 
the direction necessary for the manipulator. It is noted that the most favorable conditions for the implementation of manipulation technolo-
gies are formed in the information society, in which information, knowledge and information technologies play a special role. The analysis 
of existing theories allows us to consider the information society as a special type of society at the post-industrial stage of development, the 
production of which is based on information. Various algorithms for presenting information are used, from the elementary dissemination of 
information that cannot be verifi ed to its purposeful combination, taking into account the peculiarities of perception by diff erent audiences, 
including the specifi cs of the preferable communication channels. At diff erent stages society development manipulation has its own char-
acteristics. In today's information society, the biggest threat is the media. The media today is a real force in society, which, with the help of 
information messages, forms certain social attitudes and infl uences the change in a person's beliefs. The process of manipulation includes the 
imposition of a certain social stereotypes, thanks to which an individual reproduces the necessary behavior patterns, perception and thinking 
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changes. The results of a number of sociological studies reveal the features of impact technologies, among which the authors note the special 
role of the media in imposing stereotypes through the creation of socially signifi cant images, which also act as propaganda and agitation tools.
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Манипуляция в научной литературе по-
нимается как скрытое воздействие, которое из-
меняет воззрения, установки, цели, принципы, 
а также поведение и действия людей. Приемы 
манипуляции использовались человечеством 
всегда. Само же слово «манипуляция», как от-
мечается в «Этимологическом словаре русского 
языка» А. В. Семенова, – французское по проис-
хождению, где manipulatiоn – суффиксное про-
изводное от manipuler «манипулировать». Пер-
воосновой выступают латинские слова manus 
(рука) и pleо (наполняю). В русском языке слово 
стало использоваться с XIX в. [1].

Глагол «манипулировать» обозначает опе-
рации и действия с какими-либо вещами или 
предметами. Так, «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. И. Даля приводит 
следующее определение: «манипуляция» – 
приемы ручные, ухватка, сручье; обиход [2]. В 
словаре Д. Н. Ушакова манипуляция понимает-
ся в трех значениях: 1. Движение руки (устар.). 
2. Сложный прием, сложное действие над 
чем-н. 3. Проделка, махинация (неодобрит.); 
манипулировать, значит, производить манипу-
ляции [3]. В «Толковом словаре русского язы-
ка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой также ви-
дим несколько значений слова «манипулятор»: 
1. Цирковой артист, выполняющий фокусы, ос-
нованные на ловкости рук. 2. Человек, который 
занимается манипуляциями. 3. Название неко-
торых механических устройств для производ-
ства сложных движений, действий, аналогич-
ных действиям руки (спец.) [4].

Как видим из приведенных выше опреде-
лений данного термина, первоначально слово 
«манипуляция» применялось по отношению к 
работе фокусников и кукловодов. В настоящее 
время термин понимается как скрытое при-
нуждение. Методы и принципы скрытого воз-
действия были отработаны в нацистской Герма-
нии. Автором концепции влияния на сознание 
масс считается Й. Геббельс [5].

В современном мире манипуляция пред-
ставляет собой распространенный способ 
воздействия на людей, идет ли речь о малой 
социальной группе либо обществе в целом. Ма-
нипулирование оказывает воздействие на со-
циальные и психические структуры человека, 

причем действие происходит скрытно и направ-
лено на подавление свободы выбора с целью 
управлять поведением индивида, изменяя или 
корректируя присущие ему мнения, ценности, 
суждения в нужном воздействующему субъек-
ту направлении.

В качестве научной категории проблема 
манипулирования общественным сознанием 
в отечественной науке стала рассматриваться 
только в 50–60-х гг. двадцатого столетия, в за-
рубежной – в 40–50-х гг.

Если изначально манипуляция изучалась 
как феномен преимущественно психологии, то 
в эпоху развития информационного общества 
стала предметом изучения многих научных 
дисциплин, в том числе социологии, которая 
уделяет этому явлению особое внимание.

Представители социологии рассматрива-
ют манипулирование как приемы идеологи-
ческого и социально-психологического воз-
действия на индивида с целью изменения его 
поведения вопреки его воле и сознанию. В 
частности, в «Большом толковом социологи-
ческом словаре» «манипуляция» понимается 
как: 1) способы социального воздействия на 
людей при помощи различных средств с це-
лью навязывания ценностей, идей, форм пове-
дения и т.д.; 2) жульническая проделка, подта-
совка фактов, махинация, фокус; 3) сложный 
прием в ручной работе, требующий большой 
точности [6].

Как один из способов социальной регу-
ляции, управления и социального контроля 
манипуляция напрямую связана с властью, 
функциями нормативной регуляции, унифика-
цией поведения, способствующей интеграции 
индивидов в общество и, прежде всего, пред-
полагает трансформацию ценностных ком-
понентов сознания и способствует созданию 
смысловых ориентиров для социально-адап-
тированного поведения. В настоящее время из-
вестно много различных средств, технологий 
и приемов манипулятивного воздействия, что 
способствует такому широкому распростране-
нию механизма манипуляции. Мощным фак-
тором послужил процесс «омассовления» об-
щественного сознания, сознание «массового» 
человека формируется и управляется извне.
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Сущность механизма манипуляции заклю-
чается в навязывании определенных стерео-
типов мышления и поведения, привлекатель-
ных для субъекта манипулирования. Главный 
смысл этого процесса заключается в том, чтобы 
объект манипуляции в конце концов был уве-
рен, что это его собственный выбор, без какого-
либо влияния со стороны. Человек, на которого 
направлена манипуляция, уверен, что это его 
мнение, представление, суждение, мышление 
на основе полученной им информации, и он на-
чинает совершать соответствующие действия.

На разных этапах социокультурного раз-
вития манипуляция имела свои особенности. 
Для ранних этапов развития человеческого 
общества характерна технология манипуля-
ции через мифологичность. Данная технология 
выполняла роль социальной идентификации. 
Для традиционного типа общества характерна 
прямая тотальная манипуляция. В обществе 
индустриальном и постиндустриальном гово-
рить о тотальной манипуляции не представля-
ется возможным в силу ускоряющихся темпов 
технического развития, с одной стороны, и 
увеличивающейся свободы выбора, с другой. 
Стереотипы сознания «общества потребления» 
программируются через сферу потребностей 
и желаний. В информационном обществе про-
блема манипулирования приобретает особый 
характер. Возникает феномен манипуляции 
информацией.

Сам феномен информационного обще-
ства заключается в том, что человек окружен 
большим количеством информации, процессы 
передачи и приема информации ускорились 
и становятся непрерывными и неизбежными. 
В эру информационных технологий проблема 
манипулирования общественным сознанием 
становится глобальной, отечественные и зару-
бежные исследователи активно изучают это яв-
ление, чтобы проследить вектор его формиро-
вания и развития, влияния на существующую 
действительность. Именно в информационном 
обществе появляются необходимые условия и 
колоссальные возможности манипуляции через 
собственно информацию, поскольку практиче-
ски все можно представить в виде информации, 
и, соответственно, через изменение информа-
ции возможно управлять социальной реально-
стью, изменяя ее в нужном манипулятору на-
правлении.

Информационное общество, согласно су-
ществующим научным подходам, определяется 
как особый тип общества на постиндустриаль-
ной стадии развития, в основе производства 

которого положены знания, информация. Со-
циологи в качестве главных отличительных 
особенностей информационного общества ука-
зывают на формирование глобального инфор-
мационного пространства, информационное 
взаимодействие и взаимозависимость людей, 
доступ к мировым информационным ресурсам.

Э. Тоффлер одним из первых констатиро-
вал, что человечество вступает в новую эпоху, 
дорогу к которой проложило бурное развитие 
техники, в первую очередь компьютеров, и НТР 
в целом [7, с. 21]. Он не дает новой цивилизации 
четкого определения, но говорит о ее принци-
пиально новом характере. Э. Тоффлер ни разу 
не формулирует определение им самим введен-
ного понятия «информационное общество», но 
дает определение описательно, через перечис-
ление элементов, которые являются радикаль-
но новыми для сегодняшней жизни и коренным 
образом изменят нашу жизнь [8, с. 85].

В современном информационном обще-
стве, в котором главной ценностью выступает 
информация, большую опасность начинают 
представлять средства массовой информации 
(СМИ) в силу всеобъемлющего характера, фор-
мируя глобальность, масштабность масс-медиа, 
так называемое единое информационное поле. 

В зарубежной литературе исследования 
массовой коммуникации напрямую связаны с 
понятиями «медиа» и «масс-медиа», в России 
ученым приходится работать с целым набором 
терминов: «средства массовой информации 
(СМИ)», «средства массовой коммуникации 
(СМК)», «масс-медиа», «медиа». Наиболее авто-
ритетная работа в сфере исследования медиа – 
«Понимание медиа» – принадлежит представи-
телю торонтской школы М. Маклюэну. Ученый 
относит к медиа: речь, письменность, дороги, 
карты, числа, одежду, архитектуру, деньги, ак-
сессуары (часы, украшения, ручки и т. п.), кино, 
газеты, фотографию, радио, автомобили, канц-
товары, телевидение и многое другое. По его 
мнению, всё материальное является медиа. Кро-
ме того, сами медиа влияют на информацию, 
которую в себе несут, и это влияние не менее 
важно, чем само сообщение [9].

В коммуникационных процессах, таким 
образом, в результате увеличения информаци-
онного компонента возрастает роль приемов 
манипуляционного воздействия. Средства мас-
совой коммуникации (СМК) в силу того, что 
они являются непосредственными носителями 
информации, выступают важнейшим ресурсом 
власти и становятся источником формирования 
социальной реальности.
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С помощью информации осуществляется 
огромное количество манипуляций. Особую 
роль в информационном воздействии играет 
коммуникация, понимаемая как процесс пере-
дачи и приема информации. Контроль инфор-
мационно-коммуникативных средств дает воз-
можность дозировать информацию, освещать 
только выгодные определенной группе ново-
сти, формировать стереотипы и диктовать об-
разец поведения человека в обществе.

В числе универсальных методов социаль-
ного управления особое значение имеет убеж-
дение. Убеждение – сложный многоступенча-
тый процесс, включающий следующие этапы: 
1) привлечение внимания; 2) достижение пони-
мания; 3) принятие (интериоризация) информа-
ции; 4) поддержание внимания; 5) действие как 
результат. 

В этой связи особого внимания заслужи-
вает концепция А. А. Леонтьева о двух видах 
воздействия – через информированность и че-
рез собственно убеждение [10, с. 37–38]. Из-
менить отношение к явлениям окружающей 
действительности можно, во-первых, сообщив 
реципиенту совершенно новую информацию о 
неизвестных ему фактах, во-вторых, – новую 
информацию об уже известных ему фактах. В 
любом случае осуществляется воздействие че-
рез информирование. Собственно убеждение, 
по А. А Леонтьеву, начинается в случае, когда 
на реципиента оказывается прямое и непосред-
ственное воздействие – уже известные факты 
и явления преподносятся в совершенно новой 
интерпретации, используется новая система ар-
гументов и доводов. Этот прием требует знания 
когнитивного уровня реципиента, чтобы по-
пасть в его смысловое поле и эмоциональную 
зону. Здесь большое значение имеет структура 
дискурса – тематическое поле, тональность, ка-
налы передачи информации. Такие приемы ис-
пользуются, главным образом, в массовой ком-
муникации.

Среди многообразных способов воздей-
ствия В. В. Козлов выделяет две основные 
модели контроля информационных потоков: 
1) изъятие нежелательной информации из по-
тока, когда неудобные факты замалчиваются 
и не распространяются; 2) ее изобилие – бы-
стротечность и огромное количество инфор-
мации могут ввести аудиторию в заблуждение, 
будто она контролирует то, что ей стараются 
внушить. Однако обилие источников лишает 
человека способности глубоко анализировать 
информацию, оставляя лишь поверхностные 
суждения [11].

А. А. Казаковым представлена классифика-
ция методов и приемов медиаманипулирования 
в зависимости от масштаба. Он выделил три 
уровня манипулирования: макроуровень, мезо-
уровень и микроуровень. Макроуровень пред-
полагает разделение информации на ту, которую 
освещают, и ту, которую не освещают, для этого 
придуман специальный термин – «формирова-
ние информационной повестки дня». На мезо-
уровне выделяются два блока – логический и 
эмоциональный. Первый блок отвечает за прие-
мы, воздействующие в нужном для манипулято-
ра направлении, влияя на каналы, ответственные 
за логическое мышление (например, приведение 
статистических данных или экспертных оце-
нок). Эмоциональный блок использует методы, 
воздействующие на психическую составляю-
щую (например, видео или фото с юмором или 
страхом и ужасом). К микроуровню относятся 
приемы использования синонимов и метафор, 
гиперболизация и прочее, т. е. точечные методы 
(если объект манипуляции лингвистически не 
подкован, он рискует попасть под влияние) [12].

Назовем некоторые конкретные приемы 
манипуляции информацией:

– подача информации, подкрепленной «экс-
пертным мнением»;

– «компоновка тем», т.е. такой порядок по-
дачи информации, который бы преподносил ее 
в выгодном свете;

– «подмена понятий», когда вместо предме-
та обсуждения предлагается близкая, но уводя-
щая в сторону от сути тема;

– «вырывание из контекста», когда инфор-
мация подается не полностью, а отдельными 
кусками;

– способ «запугивания» – несуществую-
щая опасность используется с целью ограни-
чить действия граждан по их же инициативе;

– «эмоциональная атака» – аудитории пре-
доставляется эмоционально окрашенная ин-
формация, которая влияет на ее восприятие;

– «паразитирование» – манипулятор на-
меренно встраивает что-то знакомое и положи-
тельное в цепочку информации, например упо-
минание авторитетов;

– «осмеяние» – прием подразумевает при-
дание конкретному лицу, программе или про-
блеме несерьезного окраса;

– «троянский конь» – подача информации, 
в которой перемешаны правдивые факты с вну-
шениями, что создает иллюзию достоверности.

По результатам исследования Левада-Цен-
тра, телевидение по-прежнему остается глав-
ным источником информации у населения 
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страны, однако доверие к нему в последние 
годы упало. Так, в 2009 г. 94% россиян назвали 
телевидение главным источником информации, 
в то время как в 2019 г. таких было 72%. Соглас-
но опросам, в 2019 г. примерно 55% населения 
доверяло телевидению как источнику информа-
ции в отличие от почти 80% в 2009 г. Причем 
продолжают доверять телевидению в основном 
люди старше 35 лет. 

В этой связи примечателен тот факт, что 
все самые популярные программы, за исключе-
нием программы «Вести», подаются в провока-
ционной и скандальной манере. 

По результатам опросов, 53% респонден-
тов указали, что деятельность СМИ за послед-
ние десять лет не изменилась, и лишь 22% от-
ветили, что изменилась к лучшему. Более 50% 
опрошенных не сомневаются в объективности 
и полезности информации, и только 12% выска-
зали мнение, что телевидение искажает инфор-
мацию о событиях в мире с целью манипулиро-
вания [13, 14]. 

Таким образом, в информационном обще-
стве особое значение приобретает информацион-
ный обмен, расширяются коммуникативные воз-
можности, массовая коммуникация оказалась 
сильным конкурентом межличностной комму-
никации, широкое распространение получают 
технологии манипуляции информацией.

По мере увеличения информированности и 
уровня образования в обществе эффективность 
открытых способов принуждения снижается. 
Информационные манипуляции дают широкие 
возможности для более скрытых форм управле-
ния социальной реальностью.
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Аннотация. Новые превентивные генетические и клеточные технологии расширяют возможности человека в рамках самосохрани-
тельного поведения и заботы о близком человеке. Цель данной статьи – по материалам эмпирического социологического исследова-
ния описать опыт обращения к превентивным биотехнологиям, выделить мотивы и факторы обращения к ним, а также сопряженные 
с данными технологиями страхи. Эмпирической основой статьи стал ряд свободных интервью с теми, кто сделал предиктивный гене-
тический тест для себя или своего ребенка либо обратился к технологии сохранения пуповинной крови. Возраст информантов варьи-
руется от 25 до 56 лет. Было показано, что основными мотивами для обращения к новым технологиям являются: заблаговременная 
забота о собственном здоровье или здоровье ребенка/внука или внучки; активное долголетие; планирование семьи; любопытство. К 
общим факторам принятия решения обратиться к обозначенным технологиям относятся: доверие медицинскому знанию; забота о бу-
дущем; стоимость услуги. Отдельное внимание в исследовании уделено готовности применять результаты генетического тестирования 
на практике. Было выявлено, что для большинства опрошенных свойственна чисто когнитивная превенция. Исследование показало, 
что пользователей новых биотехнологий характеризует активная, ответственная позиция по превенции и предикции рисков здоровья 
собственного и близкого человека. Полученные данные могут быть полезны современной биомедицине и обществу в целом для рас-
ширения информирования о новых медицинских возможностях. 
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Abstract. New preventive genetic and cellular technologies are empowering people within the framework of self-preserving behavior and caring 
for family members. The purpose of this article is to describe the experience of using preventive biotechnologies, the motives and factors for doing 
so, and the fears associated with these technologies. The empirical is a series of free interviews with people having taken a predictive genetic 
test for themselves or their children, or who have turned to cord blood preservation technology. The respondents ranged in age from 25 to 56. It 
was shown that the main motivations for turning to new technologies are: early concern for one’s own health or the health of a child/grandchild 
or granddaughter; active longevity; family planning; and curiosity. He common factors in the decision of turning to the indicated technologies 
include: trust in medical knowledge; concern for the future; and cost of the service. Separate attention in the study was paid to the willingness 
to apply the results of genetic testing in practice. It was found that the majority of the respondents are interested in purely cognitive prevention. 
The study showed that users of new biotechnologies are characterized by an active, responsible approach to preventing and predicting health 
risks for themselves and their beloved ones. The data obtained in the article can be useful for modern biomedicine and society as a whole for 
expanding the awareness of new medical options.
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Ю. О. Шекунова. Опыт обращения к превентивным биотехнологиям в рамках заботы о себе

Новая экономика здравоохранения предпо-
лагает активность пациента не только во время 
болезни, но и до ее появления. В отличие от 
парсоновской концепции [1], человек перестает 
быть пассивным больным, становясь активным 
агентом по управлению собственным здоро-
вьем. Более того, новые принципы обществен-
ного здравоохранения вменяют человеку обя-
занность самостоятельной заботы о себе [2–4]. 
Болезнь же начинает рассматриваться не только 
как актуальное состояние, а как то, что можно и 
нужно предотвращать.

Распространению идеи превенции/пре-
дикции болезни способствует появление на 
рынке новых молекулярно-генетических и 
клеточных технологий заботы о себе и своих 
близких. Первые не только предлагают возмож-
ности подбора персонализированного лечения 
уже существующих патологий, но и способны 
предсказать появление возможных болезней. 
Вторые направлены на превентивную заботу, 
расширение с самого рождения потенциаль-
ного арсенала средств, направленных на лече-
ние будущих патологий за счет использования 
стволовых клеток пуповинной крови. При этом 
последние данные показывают, что доверие 
к новым генетическим технологиям заботы о 
себе у населения не абсолютное, сомнение вы-
зывают и получаемые данные, и коммерциали-
зированность сферы [5].

Но что же тогда мотивирует людей пройти 
генетическое тестирование или сохранить пу-
повинную кровь ребенка? Сопряжены ли эти 
технологии со страхами или сомнениями? Что 
объединяет людей, которые решили узнать о 
своем потенциальном будущем при помощи 
генетического теста, и готовы ли они приме-
нить результаты тестирования на практике? 
Несмотря на уже почти двадцатилетнее нахож-
дение этих технологий на отечественном рынке 
здравоохранения, ответить на данные вопросы 
все еще затруднительно. Между тем подобное 
знание необходимо не только современной био-
медицине для успешной институционализации 
новых практик заботы о здоровье в обществе, 
но и самому обществу для расширения знания 
о новых возможностях при принятии медицин-
ских решений. 

Целью данной статьи является описание 
опыта тех, кто обратился к новым биотехноло-
гиям в рамках заботы о себе или своих близких. 

Опыт обращения к генетическому тести-
рованию уже не раз попадал в фокус внимания 
западных социальных исследователей. Изуча-
ются проблемы идентичности до, во время и по-
сле прохождения генетического тестирования 
[6, 7], взаимодействие с семьей после решения 
(не)проходить тестирование [8–11], анализиру-
ются сам процесс принятия решения и те тре-
воги, которые оно порождает [12, 13]. В обзоре 
литературы основное внимание будет уделено 
работам, направленным на изучение мотивов 
его прохождения и готовности применять ре-
зультаты, поскольку именно эти аспекты особо 
интересны для сопоставления с результатами 
собственного эмпирического исследования. 

 Интерес представляют выделенные мо-
тивы и группы ожидания от прохождения ге-
нетического тестирования в коллективных ис-
следованиях Y. Su [14] и M. Smith-Uffen [15]: 
1) здоровье (возможность принятия превентив-
ных мер); 2) любопытство и интерес (увлечен-
ность новыми технологиями); 3) генеалогия; 
4) вклад в исследование; 5) отдых/досуг и 6) вос-
полнение истории болезней в семье и желание 
поделиться результатами с близкими. Исследо-
вание J. Wessel показало, что высокий личный 
воспринимаемый риск развития заболевания 
является значимым фактором для принятия 
решения о тестировании [16]. Исследование 
K. Wasson [17] показало, что вне зависимости 
от мотивации прохождения тестирования его 
участники не вносят каких-либо изменений в 
свою жизнь, если результаты оказываются «хо-
рошими». Эти данные подтверждает ряд анало-
гичных исследований [18, 19].

Мотивы обращения, информированность 
населения о возможности сохранения пуповин-
ной крови и ее применении нашли отражение 
в совместных исследованиях Ch. F. C. Jordens, 
G. Katz, G. Manegold [20–22]. C. V. Fernandez et 
al. показали, что желанием сохранить пуповин-
ную кровь в частном банке движет мотив ин-
вестиции в здоровье ребенка и необходимости 
обезопасить его со всех сторон [23]. 

Отечественные социальные исследователи 
также заинтересованы в изучении опыта об-
ращения к новым способам заботы о здоровье. 
Например, ряд исследований посвящен циф-
ровым технологиям в практиках заботы о здо-
ровье [24, 25], другие направлены на изучение 
стимулов самосохранительных практик и «эн-

For citation: Shekunova Yu. O. The experience of applying preventive biotechnologies as part of caring for family members (on the basis on 
the empirical study results). Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2023, vol. 23, iss. 3, рр. 294–302 (in Russian). https://doi.
org/10.18500/1818-9601-2023-23-3-294-302, EDN: QVWPYS
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2023. Т. 23, вып. 3

296 Научный отдел

тузаистов» здоровья [26, 27]. Отдельно стоит от-
метить недавнее исследование жителей Санкт-
Петербурга на предмет изучения практик 
использования генетического тестирования в 
рамках заботы о здоровье [28]. Ряд результатов 
этого исследования коррелируют с данными, 
предложенными в нашей статье.

В целом стоит отметить, что новые тех-
нологии заботы о здоровье, мотивы и факторы 
обращения к ним только начинают изучаться в 
отечественных социальных науках.

С целью изучения мотивов и факторов 
обращения к превентивным биотехнологиям 
была проведена серия свободных интервью с 
теми, кто имеет подобный опыт. Подбор ин-
формантов осуществлялся путем поиска через 
социальные сети (целенаправленный поиск на 
«посты» с рассказами о прохождении предик-
тивного генетического тестирования и само-
стоятельное размещение «поста» с призывом 
поделиться собственной историей), а также при 
помощи метода «снежного кома». В результате 
в исследовании приняли участие информанты в 
возрасте от 25 до 56 лет, среди них 12 женщин и 
3 мужчин; шесть участников обратились к тех-
нологии сохранения пуповинной крови, восемь 
прошли предиктивное генетическое тестирова-
ние для себя, двое сделали генетический тест 
для своего ребенка. Все информанты отнесли 
себя к среднему классу. Трое заявили о нали-
чии хронических заболеваний. Все информан-
ты имеют высшее образование и проживают в 
крупных городах нашей страны. 

Интервью проходили онлайн при помо-
щи видео-сервисов: использовалась платфор-
ма ZOOM, мессенджеры Telegram, WhatsApp, 
VK; преимущественно в конце 2021 – середине 
2022 г. На запись интервью и публикацию ре-
зультатов после анонимизации было получено 
согласие от всех информантов.

Предметом представляемого исследова-
ния выступили мотивы и факторы обращения 
к превентивным биотехнологиям: предиктив-
ному генетическому тестированию на выявле-
ние предрасположенности к заболеваниям и со-
хранению стволовых клеток пуповинной крови 
(далее – клеточные технологии). Достижение 
поставленной цели предполагалось достичь 
при помощи следующих исследовательских во-
просов: 1) что способствует обращению к пре-
вентивным биотехнологиям (мотивы)? 2) какие 
страхи/сомнения сопровождают обращение к 
превентивным биотехнологиям? 3) готовы ли 
люди использовать полученные знания/матери-
алы в рамках заботы о здоровье? 

В данном исследовании ответы на эти во-
просы будут даны с позиции самосохранитель-
ного поведения и концепции заботы. Включение 
в анализ понятия «самосохранительное поведе-
ние» как комплекса действий, направленного 
на сохранение здоровья и продление жизни, а 
также определенного уровень информирован-
ности/компетентности индивида в области здо-
ровья позволило рассматривать опыт обраще-
ния информантов к новым биотехнологиям как 
встроенный в комплекс мер по заботе о здоровье 
[28]. Обращение к концепциям заботы в русле 
неолиберальных принципов позволило рассма-
тривать заботу как коммерческий продукт, при-
обретаемый определенным социальным классом 
и формирующий соответствующие ожидания 
о комфорте и персонализации услуги (причем 
в рамках как заботы о себе, так и о близком че-
ловеке) [3, 29, 30]. Подобное понимание заботы 
органично вписывается в новые принципы здра-
воохранения и расчет на активного индивида- 
агента по управлению собственным здоровьем.

Мотивы и факторы обращения 
к превентивным биотехнологиям

Исследование позволило выделить три ос-
новных мотива обращения к вышеобозначен-
ным технологиям и факторы принятия реше-
ний, соответствующие каждому из мотивов. 

1. Первый выделенный мотив – заблаго-
временная забота о собственном здоровье или 
здоровье ребенка/внука или внучки. Данное 
желание складывается у информантов под воз-
действием нескольких факторов. Во-первых, 
это тяжелая беременность и потенциально тя-
желая болезнь ребенка (это характерно для ре-
шения обратиться к сохранению пуповинной 
крови). Решение о сохранении клеток принима-
ется родителями с целью расширения возмож-
ного арсенала средств для помощи ребенку. 

А мы-то за это взялись, потому что наде-
ялись, что нам это поможет как-то в будущем 
… Поскольку у него одна почка, убирали кисты 
(инф. 1, жен., 39 лет, Санкт-Петербург). 

Во-вторых, на решение обратиться к но-
вым технологиям оказала влияние семейная 
история болезни. Относительно технологии со-
хранения пуповинной крови данное решение 
принималось из богатого пациентского опыта 
будущих родителей и их родственников. В этом 
случае желание заботы сопряжено с желанием 
не допустить тех негативных сценариев из жиз-
ни, которые имели место быть, особенно когда 
речь идет о будущем ребенке. 
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Ну, наверно, опыт предыдущей жизни. 
Потому что у всех так или иначе болели род-
ственники. Бабушки, дедушки, родители … И 
хотелось для новой жизни, для будущей жиз-
ни, какие-то возможности современные с тем, 
чтобы не допустить, какие-то превентивные 
доступные способы предотвратить, не допу-
стить что-то (инф. 4, жен., 50 лет, Самара).

Фактор семейной истории болезни про-
является ярче в отношении предиктивного 
генетического тестирования, поскольку оно 
позволяет принять дополнительные меры по 
профилактике заболеваний, которые могут но-
сить наследственный характер.

Особенно ярко идея превентивности про-
слеживается у информантов относительно при-
нятия решения о генетическом тестировании 
ребенка. Они отмечали, что понимание особен-
ностей функционирования организма позволя-
ет им с раннего детства прививать ребенку пра-
вильные привычки и не допустить в будущем 
развития серьезных заболеваний.

Когда мы посмотрели, что у нее высокий 
риск, нет, средний риск по сахарному диабету 
тогда, когда ребе нку 8 лет. И мы можем очень 
круто просто корректировать уже сейчас, 
учить ее питаться тем, что нужно. То есть 
она действительно уже начала потреблять 
меньше сладкого (инф. 10, жен., 42 года, Ново-
сибирск).

Поймать болезни его [ребенка] на ранней 
стадии, пока еще можно предотвратить (инф. 
13, муж., 41 год, Новосибирск).

Второй значимый мотив, который наибо-
лее полно описывает информантов как аген-
тов, управляющих собственным здоровьем, 
– активное долголетие. В основном речь идет 
о предиктивном генетическом тестировании, 
которое, по мнению информантов, позволяет 
им знать, какие меры стоит предпринять для 
поддержания себя в тонусе долгие годы. Сюда 
же можно отнести желание по поддержанию 
внешнего вида при помощи новых технологий. 
В целом, для таких информантов селф-трекинг 
является нормой жизни – они регулярно про-
веряют здоровье, активно обращаются к спе-
циалистам, придерживаются здорового образа 
жизни. Генетика же должна позволить им по-
нять, каким именно проблемам/органам стоит 
уделять особое внимание, сузить круг потен-
циальных причин и избежать излишних похо-
дов по врачам. 

У нас, в моей семье это традиционная за-
бава делать какие-то обследования (инф. 6, 
жен., 32 года, Москва).

Потому что мы знаем, что если болит левый 
яичник, то это начиная от проблем с психосома-
тикой и до грыжи в позвоночнике. Причин может 
быть очень много. И вот искать это наобум, 
смотреть наобум, или смотреть полный чекап – 
это too much. А если ты представляешь, с какой 
стороны могут быть проблемы, ты уже знаешь 
в каком направлении тебе стоит себя поддержи-
вать, чтобы здоровеньким жить долго и счаст-
ливо (инф. 10, жен., 42 года, Новосибирск).

