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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕТВЕРТОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В. Г. ВОРОНКОВА1), Т. В. ТЕСЛЕНКО2)

1)Инженерный институт Запорожского национального университета,  
пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина 

2)Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна,  
ул. Академика Лазаряна, 2, 49010, г. Днепр, Украина

Актуальность исследования заключается в том, что цифровые технологии создают цифровое общество и фор-
мируют соответствующую культуру. Цифровая компонента в совокупности всех этих элементов составляет ди-
джитал-интеллект (искусственный интеллект), базирующийся на интеллектуальной части общества и являющийся 
приоритетом в развитии четвертой промышленной революции. Последняя осуществляет прорыв в технологической 
отрасли, от которой зависит конкурентоспособность государств, а ее задачами выступают выявление основных на-
правлений развития цифровых технологий и оценка их влияния на приоритет различных процессов цифровизации 
в мире. Позитивные аспекты цифровой революции не вызывают сомнений, хотя она оборачивается рисками для 
глобальной безопасности, появлением криминальных корпораций, террористических организаций, что свидетель-
ствует об обратной стороне технологических инноваций.

Ключевые слова: диджитал-интеллект; искусственный интеллект; промышленная революция; технологическая 
отрасль; цифровизация; четвертая промышленная революция.
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FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF REALIZATION  

OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

V. H. VORONKOVAa, T. V. TESLENKOb

aEngineering Institute of Zaporizhzhia National University, 226 Soborny Avenue, Zaporizhzhia 69006, Ukraine
bDnipro National University of Railway Transport Named after Academician V. Lazaryan,  

2 Lazaryan Street, Dnipro 49010, Ukraine
Corresponding author: V. H. Voronkova (valentinavoronkova236@gmail.com)

The relevance of the research topic is that digital technologies form a digital society, built on digital technologies that 
form a digital culture. The digital component together constitutes digital Intellect, which is being formed by the intellectual 
part of society and constituting a priority in the development of the Fourth Industrial Revolution. The latter is the basis for 
a breakthrough in the technological industry, on which the competitiveness of states depends, and its task is to identify 
the main directions of development of digital technologies and their influence on the priority of various processes of 
digitalization of the development of the world. The positive aspects of the digital revolution are not in doubt, although it 
turns into risks, global security, the emergence of criminal corporations, terrorist organizations, which indicates the reverse 
side of technological innovation. 

Keywords: digital technologies; industrial revolution; technology industry; digitalization; digital intelligence; Fourth 
Industrial Revolution.

Актуальность данного исследования состоит 
в том, что в условиях развития четвертой промыш-
ленной революции происходят глубокие и  систем-
ные преобразования, выступающие движущими 
силами изменения парадигм (концепций, моделей, 
теорий), которые рождают новые мегатренды ди-
джитализированного общества, названного цифро-
вым. Четвертая промышленная революция повлия-
ла на стремительное развитие цифрового общества, 
вызванное глубинной трансформацией, коренными 
технологическими изменениями и  их обществен-
ным воздействием на культуру, экономику, политику, 
человека, его сознание и мировоззрение, «сводя на-
учное познание к научной рациональности» [1, с. 5].

Становление и развитие цифровых технологий, 
как фактор реализации четвертой промышленной 
революции, сегодня включают совокупность тео-
ретических знаний и практических навыков о том, 
как человеку адаптироваться к изменениям, ко-
торые происходят в  обществе, являются самыми 
мощными в  его преобразовании, как преодолеть 
бедность, вывести страну из состояния перманент-
ного кризиса на путь устойчивого цифрового раз-
вития, «что требует разработки стратегий и выбо-
ра приоритетов, которые охватывают масштабные 
цифровые технологии как основу прорыва в техно-
логической отрасли» [2, с. 67].

Сегодня цифровая отрасль (цифровая экономи-
ка, цифровое управление, цифровой маркетинг, 
программирование, информатика) включает интен-
сивное развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий, ожидается значительный всплеск 
новых технологических открытий для достижения 
цифровой устойчивости. Только цифровая эконо-
мика может создать условия для прорыва передо-

вых технологий: нанотехнологий, нейротехнологий, 
искусственного интеллекта, робототехники, имп-
лантантных технологий, развития больших дан-
ных (big data), интернета вещей, умных городов, 
3D-печати и 3D-производства, биткоина, блокчей-
на и под.

Передовые технологии содействуют достиже-
нию благосостояния, однако для этого требуется 
как минимум развитие в  геометрической про-
грессии экономики, бизнеса, общества, изменение 
парадигм труда и  общения. Позитивные аспекты 
цифровой революции не вызывают сомнений, хотя 
передовые технологии оборачиваются рисками для 
глобальной безопасности, появлением криминаль-
ных корпораций, террористических организаций, 
что свидетельствует об обратной стороне техноло-
гических инноваций.

История развития четвертой промышленной 
революции началась в тот момент, когда цифровые 
технологии создали новые революционные спо-
собы соединения продуктов и  услуг, в  результате 
чего сформировался разумный гибрид  – бит (ал-
горитм), который преобразовал мир. В результате 
того, что человечество стремилось к повсеместно-
му подключению к интернету (всемирному мозгу), 
цифровизация трансформировала одновременно 
и  мир, и  самого человека. Мир, тесно взаимодей-
ствующий с  человеком, получил множество благ 
благодаря передовым технологиям, «которые тре-
буют формирования концепции проектно-ориен-
тированного развития бизнеса как социально от-
ветственного»1 [3, с. 67].

Так, большие шансы совершить прорыв в эконо-
мике в условиях четвертой промышленной револю-
ции имеют многие страны, в частности, Индонезия 

1Здесь и далее перевод наш. – В. В., Т. Т.
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и Филиппины: там умные лидеры, высокая числен-
ность населения, сравнительно низкая внешняя 
задолженность, невысокие доходы и  низкие или 
средние ожидания инвесторов. Практически все 
это есть и у Турции, за исключением очень высо-
ких ожиданий инвесторов. Действительно, Турция 
и Индонезия с большой вероятностью могут стать 
следующими двумя странами, которые преодолеют 
цифру прорыва в  1 трлн долл. США и  приблизятся 
к клубу стран, куда сегодня уже входят 15 государств. 
Они являются прорывными и служат примером для 
других стран мира. Индия также сможет считаться 
прорывной, если ее лидеры преодолеют чрезмер-
ную самоуверенность относительно возможностей 
развития своей страны. Европейский союз считается 
стабилизирующейся моделью и источником вдох-
новения для новых его членов, в  частности, для 
Польши и  Чешской Республики, которые имеют 
прорывной потенциал. Один из членов этой уни-
кальной группы – Южная Корея – считается про-
мышленным гигантом в  новейших технологиях 
и  расширяет рамки экспортно ориентированных 
экономик. «Южная Корея перешла в разряд стран, 
которые можно считать экономическим чудом, 
а  рядом с  ней возникли страны с  реальным по-
тенциалом (Шри-Ланка, Нигерия), а также страны, 
надежды которых считаются значительно преуве-
личенными (Вьетнам)», – отмечает Ручиро Шарма 
[4, с. 21–22].

Для анализа становления и  развития цифро-
вых технологий мы будем использовать нелиней-
ную методологию сложности, представляющую со-
вокупность теоретических и  практических знаний, 
умений, навыков и компетенций понимания цифро-
вого мира, который развивается в условиях четвер-
той промышленной революции, формирующей но-
вое цифровое управленческое мышление и новые 
подходы к пониманию бытия человека, его созна-
ния, мировоззрения, восприятия этого мира. При-
мером разрешения сложных современных научных 
проблем для нас служит методология Ч. С. Кирвеля 
и О. А. Романова [5].

Цифровое мировоззрение формируется в  кон-
тексте новейших процессов развития цифровых 
технологий, которые меняются как реакция на тен-
денции глобализации 4.0, технологического разви-
тия 4.0, Просвещения 2.0 и влияют на возникнове-
ние новых направлений цифрового менеджмента, 
цифровой экономики, интернет-экономики, эконо-
мики устойчивого развития, экономики будущего, 
появление постмира и постчеловека. Цифровые тех-
нологии формируют новые тенденции и закономер-
ности общества, цифрового человека, способствуют 
увеличению продуктивности как новой детерми-
нанты долгосрочного увеличения и  повышения 
стандартов жизни. Эти технологии представляют 
катализатор изменений. Думаем, что в  ближайшее 

время мы увидим развитие удаленной идентифика-
ции, биометрических технологий, транзакционных 
продуктов, продолжение миграции многих сфер 
жизни и сервисов в онлайн, усиление «индикаторов 
социальной политики в  условиях технологической 
модернизации и трансформации социальных отно-
шений в обществе» [6, с. 94–97].

Именно в  теории цифровой парадигмы разви-
тия общества и  человека ставятся вопросы о том, 
что может быть сделано для создания экономики 
устойчивого цифрового развития, которая прине-
сет благосостояние для всех, и каким должно быть 
управление, чтобы выполнить задания, имеющие 
глобальный резонанс и  долгосрочное влияние. 
Все стремятся достичь экономического роста, но 
он имеет свои границы. Необходимо выявить но-
вые взаимосвязи, закономерности, определяющие 
тренды, смоделировать планы цифрового разви-
тия, разработать сценарии сохранения жизни на 
планете и  достижения благосостояния людей. Их 
усовершенствование приводит к тому, что развива-
ется искусственный интеллект, который возрастает 
и  становится потенциально продуктивным. Циф-
ровая экономика четвертой промышленной рево-
люции ускорила развитие цифровых технологий, 
стимулирующих переход к цифровым продуктам 
и сервисам. Программное обеспечение становится 
первым продуктом, который превращается в услугу.

Не так давно возникла еще одна форма органи-
зации труда – платформа – как результат развития 
цифровых технологий. «Платформа  – это основа, 
созданная фирмой, которая позволяет другим фир-
мам строить на ее основе собственные услуги и про-
дукты. Немного позже появилось новое поколение 
платформ, которые имели больше черт, свойствен-
ных рынкам», – отмечает Мейсон Пол [7, c. 67–71]. 
Сегодня это самые успешные и  богатые органи-
зации, сильные экосистемы цифровизации взаи-
мозависимых рынков и сервисов, такие как Apple, 
Microsoft, Google, Facebook. Облако  – это колония 
из миллиарда компьютеров, которые переплете-
ны между собой как единое целое и действуют как 
один большой компьютер. Единой архитектуры 
для них пока не существует, поэтому все цифровые 
характеристики постоянно развиваются. Сегодня 
весь цифровой бизнес и  большая часть общества 
зависят от компьютеров, а  облачные исчисления 
облегчают возможность обосновать цифровую ком- 
панию. Возможность пользоваться лучшей инфра-
структурой в связи с доступом к облаку – главная 
причина того, что в  Кремниевой долине за по-
следние годы развилось общество цифровизации, 
которое привело к дематериализации, децентра-
лизации, инновационной конкурентоспособности 
платформ. В результате цифровизации произошла 
коммерциализация интернета, распространение 
открытого программного обеспечения, стали при-
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меняться сервисы, необходимые для решения про-
блем цифрового мира [8, c. 103–107].

Сегодня цифровые инновации врываются в нашу 
жизнь – сети, платформы и  искусственный интел-
лект изменяют бизнес, образование, государствен-
ное управление, финансовые рынки, экономику, 
сознание, мировоззрение. Всемирные цифровые 
платформы, которыми руководят алгоритмы, транс-
формируют наше общество, человека и его сознание, 
восприятие мира. Так, под эгидой Apple произошла 
смена поколений: от персонального компьютера 
человечество перешло к смартфону, от веба – к мо-
бильным приложениям. іPhone – это платформа, где 
впервые запускаются передовые программы. После 
смерти Стива Джобса инновационная деятельность 
Apple замедлилась, но компания остается ведущим 
игроком на рынке мобильных телефонов, что сви-
детельствует о возможностях «всесильных, безгра-
ничных технологий, которые должны срабатывать 
молниеносно» [9, с. 339].

Экономика устойчивого развития идет вперед 
с  неимоверной скоростью благодаря цифровиза-
ции в  соединении с  возрастающей возможностью 
вычислительных мощностей микропроцессоров, 
теле коммуникационных сетей и добавления новых 
узлов к сетям, что будет способствовать улучшению 
электронных услуг при наличии основных цифро-
вых инфраструктур. Концепция цифровизации 
в условиях экспоненциального развития особенно 
акцентирована на прорывных технологиях, пред-
ставленных Мартином Статчи. В ее основе – поль-
за больших данных для энергетического перехода 
к циркуляционной экономике и именно для возоб-
новления ценных ресурсов. Однако, как свидетель-
ствует анализ литературных источников, потенци-
ал подрывных (прорывных, цифровых) технологий 
в интересах устойчивого цифрового развития пока 
не реализован в полной мере, так как не реализован 
и Agile-менеджмент как фактор гибкого прорывно-
го технологического развития [10, p. 130–139].

Концепция экономики устойчивого цифрово-
го развития представляет собой пока не разрабо-
танную инновационную теорию, в  основе которой 
находятся философские принципы цифровых ин-
формационно-компьютерных технологий, разви-
вающихся на грани различных наук: философии, 
информатики, программного обеспечения, высоких 
(прорывных, цифровых, конвергентных, инноваци-
онных, социогуманитарных) технологий, оказыва-
ющих влияние на устойчивое развитие в контексте 
формирования следующих разработок: 1) искус-
ственного интеллекта; 2) робототехники; 3) систе-
мы контроля промышленного оборудования через 
интернет; 4)  беспилотных средств передвижения; 
5) 3D-печати; 6) нанотехнологий; 7) биотехнологий; 
8) материаловедения; 9) квантовых компьютеров. 
Нам необходимо всеобъемлющее видение того, как 
именно цифровые технологии изменят нашу жизнь 
и жизнь будущих поколений и какие сдвиги испы-

тывают экономический, социальный, духовный, 
культурный контексты. «Концепция цифрового 
устойчивого развития, которая изменяется в  усло-
виях диджитализации и  экспоненциального роста, 
особенно акцентирована на прорывных технологи-
ях. Она представлена Мартином Статчи, и  в  ее ос-
нове – анализ больших данных для энергетического 
перехода к циркуляционной экономике и особенно 
для возобновления ценных ресурсов» [11, p. 153].

Концепция экономики устойчивого цифрового 
развития, как глобальная тенденция информати-
зации, цифровизации и  технологического проры-
ва, приводит к изменениям, которые будут способ-
ствовать бесконечным цифровым трансформациям 
в переплетении физического, цифрового и биологи-
ческого миров. Сами цифровые технологии изме-
няют управленческие процессы, так как появляются 
инновационные продукты (криптовалюты, блок-
чейн, финтех), мегатренды диджитал-эры, кото-
рые с невероятной скоростью создают условия для 
экономики устойчивого развития. В проти вовес 
старым управленческим процессам появ ляются 
автоматизация, роботизация, новые возможнос-
ти бизнес-процессов, раскрывается потенциал че-
ловека. Адаптироваться к скорости изменений 
и достигать постоянства должны все: руководите-
ли предприятий, компаний и  организаций, госу-
дарственные деятели, граждане. Стремительность 
изменений приводит к тому, что цифровое про-
изводство начинает зависеть не от материальных 
активов, а от цифровых технологий, в основе кото-
рых  – «интеллектуальная компонента, организа-
ционный и человеческий капитал, синергетическая 
сущность цифровых фронтов глобализирующегося 
мира» [12, с. 88–93].

Формирование концепции устойчивого цифро-
вого развития в контексте вызовов и угроз современ-
ного мира, как глобальная тенденция цифрового 
общества, будет содействовать резким, масштабным 
изменениям, которые приведут к квантовым пере-
вычислениям. Нанотехнологии вытесняют устояв-
шиеся методы производства и  кардинально изме-
няют рынок, это прорывной продукт, создающий 
новую индустрию, нацеленную на формирование 
условий для устойчивого общества. Прорыв во мно-
гих сферах уже состоялся. Да, благодаря квантовым 
компьютерам мы будем решать задачи, к которым 
пока не можем даже подступиться, а  это включает 
целый класс операций, на которые у самых быст-
рых компьютеров уйдут сотни лет. Вычислительная 
мощность обычных компьютеров постоянно рас-
тет каждые 30 лет и удваивается примерно каждые 
полтора года. «Эту закономерность называют зако-
ном Мура», – отмечает О’Райли Тим в работе «Кто 
знает, каким будет наше будущее» [13, с. 15].

Цифровой прогресс достигается за счет миниа-
тюризации транзисторов, из которых состоит про-
цессор. Картина кажется обнадеживающей, однако 
отдельные операции настолько сложны, что даже 
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наилучшие на данный момент компьютеры будут 
вычислять правильный ответ долго. Какие это за-
дачи? Прогнозирование погоды, расчет самых вы-
годных биржевых инвестиций, самого быстрого 
маршрута для курьера с несколькими доставками. 
Квантовый компьютер сможет сразу дать ответ, он 
открывает перед человечеством новые возможно-
сти и доказывает, что мир коренным образом из-
меняется в сторону социально-философской пара-
дигмы глобализации [14, с. 111–129].

Следует также отметить, что развитие и  ста-
новление цифровых технологий способствует по-
явлению нового социального креативного класса 
и изменению способа работы и образа жизни, ко-
торые влияют на ритм, стиль, желания и ожидания, 
структурируя нашу повседневность и  способствуя 
решению многих проблем [15]. Безусловно, необ-
ходимо исследовать и то новое, что включает на-
бор функций и  информационных способностей 
(компетенций), необходимых для человека, чтобы 
выживать в информационно-компьютерном мире, 
в котором востребованными остаются «дух, духов-
ность, ум, интеллект, креативность, творчество, 
активность, свобода, экзистенциальная (индиви-
дуальная) независимость, познание современного 
мира» [15, с. 17].

Формирование концепции устойчивого циф-
рового развития в  контексте вызовов и  угроз со-
временного мира, как глобальная тенденция циф-
рового общества, связано с  тем, что мы живем 
в  эпоху больших данных. Последний фрагмент 
этой «цифровой мозаики» – появление новых без-
опасных способов проведения децентрализован-
ных пиринговых транзакций. Исследования по-
казывают, что миллениалы не мыслят свою жизнь 
без мобильных технологий и намного больше, чем 
предыдущие генерации, интересуются распреде-
ленной энерготехнологией наподобие солнечных 
панелей, а  следовательно, они радостно встреча-
ют передовые энерготехнологии. «Формирование 
концепции устойчивого цифрового развития уже 
происходит во многих сферах и  представляет су-
щественный фактор прогресса», – отмечает Майкл 
Спенс [16, с. 11]. Искусственный интеллект уже стоит 
за каждым интернет-поиском и за каждой компью-
терной установкой, а в будущем он будет везде: в су-
дебных залах, офисах, домах для пожилых людей, 
брачных агентствах.

Для развития концепции экономики устойчи-
вого цифрового развития, которая является инно-
вационно-креативной, государство должно быть 
основным источником финансирования развития 
научно-технической и  инновационной деятель-
ности. Важным фактором для повышения иннова-
ционного уровня цифровой экономики Украины 
является освоение и  применение прогрессивных 
технологий и  наукоемкой продукции. В процессе 

исследования было выявлено, что по сравнению со 
странами Западной Европы чрезвычайно ма лое 
количество предприятий в  Украине используют 
в своей деятельности цифровую информацию, пре-
доставленную государственными научно-исследо-
вательскими институтами и университетами [18].

Очевидно, что экономика устойчивого цифро-
вого развития не может состояться без помощи 
государства. Такая экономика сегодня проникает 
во все сферы жизнедеятельности общества: от де-
мографии, биосферы и климатических изменений 
к  будущему медицины, геномики и  генной инже-
нерии, синтетической биологии и  трансгуманиз-
му; от облачных технологий и  интернета вещей 
к искусственному интеллекту, квантовому компью-
теру и  колонизации Солнечной системы, которая 
в целом содействует развитию сетевой экономики 
как составной цифровой экономики. Однако для 
достижения высоких стандартов интернет-эконо-
мики должен быть «развит трансфер технологий, 
который помог сформировать “азиатское чудо” 
в  целях погони за развитием»,  – отмечает Джо 
Стадвелл [17, с. 15].

Некоторые авторы предостерегают нас, что если 
не принять меры теперь, то силы природы или де-
ятельность человека могут кардинально изменить 
нашу планету. Глобальные проблемы, кроме науч-
ного и инженерного измерений, имеют также фи-
нансовый, геополитический и культурный аспекты, 
и  вполне очевидно, что в  последующие десятиле-
тия нам как никогда понадобятся новые цифровые 
технологии и знания о природе, обществе и чело-
веке. Посему нет сомнений, что следует обратить 
внимание на развитие таких цифровых техноло-
гий, как искусственный интеллект, робототехника, 
генная инженерия, нанотехнологии, благодаря ко-
торым мир станет совершенно другим, наша жизнь 
коренным образом изменится и люди лучше будут 
понимать друг друга, природу и самих себя, а для 
этого следует осмыслить место и роль цифровиза-
ции в современном обществе. Необходимо разви-
вать высокотехнологичное, высокоинновационное 
и высокоинтеллектуальное общество, в основе ко-
торого будут смарт-человек, смарт-государство, 
смарт-технологии, смарт-город, что будет содей-
ствовать развитию концепции смарт-экономики.

Для формирования концепции экономики 
устойчивого цифрового развития в  контексте вы-
зовов и угроз современности следовало бы сделать 
приоритетной инновационную стратегию устой-
чивого развития, так как переход к постоянству 
требует глубинных сдвигов в расширении культур-
ных и  духовных ценностей, а  также трансформа-
ционных практических мероприятий, институтов 
и социальных структур, разработанных в Иннова-
ционной стратегии Организации экономического 
сотрудничества и развития (обновлена в  2015 г.), 
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инициированной Полом Раскиным, а также в Про-
грамме ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Идеология Просвещения 2.0 будет способство-
вать усовершенствованию внедрения концепции 
цифрового развития. Она предлагает стратеги-
ческие варианты для преодоления беспорядка 
и цифровой асимметричности, а также адаптации 
к  мощной технологической трансформации. Сле-
дует продвигать идеологию Просвещения 2.0 как 
теоретический принцип концепции цифрового 
раз вития, для чего необходимо осознавать потен-
циальные риски и  возможности глубоких транс-
формаций, цифровой основы и расширения куль-
турных ценностей новой инновационной стратегии 
цифрового развития, чтобы создать платформу, ко-
торая вдохновит общественный и государственный 
секторы к сотрудничеству и партнерству в поис ках 
ответов на вопросы, связанные с технологической 
революцией.

«Цифровые технологии  – мощные факторы, 
формирующие наши ценности, благодаря которым 
мы развиваем экономику, общество, свои взгляды 
на мир, влияем на возможности будущего, созда-
вая homo creativus как определяющий фактор ново-
го типа личности с соответствующим поведением, 
способностями, ценностными ориентациями»,  – 
пишет Т. В. Тесленко [18, c. 53–54]. Осознание того, 
как технологии провоцируют широкую социальную 
трансфомацию и как ценности встраиваются в циф-
ровые технологии помогает распознавать сигналы 
грядущих прорывов и учитывать многие грани из-
менений. Цифровые технологии неминуемо бу-
дут играть движущую роль в поиске способов пре-
одоления многих вызовов, с которыми мы сегодня 
сталкиваемся, но они сами также являются источ-
ником новых проблем. Именно поэтому концепции 
цифрового развития могут действовать в интересах 
общего блага, способствовать росту благосостояния 
человека, его усовершенствованию. В основе циф-
рового мировоззрения и  цифровой идеологии ле-
жат творчество, инновации и технологии, которые 
содействуют развитию человечества.

Анализ результатов теоретических исследова-
ний цифровой экономики позволяет прийти к за-
ключению, что благодаря глобальным трендам 
можно легко маневрировать в будущем и осознан-
но контролировать свои намерения и цели, чтобы 
коренным образом изменить бизнес, карьеру и до-
биться успеха. «Главный секрет прогнозирования 
глобальных трендов цифровой экономики и  циф-
рового менеджмента – это способность научиться 
лучше понимать, что происходит в настоящее вре-
мя», – утверждает Шваб Клаус в работе «Четвертая 
промышленная революция» [19]. Мы акцентируем 
внимание на том, что создание контента станет 
новой тенденцией цифровой экономики, которая 
описывает значимость достоверности бренда, вы-

зывающего доверие потребителей, однако необхо-
димо сформировать в  себе искусство определять 
тренды. Самые влиятельные тенденции могут пре-
доставить прогнозы в краткосрочной перспективе, 
основываясь на нынешнем времени. Для этого сле-
дует изучать результаты экспериментов, работать 
над описанием создания теорий, научиться опре-
делять компоненты цифровой экономики, иссле-
довать и  установить их назначение и  тенденции 
развития, видеть трансформацию цифровой эко-
номики с точки зрения методов, количественного 
и качественного, теории сложности.

Уже сегодня следует обновить экономическую 
теорию, чтобы адаптировать ее к устойчивому 
цифровому развитию. Совокупные выводы, кото-
рые можно сделать из таких тенденций, вынуждают 
нас радикально изменять направление прогресса 
и  прилагать все усилия для создания нового Про-
свещения 2.0. Постоянство, эффективность, доста-
точность, справедливость, красота и  сообщество – 
это наивысшие ценности общества. Постоянный 
цифровой мир не удастся построить до тех пор, 
пока его видение не будет создано философами, 
учеными, политиками,  – это условие целостного 
мира цифрового развития современного общества. 
Концепция экономики цифрового развития наце-
лена на увеличение показателей благосостояния 
населения и  улучшения экологического роста. По-
казатель благосостояния человека описывает, соот-
ветственно, качество жизни среднестатистического 
жителя планеты, включая как материальные, так 
и нематериальные составляющие. В целом челове-
ческое (цифровое) благосостояние увеличивается 
в том случае, когда человек удовлетворен качеством 
жизни и когда улучшается экология. Для этого следует 
минимизировать вред, наносимый планете и обще-
ству, сформировать инструменты для помощи гло-
бальному обществу, чтобы двигаться к  устойчиво-
му цифровому развитию. Экономисты считают, что  
с  проблемой неравенства и  безработицы следует 
бороться путем увеличения расходов на инфра-
структуры, создавая таким образом рабочие места, 
способствуя внесению изменений в законы о пра-
вах интеллектуальной собственности, создавая но-
вые технологии, доступные людям. Новая теория 
цифрового управления, как фактор создания циф-
ровой экономики, формирует постоянное цифро-
вое общество, заинтересованное «в качественном 
цифровом развитии, направленном на совершен-
ствовании человека и человечества» [20].

Таким образом, управление должно играть боль-
шую роль, если человечество хочет избежать упад-
ка. Известно, что Японии и  Южной Корее удалось 
значительно повысить благосостояние населения 
за счет цифрового развития в течение второй поло-
вины ХХ в. с помощью активного государственного 
планирования и  управления. По нашему мнению, 
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страны мира должны договориться о положитель-
ной глобальной системе управления (как, например, 
Римский клуб), которая более эффективно разреша-
ла бы острейшие вопросы, в  частности, проблемы 
изменения климата, миграции и  урегулирования 
конфликтов. Кроме усиления роли управления, не-
обходимо изменить доминантную социальную фи-
лософию, парадигму, описывающую мировоззре-
ние людей, чтобы сформировать креативный класс 
и креативную экономику. Становление и развитие 
цифровых технологий, как фактор реализации чет-

вертой промышленной революции, способствует 
формированию новой концепции цифровой фило-
софии. Новые ценности требуют формирования 
цифрового мировоззрения и сознания. Государства 
должны направить все усилия и  возможности на 
управление, способствующее внедрению концеп-
ции цифрового развития. Примером для нас высту-
пает Республика Беларусь, которая является лиде-
ром в формировании информационного общества, 
эволюционирующего в цифровое. Будущее в наших 
руках, и его нужно создавать уже сегодня. 

Библиографические ссылки

1. Водопьянов ПА, Бурак ПМ, составители. Философия и методология науки. Минск: Беларуская навука; 2014. 519 с.
2. Воронкова ВГ, Никитенко ВА. Цифровые технологии как основа прорыва в технологической отрасли. В: Спа-

сков АН, редактор. Философские категориальные структуры в научном познании. Материалы Международной научной 
конференции; 20 мая 2019 г.; Минск, Беларусь. Минск: Четыре четверти; 2019. с. 67–71.

3. Воронкова ВГ, Романенко ТП, Андрюкайтене Р. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в  умо-
вах цифрової трансформації до smart-суспільствa. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 
2016;67:13–27. DOI: 10.30839/2072-7941.2016.86468.