Третий мотив, выделенный в исследова-
нии, – планирование семьи. Одна из информан-
ток совместно с мужем прошла генетическое 
тестирование, которое позволило определить 
риски беременности, а также вероятность раз-
вития патологий у будущего ребенка. 

…делали такой совместный тест на пла-
нирование беременности... тест делается один 
раз в жизни. Но как бы пригождается в буду-
щем. …там еще есть отдельный пункт, риски 
при беременности. Какие возможны, какие нет 
(инф. 5, жен., 25 лет, Санкт-Петербург).

Четвертый выделенный мотив – любопыт-
ство, желание узнать что-то новое о себе. Осо-
бенно это касается возможности узнать свое 
происхождение при прохождении генетическо-
го тестирования. В этом случае предиктивная 
сила биотехнологии не играет столь значимой 
роли, становясь просто источником развлече-
ния для обеспеченных людей.

Просто интересно. Наука движется впе-
ред, появляется возможность больше узнать 
о своем происхождении, способностях, просто 
узнать больше о себе для себя, для своих детей 
может быть. Вот. Любознательность здоро-
вая (инф 7, жен., 43 года, Екатеринбург).

Кроме обозначенных факторов, определя-
ющих решение обратиться к той или иной тех-
нологии, исследование позволило выявить ряд 
общих, свойственных для всех информантов 
факторов. 

Первый фактор – доверие к медицинскому 
знанию в принципе. Все информанты отмети-
ли, что доверяют медицине и медицинскому 
знанию, верят в технический прогресс и разви-
тие науки. Это особенно заметно у информан-
тов, сохранивших пуповинную кровь. С учетом 
того, что сегодня возможности применения пу-
повинной крови на территории РФ достаточно 
ограничены, хоть и имеют значительный по-
тенциал, информанты уверены, что арсенал ее 
применения расширится. Кроме доверия меди-
цине, важен фактор доверия конкретному спе-
циалисту (знакомство с ним), с которым проис-
ходит консультация, и его квалификации. 
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Я попала к хорошему эндокринологу, кото-
рый меня тогда… она полтора часа разговари-
вает, и она мне назначила [генетическое тести-
рование] (инф. 9, жен., 54 года, Москва)

Второй фактор – забота о будущем. Готов-
ность заботиться о будущем, выстраивание 
долгосрочных планов как жизненная страте-
гия является общей чертой опрошенных ин-
формантов, потому что им кажется важным 
смотреть и планировать свою жизнь, она 
и так не предсказуема. Поэтому важно обо-
значить какие-то точки, к чему человек стре-
миться, что ему нужно достичь, каким он 
хочет быть (инф. 15, муж., 35 лет, Москва). 
Важным здесь являются и профессиональ-
ные требования к здоровью: …потому что я 
активно выступаю как концертирующая пиа-
нистка. У меня там концерт может быть и 
через полгода, и через год записан... Мне важно 
понимать, что я буду в состоянии, что смогу 
все осуществить (инф. 5, жен., 25 лет, Санкт-
Петербург).

Третий фактор – фактор стоимости. На это 
стоит обратить особое внимание. Коммерческая 
форма заботы о здоровье является, по резуль-
татам исследований, типичной для представи-
телей среднего класса. При этом большинство 
опрошенных информантов приобрели генети-
ческий тест по скидке. Это является значимым 
моментом, так как потенциальная неготовность 
полностью оплатить генетическое тестирова-
ние может быть связана с относительным недо-
верием к технологии, о чем уже было заявлено 
в одном из исследований [5]. Стоимость важна 
и при принятии решения о сохранении пупо-
винной крови. Информанты отмечали наличие 
материальной возможности оплатить услугу 
сохранения стволовых клеток. О влиянии сто-
имости на принятие решения об обращение к 
данным превентивным технологиям говорили и 
специалисты в отраслях генетики и клеточных 
технологий [31]. Интересно отметить, что реше-
ние обратиться к клеточным технологиям чаще 
носит семейный характер, нежели решение о 
генетическом тестировании (кроме случаев ре-
продуктивного тестирования или тестирования 
ребенка). В одном случае решение принималось 
поколением бабушек/дедушек, которые препод-
несли это как подарок молодой семье и будущей 
внучке. 

Во-первых, мы обсудили это на семейном 
общем совете. То есть мы, бабушка и дедушка, 
и вторые бабушка и дедушка, то есть родите-
ли нашего зятя, мужа дочери» (инф. 4, жен., 50 
лет, Самара).

Мне вообще жена сказала, она увидела бро-
шюру. Меня это заинтересовало, начали смо-
треть, изучать (инф. 14, муж., 33 года, Москва). 

Кроме того, «вложение» денег в пуповин-
ную кровь формирует банковские отношения 
между клиентом и банком пуповинной крови. 
В этой связи возникает понятное экономиче-
ское желание реализовать инвестиции, особен-
но если для этого есть необходимость. Одна из 
информанток использовала сохраненную пупо-
винную кровь для улучшения состояния сына с 
неврологией. Она решила реализовать инвести-
цию не только потому, что это дает шанс ребен-
ку, но и потому, что какой смысл мы сдавали и 
платили деньги за забор, хранение (инф. 1, жен., 
39 лет, Санкт-Петербург). Другой информант-
кой была озвучена сложность прекращения 
оплаты хранения клеток для уже взрослого ре-
бенка. Она мотивировала это отсутствием ин-
вестиционной выгоды от самого забора и еже-
годного продления хранения. Однако подобный 
дискомфорт от решения прекратить хранение 
связан ею и с простым суеверным страхом, не-
желанием навлечь беду. 

Страхи и сомнения при обращении 
к предиктивному генетическому тестированию 
и сохранению стволовых клеток пуповинной крови

В силу относительного новшества техноло-
гий забора пуповинной крови и молекулярно-
генетического тестирования и при учете воз-
можных тяжелых психологических аспектов 
последнего информантам был задан вопрос о 
страхах и сомнениях при принятии решения.

Первый артикулируемый информантами 
страх касается исключительно сохранения пу-
повинной крови, а именно страх пропажи ма-
териала в силу невозможности на момент родов 
проконтролировать процесс опечатывания мате-
риала (один случай). В основном информанты, 
прибегнувшие к данной услуге, не отмечали ка-
ких-либо страхов, что связывается ими с грамот-
ной врачебной консультацией, возможностью 
визита в центр, в котором хранится материал.

Тут все на полном доверии. Ты, если говоря, 
по-хорошему, ты должен такие вещи сам соб-
ственноручно опечатывать, подписывать. Но 
я была под общим наркозом, поэтому все равно 
не смогла бы это сделать (инф 1, жен., 39 лет, 
Санкт-Петербург).

Что касается предиктивного генетического 
тестирования, в этом ключе информанты вы-
ражали скорее сомнения относительно досто-
верности результатов тестирования и данных о 
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способностях и талантах. Исследование мнения 
генетиков показало, что существует ряд слож-
ностей при подсчете рисков развития мультфак-
торных заболеваний (т. е. тех, которые зависят 
не только от фактора наследственности, но и 
факторов внешней окружающей среды и образа 
жизни) [31]. Информанты же считают потенци-
альную пользу от тестирования больше, чем за-
траты на его осуществление. 

У меня не было сомнений по поводу досто-
верности, потому что особых иллюзий нет. Я 
читала по поводу этого. Не то, чтобы изучала, 
но интересовалась (инф 7, жен., 43 года, Екате-
ринбург).

Они не определяют мутации – это такая 
уже крайняя форма, когда ты ничего с этим 
сделать не можешь. А полиморфизм – это та-
кие редкие поломки, на которые можно влиять 
совершенно спокойно с помощью тех же БАДов 
(инф. 10., жен., 42 года, Новосибирск).

Сомнение относительно результатов теста 
на определение способностей и талантов также 
свойственны и для генетиков. Несмотря на ин-
терес к результатам, информанты не относятся к 
ним серьезно и понимают влияние социальных 
факторов на развитие личности. Но было выяв-
лено и более серьезное отношение к подобному 
тесту, когда речь идет о ребенке. В таком случае 
понимание сильных и слабых сторон ребенка 
является для родителя важным подспорьем для 
контролирования его развития. 

Тут единственное, что есть одна вкладка, 
она мне не нравится, я в нее не верю. Здесь есть 
вкладка «способности и характер», я знаю, что 
личность человека формируется со временем 
под воздействием окружающей среды, и что, 
прям гены на это сильно влияют, я вот скепти-
чески к этому отношусь (инф. 11, жен., 25 лет, 
Москва).

Интересно было посмотреть его предрас-
положенность к видам спорта. (инф. 13, муж., 
39 лет, Новосибирск).

Интересно отметить, что информанты со-
вершенно не артикулировали страх узнать ре-
зультаты (что, например, выявилось в иссле-
довании Е. С. Богомягковой [5]). Как и в том 
случае, это объясняется некоторым фатализ-
мом, тем, что все под богом ходим. Но при этом 
информанты не придерживаются позиции «что 
будет, то будет», а выбирают активную пози-
цию, предпринимают некоторую коррекцию 
образа жизни после получения результатов те-
стирования – ориентируют его на более здоро-
вый, принимают БАДы, уделяют внимание фи-
зической нагрузке.

Также было выявлено и то, что инфор-
манты совершенно не готовы на радикальную 
превенцию (например, превентивную мастэк-
томию по примеру Анжелины Джоли). Их пре-
венция остается чисто когнитивной (исключи-
тельно на уровне получаемого предиктивного 
знания) только в том случае, если особых угроз 
генетический тест не выявил (как было в кейсах 
наших информантов). 

Я наоборот считаю, что чем быстрее ты 
узнал, что ты предрасположен, например, к 
деменции, или Альцгеймеру, или еще каким-то 
заболеваниям, тоже как бы, подстели солом-
ку … я бы не пошла как Джоли отрезать себе 
грудные железы во избежание рака, которо-
го у тебя там процентов 15, который может 
быть. Но если я понимаю, что процентов 65, то 
есть больше пограничного, я бы тоже не пошла 
отрезать, но я бы каждые полгода ходила как 
здрастье на узи (инф. 6, жен., 32 года, Москва). 

Готовность к практическому применению 
результатов тестирования и сохраненной 
пуповинной крови

Результаты предиктивного генетического 
тестирования наиболее эффективны при вза-
имодействии с медицинским специалистом. 
Как уже было отмечено, для информантов 
свойственна чисто когнитивная превенция, по-
скольку в их случаях тест не показал высокой 
предрасположенности к заболеваниям, что в 
целом соответствует картине, полученной в за-
рубежных исследованиях [16, 18, 19]. При этом 
многие из них отметили, что не обращались к 
врачу после получения результатов. С одной 
стороны, это может быть связано с достаточ-
но подробной интерпретацией результатов, 
которая дается в личных кабинетах на сайтах 
лабораторий. С другой стороны, информанты 
отметили, что наши врачи не готовы серьезно 
относиться к подобным данным в силу как не-
достатка знаний, так и застандартизированно-
сти медицинской системы в целом. Подспорьем 
в получении консультации по здоровью с уче-
том генетики информанты отметили телеме-
дицину, возможность найти «своего» врача из 
другого города или даже страны. Вместе с тем 
информанты допускают, что воспользуются 
результатами теста (например, блоком об осо-
бенности усвояемости фармпрепаратов) в буду-
щем, когда появятся болезни. 

Я думаю, это зависит от конкретного 
человека. Есть более врачи продвинутые, ко-
торые обратят на это внимание. Но в общей 
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российской медицине, то они вряд ли будут на 
это реагировать (инф. 7, жен., 43 года, Екате-
ринбург). 

Те же, кто прошел консультацию генетика/
врача после получения результатов тестиро-
вания (она могла быть включена в стоимость 
тестирования), придали особое значение это-
му общению. Именно данное общение прида-
ло тесту не только познавательный характер, 
но и практически-направленный, поскольку 
именно правильно интерпретированные гене-
тические данные обеспечивают не только гра-
мотно выстроенную стратегию по улучшению 
здоровья пациента, но и его психологический 
комфорт [32].

Врач сначала сама взяла на себя инициа-
тиву вести этот прием. То есть у нее, есте-
ственно, есть доступ к нашим данным. Она их 
изучила предварительно. Мы в ходе [разговора] 
спрашивали, какими симптомами это выраже-
но, на что обратить внимание, стоит ли это 
в первую очередь делать (инф. 5, жен., 25 лет, 
Санкт-Петербург).

Относительно клеточных технологий мне-
ние информантов о готовности обращаться 
к ним более оптимистично – в силу того, что 
они применяются в отечественной медицин-
ской практике. Однако одна история показала 
значимый пробел в области информирования 
о расширении возможностей применения пу-
повинной крови. Информантка рассказала об 
упущенной возможности применить стволо-
вые клетки для улучшения состояния ребенка 
в раннем возрасте из-за отсутствия должного 
и своевременного информирования от врачей. 
Поскольку банку пуповинной крови заранее 
было известно о проблемах ребенка, она вы-
разила возмущение отсутствием системы ин-
формирования клиентов о новых возможностях 
применения клеток. Обоснованность такой пре-
тензии подтверждается еще и тем, что раннее 
начало лечения было бы эффективнее и продол-
жительнее. 

И они уже оказывается пять лет эти 
клетки детям, с неврологическими заболева-
ньями. ДЦП и прочее, прочее … Они не отсле-
живают судьбу своих пациентов абсолютно. То 
есть несмотря на то, что они знали, что у нас 
есть определенные проблемы неврологические, 
разного рода … Мне говорят ну вот, был бы он 
помладше, хватило бы на три переливания, а 
так только на два (инф 1, жен., 34 года, Санкт-
Петербург).

Источники информации о новых биотехно-
логиях различны: это блоги в социальных се-

тях, контекстная реклама, рассказы знакомых, 
информация в медицинских учреждениях (это 
в большей степени касается процедуры забора 
стволовых клеток пуповинной крови), но одним 
из важных и наиболее значимым источником 
для информантов выступили медицинские спе-
циалисты. В первую очередь, данный источник 
информации был важен для информантов, об-
ратившихся к клеточным технологиям. Именно 
разговор с врачом, получение полной инфор-
мации о возможностях и ограничениях забора 
пуповинной крови от квалифицированного док-
тора стал решающим.

Личная консультация со специалистом, до-
верие его знанию были также значимы и для 
информантов, прошедших генетическое те-
стирование. Можно предположить, что в силу 
новшества технологий и возможных сомнений 
в достоверности результатов консультация со 
специалистом помогает утвердиться в правиль-
ности решения относительно тестирования, а 
также помочь с выбором конкретного комплек-
са тестирования. Личное знакомство с консуль-
тантом также может сыграть определенную 
роль в принятии решения. 

Ну и плюс то, что у меня была консуль-
тант, которую я лично знаю (инф. 12, ж ен., 
42 года, Ижевск).

Также информанты отметили, на что они 
обращали внимание при выборе компании, 
предоставляющей услуги по генетическому те-
стированию. В одном случае решающую роль 
сыграло отсутствие у лаборатории таких «мар-
кетинговых» вещей, как тестирование на про-
исхождение или схожесть со «звездами», что 
являлось значимым критерием доверия. 

Второй момент, мне очень импонирует, 
что у них абсолютно нет… знаете. Вот эта 
история про шоу. А мы вот вам сделаем, не 
знаю, какая наследственность, какие у вас там 
корни, на какую звезду вы похожи. Для меня эта 
история театральная (инф. 10, жен., 42 года, 
Новосибирск).

Другие важные моменты при выборе ком-
пании – «местный» бренд фирмы и наличие 
организации в городе информанта, а также ре-
комендация специалиста. Обращалось внима-
ние и на отзывы в интернете, и на дизайн сайта 
компании, демонстративные варианты с рас-
шифровкой анализа. 

…чем более подробно он расписан, чем по-
нятнее преподнесена информация, без лишней 
«шелухи», но при этом подробно, тем соответ-
ственно у тебя больше интереса к нему возни-
кает (инф. 15, муж., 35 лет, Москва).
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Итак, данная статья представляет одно из 
немногих в отечественной социологии эмпи-
рическое исследование, посвященное совре-
менным биотехнологиям. В фокус внимания 
поставлен опыт прохождения предиктивного 
генетического тестирования и сохранения пу-
повинной крови новорожденного. Представле-
ны мотивы и факторы, способствующие приня-
тию решения обратиться к новым технологиям. 
Было выявлено, что обращение к новым биотех-
нологиям является частью самосохранительно-
го поведения информантов (желание превен-
ции болезни) и заботы не только о себе, но и о 
близких (расширение арсенала помощи посред-
ством сохранения пуповинной крови). Выбирая 
подобные способы заботы, информанты воз-
лагают на себя ответственность за сохранение 
здоровья, являясь «идеальными» последовате-
лями новых принципов здравоохранения. 

Стоит отметить важность фактора стои-
мости обращения к данными биотехнологи-
ям. Несмотря на то что информанты являются 
представителями среднего класса, финансовая 
сторона вопроса являлась значимой при при-
нятии решении. Потенциально это может сви-
детельствовать о неравном доступе к новым 
возможностям заботы о здоровье, что особенно 
актуально в русле новой экономики здраво-
охранения.

Внимания и дополнительного исследова-
ния требует проблема отсутствия консультации 
со специалистом после прохождения генети-
ческого тестирования в силу возможных не-
гативных психологических последствий и не-
верного понимания риска. Требует внимания 
и проблема снижения потенциала применения 
генетического тестирования ввиду низкой ин-
формированности врачей о новых технологиях 
и негибких стандартов, не предполагающих 
учета персональных генетических данных.

Обращение к сохранению пуповинной кро-
ви менее проблематизированно по нескольким 
причинам: 1) в российском здравоохранении 
существует практика по применению клеточно-
го материала в рамках лечения; 2) большинство 
детей информантов находятся в юном возрасте 
и не нуждаются в применении сохраненного 
материала. Обозначенная проблема отсутствия 
должного информирования касается, скорее, 
непосредственно банков пуповинной крови и 
расширения их информационной деятельности. 

Следует отметить, что полученное описа-
ние опыта обращения к новым биотехнологиям 
не является исчерпывающим. Прохождение ге-
нетического тестирования сопряжено с множе-

ством аспектов, требующих дополнительного 
исследования, как и обращение к сохранению 
пуповинной крови. Нуждаются в количествен-
ном подтверждении мотивы и факторы при-
нятия решения обращения к новым биотех-
нологиям, а также практики использования 
результатов генетического тестирования и при-
менения пуповинной крови. 
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События на Украине стали новой точкой 
отсчета в геополитическом противостоянии 
коллективного Запада и антизападной коали-
ции государств. В результате сотрудничество, 
которое на протяжении многих десятилетий 
выстраивалось между РФ и западными страна-
ми, подвергается полному пересмотру. В целях 
оказания максимального политического дав-
ления на Россию была развернута масштабная 
и многоуровневая программа санкций против 
Российской Федерации. 

В качестве одного из главных направлений 
санкционного давления был выбран экспорт 
российских энергоносителей. Важнейшим им-
портером этой группы товаров в Евросоюзе тра-
диционно была Германия. Поэтому в ЕС наи-
больший ущерб от антироссийских санкций 
понесла ФРГ. Этот ущерб носит многогранный 
характер. Речь идет не только об экономиче-
ских, но и о серьезных геополитических и по-
литических последствиях санкционного давле-
ния на Россию, которые проявились далеко не в 
полной мере. В этой статье будут проанализи-
рованы данные последствия в их взаимосвязи.

Экономические последствия завершения 
российско-германского сотрудничества 
в энергетической сфере

Смена концептуальной модели экономи-
ческого развития ФРГ

Взрыв трех ниток газопровода «Северный 
поток» в сентябре 2022 г. стал завершающей 
точкой в развитии кризиса в российско-герман-
ских отношениях в энергетической области. 
Если практически полный отказ от импорта 
российской нефти был нивелирован увеличе-
нием импорта из других стран, то найти адек-
ватную по цене замену дешевому трубопро-
водному газу из России оказалось нерешаемой 
задачей. В результате экспертное сообщество в 

ФРГ было вынуждено признать, что докризис-
ных цен на энергоносители больше не будет [1]. 
А ведь низкие цены на энергию были одной из 
важных основ всей экономической модели Гер-
мании. Импорт газа из России был настолько 
выгоден, что в 2020 г. он составлял практически 
две трети от общего количества газа, импорти-
руемого ФРГ [2].

Более того, немецкое правительство рас-
считывало на сохранение импортных поставок, 
потому что в настоящий момент Германия во-
шла в активную стадию зеленого перехода, т.е. 
отказа от традиционных энергоносителей и 
перехода на экологически чистую энергетику. 
Под давлением Партии зеленых не соответству-
ющими новым требованиям были признаны не 
только электростанции, работающие на мазуте 
и угле, но и АЭС. Для газовой генерации дела-
лось временное исключение. На нее же одно-
временно возлагались большие надежды. Дело 
в том, что работа солнечных панелей и ветро-
энергетических установок сильно зависит от 
погодных условий. Поэтому для стабильного 
обеспечения немецкой экономики электроэнер-
гией требовались значительные мощности, ра-
ботающие на органическом топливе. 

Прекращение импорта российского газа 
вынудило федеральное правительство искать 
ему замену. Пришлось в срочном порядке стро-
ить терминалы по приему СПГ, который замет-
но дороже трубопроводного газа. Потеря деше-
вого энергоносителя обернулась ростом цен. В 
2022 г. они выросли на газ в среднем по году на 
50%, а на электроэнергию – на 27% [3]. Такой 
уровень инфляции стал для Германии шоковым. 
На фоне беспрецедентного роста цен эксперты 
всерьез заговорили о деиндустриализации ФРГ 
[4]. Наибольшие опасения перспектива высо-
ких цен на энергию и сырье вызывает у средне-
го бизнеса. Осенью 2022 г. 90% собственников 
средних предприятий, принявших участие в 
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опросе, проводившемся Федеральным союзом 
немецкой промышленности, заявили, что дан-
ное обстоятельство представляет серьезную 
угрозу для их бизнеса [5].

Перспективы энергоемких производств в 
химической промышленности, в производстве 
удобрений и ряде других отраслей вообще на-
ходятся под большим вопросом, и если ситу-
ация коренным образом не изменится, такие 
предприятия будут постепенно переводиться 
в страны с более низкими энерготарифами или 
просто закрываться [6].

Дорогая энергия снижает уровень конку-
рентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности немецкой экономики в целом, особен-
но на фоне экономики США, где энергетические 
тарифы в разы ниже. Среди американских пред-
принимателей, работающих на немецком рын-
ке, всего за год после начала боевых действий 
на Украине количество тех, кто позитивно 
оценивает перспективы работы в Германии, 
сократилось почти в два раза [7]. Переоценка 
перспектив немецкой экономики проявляется 
и в отказе от крупных инвестиционных проек-
тов. Американская автомобилестроительная и 
энергетическая компания «Тесла» уже приняла 
соответствующее решение [6], крупный амери-
канский производитель электронных устройств 
и компьютерных компонентов «Интел» заявил, 
что приступит к реализации своего крупного 
проекта в ФРГ только в том случае, если фе-
деральное правительство предоставит льготы, 
сопоставимые с теми, которые «Интел» сможет 
получить в США [8]. 

Колебания цен на энергоносители создают 
малопредсказуемую обстановку в экономике. 
Это вынуждает одни немецкие компании за-
нимать выжидательную позицию [4], а другие 
– выводить деньги за рубеж. Так, председатель 
правления крупного энергетического концер-
на RWE М. Креббер заявил, что его компания 
инвестирует 7 млрд евро в производство сол-
нечных панелей в США и в дальнейшем будет 
наращивать инвестиции в связи с предсказуе-
мостью американского рынка [4].

В немецком обществе в целом сформиро-
валось понимание того факта, что под угрозой 
оказалась вся экономическая модель ФРГ, фор-
мировавшаяся на п ротяжении десятилетий. 
Ее основ у составлял экспорт высокотехноло-
гичной продукции, для производства которой 
использовались дешевые энергоносители. Эта 
модель, в свою очередь, была фундаментом 
высокого уровня жизни населения Германии. 
Одной из его особенностей был очень высокий 

уровень энергопотребления. Он, например, в 
восемь раз превышает средний уровень потреб-
ления энергии в странах Азии [1].

Пока экономические потери носят умерен-
ный характер. Прекращение поставок россий-
ского газа обошлось ФРГ в 2022 г. в 60 млрд 
евро, в 2023 г. эта цифра составит уже 100 млрд 
[4]. Для богатой Германии с уровнем госдолга 
в 2,1 трлн евро эти цифры не кажутся столь 
большими. Федеральное правительство заяв-
ляет, что ситуация находится под контролем. 
Принимаются меры финансовой поддержки 
промышленности и населения. На них в 2023 г. 
планируется израсходовать еще до 200 млрд 
евро [9]. Но постоянно субсидировать эконо-
мику и население в таких масштабах не сможет 
даже бюджет ФРГ. Тем более что в связи с по-
вышением ЕЦБ учетной ставки обслуживание 
госдолга в ближайшее время будет обходиться 
немецкому правительству в десять раз дороже 
по сравнению с расходами трех-четырехлетней 
давности [10].

Таким образом, эпоху дешевых углеводо-
родов для немецкой экономики можно считать 
завершенной. Правительство ФРГ видит выход 
в развитии альтернативной энергетики. Связан-
ные с этим выбором проблемы и перспективы 
будут проанализированы ниже.

Усиление внешнеэкономической зависимо-
сти ФРГ от США и других стран-экспортеров 
углеводородов

На фоне возникших в Германии проблем 
другие страны-экспортеры энергоносителей из-
влекают рекордную прибыль и навязывают по-
страдавшей стороне свои условия. Так, Катар со-
гласился подписать с ФРГ контракт на поставку 
СПГ только на 15-летний срок [11]. Представля-
ющий в правительстве Партию зеленых вице-
канцлер Р. Хабек вынужден был согласиться на 
такие условия, несмотря на сложившийся в его 
партии консенсус по поводу скорейшего отка-
за от любых видов органического топлива. Еще 
более удачно воспользовались слабостью сво-
его союзника Соединенные Штаты Америки. 
В 2022 г. они увеличили поставки СПГ в ФРГ 
на 260% [12]. И получили неплохую прибыль. 
Только с февраля по сентябрь цена поставляе-
мого в Европу сжиженного природного газа из 
Америки выросла в два раза [13].

Несмотря на сложившийся в ФРГ полити-
ческий консенсус в оценке событий на Украине, 
осознание всей серьезности процессов, проис-
ходящих в немецкой экономике, заставляет и 
представителей ряда фракций в бундестаге, и 
премьер-министров отдельных федеральных 
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земель говорить о пагубности полного разрыва 
экономических отношений с Россией и, соот-
ветственно, о необходимости их восстановле-
ния после окончания боевых действий [14].

Политические последствия прекращения 
российско-германского сотрудничества 
в энергетической сфере

В ходе анализа данных последствий нам пред-
ставляется необходимым выделить геополити-
ческую и внутриполитическую составляющие.

ФРГ в новой системе геополитических 
координат

В геополитическом плане результатом рез-
кого ухудшения отношений с Россией во мно-
гих сферах, а в энергетической – фактически 
их полного прекращения, для всех стран За-
пада стало тесное объединение и укрепление 
американского лидерства. События на Украине 
заставили их отставить в сторону прежние раз-
ногласия. Времена Д. Трампа, когда по запад-
ному единству был нанесен сокрушительный 
удар, ушли в прошлое. Но это отнюдь не озна-
чает, что они больше не вернутся в той или иной 
форме после завершения боевых действий на 
Украине и смены президента в США. Как отме-
чает Й. Брамль, «вера в то, что Вашингтон как 
прежде будет обеспечивать нашу безопасность 
и представлять наши интересы – это иллюзия. 
Трансатлантическая иллюзия» [15, S. 8].

Что касается ФРГ, то для Германии произо-
шедшие события привели к заметному суже-
нию ее геополитического диапазона. Раньше 
немецкое руководство, признавая приоритет 
атлантической солидарности, сохраняло за со-
бой право на отстаивание своих национальных 
интересов. Иногда это принимало формы внеш-
неполитической конфронтации с США, как, 
например, в 2003 г., когда ФРГ совместно с 
Россией и Франций объединилась в коалицию 
противников американского вторжения в Ирак.

Сейчас же США жестко выстроили своих 
союзников в рамках антироссийского блока. И 
самостоятельность Германии сократилась до 
минимума. Канцлер ФРГ О. Шольц ограничива-
ется заявлениями о том, что конфликт на Укра-
ине не должен перерасти в войну между Рос-
сией и НАТО, и всячески затягивает поставки 
тяжелых вооружений, что вызывает недоволь-
ство других членов альянса [16]. Таким обра-
зом, привычный для Германии прагматизм в от-
стаивании своих национальных интересов был 
принесен в жертву идеологическому напору со 
стороны США и других союзников по НАТО.

В Берлине отдают себе отчет в том, что Ва-
шингтон, используя события на Украине, фор-
мирует долговременную коалицию, которая 
носит не только антироссийскую, но и анти-
китайскую направленность. После того как все 
попытки привлечь Пекин на сторону Запада 
не увенчались успехом, Вашингтон в очеред-
ной раз убедился в том, что Китай не собира-
ется входить ни в какие коалиции. Он не ищет 
конфронтации с США, но при этом не уступа-
ет их давлению. В этой связи стратегическое 
противостояние коллективного Запада и Китая 
с высокой долей вероятности будет определять 
содержание геополитической картины мира на 
ближайшую и среднесрочную перспективу. И 
США будут предпринимать максимальные уси-
лия для сплочения рядов западной коалиции.

Но немецкое руководство понимает, что 
для ориентированной на экспорт экономики 
ФРГ даже потеря российского рынка крайне не-
желательна. Поэтому, несмотря на объявленные 
санкции, экспорт лекарств и ряда других групп 
товаров в РФ в 2022 г. вырос по сравнению с 
предыдущим годом [17]. А если под влиянием 
США немецкие компании будут вынуждены 
уходить с огромного китайского рынка, это 
станет шоком намного большим, чем прекра-
щение российско-германского энергетического 
сотрудничества. Наиболее влиятельные поли-
тические силы ФРГ, консервативный блок ХДС/
ХСС и СДПГ, ради сохранения своих экономи-
ческих интересов в Китае сегодня в принципе 
готовы закрывать глаза на нарушения прав че-
ловека в КНР. Идея противостояния с великим 
Китаем кажется им абсурдной. Тем более что и 
как в противостоянии с Россией, в этом случае 
Европа в целом и Германия в частности окажут-
ся наиболее пострадавшей стороной.

Внутриполитические последствия изме-
нения формата отношений с Россией

Что касается внутриполитических послед-
ствий прекращения российско-германского со-
трудничества в энергетической сфере, то они 
носят комплексный, как непосредственный, так 
и опосредованный характер. 

Формирование центробежных тенденций в 
правящей коалиции и снижение уровня ее под-
держки в обществе

Ряд последствий обусловлен коалицион-
ным характером нынешнего правительства 
ФРГ. Как известно, в его состав наряду с СДПГ 
входят Партия зеленых и СвДП. Возникшие в 
2022 г. проблемы в энергетике вызвали разно-
гласия в правящей коалиции. Каждая из входя-
щих в нее партий стремилась пролоббировать 
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те решения, которые в наибольшей степени со-
ответствовали бы ее программным установкам.

Наибольшей активностью при этом отли-
чались представители Партии зеленых. В пре-
кращении поставок энергоносителей из Рос-
сии они увидели шанс на ускорение зеленого 
перехода, т.е. полного отказа от органического 
топлива. Экспертное сообщество Германии и 
представители других политических партий 
выразили серьезные сомнения в реализуемости 
такой масштабной задачи в сжатые сроки [18]. 
Наибольшее возмущение у экспертов вызывает 
желание зеленых как можно быстрее вывести 
из эксплуатации последние атомные электро-
станции, так как они считают их недостаточно 
экологически чистыми. Член президиума СвДП 
и вице-спикер бундестага В. Кубики заявил, что 
это делать недопустимо в условиях, когда про-
мышленность несет многомиллиардные убыт-
ки из-за роста расходов на энергоносители. А 
Партию зеленых в целом назвал группой идео-
логически зацикленных людей, представля-
ющих угрозу для немецкой промышленности 
[19]. Справедливость упреков в адрес Партии 
зеленых подтверждается и состоянием дел в 
энергетике. В декабре 2022 г. 70% энергогене-
рации в Германии, несмотря на все усилия по 
развитию альтернативной энергетики, прихо-
дилось на угольные и газовые станции [20].

В связи с резким ухудшением условий 
энергоснабжения всей немецкой экономики на 
первый план вышел ряд проблем общенацио-
нального масштаба, с которыми правительство 
было не в состоянии полностью справиться. 
Это, в первую очередь, рост розничных цен на 
газ и электроэнергию, о котором мы говорили 
выше. Он вызывает наибольшее беспокойство 
у населения ФРГ. Принятые правительством 
меры социальной поддержки смягчают остро-
ту ситуации, но уверенности в будущем не 
добавляют, так как рассчитаны всего на один 
год. Уже были многочисленные случаи, когда 
энерго- и газосбытовые компании предлагали 
своим абонентам заключать новые договоры по 
ценам в несколько раз выше предыдущих [21]. 
Кроме того, принятым правительством мерам 
социальной поддержки недостает целевой на-
правленности, что приводит к усилению соци-
альной поляризации в обществе [22].

Проблемой не меньшего масштаба стал рост 
стоимости и жилой недвижимости, и аренды 
жилья. Ускорение инфляции в этом секторе со-
впало с началом пандемии. А возникший затем 
кризис в энерго- и газоснабжении только усу-
губил ситуацию. В Германии больше половины 

населения арендуют дома и квартиры. Многие 
начали искать меньшие по площади варианты. 
Но в этом сегменте рынка сложилась еще более 
напряженная ситуация, которая усугубляется 
наплывом беженцев с Украины. В 2022 г. в Гер-
манию их прибыло более 1 млн человек [23].

Помимо этого, в результате недостаточно-
го бюджетного финансирования в 2022 г. были 
сорваны планы федерального правительства по 
строительству социального жилья для малоиму-
щих семей [24]. В силу общей неопределенности 
на рынке с ценами на стройматериалы и энергию 
сокращаются и темпы жилищного строительства 
в целом. Так, «Воновия» – крупнейшая немецкая 
компания в сфере жилой недвижимости – с на-
чала 2023 г. заморозила все новые проекты [25].

Все эти проблемы непосредственным обра-
зом отразились на значительной части граждан 
ФРГ и вызвали заметное напряжение в обще-
стве, что не могло не привести к снижению 
уровня поддержки кабинета министров среди 
населения. Наибольший ущерб понесла СвДП, 
потерпевшая несколько поражений на земель-
ных выборах и к концу 2022 г. набиравшая не-
многим более 5% голосов [22]; в ходе опросов 
общественного мнения – это уровень, который 
необходимо преодолевать для попадания в бун-
дестаг на федеральных выборах. Возглавля-
ющую коалицию СДПГ поддерживают около 
20% избирателей [22], что не позволяет говорить 
о безоговорочном авторитете социал-демокра-
тов в коалиционном правительстве. А Партия 
зеленых, в 2021 г. претендовавшая на победу на 
выборах в бундестаг, весной 2023 г. по уровню 
популярности пропустила вперед даже находя-
щуюся в оппозиции праворадикальную партию 
«Альтернатива для Германии» [26].

Рост противоречий внутри партий правя-
щей коалиции

Падение популярности зеленых неудиви-
тельно. Меры, которые федеральному прави-
тельству пришлось принимать в спешном по-
рядке в связи с прекращением энергетического 
сотрудничества с Россией, в наибольшей степе-
ни шли вразрез с программными установками 
именно этой политической партии. Представ-
ляющий Партию зеленых в кабинете министров 
вице-канцлер Р. Хабек согласовывал в рамках 
правительства все непопулярные среди сторон-
ников партии решения. Так, вместо сокращения 
использования в энергетике угля как одного из 
самых загрязняющих окружающую среду ви-
дов топлива правительство пошло на увеличе-
ние его использования; нехватка угля компен-
сировалась его импортом [27]. 
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Большой общественный резонанс получи-
ла история со сносом поселка Люцерат в земле 
Северный Рейн-Вестфалия, на земле которого 
будет развернута добыча бурого угля. В январе 
2023 г. протестовавшие против сноса экологи-
ческие активисты, которые являются значимой 
опорой Партии зеленых, построили в поселке 
баррикады и вступили в столкновения с полици-
ей [28]. Решение о сносе Люцерата было согласо-
вано лично с Р. Хабеком, что не добавило авто-
ритета руководству партии у своего электората.

В 2022 г. в ФРГ был организован масштаб-
ный импорт сжиженного природного газа, про-
тив использования которого ранее выступала 
Партия зеленых. Было развернуто строитель-
ство нескольких терминалов по приему СПГ. 
Р. Хабек согласовал и продолжение работы в те-
чение нескольких месяцев двух АЭС, что так-
же вызвало возмущение в партии, решительно 
выступающей против использования атомной 
энергии [27]. 

Таким образом, энергетический кризис 
привел к углублению раскола между двумя 
группами в партии – реалистами и сторонни-
ками традиционных экологических ценностей. 
Реалисты представлены в основном в высшем 
руководстве партии. Они занимают мини-
стерские посты на федеральном и земельном 
уровнях, представлены во фракциях партии в 
бундестаге и ландтагах. Так называемые тра-
диционалисты – это в основном рядовые члены 
партии, но многие из них работают и на уровне 
местных органов власти. 

Глубокое непонимание между этими груп-
пами проявилось и в области миграционной 
политики. В 2022 г. в Германию прибыли око-
ло 245 тыс. беженцев, в основном из Сирии и 
Афганистана [23]. В течение года к ним добави-
лось более 1 млн украинцев. Возможности ФРГ 
по приему и размещению беженцев находятся 
на пределе. Это хорошо видят члены Партии 
зеленых, работающие на местах. В результате 
по инициативе обербургомистра Тюбингена 
Б. Пальмера и еще нескольких десятков его од-
нопартийцев был опубликован «Меморандум 
в поддержку другой миграционной политики 
в Германии» [23]. Авторы документа заявили, 
что нынешняя миграционная политика в ФРГ 
полностью провалилась и требует серьезной 
переработки.

Центробежные тенденции, правда, мень-
шего масштаба, стали заметны и в другой пар-
тии, входящей в правящую коалицию. В Сво-
бодной демократической партии к концу 2022 г. 
тоже обозначился раскол на две группы. Руко-

водство партии и фракции СвДП в бундестаге 
в основном можно отнести к числу реалистов. 
Они вынуждены следовать общим политиче-
ским курсом правящей коалиции, тоже нередко 
идя на уступки, неизбежные в связи с прекра-
щением российско-германского энергетическо-
го сотрудничества. 

Так, сложная ситуация в экономике и в 
социальной сфере потребовала заметного уве-
личения бюджетных расходов. Занимающий 
пост министра финансов председатель партии 
К. Линднер был вынужден согласовать этот во-
прос, вызвав возмущение у сторонников тради-
ционных партийных ценностей в рядах СвДП. 
Свободные демократы традиционно представ-
ляют интересы предпринимателей, выступают 
за соблюдение принципов свободного рынка, 
сокращения налогов и минимизацию бюджет-
ных расходов. Они выступают идеологически-
ми оппонентами Партии зеленых. Если зеленые 
в целях защиты окружающей среды стремятся 
зарегулировать многие сферы общественной 
жизни, то свободные демократы видят в этих 
запретах нарушение свободы предпринима-
тельства, наносящее ущерб экономике. Эти 
разногласия составляли основу спора о продле-
нии работы атомных электростанций, в ходе 
которого СвДП заявляла о необходимости уве-
личения выработки электроэнергии, а зеленых 
беспокоила угроза для окружающей среды, ко-
торую представляют собой АЭС.

Сторонников фундаментальных партий-
ных ценностей беспокоит тот факт, что СвДП не 
удается отстаивать интересы своего электората, 
что партия теряет свое лицо и становится мало-
различимым для избирателя членом правящей 
коалиции [19]. Они считают, что свободные де-
мократы даже в рамках правительства должны 
проводить жесткий оппозиционный курс. Сто-
ронников этих взглядов немало и среди членов 
фракции СвДП в бундестаге. Неформальным 
лидером так называемых традиционалистов яв-
ляется вице-спикер бундестага В. Кубики.

Формирование предпосылок для изменения 
партийной структуры ФРГ

Если в Партии зеленых и СвДП центро-
бежные тенденции под воздействием энерге-
тического кризиса только нарастают, то пред-
ставленная в бундестаге Левая партия стоит на 
грани раскола. Сара Вагенкнехт, одна из самых 
харизматичных политиков в Германии, которая 
несколько лет руководила фракцией Левой пар-
тии в бундестаге, заявила о своем нежелании в 
дальнейшем баллотироваться по спискам этой 
партии [29]. Ее конфликт с руководством пар-
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тии длится на протяжении долгого времени. 
С. Вагенкнехт считает свою партию недоста-
точно радикальной. Она выступает за усиление 
социальной поддержки малообеспеченных сло-
ев населения. Во внешней политике придержи-
вается пацифистских взглядов.

Событием общефедерального масштаба 
стало ее выступление в бундестаге, когда она 
обвинила федеральное правительство в объяв-
лении экономической войны России. В своем 
выступлении она заявила: «Можно ли, нахо-
дясь в здравом уме, думать, что мы накажем 
Путина, доведя до бедности миллионы семей в 
Германии и разрушив нашу промышленность… 
Дешевая энергия является важнейшим услови-
ем существования нашей экономики» [30]. Не 
меньший резонанс вызвало и ее совместное с 
правозащитницей Алис Шварцер выступление 
с «Манифестом за мир». В нем она заявила, что 
в целях предотвращения мировой войны не-
обходимо немедленно прекратить боевые дей-
ствия на Украине и начать мирные переговоры 
[31]. В течение месяца после опубликования ма-
нифеста более полумиллиона граждан ФРГ по-
ставили под ним свои подписи [32].

На сегодняшний день для двух третей чле-
нов Левой партии Вагенкнехт является самым 
популярным политиком. Но ее уникальность 
для германской политической сцены заключа-
ется в том, что взгляды С. Вагенкнехт пользу-
ются поддержкой не только на крайне левом, 
но и на крайне правом фланге политического 
спектра. Вариант ее поддержки не исключают 
для себя две трети членов праворадикальной 
партии «Альтернатива для Германии» [33].

С. Вагенкнехт не скрывает своих планов 
создания новой политической партии [29]. Если 
эти планы будут реализованы, то партийный 
ландшафт ФРГ претерпит серьезные измене-
ния. Сразу после того как Вагенкнехт объявила 
о своем нежелании больше баллотироваться по 
спискам Левой партии, популярность этой орга-
низации, которая в настоящее время и без того 
с трудом проводит своих представителей на 
выборах в бундестаг, рухнула на 20% [34]. Се-
рьезный ущерб будет нанесен и Альтернативе 
для Германии, в руководстве которой нет таких 
харизматичных лидеров. Таким образом, речь 
идет о формировании предпосылок для пере-
форматирования радикальной части представ-
ленных в бундестаге политических сил.

Повышение протестной активности насе-
ления ФРГ

Высокая инфляция, особенно рост тарифов 
на газ и электричество, наряду с событиями на 

Украине были основными событиями, в те-
чение всего 2022 г. находившимися в центре 
общественного внимания в Германии. И для 
этого имелись достаточные основания. Напри-
мер, после того как за два года пандемии рас-
ходы немецких семей на отопление выросли 
на 100%, в 2022 г. они увеличились еще на 
60% [24]. В этой связи социологи ввели но-
вое понятие «энергетическая бедность» – это 
положение, когда семья более 10% своих до-
ходов тратит на оплату энергии. По расчетам 
специалистов, в настоящее время четверть 
населения Германии перешла в категорию 
энергетически бедных [24]. А по словам вице-
канцлера Р. Хабека, у половины граждан ФРГ 
расходы уже превышают доходы, т.е. им при-
ходится частично жить за счет собственных 
сбережений [35].

Представители власти на всех уровнях 
внимательно отслеживали сложившуюся ситу-
ацию, прекрасно понимая всю ее взрывоопас-
ность. Например, бургомистр саксонского го-
рода Шнееберг И. Зайферт направил Р. Хабеку 
письмо, в котором заявил об угрозе энергетиче-
ского коллапса в его городе [36]. Премьер-мини-
стры Саксонии и Саксонии-Анхальт публично 
заявляли о необходимости прекращения бое-
вых действий на Украине и бессмысленности 
антироссийских санкций [37]. Даже министр 
иностранных дел ФРГ А. Бербок отметила в 
этой связи, что если поставки российского газа 
прекратятся, то дело может дойти и до народ-
ных восстаний [38].

Основания для беспокойства действитель-
но были. Начиная с лета 2022 г. в новых феде-
ральных землях Германии практически в еже-
недельном режиме проходили демонстрации 
протеста. При этом запад страны реагировал 
гораздо более спокойно. Причина кроется не 
только в более высокой протестной активно-
сти на востоке страны. Гораздо большую роль 
в данном случае играет и сохраняющаяся даже 
по прошествии более чем 30 лет после объ-
единения Германии существенная разница в 
ежемесячных доходах – в новых федеральных 
землях они более чем на 600 евро ниже, чем на 
западе страны [36].

Демонстрации проходили практически во 
всех новых федеральных землях. Требования 
их участников носили в целом стереотипный 
характер. Собравшиеся выступали обычно за 
снижение тарифов на энергию, отмену анти-
российских санкций, прекращение поставок 
оружия на Украину и начало мирных перего-
воров [39].
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Каждый раз демонстрации охватывали де-
сятки населенных пунктов, а количество участ-
ников варьировалось, но не превышало 100 тыс. 
человек [39]. Социальный состав был в целом 
однородным. В основном это были представи-
тели малоимущих слоев населения, особенно 
пенсионеры, а также сторонники правоэкстре-
мистских организаций. Но были и исключения. 
Практически во всех восточногерманских зем-
лях отмечалось участие предпринимателей в 
протестных акциях [40].

Наиболее многочисленными демонстра-
ции были в Саксонии. В этой федеральной зем-
ле традиционно много сторонников правых и 
правоэкстремистских движений. На протяже-
нии многих лет здесь проходили демонстра-
ции против приема беженцев, против антико-
видных ограничений, а в 2022 г. главной темой 
стали высокие темпы инфляции и повышение 
тарифов на энергию. Усилению протестной ак-
тивности в Саксонии способствует и тот факт, 
что абсолютное большинство населения в ходе 
опросов общественного мнения заявляет об от-
сутствии у федерального правительства про-
думанной стратегии в преодолении энергетиче-
ского кризиса [36].

Наиболее активным организатором ежене-
дельных демонстраций в этой федеральной зем-
ле стала правоэкстремистская партия «Свобод-
ные саксонцы» (данная организация находится 
под наблюдением Федерального ведомства по 
охране конституции). Количество подписчиков 
ее телеграм-канала превысило 150 тыс. человек 
[38]. А всего в Саксонии работает более 300 те-
леграм-каналов, распространяющих информа-
цию правоэкстремистского толка, многие из 
которых занимаются организацией протестов. 
Количество подписчиков у этих каналов пре-
вышает треть миллиона человек [38]. Опреде-
ленную активность в организации протестных 
акций проявляет и партия «Альтернатива для 
Германии», так как значительная часть проте-
стующих – это ее ядерный электорат.

Итак, с 2022 г. ФРГ начала принимать ак-
тивное участие в санкционном давлении на 
Российскую Федерацию. Это привело к прак-
тически полному разрушению системы дву-
стороннего сотрудничества в энергетической 
сфере и нанесло большой ущерб обеим сторо-
нам. В случае если сотрудничество не будет 
восстановлено, в Германии произойдет смена 
парадигмы экономического развития, одной из 
основ которого был импорт дешевых энергоно-
сителей из России. Это приведет к снижению 
конкурентоспособности немецкой промыш-

ленности и будет способствовать постепенной 
деиндустриализации экономики ФРГ. Помимо 
этого, будет снижаться жизненный уровень на-
селения и, соответственно, нарастать социаль-
ное напряжение в обществе.

Данные тенденции уже проявились в 2022–
2023 гг. На востоке страны выросла протестная 
активность граждан, зачастую направляемая 
правоэкстремистскими силами. Энергетиче-
ский кризис, с которым столкнулась ФРГ, при-
вел правящую коалицию к росту центробеж-
ных тенденций как в составляющих ее партиях, 
так и в самой коалиции. Снизился уровень под-
держки федерального правительства, начали 
формироваться предпосылки изменений в пар-
тийной структуре ФРГ.

Следует также отметить, что жесткий ан-
тироссийский и антикитайский курс Запада, к 
которому вынуждена в той или иной степени 
присоединяться Германия, заметно снизит ее 
потенциал в отстаивании своих национальных 
интересов. А это будет оказывать заметное вли-
яние и на внутриполитическую обстановку в 
стране.
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Аннотация. По данным социологических опросов, большая часть российского общества в целом поддержала решение президента о 
проведении специальной военной операции (далее – СВО). Однако для разных социальных групп уровень этой поддержки оказался 
различным. Выяснилось, например, что, по сравнению с обществом в целом, молодежь восприняла начало боевых действий более 
сдержанно и критично. В этой связи данная статья посвящена анализу особенностей и факторов формирования такого отношения мо-
лодых людей к СВО. Среди прочего, рассмотрены представления молодежи о причинах разразившегося конфликта, его виновниках 
и возможных вариантах разрешения; представлена реакция молодых граждан страны на вхождение в состав России четырех новых 
субъектов, частичную мобилизацию, а также тех, кто от нее уклоняется. Обозначены закономерности, согласно которым медийные 
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For Russia, the beginning of the SMO in 
Ukraine has certainly become a key event of 2022. 
It entailed a whole set of processes and changes that 
will defi nitely affect the social life for quite a long 
time. Despite the fact that in its mass, Russian so-
ciety as a whole appeared to be rather understand-
ing about the decision of the country’s leadership, 
many perceived the SMO extremely negatively. 
The attitude to what was happening quite quickly 
turned out to be one of the main criteria, according 
to which people began to divide compatriots into 
“us” and “them”.

Among all age categories, for the youth it 
has become the most diffi cult dilemma. Not only 
because hostilities affected it fi rst of all, but also 
due to the lack of rich life experience, it was dif-
fi cult for young people to take in the situation and 
determine their attitude towards it. More than 
twenty years have passed since the end of the pre-
vious military campaign (i.e. on the territory of 
the Chechen Republic) – from then a whole gen-
eration has grown up, which simply did not have 
the remotest idea of military operations and daily 
reports from the fronts.

By the fact that most of the information about 
the SMO Russian youth receives from the mass 
media and, in particular, from the Internet sourc-
es, the question arises of the role of media edu-
cation in the formation of an adequate attitude of 
young people to what is happening. Under current 
conditions, the importance of media literacy pro-
motion arguably becomes even more obvious than 
ever. The need for consolidation of Russian society 
in the context of ongoing global confrontation has 
become a signifi cant factor in actualization of the 
idea of the mass incorporation of elements of me-
dia education into the system of domestic second-
ary and higher education.

It should be noted that national surveys re-
garding the reaction of the population to the SMO 
are conducted regularly, but the results broken 
down by age groups are not always made available 
to the public. For example, the All-Russia Public 
Opinion Research Center carries out relevant re-

search every month, but publishes only general-
ized (i.e. for all respondents, regardless of their 
age) data on its offi cial website [1]. In addition, at 
the end of 2022, the Center’s specialists adminis-
tered a survey in which they asked respondents to 
evaluate the signifi cance and formulate their atti-
tude not to the SMO as a whole, but only to certain 
events within its framework [2].

The Public Opinion Foundation measured the 
attitude of Russians towards the SMO four times, 
but did so only until March 20 [3]; since then, re-
sults of the relevant surveys have not been present-
ed on its website. And only Yuri Levada Analyti-
cal Center (from this point onward Levada-Center, 
recognized as a foreign agent in Russia) conducts 
surveys into this issue every month and publishes 
detailed results, structured, among other criteria, by 
age. That is why the results of measurements car-
ried out by Levada-Center in April, 2023 [4] will be 
presented below (at the time of writing this article, 
these were the most recent data).

Apart from this, the empirical basis of the cur-
rent research was also the results of our own online 
questionnaires and focus group interviews. From 
November 1 to November 15, 2022, 2055 people 
aged 14 to 35 and residing in 63 regions of Russia 
were interviewed.

The online questionnaire consisted of 27 
questions, including 8 closed, 1 open and 16 semi-
closed; 2 more questions implied the need to evalu-
ate on a six-point scale (from 0 to 5) the level of 
respondents’ trust in various sources of information 
and the correctness of the development of various 
spheres of public and state life in modern Russia. 
The fi nal sample consisted of 2021 questionnaires: 
34 questionnaires were not selected for analysis due 
to the fact that respondents did not answer all ques-
tions or gave answers to open-ended questions that 
were not relevant to the essence of the survey.

Statistical error in our sample (with a confi -
dence interval of 0.95) does not exceed: 3.4% for 
numbers close to 50%; 2.9% for numbers close to 
25% / 75%; 2% for numbers close to 10% / 90%; 
and 1.5% for numbers close to 5% / 95%.

предпочтения людей влияют на характер их оценок событий в рамках СВО. Выявлены вероятные причины более скептического от-
ношения представителей молодого поколения к происходящему, обозначены возможные варианты его дальнейшей трансформации. 
Ключевые слова: специальная военная операция, молодежь, медийные практики, эхо-камеры, частичная мобилизация, Россия, 
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When forming the sample, quotas were used 
by gender, age, and place of residence of respond-
ents. As a result, 61.9% of women and 38.1% of 
men were surveyed. 75.7% of them live in admin-
istrative centers of the Russian Federation subjects, 
18.3% reside in regional centers, 6% – in rural ar-
eas. According to the age criterion, respondents 
were distributed as follows: from 14 to 17 years old 
– 5.4%; from 18 to 25 years old – 83.7%; from 26 to 
30 years old – 4.6%; from 31 to 35 years old – 6.3%. 
At the time of the survey, 1% of respondents studied 
at comprehensive schools; 1.9% attended special-
ized secondary schools; 83.9% studied at the uni-
versity; 9.8% were employees; 2.4% were engaged 
in entrepreneurship; and remaining 1% chose the 
‘Other’ option.

Realizing that there were a disproportionately 
large number of students among the respondents in-
terviewed, we nevertheless believe that the sample 
formed in this way did make it possible to identify 
the main features of assessment of SMO by young 
people. Additionally, it is important to take into ac-
count that students are usually considered the most 
active, organized, and knowledgeable part of the 
youth, which in many aspects accumulates meanings 
and ideas that are typical for most people of their age.

After results of the online survey were quanti-
tatively processed in the SPSS program, there was 
a need to clarify and specify certain points. To this 
end, from November 20 to November 30, 2022, 
three focus group interviews were carried out, with 
a total of 36 young people having participated in 
them. While selecting the focus group interview 
participants, we also focused on the gender and age 
characteristics of Russian youth. During the focus 
groups, young people were asked questions about 
the reasons and motives for their use of certain in-
formation sources, how they feel about the SMO, 
partial mobilization and those who evade it, as well 
as respondents’ attitude to the entry of new subjects 
into Russia.

We are convinced that combination of results 
of the surveys conducted by Levada-Center and our 
online survey, coupled with three focus group inter-
views, made it possible to obtain suffi ciently reliable 
and valid results, on the basis of which one can make 
generalizations and formulate specifi c recommenda-
tions for media support of events related to the SMO.

Within the scholarly community, the infl u-
ence of the SMO on the political worldview and the 
consciousness of youth has not yet obtained proper 
consideration. Of course, Russian scholars investi-
gate specifi cs of the political culture and behavior 
of young people – in particular, their spiritual and 
moral values [5, 6], political and ideological prefer-

ences [7, 8], and social identity [9, 10]. Quite often, 
the focus of scholar’s attention includes formats and 
motivation of the electoral and protest participation 
of youth [11–14], as well as models of the desired 
image of the future of Russia preferred by young 
people [15, 16].

Different aspects of youth media consump-
tion are being actively studied by Russian and 
foreign researchers. Taking into account specifi cs 
of political culture of citizens of our country and 
peculiarities of Russia’s political regime, while re-
viewing research available on the issue we deem it 
necessary to focus on analysis of domestic schol-
arships. No doubt foreign scientists make a valu-
able contribution to the development of theoretical 
and applied aspects of examination of media prac-
tices inherent in young people. Naturally, they are 
primarily interested in exploration of their com-
patriots’ media consumption. However, Russian 
youth, to our minds, exists in quite specifi c social, 
political, and informational conditions that must 
be taken into account, which, in fact, is what na-
tive scholars try to do.

It should be noted that most often the primary 
focus of researchers is either schoolchildren [17, 
18], or university students [19, 20]. The rest of the 
youth (in its generally accepted sense – i.e. up to 35 
years old) either becomes an object of study more 
rarely or is mentioned in the context of the entire 
population [21, 22].

Substantial portion of research is devoted to the 
analysis of motivational factors of media consump-
tion [23, 24]. Scholars actively compare various fac-
tors that encourage young people to use information 
sources [25]. At the same time, the idea that young 
men and women turn to media (primarily the In-
ternet) more for socialization and self-actualization 
rather than for entertainment or information is be-
coming more precise [23].

Of note, the Internet is no longer considered ex-
clusively as a set of technologies. Rather, it has be-
come the natural environment and an organic part 
of the daily lives of younger generation [25]. As a 
result, needs that were previously met only offl ine 
can now be satisfi ed directly – through online com-
munication [26].

The interplay between media and political 
practices is not actively examined. In this context, 
special mention must be made of attempts to inves-
tigate the association between social networking 
and political participation [27, 28] and polarization 
[29, 30], to identify the impact of social media use 
on political attitudes [31, 32], to analyze anti-Rus-
sian propaganda in the Internet communications of 
modern Ukraine within the framework of various 
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student groups’ media literacy education [33], and 
to assess contribution of media criticism to the de-
velopment of media competence of citizens, their 
rational and critical attitude to political discourses 
formed by the media [34].

Unfortunately, there are not many attempts to 
develop an effective model of promoting among 
young people the audience’s skills to reasonably 
confront the false information [33] or articulate the 
importance of media literacy for political commu-
nication in Russia in general [35]. Exacerbating the 
situation is the fact that, according to scholars, the 
level of media literacy of most young people is actu-
ally not very high [36, 37]. Besides, they often tend 
to overestimate the quality of their own media com-
petence [37]. Altogether, it makes youth vulnerable 
to the spread of fakes and disinformation.

At the same time, despite rather wide range 
of issues covered by researchers, it is obvious that 
the SMO’s impact on the political consciousness of 
young people has yet to be studied. In this regard, 
the purpose of this article was to demonstrate the 
peculiarities of the attitude of young people to the 
SMO, partial mobilization, and entry into Russia of 
new subjects, using the materials of social surveys 
and focus group interviews. That being said, a con-
nection was also revealed between the preferred 
sources of information and how exactly respond-
ents assess specifi c events and aspects of the SMO.

For a start, let’s turn to the results of surveys 
conducted monthly by Levada-Center. Figure 1 
shows a breakdown of the level of attention to what 
is happening within the framework of the SMO, re-
corded in April, 2023.

Fig. 1. How attentively do you follow the situation around Ukraine? (% of respondents) (color online)
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Obviously, as respondents ‘mature’, the pro-
portion of those who are very or rather attentively 
following what is happening is steadily growing. 
Young people are the least interested in this regard. 
On the one hand, it is quite understandable: at this 
age people are usually more concerned about prob-
lems and issues of a different nature, most often not 
directly related to politics. On the other hand, it is a 
little strange, because the youth is the category that 
is primarily at risk of being involved in processes 
related to the SMO. It seems that this circumstance 
is due to the fact that the vast majority of young 
people prefer to receive information from the Inter-
net, are used to forming their own media ‘diet’, and 
therefore are less (compared with the main part of 
the country’s population) infl uenced by SMO narra-
tives propelled by traditional media. Additionally, 
as our online survey revealed, young people’s per-

ception of the SMO is signifi cantly dependent on 
the level of opposition of various age groups to the 
current government and to the main directions of 
Russia’s home and foreign policy.