4. Шарма Р. Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива». Іщенко А, перакладач. Київ: Наш формат; 
2018. 296 с.

5. Кирвель ЧС, Романов ОА. Социальная философия. Минск: Вышэйшая школа; 2011. 495 с.
6. Лазаревич НА. Индикаторы социальной политики в условиях технологической модернизации и трансформа-

ции социальных отношений в обществе. Труды БГТУ. Серия 6. История, философия. 2019;1:94–97.
7. Мейсон П. Посткапіталізм. Путівник у майбутнє. Мочалова Н, перекладач. Київ: Наш формат; 2019. 360 с.
8. Мащитько СМ. Проблемы цифрового общества и  социального медиа в  концептуальной перспективе пост-

марксизма. Труды БГТУ. Серия 6. История, философия. 2019;1:103–107.
9. Медоуз Д, Рандерс Йо, Медоуз Д. Межі зростання. 30 років потому. Вовк В, редактор. Київ: Пабулум; 2018. 464 с.

10. Melnik V. Agile-management 3.0 concept as a factor of technological progress development in the digital society. 
Humanities Studies. 2019;1:130–139. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-10.

11. Nikitenko V, Andriukaitiene R, Punchenko O. Developing corporate management to improve the quality of customer 
service. Humanities Studies. 2019;1:140–153. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-12.

12. Пунченко ОП. Синергетическая сущность демографических фронтиров глобализирующегося мира. Труды 
БГТУ. Серия 6. История, философия. 2019;1:98–102.

13. О’ Райлі Т. Хто знає, яким буде майбутнє. Кузьменко Ю, перекладач. Київ: Наш формат; 2018. 448 с.
14. Рижова ІС. Соціально-філософська парадигма сучасного дизайну. Гуманітарний вісник Запорізької державної 

інженерної академії. 2008;33:111–129.
15. Соснін ОВ, Воронкова ВГ, Ажажа МА. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-

економічні, соціально-антропологічні виміри). Запоріжжя: Дике поле; 2016. 356 с.
16. Спенс М. Нова конвергенція. Майбутнє економічного зростання в багатошаровому світі. Київ: Темпора; 2017. 

352 с.
17. Стадвелл Дж. Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу. Цехановська О, перекладач. 

Київ: Наш формат; 2017. 448 с.
18. Teslenko TV. «Spirit/mind-body» dihotomy and its impact on the formation of «homo creativus» in the context of eco-

nomic philosophy: methodological bases. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018;75:53–64. 
DOI: 10.30839/2072-7941.2018.155552.

19. Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. Харків: Клуб сімейного 
дозвілля; 2019. 426 с.

20. Череп А, Воронкова В, Муц Л, Фурсін О. Інформаційні та інноваційні технології як чинник підвищення 
ефективності цифрової економіки та бізнесу в  умовах глобалізації 4.0. Humanities Studies. 2019;1:170–181. DOI: 
10.26661/hst-2019-1-78-13.

References

1. Vodopyanov PA, Burak PM, compilers. Filosofiya i metodologiya nauki [Philosophy and science methodology]. Minsk: 
Belaruskaja navuka; 2014. 519 p. Russian.

2. Voronkova VG, Nikitenko VA. [Digital technologies as basis of breach is in technological industry]. In: Spaskov AN, 
editor. Filosofskie kategorial’nye struktury v  nauchnom poznanii. Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii; 20 maya 
2019 g.; Minsk, Belarus’ [Philosophical categorical-structures in scientific knowledge. Proceedings of the International 
scientific conference; 2019 May 20; Minsk, Belarus]. Minsk: Chetyre chetverti; 2019. p. 67–71. Russian.

3. Voronkova VG, Romanenko TP, Andryukajtene R. The concept of the development of a project-oriented business in 
the conditions of the digital transformation to a smart society. Humatities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. 
2016;67:13–27. Ukrainian. DOI: 10.30839/2072-7941.2016.86468.

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2:4–11
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2:4–11



11

Социальная философия
Social Philosophy

4. Sharma R. Peredovi krai’ny. V ochikuvanni novogo «ekonomichnogo dyva» [Advanced countries. In anticipation of a new 
economic miracle]. Ishchenko A, translator. Kyiv: Nash format; 2018. 296 p. Ukrainian.

5. Kirvel’ ChS, Romanov OA. Sotsialnaya filosofiya [Social philosophy]. Minsk: Vyshejshaja shkola; 2011. 495 p. Russian.
6. Lazarevich NA. Indicators of social policy in conditions of technological modernization and transformation of social 

relations in society. Trudy BGTU. Seriya 6. Istoriya, filosofiya. 2019;1:94–97. Russian.
7. Mason P. Postkapitalizm. Putivnyk u majbutnje [Post-capitalism. A guide to the future]. Mochalova N, translator. Kyiv: 

Nash format; 2019. 360 p. Ukrainian.
8. Mashchit’ko SM. The problems of digital society and social media in the conceptual perspective of post-Marxism. 

Trudy BGTU. Seriya 6. Istoriya, filosofiya. 2019;1:103–107. Russian.
9. Medouz D, Randers J, Medouz D. Mezhi zrostannya. 30 rokiv potomu [Growth limits. 30 years later]. Vovk V, editor. 

Kyiv: Pabulum; 2018. 464 p. Ukrainian.
10. Melnik V. Agile-management 3.0 concept as a factor of technological progress development in the digital society. 

Humanities Studies. 2019;1:130–139. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-10.
11. Nikitenko V, Andriukaitiene R, Punchenko O. Developing corporate management to improve the quality of customer 

service. Humanities Studies. 2019;1:140–153. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-12.
12. Punchenko OP. Synergetic essence of the demographic fronts of the globalizing world. Trudy BGTU. Seriya 6. Istoriya, 

filosofiya. 2019;1:88–93. Russian.
13. O’ Rayli T. Hto znaje, jakym bude majbutnje [Who knows what the future will be like]. Kuzmenko Y, translator. Kyiv: 

Nash format; 2018. 448 p. Ukrainian.
14. Ryzhova IS. [Socio-philosophical paradigm of modern design]. Humatities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering 

Academy. 2008;33:111–129. Ukrainian.
15. Sosnin OV, Voronkova VG, Azhazha MA. Filosofija gumanistychnogo menedzhmentu (social’no-politychni, social’no-

ekonomichni, social’no-antropologichni vymiry) [Philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, 
socio-anthropological dimensions)]. Zaporizhzhia: Dike pole; 2016. 356 p. Ukrainian.

16. Spens M. Nova konvergencija. Majbutnje ekonomichnogo zrostannja v bagatosharovomu sviti [New convergence. The 
future of economic growth in a multi-layered world]. Kyiv: Tempora; 2017. 352 p. Ukrainian.

17. Studwell J. Chomu Azii’ vdalosja. Uspihy i nevdachi najdynamichnishogo regionu svitu [Why Asia succeeded. Successes 
and failures of the most dynamic region in the world]. Tsehanovs’ka O, translator. Kyiv: Nash format; 2017. 448 p. Ukrainian. 

18. Teslenko TV. «Spirit/mind-body» dihotomy and its impact on the formation of «homo creativus» in the context of 
economic philosophy: methodological bases. Humatities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. 2018;75: 53–64. 
DOI: 10.30839/2072-7941.2018.155552.

19. Shwab Cl. Chetverta promyslova revoljucija. Formujuchy chetvertu promyslovu revoljuciju [Fourth industrial revolution. 
Forming the Fourth industrial revolution]. Kharkiv: Klub simejnogo dozvillja; 2019. 426 p. Ukrainian.

20. Cherep A, Voronkova Val, Muts L, Fursin O. Information and innovation technologies as a factor of improving the 
efficiency of digital economy and business in the globalization 4.0. Humanities Studies. 2019;1:170–181. Ukrainian. DOI: 
10.26661/hst-2019-1-78-13.

Статья поступила в редколлегию 16.02.2020. 
Received by editorial board 16.02.2020.



12

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2: –
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2: –

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Никитенко ВА. Эволюция концепции устойчивого раз-
вития (в контексте докладов Римского клуба). Журнал 
Белорусского государственного университета. Филосо
фия. Психология. 2020;2:12–17.

F o r  c i t a t i o n:
Nikitenko VA. Evolution of the concept of sustainable de-
velopment (in the contest of reports of the Roman club). 
Journal of the Be la ru sian State University. Philosophy and 
Psychology. 2020;2:12–17. Russian.

А в т о р:
Виталина Александровна Никитенко – кандидат фи-
лософских наук, доцент; доцент кафедры менеджмен-
та организаций и управления проектами.

A u t h o r:
Vitalina A. Nikitenko, PhD (philosophy), docent; associate 
professor at the department of organization management 
and project management.
vitalina2006@ukr.net

УДК 330(02.064)

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
(В КОНТЕКСТЕ ДОКЛАДОВ РИМСКОГО КЛУБА)

В. А. НИКИТЕНКО 1)

1)Инженерный институт Запорожского национального университета,  
пр. Соборный, 226, 69006, г. Запорожье, Украина

Рассмотрена динамика развития концепции от экополисов к биополисам, от «пустого мира» к «полному миру» 
с целью остановить деградацию планеты и достичь в этом стабильных результатов. Постоянный экономический рост 
приводит к массовым столкновениям с ее природными границами, исчерпанию экологических возможностей, по-
тере баланса между человечеством и природой. Проанализирована сущность концепции экологического отпечатка 
в модели World3 и экологических потенций, которые отвечали бы условиям «полного мира» и устойчивого развития, 
базируясь на принципах баланса между человечеством и природой, общественными и личными интересами, кратко-
срочной и долгосрочной перспективами.
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Введение

В актуальном исследовании проанализирована 
эволюция концепции устойчивого развития с  це-
лью остановить деградацию планеты и  достичь 

в этом стабильных результатов. Когда в 1970 г. мо-
лодые ученые из Массачусетского института на-
чали свои изыскания, они не догадывались, что 
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разразится глобальный кризис, имеющий глубо-
кие корни и  оказывающий на мир долгосрочное 
влияние. Первая работа «Границы роста», опу-
бликованная еще в  1972 г., фактически приняла 
вектор деятельности Римского клуба, который 
в 2018 г. отметил свое 50-летие. Книга переведена 
более чем на 30 языков и издана тиражом 12 млн 
экземпляров. Книга «Границы роста: 30 лет после» 
Донеллы и  Денниса Медоуз и  Йоргена Рандерса 
моделирует сценарии мировой экономики и  от-
вечает на вопрос о  том, что может быть сделано 
для создания экологически сбалансированной 
и  социально ориентированной экономики, кото-
рая принесет благосостояние для всех [1]. Как от-
мечают авторы, все стремятся к  экономическому 
росту, но он имеет свои границы, поэтому следует 
пересмотреть мировоззрение, шаблоны поведе-
ния и изменить политику. Новейшие исследования 
представлены в работах Эрнста Ульриха фон Вайц-
зекера и  Андерса Вийкмана «Come On! Капита-
лизм, недальновидность, население и разрушение 
планеты. Доклад Римскому клубу» (2019), Кляйна 
Наоми «Изменяется все. Капитализм против кли-
мата» (2016), Ручира Шармы «Передовые страны. 
В ожидании нового “экономического чуда”» (2018), 
Макстона Грема и  Рандерса Йоргена «В поисках 
благосостояния. Управление экономическим раз-
витием в  целях уменьшения безработицы, нера-

венства и  изменений климата. Доклад Римскому 
клубу» (2017), Мейсона Пола «Посткапитализм. 
Путеводитель в  будущее» (2019), Спенса Майкла 
«Новая конвергенция. Будущее экономического 
роста в многослоевом обществе» (2017), Стадвелла 
Джо «Почему Азии удалось. Успехи и  неудачи са-
мого динамического региона мира» (2017), Шва-
ба Клауса «Четвертая промышленная революция» 
(2019), Ха-Джун Чанга «23 скрытых факта о капи-
тализме» (2018). В статье мы также ориентируемся 
на работы украинских (В. Г. Воронкова, В. А. Ники-
тенко, О.  П.  Пунченко, А.  В. Череп) и  белорусских 
ученых (П. М. Бурак, П. Водопьянов, Ч. С. Кирвель, 
Н.  А. Лазаревич, С.  М. Мащитько, О.  А.  Романов). 
На основании исследованных источников мы про-
анализировали, как эволюционировала концепция 
устойчивого развития за последние 30 лет, какой 
новый формат проблем она приобрела, в чем сущ-
ность концепции Просвещения 2.0, как достичь 
баланса между человечеством и природой, кратко-
срочной и  долгосрочной перспективами, а  также 
между общественными и  личными интересами, 
что проанализировано в  работах Ч. С. Кирвеля  
и О. А. Романова [2]. Как отмечает П. М. Бурак, «ко-
эволюционная стратегия соединяет диалектиче-
ский, системный, синергетический, эволюцион-
ный подходы в  контексте принципа глобального 
эволюционизма» [3, с. 93]. 

Основная часть

Постоянный экономический рост приводит к мас-
совым столкновениям с  природными границами 
планеты, достижению ее экологических пределов, 
потере баланса между человечеством и природой. 
Рассмотрим это на примере экополисов как ре-
генеративных городов. Город должен развиваться 
от циркуляционного метаболизма, возвращая рас-
тительные полезные вещества  – азот, фосфаты, 
калий  – назад к  сельскохозяйственным угодьям, 
замыкая углерод в  почвах и  лесных насаждениях, 
возрождая агропроизводство в городе, обеспечивая 
населенные пункты энергией при помощи возоб-
новляемых источников, а  также соединяя города 

и  отдаленные районы. Это основа для создания 
новых жизнеспособных экономик мира. Экопо-
лис  – регенеративный город, который поощряет 
возвращение типично сельских видов деятель нос-
ти, например товарное садоводство, смешанное 
растениеводство и, что важно, культивирование 
возоб новляемых источников энергии. Зависи-
мость от ископаемого топлива и  интенсивность 
движения транспорта таким образом значительно 
умень шаются. Одним из основных заданий наше-
го времени является трансформация абсолютно 
неустановившейся модели сегодняшних городов 
в экополисы, или регенеративные города [4].