Compared to March, 2022, when Levada-Cent-
er fi rst conducted a similar survey, respondents’ 
interest in what is happening around Ukraine has 
slightly decreased. However, it is clear that, fi rstly, 
this is due to the effect of people getting used to 
this issue and, secondly, much in this case depends 
on specifi c events taking place in a given period of 
time (for example, in September, 2022, which was 
rich in resonant events at the military fronts, atten-
tion span increased dramatically to 32% and 34%, 
respectively).

The above-mentioned dependence on the re-
spondents’ age can also be traced in relation to the 
level of support for Russia’s actions (Figure 2).
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It is noticeable that the younger people are, 
the more skeptical they remain about what is hap-
pening. But even so, slightly more than half of the 
youngest age group of respondents defi nitely or 
rather support Russia’s actions on this issue. More-
over, in the older cohort of the youth (25–39 years 
old), the level of support reaches 69%.

Assessing the overall dynamics of change in 
this indicator, we can state a slight decrease in the 
share of people who defi nitely support Russia’s ac-
tions (in March, 2022, there were 52% of them) and 
almost unchanged number of those who rather sup-
port them (28% in March, 2022, and 29% in Febru-

ary, 2023). Fluctuations in the number of non-sup-
porters during this time did not exceed 3–4%. We 
attribute this to the fact that since the beginning of 
the SMO, many have lost some illusions they had 
before: the hopes for a quick military victory did not 
come true; some defeats and retreats were perceived 
by society very painfully; the number of casualties 
turned out to be unexpectedly large; taken together, 
all these factors have led to a decrease in the degree 
of support for Russia’s policy in Ukraine.

Respondents’ ideas about how the confl ict be-
tween Russia and Ukraine should be developed fur-
ther are also very indicative.

Fig. 2. Do you personally support the actions of the Russian armed forces in Ukraine? (% of respondents) 
(color online)
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Fig. 3. Do you think hostilities should continue now or it is better to start peace negotiations? 
(% of respondents) (color online)
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Again, as data on Figure 3 show, there is a clear 
correlation between respondents’ opinions and their 
age. Younger citizens tend to be more peaceful. And 
vice versa: the older the person, the more often he 

or she is a supporter of the continuation of hostili-
ties. What can it be connected with? Perhaps with 
a richer life experience of people of middle and 
older age, who understand that not every confl ict 

A. A. Kazakov et al. Attitude of Russian youth to the special military operation in Ukraine
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can be resolved through negotiations. Also, we can-
not discount the fact that, opting for negotiations, 
some young people may simply be unwilling to fi nd 
themselves in the SMO zone.

A similar question (but with only three options 
for an answer available) was fi rst asked by Levada-
Center specialists in August, 2022. Then, the op-
tion ‘continue hostilities’ was chosen by 48%, ‘start 
peace talks’ – 44%, and ‘diffi cult to answer’ – 8% of 
respondents. As one can see, since then the militant 
mood of Russian citizens has slightly decreased. 

Most likely, this was due to roughly the same rea-
sons mentioned in relation to evaluating the actions 
of the leadership of our country.

Let’s turn to the results of our survey. As pre-
viously noted, its purpose was to identify views of 
young people on more specifi c issues within the 
SMO that were not touched on by federal survey 
centers.

Quite interesting results were obtained after 
processing the respondents’ answers to the question 
about the root causes of SMO (Table 1).

Table 1
What do you think are the main reasons for launching the SMO? Choose no more than three answers 

(% of respondents)

Protection of the Russian Federation borders from the spread of NATO infl uence and deployment of new 
foreign military bases near the territory of Russia 52.6

Protecting the population of Donetsk and Lugansk People’s Republics, ending the war and forcing peace 45.2

Ukraine posed a real threat to the security of the Russian Federation, it wanted to attack Russia and get 
nuclear weapons 19.8

Changing political course of Ukraine, denazifi cation 19.0

Russia’s desire to annex some Ukrainian territories or total accession of Ukraine to the territory of the Russian 
Federation 16.6

Establishment of a puppet (dependent) government on the territory of Ukraine 14.2

Raising ratings of state power, specifi cally the President of the Russian Federation, as a result of a small 
victorious war 13.6

Other selfi sh political and economic motives of the government of the Russian Federation 12.8

Diffi cult to answer 20.1

The fi rst two answer options appeared to be 
by far the most popular. Despite the fact that young 
people are much less likely to use traditional me-
dia, in which the position of the state is promoted 
systematically and consistently, in this case it can 
be stated that respondents chose those very reasons 
that are most actively articulated at the offi cial level 
as prerequisites for the start of the SMO.

Conspicuous is the fact that the third most 
frequent option was ‘Diffi cult to answer’. Results 
of the focus group interviews showed that, among 
other reasons, this was due to relatively low level 
of interest in what is happening, which has been 
already noted above. Not paying much attention to 
the Ukraine-related events, many respondents quite 
naturally found it diffi cult to name the prerequisites 
and causes of the outbreak of hostilities.

The ideas of young people about the causes of 
the confl ict quite clearly correlate with their vision 
of its perpetrators (Table 2).

Data presented on Table 2 show, that more than 
60% of respondents blame the Western countries 

and, in particular, the United States for what hap-
pened. It is rather surprising that of all the rest, Rus-
sia is considered the culprit of the confl ict by almost 
twice as many young people as Ukraine. In other 
words, the majority of the youth in general agrees 
with interpretation of the causes and perpetrators of 
the confl ict propelled by the authorities, but at the 
same time, one in fi ve considers Russia responsible 
for it. Answers to other questions in the question-
naire and focus group interviews showed that this 
position is most often taken by liberal-oriented re-
spondents who blame the country’s current leader-
ship for Russia’s confrontation with the West and 
Ukraine.

As far as differences in the opinions of respond-
ents who prefer different sources of information are 
concerned, several revealing points are catching 
the eye. Predictably, TV viewers blame the United 
States and the West in general for what is happening 
more than others. They also became the only cohort 
in which Ukraine is considered the culprit more of-
ten than Russia (opinions of respondents in terms of 
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‘Ukraine or Russia’ culpability among those who 
learn the news from teachers and higher-ups are 
within the measurement accuracy). Among the Inter-
net-users, the setup is quite the opposite: the United 
States and NATO are blamed a little less often while 
Russia – more often. Those who are accustomed to 
learning about events from teachers, lecturers, and 
superiors, by and large, think about the same way 
as those watching TV. Most likely, the reason is that 

people from whom they learn about events within 
the framework of the SMO, in their turn, more often 
receive information from TV-programs.

Worthy of separate attention is the attitude of 
young people to the partial mobilization announced 
in Russia. Figures 4 and 5 show the general ratio of 
answers to the question asked and the breakdown 
based on the sources of information preferred by re-
spondents respectively.

Table 2
In your opinion, who is responsible for starting the confl ict in Ukraine? (% of respondents)

 Preferred sources 
of information

Option of an answer

The USA
Western countries 
together with the 

USA (NATO)
Ukraine Russia

Donetsk and 
Lugansk People’s 

Republics

All that 
was 

mentioned
Other

Total 15.3 46.4 11.3 21.1 0.6 4.4 0.9

The Internet (93.0) 15.0 46.1 11.6 21.2 0.6 4.6 0.9

TV-programs (31.9) 19.5 56.6 12.6 7.1 0.7 3.0 0.5

The print press (4.8) 15.1 46.6 13.7 17.8 1.4 2.7 2.7

Radio (4.6) 20.0 46.7 9.3 20.0 1.3 2.7 0

Family members, 
relatives, friends (52.8) 15.9 47.4 14.1 17.9 0.4 3.5 0.7

Teachers, higher-ups 
(12.2) 14.2 52.3 14.2 14.8 0.6 2.6 1.3

*There are percentages of respondents who chose such an answer to the question “Where do you most often learn about 
the events taking place in the country? (Choose up to three answers)” in parentheses.

Fig. 4. How do you feel about the partial mobilization announced in Russia? (% of respondents) (color online) 
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In contrast to assessments of the SMO as a whole, 
young people are much more skeptical about mobili-
zation: more than half of respondents do not support 
it. It is quite indicative that 30.3% found it diffi cult to 
answer this question. Apparently, some of them expe-
rienced a kind of cognitive dissonance between sup-

porting the SMO and internal rejection (or even fear) 
of the partial mobilization necessary for its success-
ful implementation (this idea was voiced by several 
participants during our focus group interviews).

Those who receive information from their inner 
circle (relatives, friends, acquaintances) and from the 
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Internet are most suspicious about the partial mobili-
zation, while the print press readers and TV viewers 
are comparatively more supportive of it (Figure 6). 
As it turned out later in the course of focus group 
interviews, those who prefer to read newspapers and 

magazines were among the most loyal to the mobili-
zation due to the fact that there are practically no op-
positional print media left in Russia – therefore, that 
small part of respondents still reading press mainly 
uses sources which are loyal to the government.

Fig. 5. How do you feel about the partial mobilization announced in Russia? (% of respondents in relation 
to their preferred source of information) (color online)

Fig. 6. How do you feel about those who evade partial mobilization? (% of respondents) (color online)
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Whereas about a third of the respondents found 
it diffi cult to formulate their attitude to partial mobi-
lization, in relation to those who evade it, a segment 
of the undecided youth accounted for almost 45.0%. 
In our opinion, there is a certain internal contradic-
tion again. As some focus group participants told 
us, on the one hand, many support the SMO, but 
at the same time they fear that they themselves or 
their relatives may well be found among the mo-
bilized. Therefore, projecting this dissonance onto 
other people (including those who preferred to leave 

the country, hiding from possible mobilization), re-
spondents deem it diffi cult to clearly defi ne their at-
titude towards the ‘evaders’.

Those who were able to formulate their opinion 
on this issue were distributed approximately in equal 
proportions among the four variants of attitude. At the 
same time, the option ‘rather negative’ turned out to 
be slightly more popular. It is noteworthy that the pro-
portion of people who feel generally negative about 
mobilization (52.0%) appeared to be noticeably larger 
than the part of those who have a positive attitude to-
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wards ‘evaders’ (23.3%). In other words, some young 
people believe that evading mobilization is bad, even 
though mobilization itself is not good either.

At last, special question of our questionnaire 
was devoted to the attitude of young people to the 
entry of four new regions into Russia (Figure 7).

Fig. 7. How do you feel about the entry of new subjects into the Russian Federation (Donetsk and Lugansk 
People’s Republics, Kherson and Zaporozhye regions)? (% of respondents) (color online)

22,8
26,2

8,0
10,9

32,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Definitively
positively

Rather positively Rather negatively Definitively
negatively

Difficult to
answer

Again, one can see a fairly large proportion of 
respondents who found it diffi cult to answer. In our 
view, this may indicate at least two things. First, 
the complexity of the processes in relation to which 
respondents were asked to form their opinion (there 
is still no consensus on this issue even among the 
expert community). Secondly, the aforementioned 
lack of attention paid by some young people to what 
is happening around Ukraine. Being up to speed, 
they would certainly have a more or less considered 
opinion on this matter.

The number of those who positively (to one 
degree or another) perceived the inclusion of 

Donetsk and Lugansk People’s Republics, Kher-
son and Zaporozhye regions into the Russian Fed-
eration (49.0%) is slightly less than the number of 
young people who support the actions of the Rus-
sian armed forces in Ukraine (see Figure 2). What 
does it mean? Judging by the opinions expressed 
during the focus group interviews, some believe 
that the SMO should have been launched solely in 
order to demilitarize and denazify the neighboring 
state, but not in order to take part of its territories 
(Figure 8).

As for the differences depending on the sourc-
es of information preferred by young people, here 

Fig. 8. How do you feel about the entry of new subjects into the Russian Federation (Donetsk and Lugansk 
People’s Republics, Kherson and Zaporozhye regions)? (% of respondents in relation to their preferred 

source of information) (color online)
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we can once again see a kind of ‘polarity’ between 
the opinions of TV viewers and Internet users: the 
former demonstrate the highest level of approval, 
the latter – the lowest. In terms of loyalty to the de-
cisions made by the government, quite a bit behind 
the TV viewers are those who receive the bulk of the 
information about what is happening from teach-
ers, lecturers, and superiors. This is not surprising, 
since in most cases they convey exactly those ideas 
and meanings that the offi cial authorities produce.

These were the main results of surveys regard-
ing the attitude of youth towards SMO. Obviously, 
young people assess what is happening less enthusi-
astic than society as a whole. However, it is impor-
tant to emphasize that most of them still support the 
SMO, but the level of this support is signifi cantly 
lower than that of representatives of older ages. As 
for the attitude towards partial mobilization and the 
inclusion of four new subjects in Russia, the approv-
al level is even less than half here. Thinking of pre-
ferred options for continuing the confl ict, among the 
young there are much more of those who are advo-
cating the start of peace negotiations with Ukraine.

We believe that there are several reasons for 
such a specifi c (compared with the typical for the 
whole society) attitude of young people to what is 
happening.

Firstly, these are the age features of this social 
stratum. For the fi rst time faced with a situation 
when a country is participating in hostilities, young 
people are involuntarily frightened of what is hap-
pening and experience serious diffi culties in shap-
ing their own attitude to it (this is indirectly evi-
denced by the number of respondents who chose the 
options “Diffi cult to answer”). Having no rich life 
experience, relatively little interest in politics and 
history (including the peculiarities of formation, 
development, and collapse of the USSR, the history 
of the Great Patriotic War and the fi ght against fol-
lowers of Bandera as the most cruel accomplices of 
Nazi Germany), a signifi cant part of the respondents 
believe that the territories where there are hostili-
ties are primordially Ukrainian lands, and that any 
confl icts could be resolved at the negotiating table.

Secondly, political socialization of today’s 
young people largely took place within ideological 
vacuum. Therefore, it is quite diffi cult for them to 
understand the ideas about the common historical 
past of Russians and Ukrainians, their cultural, re-
ligious, and ethnic kinship. ‘Russian world’, ‘frater-
nal peoples’, ‘common historical past’ – these and 
similar concepts are understandable for not every 
person born in the 1990th and later. Moreover, at 
a certain stage of our recent past, this ideological 
vacuum began to be fi lled with Western values. 

Ideas of priority of interests of the individual over 
society, human rights and freedoms, orientation 
towards ensuring, fi rst of all, material well-being 
were absorbed by young people and came into clear 
dissonance with the obvious and inevitable results 
of the SMO (i.e. a large number of wounded and 
dead, destruction of infrastructure facilities, threats 
of terrorist attacks, etc.).

Thirdly, media practices that are widespread 
among the youth also play a rather important role. 
In a situation when 93% of young people prefer to 
learn the news from the Internet, possibilities for 
a person’s informational autonomy are objectively 
expanding. By and large, everyone builds their 
own echo chamber, which makes it extremely dif-
fi cult for any information fl ows that are ‘alien’ to 
this chamber’s owner to break through. In many 
ways, this is why justifi cations and interpretations 
of what is happening within the framework of the 
SMO, produced by the government, simply do not 
reach the majority of the youth audience. This is 
confi rmed by the fact that, according to our surveys, 
those who still watch TV (that is to say those who 
are easier for the state to ‘reach out to’) are notice-
ably more loyal to the SMO-related narratives.

In a sense, this conclusion echoes the thesis 
of S. Ushkin, who surveyed residents of Mordovia 
and demonstrated the infl uence of media practices 
common among them on attitudes towards federal 
and regional political institutions; in particular, he 
focused on the differences in assessments by so-
called TV and the Internet ‘parties’ [38].

Another possible reason fl ows logically from 
the previous one – that is the nature and characteris-
tics of the SVO coverage at the offi cial level. An of-
fi cial point of views is not only presented mainly in 
traditional media and is thus practically not avail-
able in the space of new media that are much more 
in demand among young people. Besides, serious 
questions arise (and not only among young people, 
by the way) in relation to the quality, reliability, and 
effi ciency of the information broadcast by the state 
on the progress of the SMO (this was especially of-
ten criticized in the fi rst eight or nine months; by the 
end of 2022, according to our observations, there 
have been some changes for the better). Delays in 
information releases, extremely rare voicing of data 
on the losses of Russian military personnel, use of 
euphemisms (for example, “planned regrouping”, 
“relocation” or “alignment of the front line” instead 
of “retreat”) – to name but a few obvious problems 
in this area. Under such conditions, young people, 
who are already very skeptical about offi cial news, 
in search of relevant and truthful information move 
even faster to social networks and instant messen-
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gers, subscribing to a variety of (not always reli-
able and trustworthy) publics and thereby becom-
ing practically unattainable for the media infl uence 
from the government.

Taking all the aforesaid into consideration, it 
can be assumed that in the future – as the SMO con-
tinues – an improvement in the attitude of young 
people towards it seems very unlikely. Rather, on 
the contrary: fatigue and psychological stress will 
accumulate from daily reports of tragedies, losses, 
and problems associated with hostilities. It is also 
hardly possible to radically and quickly change the 
format and scope of distribution of the offi cial in-
formation about the SMO, since this is a very iner-
tial process. Therefore, the only way in which the 
authorities could count on a noticeable improve-
ment in the attitude of young people to the SMO 
in the short term is global (and not local) successes 
of Russia on the military fronts. In this case, even 
young people who live in their own informational 
cocoons would certainly begin to assess what is 
happening in Russia and abroad more realistically 
and constructively.

At the same time, our research also showed 
that, from a strategic point of view, a change in 
oppositional mood of a signifi cant part of Russian 
youth is possible only as a result of systemic trans-
formations in all spheres of public life in modern 
Russia and elimination of obvious dysfunctions and 
contradictions in the economy, social sphere, cul-
ture, education, health care, and the legal sphere, 
associated with corruption and social injustice, as 
well as with the lack of consistent focus on protect-
ing national interests of the country.

Without solving these problems, growing at-
tention of state structures to patriotic education of 
the younger generation in schools and universities 
will turn out to be a limited measure, unable, given 
the easy access to various sources of information, to 
change the dominance of critical attitude of young 
people to the existing political and economic struc-
ture of the Russian state and main directions of its 
home and foreign policies.
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Аннотация. Предлагается анализ современной антиутопии как пространства репрезентации и конструирования политической идео-
логии. Под современной антиутопией в работе понимается направление творческой мысли, которое является культурным примером 
осмысления идейно-ценностных основ современности, исторического сознания общества и граждан, а также возможных сценариев 
дальнейшего развития в будущем и целеполагания. Акцентируется внимание на том, что современная антиутопия обладает рядом 
собственных признаков и отличительных черт, а также может быть реализована в форме «дистопии» или «гетеротопии». В данном 
исследовании сформирована классификация писателей-антиутопистов по поколенческому признаку («позднесоветские» – «перестро-
ечные» писатели 2000–2010-х гг.), а также по идеологической принадлежности («левые славянофилы» и «правые западники»). Также 
предлагается исследовать произведения писателей и их продолжение в виде экранизации и общественно-политического дискурса с 
помощью трех уровней анализа: макроуровень (анклавно-конгломеративная теория А. Д. Богатурова и А. В. Виноградова, теория игры 
Й. Хёйзинги, постмодернизм); мезоуровень (критический дискурс-анализ, контент-анализ); микроуровень (семиотический анализ). В 
результате формируется три версии художественного произведения: замысел автора; интерпретация читателя; образы, идеи и сим-
волы произведения, ставшие элементом массовой культуры, которые сформировались в результате усреднения идей, ценностей и 
смыслов, поддержанных большинством и ушедших в народ. Таким образом, с помощью сформированной классификации писателей, 
понимания современной антиутопии и представленных научных методов предлагается анализировать этот феномен в контексте фор-
мирования и репрезентации политической идеологии. 
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Abstract. The article presents an approach to the analysis of modern dystopia as a space for the representation and construction of political 
ideology. The modern dystopia is understood in the work as a direction of creative thought, which is a cultural example of understanding the 
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ideological and value foundations of modernity, the historical consciousness of society and citizens, as well as possible scenarios for further de-
velopment and goal setting in the future. Attention is focused on the fact that modern dystopia has a number of its own features and distinctive 
features, and can also be implemented in the form of “dystopia” or “heterotopia”. In this study, a classifi cation of dystopian writers is formed 
according to generational characteristics (“late Soviet” – “perestroika” writers of the 2000s and 2010s), as well as according to ideological af-
fi liation (“left Slavophiles” and “right Westerners”). It is also proposed to study the works of writers and their continuation in the form of fi lm 
adaptation and socio-political discourse using three levels of analysis: the macro level (enclave-conglomerative theory by A. D. Bogaturov and 
A. V. Vinogradov, game theory by J. Huizinga, postmodernism); mesolevel (critical discourse analysis, content analysis); micro level (semiotic 
analysis). As a result, three versions of a work of art are formed.: the author’s intention; interpretation of the reader; images, ideas and symbols 
of the work, which have become an element of mass culture, which have been formed as a result of averaging ideas, values and meanings, sup-
ported by the majority and become popular. Thus, with the help of the formed classifi cation of writers, understanding of modern dystopia and the 
presented scientifi c methods, it is proposed to analyze this phenomenon in the context of the formation and representation of political ideology.
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For citation: Kuznetsov I. I., Vanteevsky M. M. Theoretical and methodological bases for the study of modern anti-utopias: Political ideologies 
as social alternatives in art literature. Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2023, vol. 23, iss. 3, рр. 325–333 (in Russian). https://
doi.org/10.18500/1818-9601-2023-23-3-325-333, EDN: HMRZDH
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

В современном мире чтение остается одной 
из форм коммуникации, восприятия инфор-
мации, образов, символов и идей, однако, по 
сравнению с бумом книжной культуры XX в. в 
нашей стране, сегодня человек в большей сте-
пени склоняется к потреблению информации 
в аудио визуальном формате (фильмы, музы-
ка, видеоигры и др.). Благодаря цифровизации 
общества и появлению электронных носите-
лей, цифровых платформ рынок массовой куль-
туры сегодня наполнен контентом на любой 
вкус и возраст, для каждой социальной группы 
найдется свой материал, формат для инфо-по-
требления: слушать музыку, смотреть клипы, 
фильмы, играть в видеоигры, читать теперь 
можно в любой точке Земли и почти на каждом 
носителе, который имеет доступ к Сети. Также 
процессы цифровизации коснулись и культуры 
чтения: как показывают недавние результаты 
исследования Mediascope, «около 43% населе-
ния России в возрасте 12–64 лет читают книги 
онлайн, а треть – слушает аудиокниги» [1]. 

Существует предположение о том, что ис-
точником основных политических образов и 
идей до сих пор остается текст и его художе-
ственное воплощение, а именно жанр анти-
утопии как центр современного социального 
процесса в литературе. Отсутствие жестких 
рамок и полная свобода творчества позволяют 
писателям все чаще обращаться к антиутопии 
как к инструменту описания современности 
и конструирования разных версий прошлого 
и будущего. Более того, современные анти-
утопии являются примером знаковых систем, 
формирующих образы и смыслы, которые за-
тем активно используются в массовой культу-
ре, влияют на носителей идеологии: политиков, 
журналистов, писателей, лидеров общественно-
го мнения и др. Таким образом, в данной статье 

представлена авторская методология изучения 
современных художественных произведений и 
подходы к анализу репрезентации идеологии. 
Кроме того, авторы выдвигают собственное по-
нимание феномена современной антиутопии 
как социально-политического явления.

Для изучения современной антиутопии, 
политической идеологии и дискурса, анализа 
ценностей, знаковых систем и образов, мифов и 
архетипов в них требуется достаточно широкий 
научный инструментарий для комплексного 
описания того или иного явления. В контексте 
данного исследования представляется перспек-
тивным использовать следующие основные 
подходы: 1) анклавно-конгломеративную тео-
рию А. Д. Богатурова и А. В. Виноградова [2]; 
2) семиотический подход; 3) постмодернист-
ский подход; 4) теорию игры Й. Хёйзинги [3]). 

В анклавно-конгломеративной теории 
А. Д. Богатурова и А. В. Виноградова отечест-
венная массовая культура может быть представ-
лена как сложный, многосоставной организм, в 
котором каждая из его частей жизненно необхо-
дима для всего целого. Позиция отечественных 
исследователей основана на предположении, 
что есть общества, в которых развитие проис-
ходит через унификацию, т.е. через усреднение 
(не важен цвет кожи, не важна религиозная 
идентичность, а приоритет имеет потребитель-
ское и гражданское начало: происходит со-
кращение фактора инаковости, сведение его к 
средней величине). Но есть и другие общества, 
которые предполагают многостороннее разви-
тие, исключающее единый универсальный об-
раз, служащий примером для всех остальных. В 
таких обществах разные национальности, куль-
туры могут уживаться друг с другом и успешно 
развиваться, при этом сохраняются традиции 
и исторические институты. Такое движение к 
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совместному развитию не подавляется, а наобо-
рот – является ключевым элементом данного 
социального образования. 

«Равноположенное развитие», описанное 
А. Д. Богатуровым и А. В. Виноградовым, пред-
полагает не только линейное ускорение прогрес-
са или распространение нормы потребления 
для всех, но и позволяет сохранить нажитые за 
многие века элементы собственной культуры, 
языка, традиций, политического устройства. 
Это сберегающее развитие дает возможность 
сохранить привычные формы идентичности 
(земельные, клановые, родственные, земляче-
ские), которые воспроизводятся и не тормозят 
прогресс и модернизацию. Таким образом, та-
кое общество является примером того, что для 
развития и эволюции не обязательно отказы-
ваться от культурных и исторических основ, пе-
речеркивать историю нации, этноса, племени, а 
возможно совмещать отвергаемые теоретиками 
«вестернизации» прогресс и традицию. 

Для изучения современной массовой куль-
туры, а именно в контексте современных анти-
утопий, такой подход позволяет по-другому 
посмотреть на творчество отечественных пи-
сателей. Например, негативный образ России 
будущего в произведениях Владимира Соро-
кина («День опричника», «Сахарный Кремль»), 
описанный через призму эпохи Ивана Грозно-
го и опричного правления, приобретает дру-
гой смысл: государство, царь и его опричники 
– это не застой и стагнация российского обще-
ства, а единственный выход из сложившегося 
политического и исторического контекста, ко-
торый, более того, имеет определенные куль-
турные основания, заложенные в российской 
государственности. Для Ивана Грозного вве-
дение опричнины, формирование идеологемы 
«Москва – Третий Рим» было связано с необ-
ходимостью поиска новых путей развития в 
меняющемся мире и в российском государстве. 
С одной стороны, в Европе в XVI в. благодаря 
Реформации начинают зарождаться новые рели-
гиозные движения (протестантизм, кальвинизм 
и др.), которые ставят под удар средневековые 
феодальные традиции, а с другой стороны, по-
сле присоединения к Московскому княжеству 
Новгорода и Твери (а затем Казани и Астраха-
ни) появляется новое территориальное образо-
вание с сильной централизованной структурой, 
нуждающейся в новой системе управления. 

Таким образом, в историческом контексте 
реформы Ивана IV являются естественной ре-
акцией на внешние и внутренние угрозы. Их 
историческая оценка не может быть исключи-

тельно негативной (к тому же некоторые ново-
введения, например разделение на опричнину 
и земщину, были свернуты самим государем). 
Тем не менее, в глобальном историческом мас-
штабе события XVI в. могут оцениваться как 
процесс становления централизованного го-
сударства. Следовательно, в произведениях 
В. Сорокина представлена творческая интер-
претация судьбы государства в переломные мо-
менты мировой истории, не связанная только с 
категориями «стагнация»/«прогресс» общества. 
Скорее, в них ставятся вопросы приемлемости 
модели социальных изменений, имеющей неко-
торые культурные и политические основания.

Семиотический подход давно разраба-
тывался как зарубежными исследователями 
(Ч. С. Пирс [4], Ф. Де Соссюр [5], Ч. У. Моррис [6] 
и др.), так и отечественными (тартуско-москов-
ская семиотическая школа во главе с Ю. М. Лот-
маном [7–12], М. М. Бахтин [13] и др.). Сама 
семиотика является наукой о знаках: исследо-
вание функционирования знаковых систем и их 
влияния на социально-культурные процессы. 
Более того, семиотика – это также «средство 
исследования миров разной модальности: ми-
ров возможных и невозможных, миров желае-
мого и должного, миров, в которые мы верим, 
миров, которые вызывают у нас восхищение, 
ужас или стыд» [14, с. 12]. Таким образом, се-
миотика активно применяется в общественных 
и гуманитарных науках, так как с помощью ее 
инструментария можно анализировать дискур-
сы, исследовать образы и символы. 

Базовыми концепциями в семиотике 
являются две модели знаков: диадическая 
(озна чающее – означаемое) [5] и триадическая 
(форма – смысл – значение) [4]. При этом сам 
знак понимается «как материальный объект, 
которому при определенных условиях соот-
ветствует некое “значение”, могущее быть чем 
угодно – реальной или вымышленной вещью, 
явлением, процессом, фантастическим или ска-
зочным существом, абстрактным понятием» 
[15, с. 50]. Знаки и знаковые системы анализиру-
ются сквозь призму трех разделов семиотики: 
1) синтактика (синтаксис знаковой системы – 
отношения знаков между собой; 2) семантика 
(отношения между знаком и означающим его 
объектом, игра образами); 3) прагматика (ис-
пользование, понимание знаков и их отношение 
к интерпретаторам). Таким образом, несмотря 
на то что семантика не может существовать без 
определенного контекста, в нашем исследова-
нии особую роль будут играть прагматика и 
контекстуальность: значимым является то, что 

И. И. Кузнецов,  М. М. Вантеевский. Основания изучения современных антиутопий
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собой представляет дальнейшая интерпретация 
образов, ценностей и идей (знаков), представ-
ленных в художественном произведении.