Биополисы как экологически устойчивый город

Биополисы формируются как экологически 
устойчивый город с  нулевыми загрязняющими 
выбросами, в котором люди и естественные попу-
ляции живут в гармоничном равновесии, что про- 
анализировано с точки зрения системного подхода 
устойчивого развития [5, с. 87–97]. Данный тип под-
черкивает этическую составляющую новой формы 
городской жизни, которая возобновляет природу 
и  культуру города. Люди несут коллективную от-
ветственность, и, согласно этическим нормам, они 

отвечают за вред и проблемы, которые передадутся 
будущим поколениям. Вопрос не только в том, что 
города растут на наиболее продуктивных сельско-
хозяйственных землях страны, лишая их плодоро-
дия,  – они часто требуют значительных объемов 
целого спектра глобальных ресурсов: топлива, пи-
щевых продуктов, древесины и металлов [4, с. 155]. 
Необходимо четко понять «пределы городской си-
стемы», и это помогает объяснить, как именно го-
рода взаимодействуют с природным миром [4]. 
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Экологический отпечаток человечества  
в модели World3 и экологические возможности

Экологический отпечаток человечества в  мо-
дели World3  – это сумма трех составляющих: 
1)  площади пахотных земель, используемых для 
производства сельскохозяйственных культур; 2)  го- 
родских земель, эксплуатируемых под городскую, 
промышленную и транспортную инфраструктуру; 
3) площади земель, необходимых для обезврежива-
ния выбросов загрязняющих веществ, увеличение 
которых пропорционально темпам образования 
выбросов устойчивых загрязнителей. Все терри-
тории измеряются в  миллиардах гектаров, по-
этому можно предположить, сколько устойчивых 
загрязнителей выбрасывается в  природу. Джей 
Райт Форестер является интеллектуальным отцом 
модели World3 как системы динамического моде-
лирования. Если допустить, что технический про-
гресс происходит достаточно быстро, а  получен-
ные новые технологии моментально внедряются 
в  жизнь, то все проблемы, связанные с  растущим 
экологическим отпечатком, могут быть реше-
ны [6]. За последние 30 лет произошло множество 
позитивных изменений. В ответ на постоянное 
увеличение человеческого отпечатка в мире были 

имплементированы новые технологии, изменены 
привычки потребителей, созданы новые институ-
ты, а также подписаны многосторонние соглаше-
ния. Матис Вакернагель и  его коллеги измерили 
экологический отпечаток человечества и сравнили 
его с  экологическими границами и  возможностя-
ми планеты. Они определили экологический от-
печаток как территорию, необходимую для обе-
спечения ресурсами (зерно, корм, древесина, рыба 
и  урбанизированная территория) и  поглощения 
выбросов (углекислый газ) в  контексте мирово-
го сообщества. Вакернагель сделал вывод о том, 
что использование ресурсов человечеством на тот 
момент превышало экологические возможности 
планеты приблизительно на 20  %. Согласно этим 
расчетам в  последний раз человечество было на 
постоянном уровне в 1980 г. В настоящий момент 
выход за пределы этого уровня составляет прибли-
зительно 20 %. К сожалению, экологический отпе-
чаток растет, невзирая на прогресс в технологиях 
и институтах. Это становится все более серьезной 
проблемой, ведь человечество уже находится на 
территории неустойчивости [7]. 

Концепция экологических возможностей  
для обеспечения устойчивого развития

Концепция экологических возможностей снача-
ла была разработана для относительно простых си-
стем. В частности, ее использовали для того, чтобы 
определить количество животных, которых можно 
удерживать на определенном пастбище, не исто-
щая землю. Термин «экологические возможности» 
сложен и не имеет универсального унифицирован-
ного определения. Люди берут из окружающей сре-
ды много разных типов ресурсов, производят много 
разных видов отходов; на окружающую среду влия-
ет большое многообразие технологий, институтов 
и образов жизни [8]. У исследователей нет согласия 
относительно того, каким должен быть минималь-
ный набор ресурсов, чтобы система выдерживала 
нагрузку и  считалась устойчивой. Непонятно, как 
удовлетворить потребности других биологических 
видов. В любом случае экологические возможности 
являются динамической концепцией. Она всегда 
изменяется вместе с технологическим развитием, 
моделями потребления, климатом и другими фак-
торами [9].

Мир находится в  режиме «выхода за пределы» 
и возвращения к «территории устойчивости». В на-
чале 1990-х гг. стало появляться все больше фак-
тов, свидетельствующих о том, что человечество 
движется вглубь «территории неустойчивости». 
Сообщалось о катастрофических темпах вырубки 
тропических дождевых лесов; производство зер-

новых культур не успевало за ростом численности 
населения; кое-кто говорил о глобальном поте-
плении, ширилась обеспокоенность по поводу не-
давно образованных озоновых дыр в стратосфере. 
Однако это все равно не убеждало большинство 
людей в том, что человечество превысило пределы 
экологических возможностей окружающей среды. 
В начале 1990-х гг. выход за пределы стал реаль-
ностью. Теперь главная проблема  – возвращение 
мира к  «территории устойчивости». Экономиче-
ский ущерб можно уменьшить с  помощью проду-
манной глобальной стратегии, изменений техно-
логий и институций, политических целей и личных 
стремлений в  условиях информационного обще-
ства. «Понятие информационного общества по-
рождает определенные ассоциации с социальным, 
экономическим и даже политическим прогрессом, 
хотя они перманентно истончаются» [10, с. 103].

Термин «пределы роста» сегодня так же актуа-
лен, как и в 1972 г. Мир сталкивается с многочис-
ленными проблемами, которые были предугаданы 
еще тогда: изменение климата, дефицит плодо-
родных земель, массовое вымирание биологиче-
ских видов. Около 4 млрд человек живут в трудных 
экономических условиях, находятся под угрозой 
природных катастроф или военных действий. Ис-
ходя из новых прогнозов, ежегодно свыше 50 млн 
человек будут вынуждены оставлять свои дома 
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и мигрировать. В 2017 г. в мире насчитывалось уже 
60 млн беженцев [4, с. 16]. Диагностика неустой-
чивых тенденций нашего времени была очерче-
на термином «антропоцен»  – время господства 
человечества над всей планетой включительно 
с ее биохимическим составом. Быстрый рост объе-

мов потребления, особенно в  течение последних 
50 лет, повлек огромные изменения в  атмосфере 
и биосфере, а масштабы последствий для здоровья 
людей еще не определены, хотя существует нема-
ло неофициальных подтверждений нанесенного 
вреда. 

Эволюция от «пустого мира» к «полному миру»

Одной из настольных книг Римского клуба яв-
ляется работа Кеннета Боулдинга «Сущность двад-
цатого столетия». Автор утверждает: люди не могут 
успешно управлять космическим кораблем «Зем-
ля», опираясь на идеалы развития, научные модели 
и системы ценностей, сформированные во времена 
«пустого мира», когда население планеты было не 
столь большим, а  залежи природных ресурсов на 
этой земле казались неисчерпаемыми, когда аме-
риканский континент считался местом, где коло-
нисты и предприниматели могли бесконечно нахо-
дить для себя новые природные ресурсы и земли. 
С середины ХХ в. человечество живет в  «полном 
мире», когда «пределы роста» стали очевидными 
и ощутимыми почти во всех видах его деятельно-
сти [11, c. 13–27]. Формируется концепция «полно-
го мира», которая демонстрирует, что глобальное 
население возросло до 7,6 млрд человек, увеличи-

вается потребление энергии, воды, полезных ис-
копаемых. Такое развитие привело человечество 
в  «полный мир» [12, с. 140–153]. Следовательно, 
современную философскую теорию необходимо 
адаптировать к  новым условиям, а  для этого из-
менить отношение и  приоритеты современного 
мира, который развивается в  условиях глобализа-
ции 4.0, техногенного развития мира 4.0, перехода 
к философии Просвещения 2.0, в основе которых – 
бережливое производство, радикальное изменение 
направления прогресса, преодоление критической 
точки «планетарных пределов» [13; 14]. Мы соглас-
ны с Н. Лазаревич в том, что «принципом приори-
тетности в  социально-экономическом развитии, 
обусловленном ограниченностью ресурсов, стано-
вится необходимость соблюдать баланс экономи-
ческой целесообразности и  социальной приемле-
мости» [15, с. 96]. 

Формирование концепции нового Просвещения 2.0

Как свидетельствует анализ происходящего, мир  
снова пребывает в критическом состоянии, испы-
тывает потребность в  новой идеологии и  миро-
воззрении. Таким мировоззрением может стать 
концепция Просвещения 2.0, в основе которой – со-
вокупность новых ценностей, эволюция от «пустого 
мира» к  «полному миру», от Просвещения ХVIII  в. 
к Просвещению ХХI в. [16, с. 170–181]. Участники 
Римского клуба верили в  то, что наступит время 
для нового Просвещения 2.0, для отбрасывания 
существующих привычек мыслить и  действовать 
по-старому, т. е. ориентироваться лишь на кратко-
срочную перспективу. Участники Римского клуба 
приветствовали подход ООН, в  контексте кото-
рого определено 17 целей устойчивого развития; 
их следует реализовать в  течение последующих 

15 лет. Новое Просвещение 2.0 должно вобрать 
в себя уникальные традиции других цивилизаций. 
Комплементарность, баланс и мудрость синергий 
между противоположностями должны стать веха-
ми на пути к новому Просвещению 2.0 [4, с. 113]. 
В  концепции нового Просвещения 2.0 должен 
быть баланс между следующими составляющими: 
1) люди и природа; 2) дальновидность и близору-
кость; 3) скорость и устойчивость; 4) частное и пу-
бличное; 5) женщины и  мужчины; 6)  равенство 
и  вознаграждение за достижения; 7)  государство 
и религия [4, с. 114–115]. Это умеренный индика-
тивный перечень принципов концепции Просве-
щения 2.0, которая основана на антропологических 
измерениях, решениях для создания устойчивого  
мира. 

Развитие агроэкологии как постоянного направления сельского хозяйства

Агроэкологией называют практику постоянного 
сельского хозяйства, которая охватывает широкий 
спектр систем, адаптированных к  местным усло-
виям и настроенных на удовлетворение локальных 
потребностей. Все эти системы объединены прин-
ципом экологической, экономической и  социаль-
ной устойчивости [17]. Агроэкология сохраняет поч- 
вы и  водные ресурсы, возобновляет и  поддержи-
вает природное плодородие земли, способствует  

биологическому многообразию; урожайность яв-
ляется постоянной в  долгосрочной перспекти-
ве [1;  10]. Исследование показывает, что сельское 
хозяйство в  значительной мере избегает агро-
химикатов путем общего выращивания разных 
культур и копирует природные потоки замкнутых 
материальных циклов; секвестирует углерод вме-
сто усиления его выбросов и в то же время позво-
ляет фермерам зарабатывать достаточно денег на 
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проживание; развивает перерабатывающие мощ-
ности для защиты рабочих мест в  сельских реги-
онах и  при этом платит фермерам справедливое 
вознаграждение за их продукцию, дает обоснован-
ную компенсацию за работу для защиты природы 
и климата [18]. В работе Наоми Кляйна «Изменяет-
ся все. Капитализм против климата» отмечается: 
«Через повышение температуры мы уже сегодня 
чувствуем тревожные симптомы. В 2012 г. происхо-
дило беспрецедентное таяние Гренландского ледя-
ного щита. К тому же процесс окисления мирового 
океана проходит быстрее, чем предусматривалось. 
Если не предотвратить последующее повышение 
температуры, мы станем перед угрожающими по-
следствиями» [9, с. 21]. 

Политика устойчивого сельского хозяйства на-
правлена на: 1) расширение государственных ис-
следований; 2) увеличение инвестиций в местную 
инфраструктуру и  агроперерабатывающую про-
мышленность; 3) пересмотр законодательства об 
интеллектуальной собственности в  целях соблю-
дения прав фермеров и  развития биомногообра-
зия; 4) установление справедливых региональ-
ных и  глобальных соглашений; 5) обеспечение 
надежного доступа к  землям, водным ресурсам, 
информации, кредитам и  рынкам; 6) развитие 
сельскохозяйственных знаний, науки и  техноло-
гий; 7)  усовершенствование продовольственной 
системы умного использования ресурсов (smart 
resource), которая базируется на трех принципах – 

низкое влияние на окружающую среду, постоянное 
использование восстанавливаемых ресурсов и эф-
фективное распределение всех ресурсов в  целом; 
8) популяризация идей Римского клуба; 9) содей-
ствие стратегии развития государства в контексте 
глобализации, европейского цивилизационного 
выбора, активного участия общественности в  ее 
разработке и  реализации; 10) содействие практи-
ческому внедрению принципов «устойчивого раз-
вития» и  «экосоциальной рыночной экономики»; 
11) поддержка процесса постиндустриальной мо-
дернизации [5]. Как свидетельствуют международ-
ные документы о сельском хозяйстве, повышение 
эффективности использования ресурсов на 30  % 
полностью возможно. О. П. Пунченко отмечает, что 
синергетический анализ демографической про-
блемы и ее производной – фронтиров – вскрыл ее 
сущность как одного из тектонических сдвигов гло-
бализирующего мира [8, с. 101].

Перспективы последующих исследований в  этом 
направлении – разработка концепции постоянно-
го усовершенствования цифровой экономики как 
фактора устойчивого развития общества, которое 
базируется на информационно-коммуникацион-
ных технологиях, внедряемых во все сферы чело-
веческой жизнедеятельности; создание условий 
перехода к устойчивой системе, а именно экологи-
чески сбалансированной и  социально ориентиро-
ванной экономики, которая принесет благосостоя-
ние для всех. 

Библиографические ссылки

1. Мейсон П. Посткапіталізм. Путівник у майбутнє. Мочалова Н, перекладач. Київ: Наш формат; 2019. 360 с.
2. Кирвель ЧС, Романов ОА. Социальная философия. Минск: Вышэйшая школа; 2011. 495 с.
3. Бурак ПМ. Инварианты коэволюции в формировании научного знания для безопасного будущего общества. 

Труды БГТУ. Серия 6. История, философия. 2019;1:88–93.
4. Вайцзекер фон ЕУ, Війкман А. Come On! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь 

Римському клубу. Сірош Ю, перекладач; Вовк В, Буток В, редакторы. Київ: Саміт-Книга; 2019. 276 с.
5. Voronkova V, Metelenko N, Nikitenko V, Silina I. System analysis of the economy of sustainable development as 

environmentally balnced and socially oriented one. Humanities Studies. 2019;1:86–97. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-07.
6. Стадвелл Дж. Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу. Цехановська О, перекладач. 

Київ: Наш формат; 2017. 448 с.
7. Nikitenko V, Andriukaitiene R, Punchenko O. Developing corporate management to improve the quality of custo- 

mer service. Humanities Studies. 2019;1:140–153. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-12.
8. Пунченко ОП. Синергетическая сущность демографических фронтиров глобализирующегося мира. Труды 

БГТУ. Серия 6. История, философия. 2019;1:98–102.
9. Мащитько СМ. Проблемы цифрового общества и социльного медиа в концептуальной перспективе постмарк-

сизма. Труды БГТУ. Серия 6. История, философия. 2019;1:103–107.
10. Медоуз Д, Рандерс Й, Медоуз Д. Межі зростання. 30 років потому. Вовк В, редактор. Київ: Пабулум; 2018. 464 с.
11. Воронкова ВГ, Романенко ТП, Андрюкайтене Р. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в  умо-

вах цифрової трансформації до smart-суспільствa. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 
2016;67:13–27.

12. О’ Райлі Т. Хто знає, яким буде майбутнє. Кузьменко Ю, перакладач. Київ: Наш формат; 2018. 448 с.
13. Шарма Р. Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива». Іщенко А, перекладач. Київ: Наш формат; 

2018. 296 с.
14. Шваб Кл. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. Харків: Клуб сімейного 

дозвілля; 2019. 426 с.
15. Лазаревич НА. Индикаторы социальной политики в условиях технологической модернизации и трансформа-

ции социальных отношений в обществе. Труды БГТУ. Серия 6. История, философия. 2019;1:94–97.
16. Макстон Г, Рандерс Й. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, 

нерівності та змін клімату. Доповідь Римському клубу. Гуменюк К, Сотник Я, перекладачи. Київ: Паламбум; 2017. 320 с.

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2:12–17
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2:12–17



17

Социальная философия
Social Philosophy

17. Череп А, Воронкова В, Муц Л, Фурсін О. Інформаційні та інноваційні технології як чинник підвищення 
ефективності цифрової економіки та бізнесу в  умовах глобалізації 4.0. Humanities Studies. 2019;1:170–181. DOI: 
10.26661/hst-2019-1-78-13.

18. Ха-Юн Ч. 23 прихованих факти про капіталізм. Купріянчук О, перекладач. Київ: Наш формат; 2018. 296 с.

References

1. Meyson P. Postkapitalizm. Putivnyk u majbutnje [Post-capitalism. A guide to the future]. Mochalova N, translator. Kyiv: 
Nash format; 2019. 360 p. Ukrainian.

2. Kirvelʼ ChS, Romanov OA. Sotsialʼnaya filosofiya [Social philosophy]. Minsk: Vyshejshaja shkola; 2011. 495 p. Russian.
3. Burak PM. Invariants of co-evolution in the formation of scientific knowledge for the safe future of the society. Trudy 

BGTU. Seriya 6. Istoriya, filosofiya. 2019;1:8–93. Russian.
4. Vaytszeker fon EU, Viykman A. Come On! Kapitalizm, nedalekohlyadnistʼ, naselennya i ruynuvannya planety. Dopovidʼ 

Rymsʼkomu klubu [Capitalism, shortsightedness, population and the destruction of the planet. Report to the Roman Club]. 
Sirosh YU, translator; Vovk V, Butok V, editors. Kyiv: Samit-Knyha; 2019. 276 p. Ukrainian.

5. Voronkova V, Metelenko N, Nikitenko V, Silina I. System analysis of the economy of sustainable development as envi-
ronmentally balnced and socially oriented one. Humanities Studies. 2019;1:86–97. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-07.

6. Stadvell J. Chomu Aziiʼ vdalosja. Uspihy i nevdachi najdynamichnishogo regionu svitu [Why Asia succeeded. Successes 
and failures of the most dynamic region in the world]. Tsekhanovsʼka O, translator. Kyiv: Nash format; 2017. 448 p. Ukrainian.

7. Nikitenko V, Andriukaitiene R, Punchenko O. Developing corporate management to improve the quality of customer 
service. Humanities Studies. 2019;1:140–153. DOI: 10.26661/hst-2019-1-78-12.

8. Punchenko OP. Synergetic essence of the demographic fronties of a globalizing world. Trudy BGTU. Seriya 6. Istoriya, 
filosofiya. 2019;1:98–102. Russian.

9. Mashchitko SM. Problems of digital society and social media in the conceptual perspective of postmarxism. Trudy 
BGTU. Seriya 6. Istoriya, filosofiya. 2019;1:103–107. Russian.

10. Medouz D, Randers Yo, Medouz D. Mezhi zrostannya. 30 rokiv potomu [Growth limits. 30 years later]. Vovk V, editor. 
Kyiv: Pabulum; 2018. 464 p. Ukrainian.

11. Voronkova VG, Romanenko TP, Andryukaytene R. The concept of the development of project-oriented business in the 
conditions of the digital transformation to a smart-society. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. 
2016;67:3–27. Ukrainian.

12. Oʼ Reilly T. Hto znaje, jakym bude majbutnje [Who knows what the future will be like]. Kuzʼmenko Y, translator. Kyiv: 
Nash format; 2018. 448 p. Ukrainian.

13. Sharma R. Peredovi kraiʼny. V ochikuvanni novogo «ekonomichnogo dyva» [Advanced countries. In anticipation of a new 
«economic miracle»]. Ishchenko A, translator. Kyiv: Nash format; 2018. 296 p. Ukrainian.

14. Schvab Cl. Chetverta promyslova revolyutsiya. Formuyuchy chetvertu promyslovu revolyutsiyu [Fourth industrial revolu-
tion. Forming the fourth industrial revolution]. Kharkiv: Klub simeynoho dozvillya; 2019. 426 p. Ukrainian.

15. Lazarevich NA. Indicators of social policy in conditions of technological modernization and transformation of social 
relations in society. Trudy BGTU. Seriya 6. Istoriya, filosofiya. 2019;1:94–97. Russian.

16. Maxton H, Randers Y. U poshukah dobrobutu. Keruvannja ekonomichnym rozvytkom dlja zmenshennja bezrobittja, ne-
rivnosti ta zmin klimatu. Dopovidʼ Rymsʼkomu klubu [In search of prosperity. Managing economic development to reduce un-
employment, inequality and climate change. Report of the Roman Club]. Humenyuk K, Sotnyk Y, translators. Kyiv: Palam-
bum; 2017. 320 p. Ukrainian.

17. Cherep A, Voronkova V, Muts L, Fursin O. Information and innovation technologies as a factor of improving the effi-
ciency of digital economy and business in the globalized 4.0. Humanities Studies. 2019;1:170–181. Ukrainian. DOI: 10.26661/
hst-2019-1-78-13.

18. Kha-Yun Ch. 23 prykhovanykh fakty pro kapitalizm [23 hidden facts about capitalism]. Kupriyanchuk O, translator. Kyiv: 
Nash format; 2018. 296 p. Ukrainian.

Статья поступила в редколлегию 27.02.2020. 
Received by editorial board 27.02.2020.



18

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2: –
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2: –

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Доброродний ДГ, Голубев ИС, Сарычева АВ. Феномен 
политических интернет-мемов в современном медиа- 
пространстве. Журнал Белорусского государственного 
университета. Философия. Психология. 2020;2:18–24.

F o r  c i t a t i o n:
Dabrarodni DG, Golubev IS, Sarycheva AV. The pheno- 
menon of political Internet memes in the modern media 
space. Journal of the Be la ru sian State University. Philosophy 
and Psychology. 2020;2:18–24. Russian.

А в т о р ы:
Данила Григорьевич Доброродний – кандидат фило-
софских наук, доцент; заведующий кафедрой фило-
софии и методологии университетского образования.
Иван Сергеевич Голубев – магистрант кафедры фило-
софии и методологии науки факультета философии 
и социальных наук. Научный руководитель – кандидат 
философских наук, доцент В. Т. Новиков.
Анна Владимировна Сарычева – магистрант кафедры 
философии культуры факультета философии и соци-
альных наук. Научный руководитель – кандидат фило-
софских наук, доцент С. В. Воробьева.

A u t h o r s:
Danila G. Dabrarodni, PhD (philosophy), docent; head of 
the department of philosophy and methodology of univer-
sity education.
danila_dobr@mail.ru
Ivan S. Golubev, master’s degree student at the depart-
ment of philosophy and methodology of science, faculty of 
philosophy and social sciences.
vanya2010@list.ru
Anna V. Sarycheva, master’s degree student at the depart-
ment of philosophy of culture, faculty of philosophy and 
social sciences.
phs.kupriyanav@gmail.com
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Д. Г. ДОБРОРОДНИЙ 1), И. С. ГОЛУБЕВ2), А. В. САРЫЧЕВА2)

1)Республиканский институт высшей школы, ул. Московская, 15, 200007, г. Минск, Беларусь
2)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Анализируется феномен политических интернет-мемов, раскрывается его роль как политического акта, инстру-
мента воздействия и аргумента в политическом дискурсе. Интернет-мем – явление, характерное для эпохи распро-
странения интернет-коммуникации и культуры постмодерна. Значимость интернет-мемов обусловлена виртуали-
зацией социальных практик и смещением социальной активности в сферу интернет-коммуникации. Популярность 
и распространенность политических интернет-мемов объясняется, с одной стороны, диффузией политического 
и неполитического, а с другой – простотой и доступностью данной формы коммуникации, которая представляется 
пользователю как анонимный политический акт, претендующий на значимость. Главными проблемами при исполь-
зовании интернет-мемов являются неосознанность их потребления и распространения, смещение политического 
дискурса в сторону нерациональной аргументации.

Ключевые слова: мем; интернет-мем; политический интернет-мем; интернет-коммуникация; политика в интер-
нет-коммуникации; интернет-мем как аргумент.
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The article analyzes the phenomenon of political Internet memes, their role and significance in political discourse as a 
political act, an instrument of influence and argument. The Internet meme is seen as a phenomenon of the era of Internet 
communication and postmodern culture. The importance of Internet memes is determined by the virtualization of social 
practices and the shift in social activity to the field of Internet communication. The popularity and prevalence of political 
Internet memes is explained, on the one hand, by the diffusion of politics, and on the other, by the simplicity and accessibility 
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of the Internet meme as a form of communication that users consider to be an anonymous but important political act. The 
main problems when using Internet memes are the unconsciousness of both their consumption and distribution, as well as 
the shift of political discourse towards irrational argumentation.

Keywords: meme; Internet meme; political Internet meme; Internet communication; politics in Internet communica-
tion; Internet meme as an argument.

Динамика пространства социальной рефлексии 
необходимым образом включает ее расширение 
и наполнение с помощью актуальных практик об-
щественной жизнедеятельности. Для современно-
го общества наиболее актуальной и  характерной 
сферой является пространство интернет-комму-
никации. Доступ к интернету сегодня не роскошь, 
а необходимость для полноценного существования 
человека, что подтверждается решением Совета по 
правам человека ООН, закрепленным в резолюции 
2016 г., в соответствии с которым доступ к интер-
нету приравнивался к базовым правам человека, 
в  частности к праву личности на свободу получе-
ния информации [1]. 

В еще большей степени интернет-коммуника-
ция необходима для организации и  воспроизвод-
ства социальных связей и  взаимодействий. Цен-
тральным событием 2020 г. является пандемия 
COVID-19, которая, в частности, привела к массово-
му сокращению непосредственных контактов меж-
ду людьми, карантину и самоизоляции. Пандемии 
случались и ранее, но в этот раз впервые в истории 
разрушительное для социальных связей зло совсем 
не сказалось на массовой коммуникации, наоборот, 
благодаря интернету информационные потоки на 
фоне распространения вируса становились только 
интенсивнее, а  общение между людьми не пре-
рывалось даже при самой строгой изоляции, более 
того, провайдеры зафиксировали рост объема тра-
фика и  традиционных звонков [2], а  популярные 
мессенджеры стали вводить ограничения, чтобы 
препятствовать распространению недостоверной 
информации [3]. Речь идет не только об информи-
ровании или простом общении: в условиях резко-
го сокращения непосредственных контактов осу-
ществлялся массовый переход социальных практик 
в  онлайн (удаленная работа, политическая актив-
ность в  интернете, онлайн-обучение и  развлече-
ния). Мы стали свидетелями ускорения процессов 
цифровой трансформации и виртуализации1 суще-
ствования человека и общества.

В философской литературе существует много 
разных концепций, предлагающих теоретические 
модели для описания происходящих в  обществе 
изменений. В качестве примера можно упомянуть 
концепции виртуализации общества Д. В. Иванова 
и философии информации Л. Флориди. Критически 
оценивая состояние современного информацион-

ного общества, Д.  В.  Иванов обращает внимание 
на интенсификацию бессодержательной комму-
никации и  преимущественный прогресс инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
замещающих реальность: «Взаимодействия осу-
ществляются как виртуальные аналоги реальных 
социальных взаимодействий. При этом происхо-
дит замещение реального исполнения социаль-
ных ролей симуляцией, создается образ реальных 
атрибутов институциональности. Виртуальные со-
общества/тусовки симулируют непосредственность 
присутствия в общении и социальную близость об-
щающихся людей. Виртуальные корпорации симу-
лируют процедуры заключения контракта и суще-
ствование организации как субъекта хозяйственной 
деятельности. Виртуальное казино симулирует со-
ревнование партнеров по игре. Виртуальный взлом 
симулирует нарушение прав собственности вклад-
чиков банка» [4, с. 15]. Виртуализация социальности 
происходит благодаря развитию ИКТ, но является 
более фундаментальной тенденцией «развещест-
вления» общества в  эпоху постмодерна. Для нас 
важно зафиксировать тезис о том, что онлайн-ком-
муникацию или интернет-активность не следу-
ет противопоставлять традиционной социальной 
коммуникации или социальному действию, скорее, 
они являются их новой формой, не менее реальной 
и значимой. 