Семиотический подход позволяет провести 
сравнение творчества двух противоположных 
представителей эпохи, расходящихся во взгля-
дах как на прошлое нашей страны, так и на со-
временность: Владимира Сорокина и Алексан-
дра Проханова. Обращение к историческому 
материалу у них весьма различно. Центральная 
категория творчества – государство. У Проха-
нова это образ сильного централизованного го-
сударства (империя), символ верно выбранного/
предопределенного пути развития, который 
всегда был свойственен российской цивилиза-
ции. У Сорокина образ сильного государства 
представлен как тупиковый путь развития, ко-
торый может привести только к стагнации об-
щества во всех сферах. Такой вывод читатель 
делает в результате освоения семантического 
поля, наполненного соответствующими обра-
зами, где знаки формируют отношение к госу-
дарственным институтам и политическим ли-
дерам («герои», «титаны», «солдаты империи» 
и «опричники/кромешники», «сатрапы» и «ти-
раны»). Таким образом, авторы, используя ху-
дожественные приемы, погружают читателей в 
созданный мир, тем самым давая представить и, 
возможно, почувствовать миссию государства.

Не менее важным является восприятие 
читателем тех образов, которые заключил в 
художественную оболочку сам автор, т.е. как 
читатель декодирует заложенный смысл и ка-
кая репрезентируется картина произведения. 
Нередко возникает ситуация, когда заложен-
ный автором смысл произведения отличается 
от нового знания, которое вырабатывает чита-
тель. Так, например, отечественный писатель 
Алексей Иванов является автором многих исто-
рических романов, которые сегодня активно 
экранизируются (в 2022 г. в кинопрокате демон-
стрировался фильм, снятый по книге А. Ивано-
ва «Сердце Пармы»), однако во многих экрани-
зациях он отказался от соавторства (например, 
в кинофильме «Тобол» вышедшим в прокат в 
2019 г.) [16], так как считает, что сценаристом и 
режиссером фильма неправильно интерпрети-
рован основной замысел книги. Тем не менее, 
фильм вышел в прокат с одноименным назва-
нием и стал уже заметным явлением массовой 
культуры. Однако существуют и примеры, ког-
да формируется коллаборация, состоящая из 
писателя и кинорежиссера, – фильм «Царь», в 
котором сценаристом выступили Алексей Ива-
нов и Павел Лунгин. Несмотря на то, что в даль-

нейшем Иванов написал собственный роман 
«Летоисчисление от Иоана», созданный на ос-
нове сценария и в котором полнее раскрывается 
позиция писателя, тем не менее, фильм – инте-
ресная (хотя и небесспорная!) художественная 
попытка реконструировать эпоху и правление 
Ивана Грозного. 

Современные антиутопии можно также 
анализировать с помощью теории игры Йо-
хана Хёйзинги и предложенного им концепта 
«человека играющего». Основной посыл здесь 
в том, что культура сформировалась в процес-
се игры и до сих пор развивается по таким же 
законам. Голландский философ делает вывод, 
что любая культура должна содержать в себе 
два компонента – свободу действия и наличие 
каких-либо идейных рамок, должна подчинять-
ся правилам [3]. Вообще Хёйзинга придает игре 
универсальное значение в истории развития че-
ловечества, однако отмечает, что именно куль-
тура в виде образов, мифов, ценностей и смыс-
лов рождается из игры и имеет игровую основу. 
Писатели не только конструируют и формиру-
ют игровые идейно-ценностные концепты, но 
и включатся в процесс коммуникации с помо-
щью скрытых транзакций и выбранных ролей 
[17, 18]. Таким образом, любая культура может 
содержать в себе, с одной стороны, элемент 
свободы, который позволяет ей развиваться, 
обновляться и актуализировать смысловое на-
чало, а с другой стороны, необходимо наличие 
определенных рамок, правил, которые сохраня-
ют традиционное начало и формируют игровое 
сообщество. Если исходить из этого подхода, то 
современная антиутопия является своеобраз-
ной игрой автора с реальностью, контекстом 
и обстоятельствами. Но при этом автор зано-
во создает рамки произведения, задает вектор 
осмысления проблемы, а также предоставляет 
свободу читателю интерпретировать выдвину-
тые им идеи и генерировать новые смыслы. 

Последний из представленных методов – 
постмодернизм – дает понимание современно-
го общества как массового общества, в котором 
социальная структура делится на элиту и боль-
шинство: элита создает определенные идеи, 
смыслы и ценности, встраивает их в массовую 
культуру, а большинство не стремится крити-
чески осмыслить и пассивно соглашается с 
установленной позицией. Такую примитивную 
и легко усваиваемую информацию, поступаю-
щую в общество в виде образов, Ж. Бодрийяр 
называл «симулякрами» [19]. По мнению фран-
цузского философа, сегодня мы живем «обще-
стве потребления» [20], которое поддерживает 
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идеология, т. е. совокупность символов и обра-
зов. В результате потребности и мышление у ин-
дивидов становятся максимально стандартизи-
рованные, упрощается целеполагание человека, 
появляются иллюзия свободы и возможности 
выбора. Формирование такого социума связа-
но с тем, что идеология потеряла связь с реаль-
ностью и превратилась в «метанарратив» [21], 
т. е. в тип дискурса, картины мира или мировоз-
зрения, которое все объясняет. Такой метанар-
ратив выполняет также функцию легитимации 
нынешнего социально-политического порядка, 
а значит, существует в любом человеческом об-
ществе. В таком обществе художественное про-
изведение начинает жить по новым законам и 
правилам, выполняет новые социально-полити-
ческие функции, а также заставляет по-новому 
взглянуть как на само произведение, так и на 
позиции автора и читателя [22].

Отечественные исследователи акценти-
руют внимание на актуальной сущности пост-
модернизма и предлагают рассматривать его 
как критический подход анализа артефактов 
массовой культуры [23], а также отмечают глу-
бокую традицию развития массовой культуры 
в России и ее влияние на русский постмодерн 
[24] и выявляют роль художественного твор-
чества в постмодернизме [25]. Таким образом, 
благодаря использованию теории игры и под-
хода постмодернизма в исследовании появля-
ется возможность рассматривать антиутопию 
как свободное пространство смелых образов и 
форм и, выходя за общепринятые рамки и ша-
блоны, осмыслять будущее, настоящее и про-
шлое, смотреть, как будут развиваться события 
в созданных условиях и к каким последствиям 
они приведут. Однако антиутопия также тесно 
связана с актуальными тенденциями в мире, 
поэтому художественное произведение может 
рассматриваться как элемент постсовременного 
дискурса с его отличительными чертами, кото-
рые оказывают влияние как на авторов произ-
ведений, так и на читателей и их интерпрета-
цию смыслов, идей и ценностей. 

Традиционно антиутопия представляет со-
бой попытку отказаться от поиска лучшего, от 
социально-политического идеала «иронически 
или отдельно переосмысливающим ценност-
ные ориентации литературной утопии» [26, 
с. 250]. Негативная утопия часто представляет 
собой критику подхода, описывающего постро-
ение небывалой, фантастической страны, идеи 
идеального государства, которая до сих пор 
никогда и никем не была реализована. Однако 
современная антиутопия как жанр литературы, 

включающий в себя произведения последней 
четверти XX в. и до нашего времени, представ-
ляет собой интересное и неоднозначное явле-
ние. С одной стороны, книги таких писателей, 
как Владимир Войнович («Москва 2042»), Ва-
силий Аксенов («Остров Крым»), являются 
продолжением антиутопической традиции 
XX в., а с другой стороны, несмотря на то что 
современные критики определяют произве-
дения Владимира Сорокина (дилогия «День 
опричника» и «Сахарный Кремль»), Алексея 
Иванова («Пищеблок»), Дмитрия Глуховского 
(трилогия – «Метро 2033», «Метро 2034», «Ме-
тро 2035», две части аудио-романа «Пост» и 
«Пост. Спастись и сохранить») как негативную 
утопию, они сильно отличаются от произведе-
ний классиков этого жанра – Джорджа Оруэл-
ла, Олдоса Хаксли, Евгения Замятина, Аркадия 
и Бориса Стругацких и др. 

Более того, в исследовательском поле вы-
деляются новые поджанры этого направления, 
которые призваны классифицировать новые 
явления в литературе. Таким, например, яв-
ляется понятие «дистопия», которое связано с 
реальными событиями и даже экстраполирует 
современные тенденции и общественные явле-
ния в будущем (Сергей Доренко «2008»; Ольга 
Славникова «2017»), однако выполняет функ-
цию критики современного общества, близка 
к реалистической сатире. Время в дистопии 
носит относительный характер: автор может 
создавать свой социальный мир как в прошлом, 
так и в настоящем и будущем. Дистопия похо-
жа на феномен, который был подробно описан 
французским философом Мишелем Фуко [27], –  
гетеротопия. По сути, гетеротопия является 
попыткой внутри определенного пространства 
создать дополнительные метавселенные, кото-
рые, с одной стороны, будут связаны между со-
бой, а с другой стороны, эти внутренние миры 
создают новые качества и отличаются от друг 
друга. Если в дистопии будет (в большинстве 
случаев) использовано одно время, в котором 
развивается действие произведения, то гетеро-
топия может вмещать в себя три времени – на-
стоящее, прошедшее и будущее (иногда и пред-
прошедшее – «попаданцы»). 

Таким образом, вопрос о жанровой при-
надлежности современных антиутопических 
произведений остается неясен до сих пор. В то 
же время в политологическом исследовании 
может быть предложен следующий ракурс. Во-
первых, антиутопия представляет собой крити-
ку идеального, утопической идеи улучшения 
современности или реакцию на нереализован-
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ную утопию или на доминирующую идеологию 
в обществе (Александр Проханов «Последний 
солдат империи», Сергей Шаргунов «1993» – 
реакция на либерально-капиталистическую 
утопию 90-х гг.). Во-вторых, современные пи-
сатели в своих произведениях могут исполь-
зовать и дистопию, и гетеротопию, поэтому 
для таких текстов возможна игра со временем 
(действие не обязательно должно быть в буду-
щем, а может описывать современность). Более 
того, в произведении могут одновременно су-
ществовать несколько временных промежутков 
и эпох. Также современная антиутопия может 
создавать дистопический образ мира: выявлять 
общественные настроения, критически подхо-
дить к современным тенденциям развития. В 
результате одним из предметов нашего иссле-
дования является антиутопия не как литератур-
ный жанр, а как направление творческой мыс-
ли, которое является культурным примером 
осмысления идейно-ценностных основ совре-
менности, исторического сознания общества и 
граждан, а также возможных сценариев даль-
нейшего развития и целеполагания в будущем.

Стоит прояснить, что понятие современ-
ной антиутопии в данной работе не определя-
ется временным промежутком, а рассматри-
вается как идейно-ценностное направление 
развития отечественной социально-полити-
ческой мысли. Этот период касается, прежде 
всего, перестройки позднесоветского государ-
ства, а также построения на его «руинах» но-
вой политической системы – современной Рос-
сии. Таким образом, писателей-антиутопистов 
можно классифицировать относительно двух 
измерений: поколенческого и идеологического. 
С точки зрения первого подхода можно выде-
лить: 1) позднесоветских писателей (Владимир 
Войнович, Василий Аксенов), которые в своих 
работах акцентировали внимание на советском 
политическом строе и на альтернативных пу-
тях развития СССР; 2) писателей-свидетелей 
развала Советского Союза (Александр Про-
ханов, Эдуард Лимонов), центральной темой в 
работах которых были события в нашей стра-
не в 1990-х гг. и последствия изменения курса 
государства; 3) российские писатели 2000–
2010-х гг. (Сергей Шаргунов, Михаил Елизаров, 
Захар Прилепин, Владимир Сорокин, Алексей 
Иванов, Дмитрий Глуховский, Борис Акунин), 
которые являются синтезом двух предшеству-
ющих поколений: с одной стороны, так же как 
и предшественники, анализируют опыт СССР 
и перестроечных реформ, а с другой – осмыс-
ляют нынешнее политическое устройство и 

политический режим, его перспективы разви-
тия, угрозы и вопросы исторического наследия. 

С идеологической и мировоззренческой 
позиции можно выделить две противополож-
ные тенденции – «антисоветизм» и «советизм». 
Тема советского прошлого до сих пор остается 
актуальной в интеллектуальной сфере, поэтому 
в писательской среде представляется перспек-
тивным обозначить два идеологических лагеря: 
с одной стороны, это писатели, позитивно оце-
нивающие опыт СССР и пытающиеся в своих 
произведениях, выступлениях в СМИ «поми-
рить» все этапы развития государства Россий-
ского (Александр Проханов, Сергей Шаргунов, 
Эдуард Лимонов, Захар Прилепин, Михаил 
Елизаров), а с другой стороны, сформировался 
лагерь писателей-западников, оценивающих 
опыт СССР преимущественно в негативном 
ключе и борющихся за исключение советских 
практик в современной России (Владимир Вой-
нович, Алексей Иванов, Дмитрий Глуховский, 
Владимир Сорокин, Борис Акунин и др.). Такое 
разделение носит обобщенный характер, и в не-
которых случаях бывают исключения, однако, 
исходя из идейного содержания творчества пи-
сателя, такая классификация представляется 
перспективной для исследования современных 
антиутопий как пространства конструирования 
и репрезентации политических идеологий. 

Таким образом, возникает вопрос отно-
сительно того, что такое идеология сегодня и 
какое место в ней занимает художественное 
творчество. Классическое определение гласит, 
что «идеология идейно обосновывает цели и 
характер принуждения, которое применяется 
для достижения тех или иных групповых це-
лей» [28, с. 95]. Политическая идеология пред-
ставляет собой совокупность концепций, док-
трин, выступающих как публичный ориентир 
для государства, общества и обычных граждан: 
может создавать идейно-теоретические рам-
ки или осуществлять культурное господство. 
Утопия может выступать основой политиче-
ской идеологии, однако это не синонимичные 
понятия, так как идеология – упрощенная и 
интерпретированная версия утопии, которая 
гораздо сложнее и объемнее. Антиутопия в дан-
ном контексте, во-первых, будет выступать как 
критика существующей утопии и идеологии, 
во-вторых, предлагает альтернативный взгляд 
на существующие тенденции в обществе, на 
историческое прошлое и переосмысливает цели 
в будущем. Тем не менее, поскольку антиуто-
пия не является антиидеологией, то ее содер-
жательные моменты также представляют собой 
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сложное творческое явление, которое может 
содержать как аналитические наблюдения пи-
сателя, так и элементы дискурса, политической 
повестки. 

Историю изучения идеологии можно разде-
лить на три этапа: 1) классические исследования 
(XIX–XX вв.); 2) деидеологизация (1960-е гг. 
XX в.); 3) реидеологизация (1970-е гг. – XXI в.). 
Классические политические теории XIX и XX вв.
исходили из того, что идеология – это сово-
купность идей, убеждений и представлений, 
которые формируются и насаждаются правя-
щим режимом, служат инструментом управ-
ления массами. К. Маркс и Ф. Энгельс опре-
делили идеологию как «ложное сознание», и 
именно этот классовый концепт послужил от-
правной точкой для дальнейшего развития из-
учения идеологии. Так, например, К. Мангейм, 
А. Грамши, В. И. Ленин, Л. Альтюссер опира-
лись на марксистский тезис и видели цель идео-
логии в стабилизации общественного развития 
путем формирования идейного содержания по-
литики и контролирования общественных идеа-
лов, выраженных в художественных формах. Во 
время классического периода изучения идеоло-
гии ее функция сводилась к «сохранению и по-
стоянному репродуцированию существующего 
образа жизни», а также к «обеспечению един-
ства общества» [29, с. 78]. Любая идеология мо-
жет присутствовать в процессах социализации 
человека: формировать определенные идеалы, 
задавать смыслы существования и демонстри-
ровать логику общественного развития. Более 
того, нередко исследователи на ранних этапах 
изучали идеологию как совокупность опреде-
ленных догматических установок, ценностей и 
норм, которые по своему функциональному зна-
чению и отношению к ним индивида не сильно 
отличались от религиозных учений. 

В середине и конце XX в. стали появляться 
работы, которые ознаменовали новый этап в ис-
следованиях идеологии и гласили о «конце идео-
логии» (Р. Арон, Д. Белл, Х. Арендт, С. Липсет, 
Ф. Фукуяма). По мнению исследователей, не-
обходимость в идеологии со стороны общества 
и государства должна планомерно снижаться, 
а на смену идеологии придет научное знание, 
которое позволит разрешить большинство со-
циальных и политических проблем. Более ран-
ние исследования апеллировали к проблеме 
унифицирования идей и концептов, поздние – 
ссылались на тотальную победу либерализма и 
установление однополярного миропорядка, ко-
торый закреплял статус западных цивилизаций 
в качестве идеологического победителя. Одна-

ко спустя несколько десятилетий этот вывод не 
кажется таким однозначным, более того – не-
которые представители данного направления, 
такие как Д. Белл и Р. Арон, признали ошибоч-
ность своих суждений и поддержали концеп-
цию «реидеологизации». 

Представители направления «реидеологи-
зации» (Я. Барион, О. Лемберг, У. Матц) про-
двигали идею о том, что идеология не исчезла, 
а приобрела новое влияние. Они считали, что 
идеология не может отмереть, так как ей при-
надлежит ряд основообразующих функций: со-
циализация и самоидентификация индивидов. 
Таким образом, можно утверждать, что на совре-
менном этапе развития исследователи, с одной 
стороны, стараются отходить от «надстроеч-
ного» понимания идеологии как совокупности 
догматических ценностей, которые позволяют 
человеку ответить на все вопросы мироздания, 
и анализируют идеологии с позиции ценностей, 
политической мифологии, архетипов, с другой 
же стороны, признают существование идеоло-
гии и ее переход на качественно иной уровень. 
В современном мире становится очевидным, 
что идеология «представляет собой “улицу с 
двусторонним движением” – верования и дей-
ствия правителей формируются под влиянием 
давления ценностей “низов”, в то же время они 
имеют возможность оказывать давление в нуж-
ном для них направлении на граждан “сверху”» 
[30, с. 89]. Ф. Конверс, К. Гирц, Т. ван Дейк, 
М. Фриден, Е. Лаклау и Ш. Муффе, Ж. Сорель, 
Р. Барт, Т. Иглтон отталкиваются в своих иссле-
дованиях от тезиса о том, что идеология не яв-
ляется в полной мере системой теоретических 
концептов, а представляет собой совокупность 
идей, образов, символов в обыденном сознании.

В отечественных исследованиях идеоло-
гии за последние десятилетия наблюдаются две 
тенденции: 1) изучение идейно-ценностного 
основания современных идеологических тен-
денций; 2) анализ запросов общества, отдель-
ных социальных групп и их идеология. Так, на-
пример, в рамках первой тенденции политолог 
А. Ю. Мельвиль рассматривает предпосылки и 
возможные сценарии развития нового явления в 
нашей стране – «неоконсерватизма» [31]. В рам-
ках второй тенденции большое внимание уде-
ляется идейно-ценностным основаниям сред-
него класса в России: например, Л. Г. Фишман, 
В. С. Мартьянов, Д. А. Давыдов анализируют 
эволюцию капитализма и роль ренты в социаль-
но-политических процессах современности [32].

На новом этапе изучения идеологии начи-
нает выделяться культурный фактор, который 
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оказывает влияние как на саму идеологию, так 
и на степень ее актуальности, репрезентатив-
ности идейного состояния общества. Англий-
ский политический философ Майкл Фриден 
отмечает тот факт, что современные идеологии 
должны не только являться рационально кон-
цептуализированными и иметь эмоциональный 
отклик, но также предопределяться культурой 
и историей данного общества [33]. Тем не менее, 
можно говорить о том, что в современном мире, 
во-первых, идеология не вымерла и продолжа-
ет существовать, а во-вторых, изменились сами 
идеологические конструкты и вслед за ними 
методики исследования, которые, прежде все-
го, касаются не идеалистических соображений 
отдельного индивида, а связаны с идеями, об-
разами, мифами, символами, архетипами, под-
держиваемыми членами какой-то группы или 
большинства. 

Один из современных исследователей, из-
учающий методы реализации политической 
идеологии, Т. ван Дейк в своих работах акцен-
тирует внимание на анализе дискурсивных 
практик, так как именно «свойства текста и 
речи позволяют нам формулировать и выра-
жать абстрактные идеологические верования 
самым непосредственным образом» [30, с. 84]. 
Голландский лингвист отмечает, что не стоит 
искать источник идеологии только в дискурсе, 
однако именно там создается смысловое поле, 
в котором формируются идеи, смыслы и цен-
ности. Стоит отметить, что у Т. ван Дейка по-
нятие дискурса касается речи и воздействия 
ее на сознание человека, однако в контексте 
нашей исследовательской работы представля-
ется перспективным изучение дискурсивных 
практик, включающих в себя совокупность 
всех коммуникативных действий, направ-
ленных на реализацию какой-либо власти: 
дискурсы являются проводниками идеоло-
гических концептов, выполняют функцию 
легитимации идеалов, а также мотивируют 
определенные типы поведения. Дискурсивные 
практики играют большое значение в процессе 
формирования и редуцирования политической 
идеологии, более того, эти две области взаимо-
связаны. Несмотря на снижение популярности 
художественных произведений и изменение 
форм культуры чтения, такие классические 
форматы творческой репрезентации, как уто-
пия и антиутопия, новые направления литера-
туры, как дистопия и гетеротопия, до сих пор 
являются источником политических образов, 
идей, которые в результате декодирования знако-
вых систем, заложенных авторами произведений, 

становятся частью массовой культуры, полити-
ческого дискурса и политической идеологии.

Таким образом, можно говорить о том, что 
текст и литературное произведение как часть 
массовой культуры являются источником об-
разов, символов и идей, которые используют в 
дальнейшем читатели. Отметим, что, как пра-
вило, художественный замысел – это попытка 
осмысления социально-политической реаль-
ности: автор в своем произведении описывает 
свою позицию, свое восприятие государства, 
общества, определенного исторического перио-
да в прошлом или возможных сценариев в буду-
щем. Политическая идеология в таком случае 
выступает и как объект работы художника (он 
ее создает), и как результат, который мы в ито-
ге получаем: одно дело как это замыслил автор, 
совершенно другое – как это воспринял чита-
тель. В результате появляется три версии того, 
что было создано: 1) замысел автора; 2) интер-
претация читателя, 3) образы, идеи и символы 
произведения, ставшие элементом массовой 
культуры, которые сформировались в результа-
те усреднения идей, ценностей и смыслов, под-
держанных большинством и ушедших в народ. 
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Если государство берет на себя обязан-
ность разрабатывать какие-либо реформы и 
определять порядок и результаты их реализа-
ции, то логично предположить, что политиче-
ская и административная элиты, управляющие 
им, имеют к этому свой конкретный интерес. 
Демократическая политика подразумевает, что 
элитами данный интерес должен быть доведен 
до как можно большего числа сограждан (ро-
дителей учащихся, самих учащихся и, главное, 
педагогов). Доведен так, как это позволяет сде-
лать нынешний уровень технологий информа-
ционных коммуникаций, т. е. максимально пол-
но, конкретно и непротиворечиво – так, чтобы 
граждане, которым государственный интерес 
близок, могли руководствоваться им в мыслях 
и действиях на благо российской политики. В 
противном же случае им будет просто трудно 
понять, каким именно пониманием своего бла-
га государство руководствуется в своих рефор-
маторских инициативах. Соответственно, при-
нимая либо отвергая эти инициативы, граждане 
будут руководствоваться больше собственны-
ми домыслами, чем рациональным политиче-
ским выбором.

Вопреки этой естественной логике, все 
три минувших послесоветских десятилетия в 
нашей стране не было и нет большей «государ-
ственной тайны», чем государственный инте-
рес к реформированию российского образова-
ния. В публичных выступлениях политиков и 
руководителей профильных ведомств, а также 
в нормативных документах интерес этот был 
и остается в абсолютном большинстве случа-
ев сформулирован противоречиво. Допускает 
самые разные толкования, в том числе и такие, 
которые прямо дискредитируют образователь-
ную политику государства как часть его вну-
тренней политики. Не случайно, на наш взгляд, 
все упомянутые годы заявляет о себе тенден-
ция, когда любое реформаторское начинание, 
инициированное «сверху», воспринимается в 
общественном сознании, в первую очередь, как 
предмет для критики, как нечто, что выдает на-
мерение государства ущемить общественные 
интересы и поставить общественную жизнь под 
более жесткий, чем прежде, административный 
контроль.

Ситуация не совсем обычная, если учесть, 
что в те же годы свои интересы к преобразова-
ниям в экономике, праве, в организации местно-
го самоуправления и партийном строительстве 
руководство государства формулировало, как 
правило, достаточно конкретно. В настоящей 
статье мы не будем анализировать эту ситуацию 

в динамике, от момента публикации известного 
«Указа № 1» Президента РФ Б. Н. Ельцина. В 
данном документе, заметим, был зафиксирован 
тот концептуальный подход к публичной пре-
зентации государством своего идеологического 
интереса к разработке образовательных реформ 
и управлению ими, который затем будет вос-
произведен во всех редакциях Федерального 
закона «Об образовании» (вплоть до послед-
ней), в мотивационной части многочисленных 
в послесоветское время государственных про-
грамм и национальных стратегий по развитию 
образования, министерских приказах, а также в 
постоянно обновляющихся ФГОСах.

В настоящей статье предметом анализа 
будут промежуточные результаты. Иначе гово-
ря, то состояние публичной презентованности 
и понятности, в котором сегодня находится 
интерес государства к участию в образова-
тельной политике. Такой анализ представляет-
ся актуальным в свете новых задач по разви-
тию отечественной средней и высшей школы, 
озвученных в минувшем году Президентом РФ 
и профильными министрами.

Общий характер этих задач таков, что он 
подразумевает продолжение и даже активиза-
цию реформ в образовательной сфере. Причем 
продолжение в идеологически ином, альтерна-
тивном прежнему направлении: вместо инте-
грации отечественного образования в «мировое 
образовательное пространство» должна про-
изойти его «суверенизация». Ведь от него по 
необходимости будут отталкиваться разработ-
чики новой государственной стратегии рефор-
мирования образовательной сферы.

В качестве примера возьмем такой клю-
чевой для функционирования нынешней рос-
сийской системы образования документ, как 
приказ Министерства просвещения России 
от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» [1]. 
Он по своему предназначению должен четко 
сформулировать ту государственно важную 
задачу, которую нынешние работники сред-
них школ должны решить и об этом решении 
отчитаться перед той же вышестоящей инстан-
цией. «Тайна» обнаруживается в первом же его 
пункте. Там заявлено, что российская граж-
данская идентичность обучающихся, какой на 
выходе из школы ее хотело бы видеть государ-
ство, является «составляющей их социальной 
идентичности».

С формальной точки зрения, все правиль-
но: молодые люди становятся гражданами, 
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пройдя по ступеням социализации и став чле-
нами конкретного гражданского общества. Но 
как граждане они в то же время являются глав-
ным ресурсом работоспособности демократи-
ческого государства. Поэтому, кроме социаль-
ной идентичности, кто-то (кто, если не школа 
и вуз!) должен им привить определенную го-
сударственную идентичность. Педагогами, ко-
торым данный документ адресован в первую 
очередь, как и рядовыми гражданами эта фор-
мулировка может быть истолкована двояко. И 
так, что государство полностью доверяет граж-
данскому обществу в части реализации своих 
интересов, считая его достаточно зрелым, что-
бы полностью делегировать ему решение всех 
задач формирования политической культуры 
своих граждан. И иначе: как прямо высказанное 
намерение власти переложить на общество всю 
ответственность за политические последствия 
образовательных реформ, самой же властью 
инициированных.

Естественно, что гражданскому обществу 
нужно, чтобы его член политически мыслил, 
прежде всего, в категориях его, общества, ин-
тересов и понимал естественность и необхо-
димость дистанции между ними и интересами 
институтов государственного управления. Но 
государству-то нужно другое – чтобы гражда-
нин считал эту дистанцию не настолько суще-
ственной, чтобы она мешала ему отождествить 
свои жизненные интересы с интересами своего 
национального государства.

Какую стратегию участия государства в 
образовательных реформах из упомянутых 
двух легитимирует данная формулировка? Не 
первый год исполнители приказа вынуждены 
находить ответ на этот вопрос самостоятельно.

Подчеркнем, речь идет именно о государ-
ственном стандарте. Его, по идее, государство 
создает именно для того, чтобы общество было 
в курсе именно государственных нужд и инте-
ресов, и ими, а не своими традициями и обы-
чаями, предположениями и интерпретациями, 
руководствовалось в решении тех или иных 
государственных задач. С точки зрения инте-
ресов государства (особенно национального, 
каким сегодня РФ является по своей сути) все 
выглядит обычно противоположным образом: 
социальная идентичность входит в идентич-
ность гражданскую. Для гражданской идентич-
ности в национальном государстве социальная 
идентичность является фундаментом. Она либо 
укрепляет эту идентичность, и тогда разные 
этнические группы и социальные страты со-
единяются в союз политических единомыш-

ленников – нацию, либо расшатывает устои 
гражданской жизни и создает предпосылки для 
развития сепаратизма.

По этой причине нормально функциони-
рующее национальное государство прилагает 
максимум усилий к тому, чтобы в сознании 
людей их гражданская политическая идентич-
ность доминировала над идентичностью соци-
альной. Каким бы ни был социальный статус 
разных людей, государство обычно настаивает 
(при помощи конституционных норм в первую 
очередь, а также разных административных 
практик), чтобы в отношения с ним и даже друг 
с другом, когда речь идет об их участии в по-
литических делах, они вступали как граждане, 
равные в своих правах и обязанностях.

Любой работник любого учебного заве-
дения, государственного или частного, обязан 
сегодня руководствоваться в своей профессио-
нальной деятельности государственными об-
разовательными стандартами. Парадокс той 
ситуации, которую провоцирует рассмотрен-
ная нами формулировка, в том, что государство 
фактически обязывает работников российского 
образования в реализации реформ и в целом го-
сударственной образовательной политики счи-
тать государственный политический интерес 
вторичным по отношению к интересу собствен-
ному, человеческому.

Одна формулировка, таким образом, сразу 
определила принципиальный радикально-ли-
беральный идеологический смысл этого доку-
мента как правовой и идеологической основы 
осуществления государством управленческой 
деятельности в сфере образования. И смысл 
этот, заметим, противостоит нынешнему кон-
сервативно-либеральному идеологическому 
вектору управленческой активности государ-
ства в других сферах культуры, а также в эко-
номике и праве. 