Итальянский философ Л. Флориди в своем про-
екте философии информации обосновывает новую 
онтологию, форму жизни, возникающую в резуль-
тате революции ИКТ. Объекты этой новой среды 
характеризуются не физическими, а  информаци-
онно-коммуникативными свойствами, они яв-
ляются агентами инфосферы, которые участвуют 
в  информационном обмене, сохраняют, передают 
или приумножают информацию. При этом не име-
ет значения статус этих объектов как живых или 
разумных, важно лишь их участие в информацион-
ном взаимодействии. Философ негативно оценива-
ет объекты, разрушающие информацию на любых 
носителях (вандалы или компьютерные вирусы), 
а  позитивно  – способствующие ее распростране-
нию (книги, сайты или учителя). На этом строит-
ся информационная этика Л.  Флориди, в  которой 
субъектами нравственных отношений выступают 
не только люди, но и  неодушевленные предметы, 
например, компьютерные программы. Человек  – 

1Термин «виртуализация» здесь использован для обозначения тенденции, когда интернет все чаще применяется для 
осуществления деятельности, которая ранее обходилась без него, например, для общения, учебы, игр, работы, социального 
активизма, развлечений и т. д.
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это тоже агент (узел) коммуникации, информаци-
онный организм (инфорг), комплекс биологическо-
го субстрата, артефактов и  элементов инфосферы 
[5, p. 9]. Огромное влияние на становление инфорга 
оказало появление и  распространение интернета, 
поэтому Л. Флориди использует понятие «онлайф» 
для характеристики жизни современного челове-
ка, который в  интернете развивает и  конструиру-
ет свою идентичность, получает не меньше опыта, 
знаний, отношений, чем в реальной жизни [6]. Од-
нако для нас существенно, что в информационном 
пространстве важен не сам человек, а информация, 
которая создается или передается и может распро-
страняться в  интернете независимо от человека, 
впервые ее представившего. 

Таким образом, пространство интернет-ком-
муникации открывает обширное поле фундамен-
тальных проблем для философского анализа. Одно 
из наиболее популярных направлений – обсужде-
ние диалектики публичного и приватного в жизни 
личности в  преломлении ее активности в  новых 
медиа (социальных сетях и т. п.), пользователь ко-
торых озабочен конструированием собственного 
уникального профиля с помощью общедоступного 
контента: мемов, видеороликов, музыкальных про-
изведений и  подобных проявлений социального 
творчества человека. Несмотря на фактически он-
тологический характер манифестации его субъек- 
тивно-объективного существования, роль этих 
«вспомогательных материалов» в  динамике со-
циальных процессов по-прежнему остается недо-
статочно широко исследованной. В данной статье 
основной акцент сделан на анализе интернет-мема 
как уникального феномена современного медиа-
пространства, репрезентирующего субъективное 
измерение его создателя и «читателя», а также диа-
гностирующего значимые явления и процессы ре-
альной социально-политической жизни. 

В рамках данной работы не проводится де-
тальный анализ происхождения и значения поня-
тий «мем» и «интернет-мем». В качестве рабочего 
определения вполне можно использовать дефи-
ницию из популярной интернет-энциклопедии: 
«Интернет-мем (англ. Internet meme) – информация 
в той или иной форме (медиаобъект, то есть объект, 
создаваемый электронными средствами коммуни-
кации, фраза, концепция или занятие), спонтанно 
приобретающая популярность, распространяясь 
в  интернете разнообразными способами (посред-
ством социальных сетей, форумов, блогов, мессен-
джеров и  пр.). Вошло в  употребление в  середине 
первого десятилетия XXI века»2. Также следует от-
метить, что «все исследователи этого загадочного 
и  до сих пор недостаточно отрефлексированно-
го понятия сходятся на том, что впервые термин 

“мем” (правда, в  русском переводе работы про-
звучавший как “мим”) появился в книге Р. Докинза 
“Эгоистичный ген”» [7, с. 29]. Автор книги разраба-
тывает концепцию мемов, охватывающую множе-
ство культурных явлений. У Р. Докинза мем соотне-
сен с понятием «ген»: общим для этих феноменов 
является возможность передачи информации. 
Мем – единица трансляции культурной информа-
ции, которая имитирует и тем самым воспроизво-
дит ее. Мем понимается в данном случае довольно 
широко: Р. Докинз пишет, что мемами могут быть 
«мелодии, идеи, модные словечки и  выражения» 
[8, с. 257]. Определенные способы действий, паттер-
ны поведения также могут передаваться посред-
ством этого репликатора. Распространение мемов, 
их самовоспроизводство в  умах людей является 
характеристикой, определяющей их специфику. 
Если репликации не происходит, то сложно сказать 
о способности определенной единицы культурной 
информации «выжить». Комплекс мемов составля-
ет определенный мемофонд. Мем, как культурная 
единица, необязательно должен быть полезен, раз-
умен, адекватен или обоснован логическими сред-
ствами, чтобы стать привлекательным для челове-
ка. «Выживаемость» и воспроизводимость мема, по 
мнению Р. Докинза, «обусловливается его большой 
психологической привлекательностью» [8, с. 257]. 
Из этого следует, что различные мемы воспроизво-
дятся не только вследствие сознательного выбора 
человека. 

В интернет-коммуникации мемами могут слу-
жить языковые выражения, изображения, фраг-
менты видео и аудио. Исследователь С. А. Шомова 
выделяет следующие разновидности интернет-
мемов: вербальные (текстовые) образования, ау-
диальные, визуальные и  смешанные сообщения 
[7, с.  35]. Интернет-мемы зарождаются в  субкуль-
туре интернет-сообществ, набирают популярность 
вместе с  распространением интернет-коммуни-
кации, прежде всего всевозможных интернет-
площадок, где пользователи могут обмениваться 
медиасообщениями, комментировать и  изменять 
их, заниматься своеобразным мемотворчеством. 
Интернет-мем стал оптимальной формой комму-
никации в  эпоху постмодерна и  интернета. С  од-
ной стороны, это медиапродукт, который легко 
просмотреть, оценить (лайкнуть), переслать, он 
быстро преодолевает национальные границы (язы-
ковые, культурные, политические); с другой сторо-
ны, это коллаж, творческое соединение цитат и от-
сылок, заданный контекстом, он принципиально 
ироничен, несерьезен, поверхностен, но при этом 
критичен по отношению ко всему реальному, фун-
даментальному, социально значимому. Создание 
интернет-мемов – своеобразная деконструкция со-

2Интернет-мем // Википедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0% 
B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC (дата обращения: 10.04.2020).
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циального и медийного (которые тесно взаимосвя-
заны в  современную эпоху), поскольку они поме-
щают события, сообщения или персонажей в новые 
контексты, иронично их интерпретируя, вскрывая 
новые смыслы. 

Ключевой характеристикой интернет-мема, как 
и  любого мема, является его воспроизводимость, 
вирусное распространение по каналам коммуни-
кации. Интернет-мемы начали быстро набирать 
популярность благодаря социальным сетям, с раз-
витием которых они обрели по-настоящему гло-
бальный характер, получили статус значимого 
явления массовой культуры, стали тиражировать-
ся традиционными СМИ. Несмотря на некоторую 
семантическую неопределенность, как мемы, так 
и интернет-мемы уже заняли особое место в жиз-
ни человека: они не только передают какую-либо 
информацию, но и  могут способствовать измене-
нию психоэмоционального фона человека и  даже 
влиять на его поведение не только в виртуальном 
пространстве, но и в реальных повседневных прак-
тиках. Мы специально ограничили область данного 
исследования политическими интернет-мемами, 
поскольку политика является одной из важней-
ших форм участия человека в общественной жиз-
ни, соответственно, использование интернет-
мемов политической тематики наглядно может 
продемонстрировать их значение для реальной 
общественной жизни в  целом. Кроме того, надо 
признать, что современное медиапространство 
в первую очередь ориентировано на политическую 
тематику, а  сама политика охватывает все сферы 
жизни общества от экономики до спорта и искус-
ства. Границы политического и  неполитического 
в сфере мемотворчества достаточно условны и лег-
ко преодолеваются простым помещением мема 
в новый контекст или добавлением к нему незна-
чительного элемента. 

Расширение доступа к интернету самым ради-
кальным образом повлияло на характер осущест-
вления политической деятельности: последнее 
десятилетие ознаменовано выходом професси-
ональных политиков в  виртуальную реальность. 
Активными пользователями социальных сетей 
являются многие из них, от мировых лидеров до 
представителей региональных властей. Последние, 
впрочем, используют социальные сети не только по 
прямому назначению (общение с электоратом), но 
и в целях информирования о тех или иных произо-
шедших или готовящихся изменениях в реальной 
политической жизни. Не отстают от современных 
реалий осуществления политического процесса 
и  сами социальные сети: в  конце февраля 2020 г. 
авторитетная американская телерадиокомпания 
NBC, ссылаясь на внутренние источники, распро-
странила информацию о том, что Twitter в данный 
момент разрабатывает собственные алгоритмы 
борьбы с  некорректной информацией, и  прежде 

всего с той, которая исходит от политиков. В слу-
чае распространения ими подобных вредоносных 
данных, такие твиты будут помечаться оранжевым 
цветом, а  авторизованные самой социальной се-
тью пользователи-эксперты оставят комментарии, 
в  которых расскажут о реальном положении дел. 
Эффект от внедрения подобной, бесспорно, поли-
тической технологии может быть самым разным: 
от локальных политических неудач до потенци-
ального сворачивания предвыборных программ 
или значительной их корректировки. Любопытно, 
что в демонстрационных скриншотах тестов новой 
технологии, оригинальность которых Twitter под-
твердил, на первом же изображении представле-
но сообщение о содержании вредоносной ложной 
информации в высказывании Б. Сандерса – одного 
из кандидатов от Демократической партии США на 
грядущих президентских выборах – о том, что 40 % 
оружия в  стране продается без надлежащей про-
верки личности покупателя, тогда как, по данным 
актуальных исследований, реальный процент та-
ких сделок в два раза меньше [9].

Не менее важной, впрочем, становится и  роль 
другого субъекта политического процесса – поль-
зователя, обычного избирателя, обретающего до-
ступ к новым формам реализации собственного 
политического Я. К таковым можно отнести созда-
ние интернет-мемов политической направленно-
сти как важнейшую форму участия в пространстве 
реального политического процесса. Использование 
политических интернет-мемов подразумевает вы-
ражение собственной гражданской позиции.

Интернет-мемы не просто существуют в  обще-
культурном пространстве – они создают и  задают 
контекст реальной, «живой» культуры общества. 
Ценностные ориентации пользователей становятся 
ценностными установками политических субъек-
тов, а  их отношение к тем или иным событиям 
осуществления политического наиболее рельеф-
но просматривается как раз в интернет-мемах. Во 
многом это связано с  ощущением анонимности 
собственной политической идентичности в интер-
нете. Впрочем, практика последних лет показывает 
всю глубину заблуждений, возникающих из-за это-
го ощущения. Буквально каждое действие пользова-
теля в интернете (а теперь и манипуляции с гадже-
тами, даже не подключенными к сети) сохраняется. 
Многочисленные скандалы с  участием публичных 
персон современности разных масштабов, особен-
но политиков, были связаны с  проведенным тща-
тельным анализом социальных сетей и изучением 
архивов их предыдущих действий, которые порой 
радикальным образом расходились с  декларируе-
мыми ими или их партиями ценностями.

Следует также особо подчеркнуть дуалистичный 
характер содержания политических интернет-ме-
мов. С одной стороны, их пространство имеет до-
вольно низкий порог вхождения пользователей  – 
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достаточно знать содержание интернет-мема на 
базовом уровне (кто или что изображено, почему 
это стало общеизвестно), а  передаваемый инфор-
мационный посыл обычно не требует глубоких 
знаний в  области политических или социально-
гуманитарных наук. С другой стороны, как отме-
чается многими отечественными и  зарубежными 
исследователями, интернет-мем так или иначе 
оказывает воздействие на сферу бессознательного. 
Под бессознательным в данном случае мы понима-
ем деятельность индивида, возникающую в резуль-
тате неосознаваемого, не схватываемого в моменте 
саморефлексии акта политического влияния извне. 
В контексте осуществления политического акта 
субъектом это прежде всего означает возможность 
его условного «программирования» и  сторонней 
алгоритмизации (вижу представителя этой пар-
тии – ставлю лайк – поддерживаю его на выборах). 
Эти неконтролируемые интернет-пользователями 
проявления политический симпатий уже исполь-
зовала скандально известная компания Cambridge 
Analytica для оказания влияния на избирателей 
в ходе референдума по Брекзиту и президентской 
компании в  США [10]. Как заявляет М. Косински, 
разработавший алгоритм анализа личных данных 
профиля пользователя социальной сети, «доста-
точно десяти лайков, чтобы система смогла лучше 
распознать вашу личность, чем коллега по работе, 
а по 230–240 лайкам компьютер будет знать о вас 
больше, чем ваш супруг или супруга» [11].

При этом подобное влияние извне способно на 
практике собирать изначально разрозненных ано-
нимных пользователей интернета в  группы лиц, 
объединенных общей идеей с  ярко выраженны-
ми политическими предпочтениями и  интересами, 
т.  е., по сути, выполнять функции политических 
объе динений и  партий в  виртуальном простран-
стве, подразумевающем реальное участие в  по-
литическом процессе. Пользователи, оценивая 
политические интернет-мемы тем или иным об-
разом, проходят своего рода бессознательную про-
верку на близость политических взглядов друг дру-
га. Если один и тот же интернет-мем политической 
направленности воспринимается пользователями 
сходным образом, то можно говорить о собира-
нии виртуальной политической группы «друзей» 
с  возможностью реального воздействия на сферу 
политического, – по аналогии с «друзьями» в кон-
цепции политического К. Шмитта. Если же пользо-
ватели расходятся в оценках, то речь идет о распаде 
интернет-сообщества на противоборствующие по 
политическим вопросам группы пользователей-
«врагов». Впрочем, характер такой проверки, осу-
ществляемой пользователями, является достаточно 
поверхностным и чаще всего не связан с поиском 
специальных знаний: достаточно сходным обра-
зом оценивать одни и те же политические интер-
нет-мемы, чтобы не только реа лизовать в рамках 

существующих политических реалий собственную 
политическую субъектность, но и  приобщить по-
следнюю к пространству коллективного участия 
в  политическом процессе. А  последний невозмо-
жен без развитой системы интернет-коммуни-
кации. 

Политические интернет-мемы активно исполь-
зуются в  пространстве медиакоммуникации, по-
скольку обладают рядом особенностей в  качестве 
аргумента дискуссии. Процесс аргументации сам 
по себе является сознательной языковой деятель-
ностью. В широком смысле аргументация  – это 
любая форма обоснования. При более детальном 
рассмотрении можно говорить, что ключевыми 
целями аргументации выступают доказательство 
и убеждение. Чтобы тезис был доказан, необходи-
мо привести соответствующие доводы, которые 
обоснуют его истинность. Построение аргумента-
ции в  соответствии с  формальными логическими 
законами играет в данном случае ключевую роль. 
Однако в речевом процессе агент стремится выра-
зить различные когнитивные составляющие своей 
личности: знания, мнения, цели, ценности, наме-
рения и желания [12]. Выражая свои субъективные 
представления о происходящем, человек стре-
мится получить соответствующий отклик от аген-
та взаимодействия. В данном случае обоснование 
осуществляется не только с  учетом формальных 
логических законов  – субъективные особенности 
опосредуют способы обоснования и  восприятия 
информации.

Интернет-коммуникация связана с  необходи-
мостью убеждения кого-либо. Убедительность при 
этом не всегда коррелирует с истинностью, а аргу-
менты могут апеллировать не только к разуму, но 
и к широкому спектру опыта человека. В интернет-
пространстве аудитория, к которой обращается 
агент аргументации, может быть очень многочис-
ленной. Чтобы сделать определенный тезис прием-
лемым, подача сложной, доказанной информации, 
которую необходимо проанализировать, не всегда 
продуктивный способ. Зачастую гораздо быстрее 
и эффективнее преподнести информацию в упро-
щенной форме, которая может не только рацио-
нально восприниматься, но и вызывать определен-
ный спектр чувств. Интернет-мем вполне способен 
послужить такой формой аргументации.

В качестве аргумента интернет-мем может им-
плицитно содержать в себе послания, которые яв-
ляются аргументами к человеку. Воздействие на 
аудиторию в  такой ситуации осуществляется по-
средством различных уловок. Реципиент инфор-
мации нередко не осознает, почему он воспроизво-
дит тот или иной мем. Аргументы к человеку могут 
быть обращены к различным аспектам или обстоя-
тельствам, характеризующим личность и не имею-
щим корреляции с доказываемым положением [13]. 
В качестве примера можно говорить об информа-
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ционных посланиях, обращенных к скромности, 
невежеству, силе, авторитету, жалости, здравому 
смыслу и т. д. Политические интернет-мемы не ис-
ключение, они иллюстрируют способы воздействия 
на сознание аудитории, ее понимание политиче-
ского. В результате такого воздействия человек 
может приобрести, как ему кажется, субъективное 
понимание того, что нравственно или безнрав-
ственно, легитимно или выходит за рамки закона. 

Визуальный интернет-мем, содержащий неко-
торую надпись, может выступать в  качестве аргу-
мента, воздействовать на представления индивида 
о норме, вызывая сопереживание и понимание си-
туации на уровне чувств. То же изображение может 
показать событие, которое будет затрагивать нрав-
ственные представления человека, взывать к  его 
совести. При этом не столь важна предыстория 
проиллюстрированного события, как и  то, проис-
ходило ли оно на самом деле, какой первоначально 
смысл в нем был заложен. Случайная фотография 
в  определенном контексте может стать реальным 
призывом к действиям. 

Политик в  интернет-меме может выступать не 
в  качестве субъекта, осуществляющего полити-
ческие решения, а в  качестве обычного человека, 
который имеет недостатки. Этот акцент на лич-
ных недостатках, как предпосылка, влечет за со-
бой вывод о том, что и политические действия его 
полны ошибок, являются плохими, неэффектив-
ными и т. д. Как замечает С. А. Шомова, политиче-
ские интернет-мемы тяготеют к осмыслению ин-
формации в  контексте смеховой культуры: «Дело 
здесь, по-видимому, в  санационной, очищающей 
общественную атмосферу способности мема весе-
ло обсуждать серьезные политические вопросы» 
[7, с. 37]. В таком случае, чтобы быть воспринятым 
и воспроизведенным, мем должен вызвать эмоции, 
заставить человека засмеяться, даже если он убеж-
ден в существовании проблемы. 

В связи с  развитием интернет-коммуникации 
интернет-мем становится популярным в  полити-
ческом дискурсе в  качестве аргумента к массам. 
Обращение к чувствам и  ценностям позволяет 
создать видимость понимания насущных проблем 
и потребностей людей. Если посредством мема по-
казать, что проблемы не разрешаются, то причина 
такого положения дел будет воспринята негативно, 
а  причиной может выступать норма, закон, поли-
тик или партия.

Таким образом, интернет-мем  – это феномен 
современного информационного общества, тех-

нологической платформой которого является ин-
тернет, а  культурным субстратом  – постмодерн. 
Интернет-мемы, словно вирус, распространяются 
в  глобальной медиасреде и  потенциально могут 
достигнуть каждого интернет-пользователя. Ин-
тернет-мемы ироничны, контекстуальны, постро-
ены на цитатах, заимствованиях и отсылках, могут 
возникать на основе реальных политических со-
бытий, использоваться в политической борьбе для 
воздействия на общественное мнение, но при этом 
остаются чем-то принципиально несерьезным 
и неконтролируемым с точки зрения популярности 
и распространения. 

Можно сказать, что интернет-коммуникация 
предполагает обращение к средствам, позволяющим 
сделать информационное послание убедительным 
для воспринимающего ее субъекта. Современное 
медиапространство не только обеспечивает взаимо-
действие между отдельными людьми, но и охваты-
вает большие социальные массы. В качестве сред-
ства воздействия на коллективные субъекты могут 
выступать интернет-мемы, включающие аудиаль-
ные, визуальные и  смешанные средства передачи 
информации и способные к самостоятельному рас-
пространению и самовоспроизведению.

Реализация намерений посредством использова-
ния мемов нацелена на распространение определен-
ного культурного кода. Убедительность и  доказан-
ность такой информационной единицы позволяет 
эксплицировать мем в  качестве аргументативного 
множества. Интернет-мем, как аргумент, имеет ло-
гические основания, но апеллирует не только к ра-
циональным структурам реципиента. Обращение 
к  субъективному опыту, переживаемому посред-
ством чувств, позволяет быстро и эффективно вос-
принять информацию, упрощая ее содержание. 
В  сфере политического такое воздействие превра-
щается в  силу, влияющую на социальную реаль-
ность. Убедительность передаваемой информации 
не подвергается критическому анализу и позволяет 
продиктовать определенную точку зрения и  задать 
алгоритм действий пользователя. Последний при та-
ком влиянии бессознательно жертвует собственной 
идентичностью и становится частью коллективного 
политического субъекта с  четко фиксированными 
представлениями и  убеждениями. Самовоспроиз-
ведение таких культурных кодов может определить 
легитимность политических решений, социальную 
значимость определенных законов и  норм, имидж 
политиков и  партий, иные аспекты политического 
в медиадискурсе.
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Рассматриваются основные этапы трансформации понятия «тоталитаризм» в сфере социогуманитарного знания. 
Исследуется проблема расширения диапазона существующих концепций тоталитарных режимов в условиях постин-
дустриального и информационного обществ. При этом особая роль в развитии теории тоталитарного общества отво-
дится франкфуртской школе, позволившей освободить понятие «тоталитаризм» от этатистских коннотаций, указав 
на особую роль культурных и психологических факторов в формировании тоталитарного мышления. Утверждается, 
что современные технологии, в большинстве своем сосредоточенные в руках транснациональных корпораций, яв-
ляются ключевым поводом для продолжения эвристического поиска рабочей описательной модели понятия «тота-
литаризм». Анализируется современное состояние дискуссий вокруг концепции тоталитарного общества, в которых 
прослеживается связь с актуальными технологическими тенденциями и грядущими социальными вызовами.
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The main stages of transformation of the concept «totalitarianism» in the sphere of social and humanitarian knowledge 
are considered. The problem of expanding the range of existing concepts of totalitarian regimes in post-industrial and 
information societies is revealed. At the same time, a special role in the development of the theory of totalitarian society is 
assigned to the Frankfurt School, which made it possible to free the concept «totalitarianism» from etatistic connotations by 
pointing to the special role of cultural and psychological factors in the formation of totalitarian thinking. It is argued that 
modern technologies, mostly concentrated in the hands of transnational corporations, are a key reason for continuing the 
heuristic search for a suitable descriptive model of the concept of totalitarianism. The current state of discussions around 
the concept of totalitarian society is analyzed, in which the connection with current technological trends and future social 
challenges is traced.
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При сохранении очевидных коннотаций, связан-
ных с тоталитаризмом как феноменом XX в., термин 
«тоталитаризм» активно используется в актуальной 
политической популистской риторике и, кроме того, 

в  современном социогуманитарном знании. В  его 
смысловое поле неизбежно привносятся идеологи-
ческие акценты прошлого века, и,  следовательно, 
возникает вопрос о том, каким образом возможно 
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избавиться от коннотаций, связанных с контекста-
ми XX  в., при анализе современных версий тота-
литаризма. Для понимания сути данной проблемы 
и формирования неангажированного взгляда на свя-
занные с  ней реалии необходимо исследовать раз-
личные интерпретации термина «тоталитаризм», 
соотнести его с историческим феноменом и оценить 
концептуальное наполнение данного понятия в со-
циальных теориях.

Как отмечает российский историк В. И. Михай-
ленко, говоря о  тоталитаризме, мы имеем дело 
с  тремя различными понятиями: реальным исто-
рическим фактом в  виде тоталитарных режимов 
XX в., типологизированной концепцией тоталитар-
ного государства и теорией тоталитаризма в форме 
умозрительной модели, разработанной в  рамках 
сравнительного анализа политических явлений [1]. 
При этом нельзя утверждать, что существует кон-
сенсус по поводу того, способно ли столь идеологи-
чески и концептуально наполненное понятие адек-
ватно отражать политические и социальные смыслы 
без привлечения в него лишних коннотаций. 

Прилагательное «тоталитарный» сегодня может 
часто употребляться как синоним к словам «деспо-
тичный» и  «диктаторский», и  при такой широкой 
трактовке генеалогия тоталитаризма может не 
только прослеживаться вплоть до Древнего Египта, 
но и отсылать нас непосредственно к режимам пер-
вой половины XX  в. (словосочетания «тоталитар-
ное искусство» или «тоталитарная лингвистика», 
помимо прочего, указывают на хронологические 
и  географические рамки исследования). Вместе 
с тем попытка соотнести понятие «тоталитаризм» 
с  реальным социально-политическим объектом 
усложняется, если исследователь намерен обозна-
чить референтный пример в  условиях современ-
ного общества. Возникает необходимость обосно-
вать как легитимность самой концепции, так и ее 
использование в  совершенно иной технологиче-
ской, информационной и экономической реально-
сти. В связи с этим В. И. Михайленко справедливо 
указывает на возможность применения к понятию 
«тоталитаризм» термина «блуждающий феномен» 
[1, с. 182]. Мы можем выявить траекторию движе-
ния рассматриваемого понятия, что, в  свою оче-
редь, должно помочь в  определении актуального 
смысла данного феномена и правомерности даль-
нейшего развития концепции тоталитаризма.

Активно встречающийся в  СМИ, художествен-
ных произведениях и академических работах тер-
мин «тоталитаризм» изначально появился как 
своего рода экспрессивное выражение. Целью 
введения прилагательного totalitario (от лат.  tota
lis – целый, полный) стала критика избиратель-
ной системы фашистской Италии: Дж.  Амендола 
23 мая 1923 г. употребил выражение sistema totali

tario в своей статье «Большинство и меньшинство», 
охарактеризовав таким образом захватническую 
стратегию фашистской партии. Как замечает не-
мецкий исследователь Й.  Петерсен, таким спосо-
бом Дж. Амендола не только указал на контраст фа-
шистской избирательной системы на фоне ранее 
действующих sistema maggioritario и sistema minori
tario, но и  предупредил, что такая система грозит 
установлением неограниченной и абсолютной по-
литической власти [2].

Новый термин был активно подхвачен анти-
фашистской прессой, однако фашистские пропа-
гандистские круги не стали отрицать обвинения 
в  тоталитаризме, а  начали активно употреблять 
это слово в  программных речах, а  позднее и  во-
все сделали тоталитаризм частью собственной по-
литической повестки. Й. Петерсен приводит слова 
члена фашистской партии Р. Ф. Даванзатти, произ-
несенные в феврале 1926 г.: «Если оппоненты ска-
жут нам, что мы тоталитарны, мы доминиканцы, 
мы непримиримы, мы деспотичны, то не следует 
бояться этих прилагательных. Примите их с честью 
и гордостью...»1 [2, p. 8]. 

Сама концептуализация понятия «тоталитарное 
государство» принадлежит философу Дж. Дженти-
ле  [3]. Специалист по Г.  Гегелю, занимавший пост 
министра образования в правительстве Б. Муссоли-
ни, этот автор в статье «Доктрина фашизма» (опу-
бликованной от лица дуче) преподносит фашизм 
как политический проект, позволяющий передать 
абсолюту, выраженному в форме государства, забо-
ту о будущем и личном благе. В этом резонансном 
эссе утверждалось, что вне фашистской концепции 
государства не может существовать ни человече-
ских, ни духовных ценностей, ибо фашистское го-
сударство всеобъемлюще: «Понимаемый таким 
образом фашизм тоталитарен, и  фашистское го-
сударство  – синтез и  объединение, включающее 
в себя все ценности, – объясняет, развивает и при-
дает силу всей жизни народа» [4, с. 572]. Утопизм, 
стирание индивидуальных различий и  этатизм 
станут характерной чертой всех тоталитарных 
проектов первой половины XX  в., критика кото-
рых и послужит базисом для современной теории 
тоталитаризма. Как отмечает Б. Бонджованни, ли-
беральный критик фашизма Дж. Амендола не мог 
знать, что, используя новое выражение, «он пода-
рил лексикону политики один из самых удачных 
и мощных терминов столетия» [3, p. 5].