О том, что мы имеем дело не просто с не-
удачной формулировкой, можно судить на ос-
новании других целеуказаний упомянутого 
ФГОСа. В ряду тех многочисленных и разно-
образных задач, на решение которых стандарт 
ориентирует педагогов, нет ни одного упоми-
нания о национально-государственном суве-
ренитете России, о ее особых национально-го-
сударственных интересах и о первоочередной 
необходимости воспитывать в подрастающем 
поколении граждан стремление этот суверени-
тет и эти интересы отстаивать. Максимум поли-
тической информации, которую читатель может 
извлечь из этого документа, таков: к участию в 
развитии российского гражданского общества 
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школа должна подготовить своего выпускника 
так, чтобы он в этом своем участии действовал 
«с учетом принятых в обществе правил и норм 
поведения» [1]. Для чего ему нужно действо-
вать именно так, а не иначе? О необходимости 
сформировать у учащегося понимание, что без 
учета правил и норм государственной жизни 
построить нормальное гражданское общество 
нельзя, не сказано ничего. 

Из документа можно узнать и многое дру-
гое, что характеризует политико-идеологиче-
ский интерес государства, как его понимают 
составители ФГОСа. Например, узнать, что во 
главу своих интересов государство ставит и бу-
дет ставить «личностное развитие обучающих-
ся». А потому гражданское и патриотическое 
воспитание учащихся, согласно стандарту, го-
сударство считает не областью своей совмест-
ной с обществом ответственности, а исключи-
тельно частью этого «личностного развития 
обучающихся», которому оно, государство, 
обязуется в меру сил содействовать.

Подчиненность проблем гражданского и 
патриотического воспитания проблемам лич-
ностного развития подчеркнута в этом доку-
менте многократно. Логично в этом смысле, 
что воспитанному в стенах российской шко-
лы патриоту стандарт предписывает обладать 
«системными знаниями» о месте Российской 
Федерации в мире, о ее исторической роли, тер-
риториальной целостности и вкладе в мировое 
научное наследие (непонятно, почему только 
научное? – К. А.), о ее современном состоянии 
[1]. Но ФГОС никак не ориентирует ни учащего-
ся, ни педагогов по поводу того, для чего такие 
знания молодому человеку нужны еще, кроме 
его собственного личностного развития, и поче-
му педагоги обязаны наделять учащихся этими 
знаниями системно.

Эти формулировки можно трактовать и так, 
что государство дает добро на то, чтобы молодой 
человек, сосредоточенный исключительно на 
вопросах личностного развития, мог чувство-
вать себя гражданином и патриотом с большим 
основанием, чем его сверстник, который тратит 
значительные силы и время для пользы других 
людей. А в п. 32.3 этого документа, формули-
рующего государственный заказ на воспита-
тельную работу с учащимися, прямо сказано: 
«Рабочая программа воспитания должна быть 
направлена на развитие личности обучающих-
ся …, на организацию личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности», на 
основе чего и должна строиться, по замыслу 
авторов ФГОСа, российская гражданская иден-

тичность [1]. Опять же ни слова о необходимо-
сти как-то учитывать в воспитательной работе 
с будущими гражданами России какие-либо на-
ционально-государственные интересы.

Выпускник должен выйти из стен школы 
гражданином и патриотом, но какого именно 
государства, своего или чужого, это, получает-
ся, Российскому государству не принципиаль-
но. Принципиально, чтобы гражданин полу-
чился просто «активным и развитым во всех 
отношениях». Чтобы он позитивно относился 
к «ценностям и традициям своей семьи, этни-
ческой и (или) социокультурной группы, родно-
го края», проявлял бы уважение «к ценностям 
других культур» [1]. Но чтобы у него не было  
оснований проявлять озабоченность проблема-
ми собственного государства.

Тот же «таинственный» подход наблюда-
ется во ФГОСах для системы высшего образо-
вания. Эти ФГОСы многочисленны ввиду мно-
жества специальностей, по которым ведется 
подготовка бакалавров и магистров в россий-
ских вузах. Поэтому мы ограничимся анализом 
ныне действующего ФГОСа по политологии [2].

Выбор такого объекта анализа мотиви-
рован тем, что где, как не в государственном 
стандарте для обучения будущих профессио-
нальных российских политологов, государ-
ственный политико-идеологический интерес 
должен быть сформулирован максимально 
четко, и эти формулировки должны отражать 
нынешние реалии российской внутренней и 
внешней политики.

Тем не менее, среди многих важных и по-
лезных выпускнику-политологу универсаль-
ных компетенций и общепрофессиональных 
компетенций нет ни одной, которая бы прямо 
указывала на заинтересованность государства 
получить выгоду от вложенных в реформирова-
ние высшего образования бюджетных средств в 
виде выпускников-политологов, готовых рабо-
тать на реализацию во внутренней и внешней 
политике России российских же национально-
государственных интересов. Так же выглядит 
и состояние универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций во ФГОСе для подготов-
ки политологов более высокой квалификации в 
магистратуре [3]. 

В том и другом случаях государственный 
интерес представлен как интерес к стимулиро-
ванию личностного роста студента, приобрете-
ния им необходимых лично ему (отчасти еще и 
той корпоративной среде, в которой он дальше 
будет работать) профессиональных и просто 
человеческих компетенций, стимулирования 

К. А. Афанасьева. Политический интерес России к участию в образовательных реформах
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его способностей к личному выбору и конку-
ренции с подобными ему индивидуалистиче-
ски настроенными сверстниками. Иначе го-
воря, государственный интерес к управлению 
системой высшего образования и к получению 
от нее практической политической пользы в 
виде контингента хорошо подготовленных и 
государственно мыслящих политических экс-
пертов, аналитиков и организаторов в этих 
документах представлен как интерес ради-
кально-либеральный. Он подразумевает, что в 
системе высшего образования государство об-
служивает интересы «личностно растущего» 
гражданина, но заведомо не ожидает от него, 
именно как гражданина, какой-либо отдачи, 
какого-либо участия в отстаивании своего 
суверенитета и других национально-государ-
ственнных интересов.

Можно было бы увидеть в такой направ-
ленности формулировок ФГОСов техническую 
недоработку сотрудников соответствующих 
министерств. Но дело в том, что тенденция 
к презентации государственного интереса к 
управлению реформами образования как ин-
тереса радикально-либерального до сих пор 
обнаруживает себя и в публичном простран-
стве информационных коммуникаций. О ней 
можно судить, в частности, по выступлениям 
публичных лиц, позиционирующих себя в ка-
честве проводников российских государствен-
ных политических (и не только политических) 
интересов в образовательных реформах. На-
пример, на Гайдаровском форуме 2021 г. Герман 
Греф, постоянно выступающий в роли экспер-
та и лидера общественного мнения, который 
оценивает результаты предшествующего этапа 
реформ и проектирует новые реформы, привел 
типичный для российского радикального ли-
берала аргумент в пользу того, что советскую 
школу требовалось разрушить, а процесс соз-
дания новой школы и ее реформирования не 
должен прекращаться никогда [4]. Советская 
система образования, по его мнению, решала 
одну политическую задачу – «ликвидацию без-
грамотности» населения советской страны. По 
утверждению Г. Грефа, она не давала учащим-
ся ничего, кроме типовых знаний. Любопытно, 
что такая оценка пользы, приносимой обществу 
и государству советской школой, прозвучала из 
уст человека сегодня, безусловно, успешного и 
влиятельного, но который, по его собственному 
признанию, учился в школе без интереса, пло-
хо, был не дисциплинирован и даже едва не был 
исключен из школы за неуспеваемость и плохое 
поведение.

На современном этапе развития Россий-
ского государства и общества эта задача «лик-
видировать безграмотность», по его мнению, 
полностью решена [5]. Следует заметить в связи 
с этой оценкой, что задача ликвидации «безгра-
мотности» была решена советской школой за-
долго до начала Великой Отечественной войны, 
а все послевоенные годы и вплоть до начала 
90-х гг. прошлого века советская школа ликви-
дировала «неграмотность» молодого поколения 
граждан. Иначе говоря, она не ограничивалась 
сообщением первичных знаний, а обеспечивала 
выпускников постоянным приростом этих зна-
ний и способностью добывать их самостоятель-
но и соединять с практикой, формулировать 
свою точку зрения (школьные литературные со-
чинения помогали этому лучше нынешних те-
стов) и отстаивать ее в дискуссиях. Именно эти 
задачи, прежде успешно решавшиеся советской 
школой, Г. Греф определил в своем публичном 
выступлении в качестве задач для школы буду-
щего, чем вызвал довольно бурную негативную 
реакцию у многих работников образования [6].

Критики главы Сбербанка не обратили 
внимание на то, что главный его аргумент в 
пользу реформы школы был связан с необхо-
димостью изменить не столько содержание и 
методику школьного образования, сколько его 
идеологический смысл. Это следует из общего 
направления его выступления. Школа долж-
на соответствовать требованиям современного 
мира. Современный мир основан на конкурен-
ции, а в ней побеждает не тот, кто умней, а тот, 
кто агрессивней, настойчивей, коммуникабель-
ней, менее склонен к критической самооценке и 
к уступкам в отношении интересов своих кон-
курентов. Все это Греф обобщенно обозначил 
понятием «когнитивные навыки». Российское 
государство, если оно хочет быть органичной 
частью современного мира развитых и влия-
тельных государств, по этой логике, должно 
поступиться в деле школьного образования 
своим политико-идеологическим интересом 
и в своем управлении школьными реформами 
руководствоваться, прежде всего, интересами 
индивида к собственному личностному росту 
и развитию в себе индивидуальных «когни-
тивных навыков». Государству необходимо 
смириться с такой уступкой индивидуалисти-
ческим устремлениям наиболее «талантливых» 
и «способных» молодых людей, если оно в пер-
спективе хочет не отстать от передовых рубе-
жей глобализации. 

Надо заметить, что со стороны государ-
ственных менеджеров, ответственных за ре-
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ализацию образовательных реформ в нашей 
стране, эти наставления руководителя Сбер-
банка педагогам, учащимся и вообще всем рос-
сийским гражданам тогда никаких возражений 
не вызвали. Как не вызывают их и сейчас. Это 
позволяет считать, что они, в принципе, соот-
ветствуют официальной позиции. Или, точнее 
сказать, соответствовали ей буквально до по-
следнего времени. Только 25 января 2023 г. на 
встрече со студентами МГУ в Татьянин день 
В. В. Путин подверг эту реформаторскую стра-
тегию сомнению. И то не официально, а в фор-
мате живого общения. Притом сделал это до-
вольно осторожно. Президент при обсуждении 
со студентами перспектив российского обра-
зования сформулировал свою позицию в этом 
вопросе так: «Я попрошу коллег и тех, кто про-
свещением занимается и высшим образованием 
и наукой, обязательно это проработать. Как я 
сказал, нам нужно понимать, кто мы, откуда мы 
пришли, кто мы сегодня в этом многообразном 
мире, в чем заключается наше будущее, понять 
это многообразие и нашу роль в этом многооб-
разии» [7]. Понятно, что участниками диалога 
были студенты, ориентированные на поиск сво-
его места в жизни. И места не только в России, 
но и в остальном «многообразном мире». И пре-
зидент, как можно понять из общего контекста 
беседы, это имел в виду. Его высказывание вы-
глядит реакцией на конкретную обстановку и 
конкретную тематику неформального диалога с 
молодыми людьми.

Но симптоматично, на наш взгляд, что го-
сударственный интерес в этой коммуникации 
тоже не был обозначен, а прозвучал все тот же 
прежний тезис о важности для российского об-
разования ориентироваться на «многообразие 
мира». Фактически президент только в этот 
момент, только в этом своем высказывании и в 
обтекаемой формулировке дал поручение руко-
водителям российского образования исследо-
вать вопрос о том, каким может и должен быть 
на настоящий момент тот интерес Российского 
государства в управлении образовательными 
реформами, от которого будут отталкиваться 
дальнейшие преобразования в этой сфере.

Сегодня в стране сложилась ситуация, 
когда радикально-либеральные презентации 
интересов государства в государственных же 
документах, призванных оптимизировать го-
сударственное управление российским об-
разованием и его реформами, противоречат 
общему развороту государственных интересов 
в экономике и социальной сфере в консерва-
тивно-либеральное русло. Это противоречие 

создает большой риск и для дальнейшего раз-
вития российского образования, и для всей 
внутренней российской политики. На наш 
взгляд, именно непонимание рядовыми граж-
данами и педагогами причин, по которым в 
государственном управлении существует дан-
ный идеологический парадокс, является гене-
ратором их сомнений в добросовестности уси-
лий государства в реформировании системы 
образования. Для общества такие сомнения 
являются стимулом к поиску в государствен-
ном интересе «второго дна», которого там на 
деле в большинстве случаев нет. Такое недо-
верие является фактором общего снижения 
легитимности современной государственной 
политики в РФ.

В новых нормативных документах, если 
говорить о возможном практическом решении 
этой проблемы, разумно было бы сделать клю-
чевым моментом в публичной презентации 
государственного политико-идеологического 
интереса то, чего нет в нынешних докумен-
тах. А именно простое и понятное граждани-
ну любого возраста требование к выпускнику 
учебного заведения любого уровня знать и 
соблюдать Конституцию РФ как основу его 
гражданской идентичности и дееспособности. 
Важно, чтобы в государственных стандартах 
в дальнейшем фигурировало требование к вы-
пускникам школ и вузов усваивать именно те 
знания и навыки, которые потом пригодятся 
не только для «личностного развития», а еще 
для укрепления технологического, культурно-
го и политического суверенитета страны, для 
защиты ее национально-государственных ин-
тересов.
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Аннотация. Регулирование деятельности иностранных агентов в системе обеспечения безопасности суверенитета России, конституци-
онного строя и национальных интересов от иностранного влияния является одним из ключевых направлений на современном этапе 
развития российской политики и социума. Актуальность данной проблемы обусловлена наличием внутренних и внешних угроз. Это 
требует повышения государственного контроля. В статье изучены предпосылки принятия в Российской Федерации законодательства, 
регулирующего деятельность иностранных агентов. Также описана необходимость унификации законодательства в 2022 г. в связи с 
наличием разнесенных за десять лет соответствующего регулирования законодательных требований к деятельности иностранных аген-
тов, в результате которой различные виды указанных субъектов стали уравнены в рамках современного политического процесса, что 
позволило обеспечить наиболее эффективный контроль государственных органов за их деятельностью. Кроме того, проанализирова-
ны основные механизмы регулирования деятельности иностранных агентов в зарубежных государствах, на основании чего проведен 
сравнительный анализ нормативных положений в отношении иностранных агентов в России и других странах. Отдельное внимание 
отведено исследовательским статьям отечественных и зарубежных авторов, объясняющим с точки зрения политической теории воз-
никновение такого явления, как иностранные агенты. Вместе с тем анализируется динамика включения иностранных агентов в соот-
ветствующий реестр и описываются ее причины. В результате анализа установлено, что законодательной реформой, проведенной в 
2022 г. и уравнявшей иностранных агентов в предъявляемых требованиях, устранены правовые и управленческие пробелы регулиро-
вания деятельности иностранных агентов в России, описанные в ранее проведенных исследованиях. Результаты, изложенные в статье, 
позволяют сделать выводы о текущем положении иностранных агентов в Российской Федерации. 
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Abstract. The regulation of foreign agents’ activities as part of ensuring the security of Russian sovereignty, the constitutional order and national 
interests from the foreign infl uence is one of the key directions of the development of Russian politics and society nowadays. The actuality of this 
problem is driven by the presence of internal and external threats. The article presents the prerequisites for the adoption of regulation regarding 
foreign agents’ activities in the Russian Federation. The need for regulatory unifi cation in 2022, caused by the presence of relevant regulation 
regarding foreign agents’ activities in diff erence law sources for ten years, is described in the article; as a result, various types of these entities 
have become standardized within the framework of the modern political process, ensuring the most eff ective government control. In addition, 
the main regulatory mechanisms regarding foreign agents’ activities in diff erent countries have been analyzed. On the basis of this work the 
comparative analysis of regulatory measures concerning foreign agents in Russia and other countries has been carried out. Great attention was 
paid to articles of domestic and foreign authors, explaining the emergence of such a phenomenon as foreign agents. The dynamics of the inclu-
sion of foreign agents has been analyzed. The author fi nds that the legislative reform, carried out in 2022, equalizing foreign agents in terms of 
the requirements, eliminated the legal and management gaps. The results, presented in the article, allow to draw the conclusions concerning 
the current situation of foreign agents in the Russian Federation. 
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Немаловажным элементом создания защиты 
информационного суверенитета России стало на-
чало регулирования деятельности иностранных 
агентов в 2012 г. За это время в условиях инфор-
мационных войн и политической напряженности 
наблюдалась тенденция к значительному увеличе-
нию вносимых в реестр иностранных агентов лиц.

С появлением правозащитных организаций 
у общественности появилась возможность само-
организации и самостоятельности в принятии 
решений вплоть до формирования общественно-
го сознания по отдельным проблемам. В то же 
время различные информационные ресурсы ста-
ли основным источником получения информа-
ции о происходящих событиях в стране и мире. 
С одной стороны, это является важной частью 
социально-экономического и информационного 
развития государства, а с другой – диктует не-
обходимость осуществления государственного 
контроля в этих сферах в целях гражданской без-
опасности и безопасности страны в целом.

Мировые тенденции по регулированию де-
ятельности некоммерческих организаций, обще-
ственных движений и средств массовой информа-
ции сводятся к повышению контроля над этими 
институтами, поскольку органы государственной 
власти различных стран опасаются, что на их тер-
риториях иностранные субъекты распространяют 
идеологию и культурные ценности в интересах 
других государств. Такой общемировой процесс 
начался в 1938 г., когда в США был принят закон 
«О регистрации иностранных агентов» (Foreign 
Agents Registration Act (FARA)) в целях борьбы 
с фашистской пропагандой во время Второй ми-
ровой войны, который действует и по настоящее 
время и позволяет американским властям и граж-
данам оценивать информацию, произведенную 
иностранными агентами, соответствующим об-
разом. Появившийся закон создал новый подход к 
регулированию деятельности иностранных аген-
тов и послужил основой для принятия в будущем 
законодательства об иностранных агентах в раз-
личных государствах мира.

В российском законодательстве в отноше-
нии лиц, имеющих иностранное финансирова-
ние и осуществляющих политическую деятель-
ность, сложилась определенная правовая оценка: 
такие субъекты могут быть признаны иностран-
ными агентами. Полномочиями по контролю за 
деятельностью иностранных агентов и ведению 
соответствующего реестра возложены на Ми-
нюст России.

По состоянию на начало января 2023 г. в 
России насчитывалось 347 действующих ино-
странных агентов, среди которых были неком-
мерческие организации, представители журна-
листского сообщества и общественные движения 
[1], из них в 2021–2022 гг. в реестр было вклю-
чено 298 иностранных агентов, тогда как в 
2020 г. – всего 17.

В данной статье представлен обзор послед-
них изменений в законодательстве, регулирую-
щем деятельность иностранных агентов, а также 
проанализированы причины, послужившие уве-
личению числа иностранных агентов в реестре.

Иностранные агенты как предмет исследования

Иностранные агенты – это лица, которые, 
будучи резидентом одной страны, действует в 
интересах другой, обычно при отсутствии ди-
пломатического иммунитета. Около 60 стран на-
лагают ограничения на их деятельность [2].

Общественная роль НКО-иностранных аген-
тов достаточно противоречива: оказывая помощь 
различным социальным группам, иностранные 
агенты способны влиять на формирование обще-
ственного сознания и не всегда в интересах про-
водимой государством политики, провоцируя 
возникновение протестных настроений.

Значительную роль при принятии американ-
ского закона об иностранных агентах сыграла 
геополитическая обстановка. Сам закон за де-
сятилетия своего существования менялся под 
воздействием внешних обстоятельств. И если 
изначально FARA был принят в целях борьбы 
с иностранной пропагандой и политической 
подрывной деятельностью, с первоначальным 
акцентом на уголовное преследование таких 
лиц, то с 1966 г. правоприменение сместилось 
в основном на гражданские наказания и добро-
вольное соблюдение закона [3]. В целом, на про-
тяжении большей части своего существования 
FARA редко применялся, только с 2017 г. он стал 
применяться с гораздо большей регулярностью и 
интенсивностью.

В российском законодательстве закреплены 
обязанности, возникающие у иностранных аген-
тов в России, аналогичные американскому за-
конодательству, – это предоставление в Минюст 
России отчетов о деятельности и маркировка 
своих материалов.

Однако американское законодательство до-
полнительно обязывает иностранных агентов 
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платить пошлину при регистрации их в таком 
статусе, дублировать любой опубликованный 
материал в Минюст США в течение 48 часов и 
при каждом обращении в государственные орга-
ны сообщать об источниках финансирования. В 
качестве санкций в Америке иностранный агент, 
помимо штрафа в 10 тыс. долл., может быть под-
вергнут тюремному наказанию до 6 лет лишения 
свободы, а также депортации [4]. Так, в 2018 г. по 
американскому закону была арестована Мария 
Бутина, российский политический и обществен-
ный деятель, в связи с тем, что у нее не было ре-
гистрации в качестве иностранного агента. Впо-
следствии она была приговорена к отбыванию 
срока в тюрьме, после чего депортирована [2].

Кроме вышеупомянутого американского за-
конодательства, достаточно жесткие требования 
к иностранным агентам предъявляют: 

– ряд африканских стран, например, в Эфио-
пии иностранным агентом считается любая орга-
низация, получающая больше 10% иностранного 
финансирования, и с наделением данным стату-
сом организации запрещено заниматься защитой 
прав человека или разрешением экологических 
проблем. Также в африканских странах анало-
гично FARA для иностранных агентов предусмо-
трены депортация, штрафные санкции намного 
выше, чем в России (в среднем 150 тыс. долл.), а 
банки могут блокировать их счета;

– в Бангладеш иностранное финансирование, 
в принципе, запрещено, однако в случае согласо-
вания с органами власти получения таких средств 
организация может получать финансирование 
на специальный счет, на который укажут власти;

– одновременно в Израиле иностранные 
агенты облагаются повышенным налогом, а в 
Китае их обязывают иметь местного бухгалтера, 
а также есть право не допускать проведение ме-
роприятий иностранными агентами;

– Австралия обязывает иностранных аген-
тов публично описывать характер своей деятель-
ности [5];

– власти Индии просто закрывают организа-
ции с иностранным финансированием.

В России же штрафы за нарушение поряд-
ка деятельности иностранных агентов в два раза 
ниже, чем в большинстве перечисленных стран, 
а уголовное наказание может быть представле-
но в виде 2 лет лишения свободы, однако за 10 
лет регулирования деятельности иностранных 
агентов таких прецедентов не было, тогда как 
в Америке было доведено до приговора суда 46 
уголовных дел [6].

Россия была одной из первых стран, приняв-
шей в 2012 г. закон, регулирующий деятельность 
иностранных агентов. С тех пор несколько госу-

дарств, включая Узбекистан, Мексику, Пакистан, 
Судан, Венгрию, ввели похожие ограничения.

В Украине 16 января 2014 г. были приняты 
законы, определяющие понятие иностранного 
агента, который бы облагался налогом на при-
быль и должен был пройти государственную 
регистрацию. Кроме этого, законы предусматри-
вали жесткие ограничения на ряд гражданских 
свобод, в том числе свободу выражения мнений 
[7], что привело к массовым протестам (Евро-
майдан). В результате чего 28 января 2014 г. за-
коны были отменены, не просуществовав даже 
одного месяца.

В феврале 2023 г. в Грузии одновременно 
рассматривались два законопроекта: один из 
них имел схожие положения с российским за-
коном – он не предусматривал уголовной ответ-
ственности, а штраф за привлечение к админи-
стративной ответственности составлял 9,5 тыс. 
долл.; второй законопроект дублировал положе-
ния американского законодательства (FARA) и 
предусматривал уголовную ответственность в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет. В марте 
депутаты Грузии в первом чтении приняли более 
мягкий вариант законопроекта, который также 
называли пророссийским. Эти обстоятельства 
послужили началом протестов со стороны граж-
дан, а Европейский союз, в свою очередь, заявил, 
что в случае принятия закона об иностранных 
агентах Грузия не будет принята в их состав [8]. 
При этом грузинские политики отмечали, что 
государству в целях эффективного контроля за 
лицами, находящимися под иностранным влия-
нием, соответствующий закон необходим [9]. В 
итоге под давлением Евросоюза рассмотрение 
законопроектов было прекращено.

Анализ законодательства стран СНГ так-
же представлен в статье О. А. Кожевникова и 
А. В. Нечкина, где авторы делают вывод о том, 
что законодательство Азербайджана, Казахста-
на, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
несоразмерно, но оно мягче в сравнении с рос-
сийским законодательством. При этом авторы 
отмечают, что российское законодательство про-
диктовано защитой своего информационного су-
веренитета от иностранного влияния [10].

Стоит отметить, что Россия не обязывает 
иностранных агентов описывать публично свою 
деятельность (кейс Австралии), не вмешивает-
ся в мероприятия, проводимые иностранными 
агентами (кейс Китая), не устанавливает для них 
повышенные налоги (кейс Израиля), не обязыва-
ет иметь в руководящем составе граждан страны 
(кейс Азербайджана) и уведомлять иностранных 
агентов об их командировках в зарубежные стра-
ны (кейс Узбекистана). Вместе с тем Киргизией 
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в 2022 г. разработан законопроект, запрещающий 
учреждать СМИ, финансируемые из-за рубежа 
[11]. Россия таких запретов тоже не вводит.

В Республике Беларусь отсутствует закон об 
иностранных агентах, однако в 2020 г. на фоне 
выборов президента страны прошли масштаб-
ные протестные акции, а набор политтехнологий 
был практически таким же, как и на Украине во 
время Евромайдана: организация митингов, ра-
дикализация политической борьбы, выход под-
готовленных лидеров из тени, создание сетки 
влияния в информационных ресурсах и т.д. В пе-
риод этих событий шла активная дискредитация 
первого лица государства. Схожесть применяе-
мых инструментов по дестабилизации общества 
и разжиганию розни внутри страны прослежи-
вается в белорусском и украинском сценариях. 
Это в дополнение подтверждает необходимость 
принятия эффективных мер по борьбе с группа-
ми информационного влияния, деятельность ко-
торых направлена против России.

Изначально термин «иностранный агент» 
был применим только в отношении НКО, в свя-
зи с чем появился реестр некоммерческих орга-
низаций, выполняющих функции иностранного 
агента. Полномочия по выработке государствен-
ной политики и ведения соответствующего ре-
естра были отданы Минюсту России.

Принятое в России законодательство, обя-
зывающее НКО-иностранных агентов периоди-
чески предоставлять необходимую отчетность 
в Минюст России и указывать свой статус в 
публикуемых материалах для неограниченного 
круга лиц, призвало такие организации не толь-
ко к полной открытости и прозрачности дея-
тельности по отношению к государству, но и к 
информированию российских граждан об источ-
нике получения информации, которое дает им 
возможность объективно рассматривать полу-
чаемую информацию и формировать собствен-
ные суждения, а также оценки относительно нее. 
Нетрудно предположить, что такие положения 
устраивали далеко не все НКО.

Исследователями Верой Лейн и Кристиной 
Сильван были определены характеристики ино-
странных агентов и их идеальный тип [12]. Исхо-
дя из законодательных трактовок термина «ино-
странный агент», авторы надеялись выявить, 
что иностранный агент – это лицо, получающее 
поддержку исключительно от западных источ-
ников и занимающееся участием в политической 
деятельности. В результате авторы выявили до-
полнительные характеристики деятельности 
иностранных агентов, помимо осуществления 
политической деятельности и иностранного фи-
нансирования. 

Так, отмечается серьезное несоответствие 
между признанными и «реальными» целями 
НКО-иностранными агентами. Хотя иностран-
ный агент утверждает, что действует в интере-
сах российского общества, будь то охрана окру-
жающей среды или уважение прав человека, 
их истинное стремление состоит в том, чтобы 
продвигать интересы своего финансового спон-
сора. Например, утверждается, что определен-
ные державы за рубежом крайне заинтересованы 
в создании механизмов, которые бы породили 
социальные волнения внутри России с целью до-
стижения смены ее политического режима [12]. 
Следовательно, деятельность иностранных аген-
тов не является автономной, и агент изображает-
ся как не имеющий независимых амбиций или 
средств для их реализации.

Авторы приводят пример того, как НКО ор-
ганизовывали стажировки в США представите-
лей будущих российских элит в надежде, что как 
только те придут к власти, они будут отдавать 
приоритет геополитическим интересам Соеди-
ненных Штатов над интересами России. Соот-
ветственно, авторы также пришли к выводу, что 
в любом проявлении деятельность иностранных 
агентов является политической, а в заключение 
подчеркивают, что в современном мире НКО, 
которые являются «иностранными агентами», 
представляют собой один из многих видов ору-
жия, применяемых Западом против России.

Это нашло свое подтверждение в 2012 г., 
когда в России официально появилось понятие 
«иностранного агента» с внесением изменений в 
Закон «О некоммерческих организациях», необ-
ходимость которых была связана с политически-
ми протестами, начавшимися в декабре 2011 г. и 
продолжавшимися во время кампании по выбо-
рам Президента Российской Федерации в 2012 г., 
которые были проспонсированы из-за рубежа 
[13]. Стало очевидным, что разного рода органи-
зации, прикрываясь защитой основополагающих 
прав и свобод граждан, ведут целенаправленную 
деструктивную деятельность по отношению к 
основам конституционного строя России, пыта-
ясь дискредитировать действующие институты 
власти. Эти события требовали принятия мер 
для защиты суверенитета и национальных инте-
ресов от внешнего влияния.

А. И. Руденкина и А. А. Керимов в статье 
«Иностранный агент влияния как субъект управ-
ления обществом: методологический аспект» 
анализируют реконструкцию концепта «ино-
странный агент влияния» и приходят к выводу, 
что «иностранный агент влияния» не подразу-
мевает обязательного финансирования своей 
деятельности: это может быть субъект (лицо, 
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организация, группа людей), который облада-
ет доверием представителей общества и может 
действовать исходя из своих целей и интересов, 
при этом представляя интересы иностранного 
государства в рамках осуществления влияния на 
общество добровольно согласно своим убежде-
ниям или на договорной основе за какое-либо 
вознаграждение, используя имеющуюся у него 
власть. Также авторы отмечают, что пока еще 
не существует конкретных теорий, связанных с 
концепциями иностранных агентов [14].

Однако для описания такого явления, как 
«иностранные агенты», можно обратиться к тео-
рии общественных движений, сторонниками ко-
торой являются Нейл Смелзер и Ален Турен. Они 
полагают, что общество редко находится в пол-
ностью гармоничном и стабильном состоянии, в 
связи с чем социальные движения являются ре-
зультатом напряжений в социальной структуре. 
Смелзер считает, что люди присоединяются к ра-
дикальным движениям потому, что испытывают 
социальную дислокацию в форме социального 
напряжения, особенно когда такое напряжение 
возникает из-за быстрых социальных изменений 
[15]. Теория предполагает, что воспринимаемое 
структурное напряжение на социальном уровне 
пробуждает чувства тревоги и враждебности. 
Социальные движения возникают для того, что-
бы их участники смогли предпринять попытки 
устранения основного источника напряжения. 
Сторонники данной теории предполагают, что 
возникновение социальных движений вызвано 
реакцией на процессы модернизации.

Автор теории структурации Энтони Гидденс 
дает объяснение природы социальных систем и 
институтов. По его мнению, социальная система 
– это пример социальных отношений, существу-
ющих в определенное время и в определенном 
месте, а государство и бюрократизм рассма-
триваются как поведенческие модели, которые 
длятся лишь некоторое время. С точки зрения 
двойственности структуры, системы и институ-
ты связаны с деятельностью человека. Э. Гид-
денс называет их агентами, подчеркивая их ак-
тивную позицию, и утверждает, что структура 
влияет на поведение людей благодаря знаниям 
об обществе, которые приобретаются агентами. 
Это позволяет агентам ориентироваться в по-
вседневной жизни и взаимодействовать с окру-
жающими объектами. Они также используют как 
материальные, так и властные ресурсы, которые 
являются частью структуры общества [16].

Французский социолог П. Бурдье выдвигает 
теорию стиля жизни, согласно которой агенты, 
будучи наделенными властью, осуществляют 
некие стратегии, при этом они движимы целью, 

но эта цель не управляет ими [17]. В отличие от 
Э. Гидденса, у П. Бурдье социальный агент су-
ществует вне зависимости от осуществляемой 
деятельности и не анализирует взаимосвязи сво-
их действий и действий общества.

Дальнейшее противостояние деструктивной 
деятельности лиц, финансируемых из-за рубежа, 
приводит к развитию и расширению применения 
законодательства по регулированию деятельно-
сти иностранных агентов. Так, в ноябре 2017 г. 
приняты поправки в Закон РФ «О средствах мас-
совой информации», позволяющие наделять та-
ким статусом распространяющих материалы для 
неограниченного круга лиц иностранные струк-
туры, а также российских юридических и физи-
ческих лиц [18]. Все они включаются в реестр 
иностранных СМИ, выполняющих функции 
иностранного агента; в законодательстве появля-
ется соответствующий термин. В декабре 2017 г. 
Минюст России включил в этот реестр девять 
медиаресурсов, в том числе «Радио Свобода» и 
«Голос Америки», как зеркальный ответ на при-
теснение российских СМИ за рубежом.

Однако правовой пробел, заключающий-
ся в отсутствии применения мер реагирования 
к СМИ-иностранным агентам за неисполне-
ние требований российского законодательства, 
устраняется только в декабре 2019 г. с внесе-
нием соответствующих изменений. Появля-
ются механизмы воздействия и обязанность у 
иностранных структур, включенных в реестр 
СМИ-иностранных агентов, локализоваться на 
территории России путем учреждения своих 
представителей – юридических лиц. Первым и 
единственным таким локализатором становится 
ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

С. Тулаева, М. Тысячнук, А. Хенри Лора 
определяют стратегии деятельности НКО, при-
знанных иностранными агентами в России. 
Среди предложенных стратегий они выдвигают 
гипотезу об имитации формального соблюде-
ния требований самими НКО, при этом исполь-
зуя неформальные практики для обхода закона 
и продолжения работы [19]. Первой стратегией 
могут руководствоваться организации, которые 
стремятся к соблюдению законодательства: это 
добровольное включение в реестр иностранных 
агентов с дальнейшей возможностью получать 
иностранное финансирование и осуществлять 
свою деятельность; отказаться в принципе от 
иностранного финансирования (иностранное 
финансирование является одним из условий для 
включения в реестр иностранных агентов); лик-
видация организации. Вторая стратегия предпо-
лагает фиктивную формальность. Согласно тре-
тьей стратегии организации могут в принципе не 
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регистрироваться и действовать как объедине-
ние/движение (по состоянию на 2017 г. в реестр 
иностранных агентов включались только зареги-
стрированные организации). И, наконец, четвер-
тая стратегия предлагает организациям действо-
вать из-за рубежа, что позволит не выполнять 
требования законодательства и номинально не 
быть привлеченными к административной от-
ветственности.

Выбор стратегии определяется объемом 
ресурсов, имеющихся у организации, уровнем 
включенности в международные сети, специали-
зацией организации, а также конфигурацией сил 
на региональном уровне.

Т. Ойво в своем исследовании о действии За-
кона об иностранных агентах в России приходит 
к правовым противоречиям, заключающимся в 
том, что носителями статуса иностранного аген-
та в России являются некоммерческие органи-
зации, однако НКО через своих руководителей, 
сотрудников или иных физических лиц может 
осуществлять деятельность, включая сбор по-
жертвований на свое развитие, при этом не по-
падая под действие данного Закона [20].

Решение вопросов, поставленных С. Ту-
лаевой, М. Тысячнук, А. Хенри Лора, а так-
же Т. Ойво, находится в декабре 2020 г., когда 
происходит новый виток законодательных из-
менений: принимаются очередные поправки, 
согласно которым появляется реестр незаре-
гистрированных общественных объединений, 
выполняющих функции иностранного агента, 
а также список физических лиц, выполняющих 
функции иностранного агента. Кроме того, вно-
сятся изменения в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, со-
гласно которым появляется ответственность для 
руководства и сотрудников НКО-иностранных 
агентов за распространение материалов поли-
тического характера, в том числе в личных со-
циальных сетях, без указания на то, что они яв-
ляются сотрудниками НКО-иностранного агента 
(Федеральный закон от 30.12.2020 № 481-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия 
угрозам национальной безопасности»).

Таким образом, образовываются четыре 
реестра иностранных агентов в зависимости от 
вида: НКО, выполняющие функции иностранно-
го агента (например, «Левада центр», «Насилию.
нет»); иностранные СМИ, выполняющие функ-
ции иностранного агента (например, различные 
расследовательские СМИ, действующие из при-
балтийских стран (The Insider, «Важные исто-
рии» и т.д.), оппозиционные российские СМИ, 

а также их журналисты, ЛГБТ-активисты); не-
зарегистрированные общественные объеди-
нения, выполняющие функции иностранного 
агента (например, ГОЛОС, Российская ЛГБТ-
сеть, ОВД-Инфо); физические лица, выполняю-
щие функции иностранного агента (например, 
Д. И. Гордон, М. Б. Ходорковский, И. В. Яшин).

Изменения, вносимые в законодательство об 
иностранных агентах, отражались и на динамике 
включения лиц в соответствующие реестры. Так, 
динамика включения лиц выглядит следующим 
образом: 2013 г. – 1 лицо; 2014 г. – 29; 2015 г. – 
81; 2016 г. – 43; 2017 г. – 25; 2018 г. – 7; 2019 г. 
– 14; 2020 г. – 17; 2021 г. – 110 и 2022 г. – 188 лиц.

Увеличение в 2022 г. иностранных агентов 
на 70% по сравнению с 2021 г. объясняется ре-
шением российских органов власти ограничить 
интервенции, в том числе информационные, 
связанные с проведением специальной военной 
операцией Вооруженными силами Российской 
Федерации на Украине [21].

При этом прирост иностранных агентов 
в 2021 г. в 6,5 раза по сравнению с 2020 г. об-
условлен тем, что Минюстом России в реестр 
иностранных средств массовой информации, вы-
полняющих функции иностранного агента, нача-
ли включаться средства массовой информации, а 
также представители журналистского и блогер-
ского сообщества.

Законодательная реформа 2022 года

Десять лет применения законодательства об 
иностранных агентах – достаточный срок для 
подведения некоторых итогов его применения на 
территории Российской Федерации, а также не-
малый период адаптации российских организа-
ций, общественных движений и СМИ к новым 
правилам и стратегиям в работе в статусе ино-
странного агента. За это время подходы к госу-
дарственному контролю за иностранными аген-
тами претерпели немало изменений, что было 
продиктовано внутри- и внешнеполитическими 
вызовами. Схожесть требований к иностранным 
агентам, но различие в деталях создавали раз-
ночтения в правоприменительной практике. С 
появлением новых видов иностранных агентов 
появлялись новые требования, которые были 
разнесены по разным законам, новые реестры, а 
ответственность за неисполнение требований за-
конодательства иностранными агентами разни-
лась в зависимости от того, в какой из реестров 
они включены. 

В целях минимизации иностранного вме-
шательства в Российскую Федерацию и созда-
ния единообразного подхода к регулированию 
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деятельности иностранных агентов, а также оп-
тимизации процедуры наделения соответствую-
щим статусом в 2022 г. законодательство было 
унифицировано, в результате чего был принят 
единый закон, содержащий требования и крите-
рии признания, и создан единый реестр. Кроме 
того, появилось понятие аффилированных лиц – 
тех, кто работает на иностранных агентов [22]. 
Соответственно, для таких лиц тоже появились 
требования, согласно которым они, например, 
не могут при осуществлении деятельности в 
качестве сотрудника иностранного агента рас-
пространять информацию без необходимой мар-
кировки. Можно предполагать, что данное тре-
бование не будет способствовать популяризации 
иностранного агента на площадке той аудитории, 
для которой публикуются сообщения и материа-
лы. Стоит отметить, что фундаментальные тре-
бования к иностранным агентам остались ана-
логичны ранее установленным: предоставление 
отчетности в Минюст России, а также маркиров-
ка сообщений и материалов, распространяемых 
на территории Российской Федерации.

Одновременно с этим на основании утра-
тившего силу в результате принятия единого 
закона Приказа Роскомнадзора по маркировке 
материалов иностранных агентов было принято 
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 22.11.2022 № 2108, в котором закрепле-
ны по большому счету аналогичные требования. 
Однако до проведенной реформы Приказ Рос-
комнадзора распространялся только на СМИ-
иностранных агентов, в то время как иные виды 
иностранных агентов маркировались свободно, 
что позволяло им размещать маркировку мелким 
шрифтом в самом низу сайта или неконтрастной 
по отношению к его фону. С принятием выше-
указанного постановления все виды иностран-
ных агентов стали уравнены в предъявляемых 
требованиях по наличию указания на соответ-
ствующий статус.

Сами критерии признания иностранным 
агентом остались практически такими же, од-
нако если раньше включение в реестр было 
возможно при подтверждении наличия ино-
странного финансирования, то согласно ново-
му Закону достаточно иностранного влияния, 
которое может выражаться, например, в полу-
чении организационно-методической помощи, 
предоставлении лицу какого-либо имущества, а 
также оказывании на него воздействия различ-
ными способами [22].

В. Б. Звоновский в своей статье, основанной 
на результатах исследования, проведенного в 
2012 г. Фондом социальных исследований и по-
священного влиянию правоохранительных ор-
ганов или некоммерческих организаций на соб-

людение законности, выдвигает гипотезу, что 
антизападная позиция государственной власти 
способствует укреплению положительного об-
раза российской правоохранительной системы 
[23]. Иными словами, чем больше отечествен-
ная государственная система ориентирована на 
идео логию и защиту патриотических ценно-
стей, тем больше граждан ей доверяют и ставят 
под сомнения западные ценности. Общая по-
зиция автора заключается в том, что антизапад-
ные законы и решения мало влияют на оценку 
общества.

Однако выводы В. Б. Звоновского не являют-
ся полными и объективными, так как усиление 
контроля за деятельностью лиц, финансируемых 
из-за рубежа, играет важную роль в российской 
системе государственного управления в настоя-
щее время и оказывает значительное влияние на 
информационную безопасность общества. Поли-
тическая и международная конъюнктура требует 
от России ответных действий в защиту своего 
суверенитета.

Цель законодательного регулирования де-
ятельности иностранных агентов в Российской 
Федерации – установить требования, обеспечи-
вающие прозрачную деятельность таких лиц.

В настоящее время в целях обеспечения бо-
лее эффективного осуществления государствен-
ного контроля за соблюдением законодательства 
об иностранных агентах разработан и внесен в 
Государственную Думу законопроект, который за-
крепляет обязанность органов публичной власти, 
организаций всех форм собственности, а также их 
должностных лиц, физических лиц при осущест-
влении своей деятельности учитывать ограниче-
ния в отношении лиц, признанных иностранными 
агентами [24]. Таким образом, вышеперечислен-
ные лица при осуществлении своей деятельности 
будут обязаны учитывать требования законода-
тельства об иностранных агентах и определенные 
запреты при взаимодействии с ними.

Законодательством Российской Федерации 
установлены требования, предполагающие про-
зрачную деятельность иностранных агентов и 
не создающие дополнительную нагрузку на них. 
Действующие требования являются своевремен-
ными, поскольку соответствуют имеющимся ри-
скам и угрозам, технически исполнимыми и не 
требующими кардинальных изменений или фи-
нансовых затрат со стороны лиц, включенных в 
реестр иностранных агентов.

Стоит полагать, что государственная поли-
тика в отношении иностранных агентов будет 
меняться и дальше, так как давление на Россию 
зарубежных стран продолжится, и следует при-
нимать меры исходя из текущей геополитиче-
ской ситуации.

С. А. Сайгушинская. Государственное регулирование деятельности иностранных агентов в РФ
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Современные политические вызовы требу-
ют слаженной работы от органов государствен-
ной власти и скоординированных действий. 
Любым современным государством предпри-
нимаются попытки по защите своих интересов 
и суверенитета. Поэтому государственное регу-
лирование деятельности иностранных агентов 
в Российской Федерации – это одно из направ-
лений внутренней политики, продиктованное 
необходимостью обеспечения информационной 
безопасности гражданского общества и защиты 
традиционных ценностей.
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Аннотация. В рамках исследования проводится анализ стратегии правящих элит США в Индо-Тихоокеанском регионе. В качестве ос-
новных источников используются документы американских высших должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику США. Кроме 
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В условиях изменения баланса сил в мире 
правящая элита США ищет новые пути для 
удержания своей гегемонии в международных 
отношениях. Для сохранения выгодного им ми-
рового порядка необходимы дешевая рабочая 
сила, большие рынки сбыта и доступное сырье. 
Именно эти компоненты в начале XXI в. сосре-

доточены в Индо-Тихоокеанском регионе, что 
создает потенциал огромного экономического 
роста. В то же время увеличение влияния не-
западных центров силы в мировой политике 
дает импульс для усиления нейтральной, праг-
матичной позиции стран Юго-Восточной Азии. 
Китай, Россия, Иран, отстаивая свои интересы 

 © Антонов Р. А., 2023 
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в регионе, представляют альтернативную мо-
дель развития, при этом не навязывают свои 
ценности. В таких условиях западным полити-
кам будет тяжелее удерживать гегемонию. При 
этом элиты США разработали план для препят-
ствования объективным тенденциям в мировой 
политике, который оформился в рамках «Стра-
тегии США в Индо-Тихоокеанском регионе», 
опубликованной в феврале 2022 г. Согласно 
этому документу государства в Индийском и в 
Тихом океанах будут определять будущее всей 
нации США и всего мира [1, p. 2].

Можно сказать, что страны Индо-Тихо-
океанского региона – это центр геополитики в 
XXI в. Особую значимость представляет собой 
доступ к Южно-Китайскому морю, по которому 
осуществляется две трети морской торговли и 
одна четверть всей мировой торговли [2, p. 37]. 
Общий объем перевозок в акватории региона 
составляет пять триллионов долларов в год. 
Здесь находятся огромные залежи полезных ре-
сурсов: 35% мировых запасов природного газа, 
67% нефти, 40% золота, 60% урана и 80% ал-
мазов [3, p. 7]. В регионе расположены 2/3 ос-
новных экономик мира и семь ключевых стран 
в военном отношении [1, p. 5]. Такой объем ре-
сурсов является жизненно необходимым для 
экономического роста США и Китая. 

При этом важно не только обладание ре-
сурсами, но и продолжающийся огромный 
экономический рост, который обеспечивает 
стабильный спрос на товары и услуги. Страны 
Индо-Тихоокеанского региона демонстрируют 
наилучшие показатели в развитии националь-
ных экономик. Так, согласно данным Азиатско-
го банка развития, рост ВВП Индии, стратегиче-
ского партнера России, в 2023 г. составит 8,0%, 
Вьетнама – 6,5%, Камбоджи – 6,5%, Индонезии – 
5,2% [4]. Кроме того, 8 из 10 стран АСЕАН по-
ставили перед собой цель достичь нулевого 
уровня выбросов парниковых газов к 2050 г., но 
при этом 50% электроснабжения Юго-Восточ-
ной Азии составляют установки по сжиганию 
угля [5]. Можно констатировать, что к 30-ым гг. 
XXI в. сформируется большой энергетический 
рынок, нуждающийся в экологически чистых 
технологиях и ресурсах, и Россия при помощи 
сжиженного природного газа и атомной энер-
гетики могла бы обеспечить потребности этих 
государств. 

Таким образом, Индо-Тихоокеанский ма-
крорегион, появившийся совсем недавно в ка-
честве объединенного понятия в концепциях 
западных стран, становится ареной экономи-
ческого и политического противостояния в 

XXI в. США в открытую объявляют КНР глав-
ной угрозой, которую необходимо сдерживать 
[6, p. 7]. Правящая американская элита актив-
но действует в Индо-Тихоокеанском регионе, 
создавая гибридные коалиции против своего 
главного конкурента в лице Китая. По сути, 
это продолжение политики США со времен 
холодной войны по разграничению мира на 
сферы влияния, при помощи создания полити-
ческих союзов, например Организации Дого-
вора Юго-Восточной Азии (CEATO) в период с 
1955 по 1977 г.

Помимо упомянутой «Стратегии США 
в Индо-Тихоокеанском регионе», план дей-
ствий американской элиты отображен в до-
кументах администрации Президента США, 
государственного департамента, торгового 
представителя США, связанных с расширени-
ем сотрудничества со странами, входящими в 
Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Indo-Pacifi c Economic Framework 
(IPEF), Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС). Кроме того, исследо-
вана концепция «Free and Open Indo-Pacifi c», 
демонстрирующая видение развития региона 
элитами Вашингтона и Токио. 

Индо-Тихоокеанский регион является са-
мым обширным районом мирового океана. 
Данное понятие используется в географии для 
обозначения территорий от Мадагаскара до 
островов Океании [7, c. 234]. Этот район нахо-
дится в тропической зоне и обладает большим 
количеством полезных ресурсов. Термин «Ин-
до-Тихоокеанский регион» в социально-поли-
тическую науку ввел Карл Хаусхофер в начале 
XX в. в книге «Тихоокеанская геополитика» [8, 
с. 61]. Предполагалось, что Германия сможет 
создать альянс с азиатскими странами против 
англо-саксонского мира. В дальнейшем в тече-
ние продолжительного времени данную кон-
цепцию не использовали в политике. 

В научном сообществе преобладала идея 
Азиатско-Тихоокеанского региона, которую 
применяли, чтобы охарактеризовать усиление 
экономических и политических связей стран 
Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока, Се-
верной и Южных Америки. Особое значение 
приобрел саммит Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС). Изначаль-
но США делали акцент на взаимодействии в 
рамках данного формата, показывая тем самым, 
что они стремятся сотрудничать со всей Азией.

Однако на фоне нарастания противоречий с 
КНР в середине 2010-х гг. у американской эли-
ты особую популярность получила идея Ин-
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до-Тихоокеанского региона. Увеличение вза-
имодействия России и Китая с государствами 
Юго-Восточной Азии демонстрирует, что США 
в XXI в. будет трудно конкурировать с други-
ми странами. Тем самым американские элиты 
поняли, что нужно создать некую концепцию, 
которая бы носила характер анти-Китая. Таким 
образом, идея Индо-Тихоокеанского региона 
снова стала актуальной. 

Согласно книге политолога Рори Мед-
калфа «Индо-Тихоокеанская империя: Ки-
тай, Америка и борьба за центральный регион 
мира» сам термин в австралийской научной 
литературе активно используется с 70-х гг. 
XX в. [9, p. 30]. При этом в геополитических ис-
следованиях у Индо-Тихоокеанского региона 
границы размыты, поскольку авторы опреде-
ляют их в зависимости от политических пред-
почтений, а не от географических ориентиров. 
Подобные «ментальные карты», по словам Мед-
калфа, являются важными инструментами в со-
временной политике [9, p. 48]. Идея Индо-Тихо-
океанского региона меняет фокус внимания 
многих правительств, задает рамки для нацио-
нальных приоритетов и последующих реше-
ний. Такая политика направлена на объедине-
ние экономических центров Дальневосточной и 
Юго-Восточной Азии; придает особое значение 
морским торговым путям в регионе; политиче-
ски усиливает антикитайскую риторику. 

На межнациональном уровне термин «Ин-
до-Тихоокеанский регион» впервые исполь-
зовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
в своей речи в 2007 г. в индийском парламен-
те [10]. Он говорил о необходимости «слияния 
двух океанов» для будущей стабильности и 
процветания. Хилари Клинтон, госсекретарь 
США с 2009 по 2013 г., использовала термин 
«Индо-Тихоокеанский регион» в своем выступ-
лении на Гавайях [11]. В 2010 г. о важности на-
ращивания Американо-Индийских отношений 
политик заявила, сделав акцент на противосто-
янии с Китаем, в своей статье «Тихоокеанский 
век Америки» 2011 г. [12]. Аналогичные идеи 
стали популярны в руководстве как Демокра-
тической, так и Республиканской партий США. 
Таким образом, сформировался консенсус сре-
ди американских элит в отношении Индо-Тихо-
океанского региона. 

На президентских выборах в США 2016 г. 
победил антикитайский политик Дональд 
Трамп. Новый глава Белого дома с лозунгом 
«Америка превыше всего» выходит из торгово-
го соглашения в рамках Транстихоокеанского 
партнерства (TPP), в которое было включено 

большинство стран Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки. При этом обсуждалась воз-
можность вступления Китая в это объединение. 
Действия президента США продемонстрирова-
ли, что концепция единого Азиатско-Тихооке-
анского региона потеряла актуальность у аме-
риканской элиты. 

Понимая, что для противостояния Китаю 
необходимо искать новые форматы догово-
ренностей, Дональд Трамп начинает активно 
укреп лять военно-политические союзы. По-
сле государственного визита 45-го президента 
США в Индию возрождается Четырехсторон-
ний диалог по безопасности между Австралией, 
Индией, США и Японией (QUAD). Данное объ-
единение призвано усилить военное взаимо-
действие в Индийско-Тихоокеанском регионе. 
Затем в 2018 г. начинается масштабная торговая 
война Китая и США. Дональд Трамп активно 
продвигает концепцию Индо-Тихоокеанского 
региона в качестве главной идеи американских 
элит в XXI в. В этом же году вооруженные силы 
США переименовали Тихоокеанское командо-
вание флота в Индо-Тихоокеанское. В 2019 г. 
госдепартамент США выпускает масштабный 
доклад «A free and open Indo-Pacifi c» [13]. 

В 2020 г. демократ Джо Байден на выборах 
президента США побеждает республиканца 
Дональда Трампа. Несмотря на то, что пред-
выборная гонка носила антагонистический 
характер между кандидатами, новый глава Бе-
лого дома продолжает стратегическую линию 
своего предшественника. Джо Байден создает 
новую должность координатора в Совете на-
циональной безопасности США по Индо-Тихо-
океанскому региону и назначает на нее бизнес-
мена Курта Кэмпбелла. В феврале 2022 г. Белый 
дом выпускает стратегию США, где заявляется, 
что будущее всей планеты зависит от ситуации 
в Индо-Тихоокеанском регионе [1, p. 2]. 

Действия администраций президентов 
США Дональда Трампа и Джо Байдена пока-
зывают планомерную политику американских 
элит, невзирая на внутренние противоречия, по 
созданию нового военно-экономического про-
странства для доминирования в Азии и проти-
востояния Китаю. При этом американский пра-
вящий класс стремится повторить свой успех в 
Восточной Европе, где заявления о необходимо-
сти создания «открытых обществ» с демокра-
тическим набором ценностей привело к появ-
лению цепи государств, выступающих против 
экономических конкурентов США. 

Победителем в борьбе за Индо-Тихооке-
анский регион станет тот центр силы, который 
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сможет контролировать порты, энергетику и 
человеческий капитал. Доступ к управлению 
инфраструктурой в Индо-Тихоокеанском реги-
оне позволяет оказывать воздействие на такие 
производственные центры, как Япония, Респу-
блика Корея, Сингапур, из-за сильной зависи-
мости этих стран от импорта энергоносителей 
и продовольствия. Кроме того, 85% нефти для 
Китая проходит только через один Малак-
кский пролив [14]. Если какое-то государство 
влияет на эти цепочки поставок, то оно в слу-
чае военного конфликта может сразу же унич-
тожить экономики нескольких богатейших 
стран мира.

По оценкам Белого дома, эта область станет 
главной для мирового производства. В Индо-
Тихоокеанском регионе находится 58% всего 
молодого населения Земли. Это уже представ-
ляет собой огромный рынок сбыта для амери-
канской продукции. Кроме того, дешевая рабо-
чая сила из этих стран может сократить затраты 
на производство более чем на 14%, согласно 
данным американского Центра стратегических 
и международных исследований [15]. 

Американские элиты хотят сформировать 
новые три миллиона рабочих мест в США, ко-
торые будут производить экологическую ин-
новационную продукцию, такую как электро-
мобили или оборудование для возобновляемых 
источников энергии. При этом основными 
ее потребителями будут страны Индо-Тихо-
океанского региона. Как указывает торговый 
представитель США на своем сайте, основны-
ми приоритетами для них являются цифровая 
торговля, химическая, медико-биологическая, 
автомобильная отрасли [16]. Американские вла-
сти хотят создать систему, в которой сверхпри-
быль за инновационную продукцию будет оста-
ваться только у них. При этом развивающиеся 
страны попадают в перманентную зависимость 
от технологий западных монополий, которые 
могут диктовать любые условия, руководству-
ясь только собственной прибылью. 

Из-за географических особенностей госу-
дарства Индо-Тихоокеанского региона облада-
ют большим потенциалом для развития эколо-
гически чистой энергетики – в первую очередь 
атомной, геотермальной и ветряной. В буду-
щем это может стать основой для появления 
зеленой экономики. Элита США хочет, чтобы 
лидирующую роль в этом процессе играли 
американские технологии. Политизация эко-
логической повестки даст американским по-
литикам рычаги воздействия на развитие про-
мышленности стран Юго-Восточной Азии, 

когда при необходимости они могут обвинить 
кого-то в несоблюдении экологических норм 
для собственной выгоды.

По мнению руководства государственно-
го департамента США, в Индо-Тихоокеанском 
регионе будут проживать 1,5 млрд человек по 
стандартам среднего класса [17]. Рост цифровой 
торговли в три раза за период с 2015 по 2019 г. 
и быстрое увеличение интернет-пользователей 
с 260 млн до 360 млн в Индо-Тихоокеанском 
регионе показывают, что основой экономи-
ки Юго-Восточной Азии в будущем является 
электронная коммерция [18]. Для цифровой эко-
системы США данный рынок будет приоритет-
ным. При этом установление определенного 
оборудования и стандартов в странах Юго-Вос-
точной Азии даст американским IT-гигантам 
за счет структурных возможностей вытеснить 
своих конкурентов из России и Китая.

Таким образом, американские элиты пони-
мают факторы для успеха в Индо-Тихоокеан-
ском регионе в XXI в. В условиях конкуренции 
с другими странами им необходимо проводить 
планомерную политику для того, чтобы со-
хранить свое экономическое превосходство в 
конкуренции с Китаем. За последние десяти-
летия КНР из страны третьего мира со слабо-
развитой промышленностью и армией стала 
могущественной сверхдержавой. В документах 
американского командования уже в открытую 
говорят, что в XXI в. экономическая и дипло-
матическая мощь Китая является главной угро-
зой для США. Особое значение американские 
элиты уделяют инициативе «Один пояс – один 
путь», представляющей собой масштабный эко-
номический проект по созданию единого эко-
номического пространства между Азией и Ев-
ропой. Предположительно Китай уже вложил в 
создание этой инфраструктуры один триллион 
долларов [19]. 

Юго-Восточная Азия является одним 
из ключевых элементов в рамках концепции 
«Один пояс – один путь». Стратегические связи 
КНР со странами региона не дают американ-
ским элитам влиять на экономические процес-
сы практически большей части человечества. 
Кроме того, Китай активно строит свою воен-
ную инфраструктуру в Южно-Китайском море. 
Военное усиление КНР в этом районе вызывает 
обеспокоенность у США. Они активно крити-
куют китайские власти, обвиняя их в посяга-
тельстве на право свободного судоходства в 
Индо-Тихоокеанском регионе. Рост военно-по-
литического потенциала КНР как сверхдержа-
вы Западом воспринимается сугубо негативно. 
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Стоит отметить, что в «Стратегии США в 
Индо-Тихоокеанском регионе» американские 
элиты проецируют силу за пределы своей зоны 
ответственности, заявляя об участии амери-
канской армии и флота в обеспечении безопас-
ности данной акватории. Конечно, при учете 
Гавайских островов США являются частью 
Индо-Тихоокеанского региона. Но американ-
ские власти для собственной выгоды стремятся 
подорвать взаимодействие стран с Китаем, что 
дестабилизирует обстановку. 

Важно отметить, что для китайских ком-
мунистических элит остается приоритетным 
вопрос Тайваньского пролива. После пораже-
ния в гражданской войне в 1949 г. антикомму-
нистическое правительство Гоминьдана эва-
куировалось на остров Тайвань. В настоящее 
время власть на острове признают только 13 
государств, например Ватикан, Гаити и др. Тай-
бэй неофициально поддерживают ряд западных 
стран на фоне увеличения противостояния с 
КНР. Так, с 1979 г. на острове работает Амери-
канский институт на Тайване, некоммерческая 
организация, отвечающая за поддержания свя-
зей с Вашингтоном. Таким образом, США пред-
намеренно проводят политику двойных стан-
дартов и усиливают противоречия в регионе, 
что провоцирует милитаризацию. Постоянная 
военная угроза сепаратизма является неприем-
лемой для коммунистических китайских элит. 

Помимо политических разногласий су-
ществуют стратегически важные экономиче-
ские вопросы, затрагивающие интересы КНР, 
Тайваня и США. Дело в том, что на острове 
после 1980-х гг. стали активно развивать ми-
кроэлектронику. Тайваньская компания по 
производству полупроводников (TSMC) явля-
ется основным поставщиком чипов для всех 
производителей техники. В условиях усиления 
противостояния Китая и США вопрос развития 
микроэлектроники стал главным, поскольку 
эти технологии являются ключевыми для без-
опасности любой страны. 

В свою очередь, КНР провозглашает аль-
тернативную модель развития, которая не наце-
лена на повторение идей западного «открытого 
общества». В последние годы такая политиче-
ская и экономическая система показывает свою 
эффективность. Это также является важным 
аргументом для американских элит в пользу 
противостояния с Китаем. Все эти обстоятель-
ства показывают, что американо-китайские от-
ношения в XXI в. в Индо-Тихоокеанском райо-
не являются многоуровневыми. Американские 
элиты не хотят получать потенциального но-

вого коммунистического конкурента, который 
может оказывать воздействие на миропорядок. 

Какие действия предпринимают США в 
Индо-Тихоокеанском регионе для противосто-
яния конкурентам? В первую очередь, элиты 
США создают формальные условия, при кото-
рых американскому бизнесу будет легче про-
двигать свои товары и услуги, определив общие 
нормы торговли в странах этого региона. Глав-
ным образом, это касается правил работы при 
передаче данных между государствами. Подоб-
ные формальные рамки заставляют страны вы-
бирать между США и Китаем. 

 Американские элиты хотят обеспечить 
права интеллектуальной собственности своих 
компаний, чтобы создать стабильный и посто-
янный спрос на их услуги в Индо-Тихоокеан-
ском регионе. Кроме того, они опасаются, что 
технологический шпионаж КНР является ре-
альной угрозой, которую необходимо предот-
вратить. Примечательно, что американские 
элиты проводят политику, противоречащую 
своим неолиберальным принципам, вводя од-
носторонние санкции в отношении Китая в об-
ласти микроэлектроники. 

США стремятся создать альтернативные 
цепочки поставок товаров, инвестируя в инфра-
структуру региона. Делается это для уменьше-
ния зависимости американской экономики от 
производства в КНР. При помощи этого аме-
риканский бизнес пытается заполучить рынки 
сбыта для полупроводников, продовольствия и 
энергоносителей. 

Кроме того, американские элиты формиру-
ют вокруг КНР цепь недружественных стран, 
которые будут политически и экономически 
связаны с США. В то же время предполагается, 
что политики, журналисты, гражданские акти-
висты из Юго-Восточной Азии будут активно 
поддерживать либерально-демократические 
ценности и выступать за усиление военного со-
трудничества с западными странами. Главным 
доходом для подобных элит становится «рента 
с ненависти». Это ситуация, когда недоброже-
лательность страны к своему соседу на деньги 
США становится ключевым элементом полити-
ки того или иного государства и источником до-
хода для правящих элит. 

Важная роль отводится созданию новых 
экономических союзов, как, например, Indo-
Pacifi c Economic Framework (IPEF) и U.S.-ASE-
AN Comprehensive Strategic Partnership. В рам-
ках данных объединений американские элиты 
планируют прописать комфортные условия 
цифровой торговли и морских перевозок для 
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своего бизнеса. Практическое наполнение уч-
режденной в мае 2022 г. IPEF находится на ста-
дии переговоров. В рамках данной инициативы 
провозглашаются четыре «столпа»: Честная и 
устойчивая торговля; Устойчивость цепочек по-
ставок; Инфраструктура, чистая энергия и декар-
бонизация; Налоги и борьба с коррупцией [20].

На переговорах в сентябре 2022 г. в Лос-
Анджелесе Индия, согласившись только на три 
столпа, отказалась от торговой составляющей. 
Согласно информации газеты «The Times of In-
dia», индийская делегация обеспокоилась по 
поводу обязательств, связанных с окружающей 
средой, и трудовых законодательств, которые 
могут быть не выгодны для развивающейся эко-
номики [21]. Получение Индией дополнитель-
ных преференций или потенциальный выход из 
переговоров может серьезно изменить характер 
организации.

Стоит отметить, что американские элиты 
сталкиваются с многими трудностями для ре-
ализации своих планов. Джо Байден продвига-
ет формальную структуру IPEF, настаивая на 
принципах свободной конкуренции, не стре-
мясь открывать рынки США для партнеров. 
Майкл Грин, бывший американский чиновник, 
ныне работающий в Сиднейском университе-
те, сравнивает инициативы США с «большим 
предметом мебели, скрепленным маленькими 
дюбелями» [22]. Получается ситуация, когда 
многие страны должны отказаться от экономи-
ческих преференций сотрудничества с Китаем 
в угоду только потенциальных инвестиций со 
стороны США и Японии. При этом они получат 
ухудшение отношений со второй сверхдержа-
вой мира и обострение существующих террито-
риальных конфликтов. 

Основной акцент США делают на взаимо-
отношения со странами АСЕАН, подчеркивая 
их статус «центральной части региональной 
архитектуры» в рамках стратегии. На перего-
ворах 12 ноября 2022 г. США объявили, что в 
2023 г. будут проводиться постоянные встречи 
на уровне министров обороны, торговли, транс-
порта для усиления интеграции между стра-
нами [23]. При этом в сентябре 2023 г. должно 
быть подписано новое торгово-инвестицион-
ное соглашение межу США и АСЕАН. Можно 
сказать, что американские элиты при помощи 
дешевых и доступных кредитов намерены фи-
нансово закабалить к доллару всю Юго-Восточ-
ную Азию. Тем самым они стремятся создать 
политико-экономическую зависимость разви-
вающихся стран, повторив успех политики в 
Западной Европе при помощи плана Маршалла 

после Второй мировой войны или в Восточной 
Европе после развала социалистического лагеря.

Отдельного внимания заслуживает уве-
личение капиталовложений в строительство 
инфраструктуры при помощи инициативы от 
стран «Большой Семерки» (G7) – Build Back 
Better World (B3W). США объявили о готов-
ности продвигать «инфраструктуру высокого 
стандарта», ориентируясь на строительство те-
лекоммуникации в Индо-Тихоокеанском регио-
не. 12 июня 2021 г. при объявлении о создании 
B3W Джо Байден заявил, что вместе с партне-
рами из G7 готов вложить 40 трлн долл. в ин-
фраструктуру развивающихся стран [24]. Дан-
ная программа будет альтернативой китайской 
инициативе «Один пояс – один путь» в строи-
тельстве цифровой и портовой инфраструктур в 
Индо-Тихоокеанском регионе. 

Если говорить о конкретных результа-
тах, то стоит обратить внимание на торговую 
статистику. Так, продолжается процесс по на-
ращиванию товарооборота со странами Ин-
до-Тихоокеанского региона. Согласно торго-
вой статистике США, импорт с 2018 г. вырос 
на треть, но распределение среди стран было 
неравномерное. Прирост импорта китайских 
товаров в 2022 г. из-за Торговой войны 2018 г. 
упал до 6%. При этом страны Юго-Восточной 
Азии показали значительный рост экспорта. 
Так, импорт товаров в США c 2018 г. из Индии 
и Индонезии вырос более чем на 60%, Бангла-
деш и Таиланда – более чем на 80%, а из Вьет-
нама – на 170% [25]. 

Американские элиты стремятся усилить 
военно-политические союзы, такие как «Четы-
рехсторонний диалог по безопасности» (QUAD) 
и AUKUS. Кроме того, они усовершенствуют 
военно-политическое сотрудничество в двусто-
роннем формате с Японией, Республикой Ко-
реей, Австралией, Филиппинами, Таиландом. 
Данное обстоятельство обеспечивает военное 
доминирование США в регионе и позволяет 
создать новые заказы американскому военно-
промышленному комплексу.

При этом элита США достигает результа-
тов не только в жесткой силе, но и в мягкой. 
Активно ведется подготовка политиков и ли-
деров общественного мнения при помощи ини-
циативы «Mekong – U.S. Partnership» и «Young 
Southeast Asian Leaders Initiative» (YSEALI) в 
Юго-Восточной Азии для продвижения либе-
рально-демократических традиций США [26]. 
Таким образом, американские элиты вмеши-
ваются во внутренние дела суверенных стран, 
навязывая неолиберальные ценности. Подоб-
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ные действия крайне опасны в Юго-Восточной 
Азии, поскольку это место сплетения религий 
и культур. 

Следует отметить, что стремления амери-
канской элиты по сохранению своей гегемонии 
может предотвратить прагматичная политика 
других центров многополярного мира. Рос-
сия обладает потенциалом стать альтернати-
вой для стран Индо-Тихоокеанского региона 
в сфере продовольственной и энергетической 
безопасности. Российская Федерация имеет 
давние связи с Юго-Восточной Азией, особен-
но в области образования. Вьетнамский лидер 
Хо Ши Мин и китайский реформатор Дэн Ся-
опин учились в Коммунистическом универси-
тете трудящихся Востока в Москве. Развитие 
студенческих обменов со странами Юго-Вос-
точной Азии позволит создать альтернативу 
неолиберальным ценностям. Кроме того, стро-
ительство инфраструктуры на Северном мор-
ском пути создаст широкие возможностей по 
доставке товаров в Индо-Тихоокеанский реги-
он из Европы и России. 

В итоге можно обозначить следующую 
стратегическую линию американских элит в 
Индо-Тихоокеанском регионе. Правительство 
США вместе с партнерами по G7 инвестирует 
большое количество средств в инфраструкту-
ру транспортную, цифровую, энергетическую 
и образовательную. При этом предполагается, 
что будут выработаны формальные правила 
развития бизнеса, выгодные США, которые по-
зволят сохранить систему неоколониализма. 
Рост населения и благосостояния Индо-Тихо-
океанского региона создаст условия для появле-
ния 1,5 млрд человек, живущих по стандартам 
среднего класса. Это станет огромным рынком 
сбыта для высокотехнологичной продукции. 
При этом элиты США намеренно хотят навя-
зать неолиберальные ценности в сложном эт-
ническом и религиозном регионе для противо-
действия развитию связей с Китаем, Россией и 
Ираном. Американские элиты предполагают, 
что на основе экономических союзов, таких как 
АСЕАН и IPEF, будут построены устойчивые 
цепочки поставок, игнорирующие КНР и на-
целенные на рынки США. Развитие электрон-
ной торговли по цифровым американским при-
ложениям даст дополнительную точку роста, 
что обеспечит приток инвестиций для бизнеса 
США. Автор считает, что эффективным меха-
низмом противодействия разрушительной аме-
риканской политике могут стать только праг-
матичные скоординированные действия других 
центров многополярного мира. 
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В условиях стремительных изменений 
геополитической обстановки и нарастания ци-
вилизационного противоборства особую роль 
во всех его проявлениях приобретает такое на-
правление, как лингвистическое обеспечение 
военной деятельности. На базе Московского 
государственного лингвистического универси-
тета (МГЛУ) на протяжении 90 лет осуществля-
ется подготовка высококвалифицированных 
военных переводчиков в интересах различных 
силовых структур России. Ввиду малого ко-
личества качественных переводных изданий 
иностранной военной литературы на русский 
язык в настоящее время нарастает проблема 
понимания логики и образа мышления клю-
чевых игроков мировой политики, на что об-
ращают внимание российские авторы [1, 2]. В 
МГЛУ осознают важность и актуальность за-
дачи по переводу военной литературы и доку-
ментов стратегического планирования, а также 
их анализа. Примером служит перевод рецен-
зируемой в данной статье монографии, подго-
товленный выпускницей кафедры политологии 
университета С. С. Дмитриевой, а также прове-
денный в университете научный семинар «Пе-
ревод военно-научной литературы в современ-
ной России: состояние, перспективы, потенциал 
МГЛУ», в результате которого участники при-

шли к выводу о необходимости государствен-
ной поддержки соответствующей деятельности.

Автор монографии Зигфрид Лауч – полков-
ник Национальной народной армии (ННА) Гер-
манской Демократической Республики (ГДР) с 
опытом службы в Министерстве обороны ГДР. 
После объединения Германии в 1990 г. продол-
жил военную службу в штабных структурах 
бундесвера. Таким образом, З. Лауч, будучи 
дипломированным военным специалистом, вы-
пускником Военной академии им. М. В. Фрунзе 
и впоследствии сотрудником Гамбургской во-
енной академии бундесвера, стал свидетелем 
развития оперативного мышления и опера-
тивной работы штабов как Организации Вар-
шавского договора (ОВД), так и Организации 
Североатлантического договора (НАТО). Это 
в полной мере нашло отражение в настоящей 
монографии.

Монография состоит из 14 глав и 8 прило-
жений. Отметим появление во втором издании 
монографии новой главы «Оперативное мыш-
ление: тенденции развития», посвященной не 
только ретроспективному анализу событий 
последнего десятилетия холодной войны, но 
и новым направлениям развития оперативно-
го мышления Североатлантического альянса 
(с. 168–198).



Представляем книгу 359

Оперативное мышление: сущность понятия

Монография посвящена такому сложному 
и комплексному феномену, как оперативное 
мышление. Отмечается, что оперативное мыш-
ление может рассматриваться в самых разно-
образных научных сферах, будь то экономика, 
политика или военная наука. Тем не менее, 
автор стремится раскрыть сущность данного 
понятия именно с военной точки зрения как за-
падной военной науки, так и советской. Сама 
концепция оперативного мышления имеет глу-
бокие исторические корни. Свои определения 
предлагали различные видные полководцы и 
военные деятели (с. 56). Отличительной чер-
той стал тот факт, что автор анализирует опе-
ративное мышление с опорой на официальные 
военные документы, а именно воинские уставы 
бундесвера (Heeresdienstvorschrift 100/100) и су-
хопутных войск США (Field Manual 100-5), чего 
прежде не предпринималось. 

Оперативное мышление рассматривается 
не столько как мыслительная деятельность, в 
ходе которой военное руководство страны или 
альянса анализирует сложные взаимосвязи, 
сколько как разработка новых конкретных кон-
цепций применения вооруженных сил в ходе 
боевых действий. В такой работе должны учи-
тываться не только геополитические знания о 
театре военных действий и направлении опера-
тивной деятельности, но и понимание всех со-
ставляющих военного искусства – стратегиче-
ской, оперативной и тактической (c. 29).

В монографии подробно раскрывается по-
нятие операции: военная операция как часть во-
енной кампании представляет собой ряд взаимо-
связанных боевых действий и является предметом 
оперативного мышления. Отмечается, что пла-
нирование операции организовывалось на уров-
не армии или групп армий, а за ее проведение 
отвечали корпуса и дивизии. В ходе планирова-
ния операции (как одного из ключевых элемен-
тов оперативного мышления) от командования 
в особенности требовались дальновидность, 
предусмотрительность и глубокое понимание 
взаимосвязей средств (например, использова-
ние оружия массового поражения) и целей, ко-
торых планировалось достичь в ходе конкретной 
операции (с. 31). Кроме того, автор подчерки-
вает, что подходы обоих блоков к определению 
понятия «операция» не имели каких-либо суще-
ственных различий.

По мнению автора, оперативное мышление 
способствует оценке возможных последствий 
применения ядерного, высокоточного оружия 
и других современных боевых комплексов. Это 

позволяет сделать вывод о том, что оперативное 
мышление представляет собой гибридный фе-
номен: с одной стороны, это целостный подход 
к разработке принципов подготовки и ведения 
операции (боя), а с другой – процесс непосред-
ственного управления войсками, координация 
действий войск в ходе общевойскового боя, а 
также анализ результатов всех этих действий в 
совокупности (с. 33).

В главе 4 «Процесс управления» автор об-
ращается к понятию «управление». Устойчи-
вый процесс управления опирается на непре-
рывное получение достоверной информации, 
оценку оперативной обстановки, координацию 
действий всех задействованных сил, отдачу 
приказов и, конечно же, осуществление контро-
ля за их исполнением. Как отмечает автор, про-
цесс управления в НАТО на тактическом уров-
не определялся и при активном участии ФРГ, 
при этом разные члены альянса придержива-
лись разных подходов к процессу управления. 
Однако уже в 1980-х гг. в НАТО для подготовки 
решений активно использовались несложные 
IT-системы американского производства, что 
облегчало работу по синхронизации действий 
многочисленных воинских формирований раз-
ного национального подчинения. 

Как отмечается в главе 6 «Военные вызо-
вы», основной оперативной концепцией армии 
США в 1980-х гг. была так называемая доктри-
на воздушно-наземного боя (AirLand Battle), ко-
торая описывала боевые действия и особенно-
сти ведения войны в трех сферах, подчеркивая 
необходимость проведения сухопутных опера-
ций при поддержке военно-воздушных сил. В 
данном контексте стоит отметить эволюцию 
оперативного мышления НАТО на современ-
ном этапе развития, а именно переход к новой, 
так называемой концепции «Всеобъемлющей 
операции» Multi-Domain Operation: 

а) «Многосферное сражение: эволюция со-
вместных действий видов вооруженных сил в 
XXI веке (2025–2040 годы)»; 

б) «Сухопутные войска США в многосфер-
ных операциях–2028»; 

в) «Формирования сухопутных войск США 
от дивизии и выше в бою (операции) (2025–2045 
годы)» [3]. 

До недавнего времени НАТО выделяло пять 
операционных областей: воздух, земля, море, 
космос и киберпространство. Напомним, что 
с 2021 г. Североатлантический альянс актив-
но продвигает идею о ведении так называемой 
когнитивной войны (cognitive warfare) в шестой 
операционной области – в «человеческой сфере», 
иными словами, войны за человеческий разум. 
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Разногласия внутри альянса

Особый интерес представляют размыш-
ления автора об отношениях стран-участниц 
НАТО и их отличающихся подходах к базовым 
аспектам оперативного мышления. Отчасти 
децентрализованный подход к организации 
коллективной обороны альянса обусловлен не 
в последнюю очередь историческим контек-
стом. Для обеспечения эффективного взаимо-
действия на оперативном уровне по полити-
ческим, экономическим и военным вопросам 
требовалась координация действий ОВС НАТО 
и национальных корпусов. В связи с многона-
циональным составом ОВС и национальными 
особенностями возникали объективные про-
блемы с выработкой единой оперативной док-
трины и, следовательно, единого оперативного 
мышления. Концепция обороны была довольно 
сложной и ставила перед командованием опе-
ративного и тактического уровней серьезные 
трудности, в особенности с учетом того, что в 
НАТО не осуществлялось ни планирования, 
ни отработки сценария «2-го сражения». Этот 
факт свидетельствовал о том, что в случае на-
чала боевых действий и введения в бой 2-го 
эшелона ОВС ОВД избежать прорыва перед-
него края обороны не удастся, и боевыми дей-
ствиями будет охвачена вся территория ФРГ, 
что, естественно, не могло не тревожить немец-
кую сторону, которая никак не хотела мириться 
с потерей своих территорий. В этой связи ФРГ 
планировала начать консультации с союзни-
ками о применении ядерного оружия с целью 
преднамеренной эскалации и, как следствие, 
сдерживания противника и прекращения бое-
вых действий. Однако, несмотря на то, что во-
прос применения ядерного оружия всегда был 
частью оперативного планирования, в конеч-
ном итоге политико-стратегическая цель сдер-
живания имела смысл только до начала войны. 
К тому же реализация преднамеренной эскала-
ции, которая предполагала постепенное увели-
чение напряженности, была сопряжена с боль-
шими трудностями, поскольку все три ядерные 
державы (США, Великобритания и Франция) 
сохраняли суверенное право распоряжаться 
своим ядерным оружием.

Отсутствие в НАТО до середины 1980-х гг. 
единого оперативного мышления и единого 
плана действий подтверждает и тот факт, что у 
национальных корпусов не было единого опе-
ративного управления. Совместные наземные 
и воздушные операции не были согласованы с 
точки зрения общих целей и имеющихся в рас-
поряжении сил и средств. 

Особое внимание автор уделяет менталь-
ным различиям немецких и британских вое-
начальников. Будучи представителями разных 
культур, с одной стороны – континентальной 
державы, а с другой – морской, они ориенти-
ровались исключительно на собственные инте-
ресы. Особенно остро эта дисгармония внутри 
Североатлантического альянса проявлялась в 
вопросе организации передовой обороны. Су-
ществовала угроза, что она не сможет быть 
реализована ни в политическом, ни в военном 
плане. Согласно национальным интересам 
Германии, ее территория не должна была рас-
сматриваться исключительно как оперативное 
пространство для достижения оборонительных 
целей альянса. Однако союзники разделяли 
эти интересы лишь в той мере, в какой им это 
требовалось для защиты своих собственных зе-
мель за счет использования германской терри-
тории. Как пример, приводимый в монографии, 
– позиция Бельгии, Нидерландов, Франции, 
Великобритании и США относительно наступ-
ления войск ОВД на Рейне. Вариант развития 
событий, когда бы все наступление ОВС ОВД 
свелось к «стоянию» на Рейне, устроил бы всех 
вышеуказанных членов альянса. В то время 
как Германия стремилась к проведению обо-
ронительных действий исключительно в непо-
средственной близости от восточной границы, 
без продвижения в глубину. Несмотря на то что 
де-юре Украина сегодня не является членом 
НАТО, фактическим мы можем наблюдать схо-
жую картину, когда эта страна становится фак-
тически буферной зоной на восточной границе 
альянса, предназначение которой и заключает-
ся в сдерживании противника на ее территории.

В то же время, как подчеркивает автор, 
у ОВД существовали единая военная теория, 
доктрина, структура управления, военное ис-
кусство, одинаковые принципы боевого при-
менения и военной подготовки, общее вооруже-
ние и военная техника, а большинство военных 
документов, разработанных советским коман-
дованием, были зачастую просто переведены на 
немецкий. 

Современные тенденции развития 
оперативного мышления НАТО.  Роль ФРГ

В новой главе второго издания «Опера-
тивное мышление: тенденции развития» автор 
переносит фокус своего исследования с ретро-
спективного анализа оперативного мышления 
НАТО в конце холодной войны на современные 
тенденции развития. Особое внимание уделя-
ется роли Германии в этом сложном процессе. 
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По мнению автора, несмотря на тяжелое бремя 
истории, требующее от Германии определенной 
сдержанности, сегодня, в XXI в., страна должна 
участвовать в деле стабилизации и сохранения 
мира в рамках различных зарубежных миссий 
под эгидой ООН, ЕС и НАТО с использовани-
ем своих вооруженных сил. Такие решения 
должны обсуждаться в правительстве и прини-
маться бундестагом вне зависимости от «сре-
жиссированных разговоров о конституции», 
не претендующих на объективность (с. 170). 
З. Лауч объясняет свою позицию тем, что се-
годня Германии нельзя ограничиваться лишь 
«дипломатией, правом и воззванием оппонен-
тов к разуму». В современном мире ФРГ долж-
на не только быть готова к боевому примене-
нию военной силы, но и продолжать принимать 
активное участие в развитии оперативного и 
тактического мышления Североатлантическо-
го альянса. Ввиду парадигматических сдвигов 
уже сегодня в оперативном мышлении требует-
ся интеллектуальная и техническая гибкость. 
Необходимо внедрять немецкое концептуаль-
ное видение в англоязычный профессиональ-
ный дискурс, что позволит реализовать потен-
циал немецких военачальников, стремящихся 
внести свой вклад в развитие западной военной 
науки. При этом опираться стоит в том числе 
на концепцию, предложенную еще в конце 
1980-х гг. главнокомандующим ОВС НАТО в 
Центральной Европе Хансом-Хеннингом Зан-
драртом. Он предложил отказаться от концеп-
ции передовой обороны в Центральной Европе, 
предполагающей создание слоеного пирога из 
изолированных национальных объединений на 
узкой полосе обороны.

Такая позиция автора относительно особой 
роли Германии, в том числе в рамках НАТО, 
созвучна всему современному военно-полити-
ческому дискурсу ФРГ последних 10–15 лет. 
Тезис о том, что «Германия готова и должна 
принимать на себя больше ответственности», 
звучит все чаще как в речах немецких полити-
ков, так и в доктринальных документах стра-
ны. Несмотря на кажущуюся безобидность или 
даже «беззубость» лозунга, представляется, 
что здесь скрыт совсем иной смыл: под «ответ-
ственностью» скрывается стремление к лидер-
ству, к роли ведущей страны на европейском 
континенте «от Лиссабона до Владивостока», 
к управлению всеми процессами, в том числе 
военными.

В монографии отмечается, что в современ-
ных условиях деятельность НАТО за предела-
ми европейского континента будет сфокуси-

рована на так называемой концепции «малой 
войны», которая предполагает локализацию во-
енного конфликта за счет тактических действий 
сил международных организаций. При этом 
оперативное командование будет заниматься 
согласованием действий международных ор-
ганизаций, логистикой, ротацией сил, коорди-
нировать использование общих ресурсов, а не 
осуществлять тактическое управление боями. 
Бой, как и прежде, будет рассматриваться как 
основная форма тактических действий сухо-
путных, военно-воздушных и военно-морских 
сил и как единственное средство достижения 
победы над противником в условиях военного 
противостояния. 

Сегодня боевое применение бундесвера 
представляется автору даже более вероятным, 
чем во времена холодной войны. В этой связи 
необходимо превратить Вооруженные силы 
ФРГ в надежный и эффективный политический 
инструмент, который может быть задействован 
в рамках альянса и на международном уровне. 
Для этого потребуется ряд необходимых мате-
риальных вливаний и, разумеется, идеологиче-
ская работа с населением Германии. Отмечает-
ся, что следует не только укреплять бундесвер, 
но и повышать его авторитет в глазах граждан, 
в том числе и на общеевропейском уровне.

В этом контексте нельзя не упомянуть тот 
факт, что после приостановления всеобщей во-
инской обязанности в 2011 г. бундесвер испы-
тывает серьезные сложности с набором добро-
вольцев, не в последнюю очередь благодаря не 
самому положительному имиджу среди насе-
ления. На это влияют в том числе постоянные 
скандалы, тиражируемые в немецких СМИ, 
связанные с неонацистами в рядах военнослу-
жащих, ужасное состояние казарм, боевой тех-
ники и т.д.

Еще один тезис, который, по мнению ав-
тора, заслуживает внимания, посвящен роли 
так называемых рамочных государств в соста-
ве НАТО. Так как одним из главных условий 
успешного проведения совместных военных 
операций является объединение потенциалов 
разных стран, требуется осуществлять опера-
тивное управление не только на военном, но и 
на политическом уровне. В этой связи необхо-
димо постоянно работать над пониманием воз-
никающих внутри альянса проблем и их раз-
решением. В качестве примера автор приводит 
организацию борьбы с угрозами и вызовами в 
киберпространстве. Так, в некоторых воору-
женных силах стран НАТО для этих целей су-
ществуют отдельные межвидовые компоненты, 

Б. О. Корепанов. Ретроспективный анализ и перспективы развития оперативного мышления НАТО
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например войска защиты кибер- и информаци-
онного пространства бундесвера (Cyber- und 
Informationsraum der Bundeswehr), а в других 
отсутствуют вовсе. Поэтому именно рамочные 
страны должны отвечать за оперативное мыш-
ление всего альянса, а остальные страны долж-
ны фокусироваться исключительно на решении 
тактических задач.

Автор подчеркивает роль Германии как 
центра тылового обеспечения всего альянса на 
территории Европы. Без материально-техни-
ческого обеспечения невозможно проведение 
ни учений, ни боевых операций. В будущем 
оперативные районы для контингентов НАТО 
могут находиться на расстоянии в несколько 
тысяч километров от территории Германии. Не-
обходимо будет обеспечивать транспортиров-
ку сил и средств по суше, воде и воздуху, что 
также требует отдельного тщательного плани-
рования, подготовки специально обученного 
личного состава, технической оснащенности, 
взаимодействия с гражданским структурами 
и т.д. Для всего этого потребуется увеличение 
оборонного бюджета, что мы можем наблюдать 
уже сегодня – выделение специального фонда 
в 100 млрд евро на нужды бундесвера в 2022 г.

З. Лауч приходит к выводу, что хотя НАТО 
и ОВД имели в целом разные взгляды на поли-
тику безопасности, западная и восточная мо-
дели оперативного мышления по содержанию 
и охвату имели много общего. В основе обеих 
моделей лежала необходимость думать на не-
сколько шагов вперед. Помимо этого, обе сто-
роны в одинаковой степени были нацелены на 
достижение успеха военной операции, основой 
которого рассматривались три составляющие: 
а) компетентные военачальники на всех уров-
нях; б) понятная концепция в едения военной 
кампании; в) достаточное количество сил и 
средств. 

Косвенным подтверждением концепту-
ального сходства подходов обоих блоков к 
оперативному мышлению служит представ-
ленный в Приложении № 6 глоссарий военных 
терминов, используемых в бундесвере и ННА 
(в переводе монографии на русский язык также 
представлены русские эквиваленты). Несмотря 
на некоторые отличия в терминологии, по сути, 
командования обеих сторон оперировали одни-
ми и теми же понятиями. 

В современных условиях оперативное 
мышление в рамках НАТО, как неотъемлемое 
условие эффективной деятельности этой много-
национальной структуры, требует приведения 
к общему знаменателю военных доктрин всех 
стран-участниц альянса. Все военнослужащие 
должны проходить боевую и оперативную 
подготовку по единым стандартам. Особенное 
значение развития единого оперативного мыш-
ления как элемента военной культуры подчер-
кивается в первую очередь для рамочных госу-
дарств организации, таких как США, Франция, 
Великобритания, Германия и Италия. 
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