То, что слово «тоталитаризм» было подхвачено 
одновременно и  сторонниками, и  противниками 
фашизма, позволяет говорить о  том, что в  этом 
термине с самого начала присутствовала понятий-
ная амбивалентность. Двойственность трактовки 
понятия позволяла брать его на вооружение сто-
ронникам и этатизма в его крайних проявлениях, 

1Здесь и далее перевод мой. – В. С.
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и либеральной оппозиции. Неоднозначность в по-
нимании этого феномена сохраняется и  сегодня. 
Так, российский исследователь А. А. Шанин упоми-
нает о позитивной трактовке тоталитаризма в кон-
тексте новых опасностей и вызовов, стоящих перед 
современным государством, решившим осущест-
вить контроль над безопасностью своих граждан. 
Эти угрозы обосновывают актуальность обращения 
к  феномену тоталитаризма со стороны политоло-
гического и  философского экспертных сообществ, 
ведь, согласно утверждению автора, «безопасность 
государства, включая его безопасность от отдель-
ной личности, достигается именно при тоталитар-
ном типе политической системы» [5,  c.  90]. При 
этом именно в  контексте и в условиях «века мас-
совой демократии» и  курса мирового сообщества 
на глобальную борьбу с террористической угрозой 
стало возможно реализовать на практике ключе-
вую функцию тоталитаризма, до этого существо-
вавшую в  виде теоретической абстракции. Речь 
идет о тотальном присутствии государства во всех 
сферах общественной жизни. В  качестве приме-
ра А. А. Шанин ссылается на Закон о патриотизме, 
принятый в  Соединенных Штатах Америки после 
терактов 11  сентября 2001  г. и  позволивший зна-
чительно расширить полномочия спецслужб по 
вмешательству в личную жизнь граждан. Обосно-
ванием этому послужила борьба с международным 
терроризмом [5].

Литературовед и историк В. Страда рассматри-
вает два любопытных факта, дополняющих исто-
рию возникновения термина «тоталитаризм»: его 
употребление в качестве как негативной, так и по-
зитивной характеристики фашистского режима 
в  зависимости от идеологической ангажирован-
ности актора высказывания. Так, левый немецкий 
журналист А. Паке упомянул это понятие в 1919 г., 
ссылаясь на исследователя фашизма Э.  Нольте. 
В. Страда отмечает, что, выявив тенденцию новой 
власти «связать воедино» всю социально-полити-
ческую реальность, публицист в своей корреспон-
денции из Москвы пишет о  «ленинском револю-
ционном тоталитаризме» [6,  с.  85]. Второй факт 
касается известной реакции папы Пия XI, негатив-
но отреагировавшего на присвоение фашизмом 
позитивно трактуемого понятия «тоталитаризм». 
Понтифик настаивал, что если что-то и  способно 
всецело (т. е. тотально) поглотить человека, то это 
не государственный режим, а  режим церкви, «по-
тому что человек полностью принадлежит церкви, 
должен ей принадлежать, так как человек – творе-
ние Господа» [6, с. 85]. В. Страда считает, что в устах 
папы содержание слова «тоталитаризм» противо-
положно смыслу деятельности идеополитических 
тоталитарных режимов, стремившихся заменить 
веру идеологией, а  традиционную трансцендент-
ную сакральность – имманентной [6].

То, что термин «тоталитаризм» возникает па-
раллельно и в большевистской России, и в фашист-
ской Италии, и то, что антирелигиозный характер 
обсуждаемого явления явно и отчетливо проступал 
уже на первых этапах функционирования назван-
ных режимов, существенно дополняет контекст ос-
мысления концепции тоталитаризма. Важно и то, 
что философы русской эмиграции сыграли значи-
тельную роль на ранних этапах исследования фено-
мена тоталитарного государства. Так, Н. А. Бердяев 
говорит об иррациональном характере политиче-
ской системы, приобретающей характер культа: 
«Коммунистическая партия по своей структуре, 
по душевному складу своих адептов представля-
ет что-то вроде атеистической секты, религиоз-
ной атеистической секты, захватывающей в  свои 
руки власть» [7,  с.  136]. Философ интерпретирует 
понятие «тоталитаризм» положительно (позднее 
об этом то же скажет и  В.  Страда): это отражение 
духовного единства человека и Бога в религиозной 
системе мира. Тоталитаризм требует целостности 
веры – так можно суммировать оригинальное по-
нимание Н.  А.  Бердяевым истинного предназна-
чения этого явления, поэтому русский мыслитель 
логично критикует антирелигиозный строй, входя-
щий в онтологическое противоречие с присущими  
ему тоталитарными амбициями: «Коммунистичес-
кое общество и государство претендуют быть тота-
литарными. Но это и  есть основная ложь. Тотали-
тарным может быть лишь царство Божье, царство 
кесаря всегда частично» [7, с. 126]. Секулярная рели-
гиозность, в  которой Н.  А.  Бердяев обвиняет тота-
литарные режимы, неспособна дать рациональный 
ответ на политические, экономические и  социаль-
ные запросы, так как вследствие спе цифичности 
идеологического восприятия действительности она 
стремится к  созданию собственной квазиреально-
сти внутри установившегося режима.

Говоря об идеологии тоталитаризма, необходи-
мо вспомнить другого русского мыслителя первой 
половины XX в. – Н. В. Устрялова. Большое влияние 
на этого представителя правого национал-боль-
шевизма оказала концепция восстания масс, опи-
санная Х. Ортегой-и-Гассетом в его одноименном 
труде 1929 г. и  оказавшаяся в  центре интеллекту-
альных дискуссий XX  в.  Н.  В.  Устрялов одним из 
первых отреагировал на революционные измене-
ния в  Италии и  Германии и  дал им критическую 
оценку, обратив особое внимание на новый соци-
альный феномен  – массы. Так, в  книге «Герман-
ский национал-социализм» (1933) он говорит, что 
успех «партии массы – это поветрие, коллективный 
гипноз, если угодно, психоз» [8, с. 5], подчеркива-
ет актуальность массовых движений, чей характер 
не только механистичен, но и страстен. В массовых 
движениях человек исполняет роль незначитель-
ного элемента, винтика системы, но в то же время 



28

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2: –
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2: –

преисполнен веры в общую идею. Все это позволя-
ет Н.  В.  Устрялову охарактеризовать фашистский 
и большевистский строй как идеократию (при не-
которых различиях национал-социализм, по убеж-
дению мыслителя, тоже является режимом, род-
ственным фашистскому типу), как политическое 
формирование, движимое идеей (или идеологи-
ей). Примечательно, что успех фашистской и  на-
ционал-социалистической диктатур Н. В. Устрялов 
связывает с  кризисом и  капитализма, и  демокра-
тии, перестающей отвечать на запросы всех слоев 
населения. Для элиты демократия перестала быть 
надежной опорой в  период социально-революци-
онных потрясений, а массы все больше убеждают-
ся в том, что этот строй не способен дать ни хлеба, 
ни веры [8]. Отметим, что подобные настроения 
встречаются и в начале XXI в., в том числе появля-
ются дискуссии о новых типах тоталитаризма. 

Как заметил российский историк Ю.  И.  Игриц-
кий, хотя в 1930-х гг. о тоталитаризме постоянно пи-
шет пресса по обе стороны Атлантики, этот период 
представлен довольно скудными эмпирическими 
данными и  невысоким уровнем анализа данного 
явления  [9]. Поэтому именно работа Н.  А.  Бердя-
ева «Истоки и смысл русского коммунизма» стала 
ответом на весьма поверхностные журналистские 
суждения о столь комплексном феномене. Другой 
важный труд, оказавший фундаментальное влия-
ние на осмысление концепции тоталитаризма, вы-
шел еще в 1922 г.: это книга Л. Мизеса «Социализм». 
Она не была посвящена непосредственному изуче-
нию тоталитарного режима как феномена. Автор 
исследовал противоречия между либеральным ка-
питализмом и социализмом, тем самым обозначив 
дихотомию, которая для многих теоретиков станет 
отправной точкой в концептуализации рассматри-
ваемого термина. 

Одна из центральных тем исследований Л. фон 
Мизеса – возможность рационального экономиче-
ского расчета в  социалистических обществах. Эко-
номист пришел к  заключению о  невозможности 
адекватной калькуляции в экономике социалисти-
ческого государства, т.  е., по сути, об отсутствии 
в нем экономики в привычном смысле этого слова. 
Итальянский исследователь политической филосо-
фии Р.  Кубедду при описании методологических 
и теоретических особенностей подхода, характер-
ного для названного австрийского философа, под-
черкивает: «Цель, которую поставил перед собой 
Мизес, состояла в  том, чтобы показать, что цент-
ральным элементом социализма была теория спа-
сения человечества и искупления его грехов, вклю-
чавшая и  моральные, и  материальные аспекты» 
[10, с. 187]. Это согласуется с восприятием тотали-
тарного режима как квазирелигиозной политиче-
ской формации, что являлось центральным пунк-
том бердяевской критики тоталитаризма. Л.  фон 

Мизес сделал вывод о  том, что социализм  – это 
иррациональная экономическая система: «Сегодня 
признание социалистических идей может означать 
только полное невежество в  области экономики. 
Социалистические утверждения так же пусты и не-
основательны, как высказывания магов и астроло-
гов» [11, с. 371]. 

Труд Л. фон Мизеса задал траекторию для даль-
нейшего развития концепции тоталитарного об-
щества как антипода общества либерального. Так, 
уже в  1944  г. выходит работа «Дорога к  рабству» 
еще одного представителя австрийской школы 
Ф.  Хайека, основателя философии либертариан-
ства. А  в  1945  г. свет увидела книга австрийского 
мыслителя К.  Поппера «Открытое общество и  его 
враги», посвященная генезису концепции тота-
литарного общества. Как отмечает Л.  В.  Слуцкая, 
в своих трудах Л. Хайек и К. Поппер с разных пози-
ций обосновывают «идею об извечной дихотомии 
либерального и  тоталитарного начал в  жизни со-
циума» [12, с. 57]. 

Ключевые исследования тоталитарного обще-
ства, в  которых понятие «тоталитаризм» окон-
чательно оформляется, относятся к  1950-м  гг. На 
основании компаративного анализа итальянского 
фашизма, немецкого национал-социализма и ста- 
линизма была предложена концепция тоталитар-
ного общества, которую современные исследовате-
ли связывают с понятием «классический тоталита-
ризм». Так, на противопоставлении с классическим 
тоталитаризмом (classical totalitarian regimes) стро-
ится концепция инвертированного тоталитариз- 
ма, возникшая уже в XXI в. Среди работ вышеназ-
ванного периода, посвященных феномену тотали-
таризма, отдельно стоит выделить «Истоки тота-
литаризма» Х.  Арендт и  «Тоталитарная диктатура 
и автократия» К. Фридриха и З. Бжезинского: это дей-
ствительно фундаментальные исследования пред- 
посылок возникновения рассматриваемого явле-
ния, где проанализированы его принципиальные 
особенности.

Скрупулезный и масштабный подход Х. Арендт 
отличается тем, что философ не ограничивает-
ся выявлением исключительно социологических, 
идеологических или экономических аспектов то-
талитарного строя. Автор, опираясь на обширную 
фактологическую и  теоретическую базу, характе-
ризующую предвоенный, военный и последующий 
периоды, приходит к выводу о том, что именно ре-
жимы И. Сталина и А. Гитлера могут служить кор-
ректным историческим примером тоталитаризма. 
Как отмечает М.  А.  Малышев, анализ Х.  Арендт 
сфокусирован на «структурных сходствах обоих 
режимов, которые она считает более важными, не-
жели их специфические отличия» [13, с. 300]. Име-
ются в  виду различия между конкретными типа-
ми тоталитарного строя, так как специфичность 
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гитлеровского и  сталинского режимов не только 
свидетельствует об их непохожести на привычные 
формы диктатуры, тирании или автократии, но 
и говорят в целом о девиантном характере тотали-
таризма в  контексте всей мировой политики. Эта 
особенность тоталитаризма, если сравнивать его 
со всеми предыдущими историческими формами 
государственной власти, – причина того, почему, 
по мнению Х. Арендт, термин «тоталитарный» дол-
жен употребляться «осторожно и  благоразумно» 
[14, с. 13].

Тоталитаризм невозможно спутать с любым дру-
гим политическим режимом, так как он совершенно 
несовместим с человеческой индивидуальностью: 
«Где бы он ни правил, он начинал разрушать саму 
сущность человека. <…> Лагеря являются поистине 
центральным институтом организованной тотали-
тарной власти» [14, c. 32, 569]. Именно в концентра-
ционных лагерях выражена чудовищная и дегума-
низирующая логика тоталитарного строя, в рамках 
которой всякая форма социального взаимодействия 
лишается привычного смысла. У  индивида, став-
шего заложником этого иррационального режима, 
попросту атрофируется механизм эмпатии. Однако 
подобные психологические трансформации вписы-
ваются в рамки парадигмы тоталитарной идеоло-
гии, стремящейся переизобрести политику, исто-
рию и самого человека. 

Крайне влиятельна и работа «Тоталитарная дик-
татура и  автократия» К.  Фридриха и  З.  Бжезин-
ского. Авторы пытаются полемизировать с рядом 
концепций тоталитаризма, предлагают свой взгляд 
на ключевые особенности тоталитарных режимов, 
подчеркивая: «Тоталитарная диктатура в  опреде-
ленном смысле является адаптацией автократии 
к индустриальному обществу ХХ в.» [15, p. 15]. Гово-
ря об автократии тоталитарных режимов, аналити-
ки отмечают, что строй, называемый сторонниками 
тоталитарной политики народной демократией, на 
поверку оказывается выражением воли несколь-
ких правящих лидеров, решение которых препод-
носится как воля народа и не может подвергаться 
никакому сомнению. Это значит, что автократию 
и  тоталитаризм роднит полное отсутствие под-
отчетности власти: она единолично определяет 
законы и  нормы. В  остальном же тоталитаризм 
предстает как чистый пример sui generis. Это пред-
положение авторы подкрепляют тезисом о том, что 
существование тоталитарных режимов стало скорее 
результатом сложившейся политической ситуации, 
чем целенаправленной программы основателей 
строя [15]. Подчеркивая сходство тоталитарных ре-
жимов левого и правого толка, исследователи выде-
лили следующие особенности тоталитарного «синд-
рома»: государственная монополия на все средства 
производства и экономики, главенство одной пар-
тии, идеологизация всей жизни общества, монопо-

лия на СМИ, практически полная монополия на все 
виды вооружения, система психологического и фи-
зического террора, осуществляемая силами партии 
и через полицейский контроль [15]. Эти шесть при-
знаков являются ключевыми, но не исчерпываю-
щими в характеристике тоталитарного режима.

Концепция К. Фридриха и З. Бжезинского пред-
лагает воспринимать термин «тоталитаризм» как 
антоним термина «демократия», при этом имеет-
ся в виду демократия западного типа (сами авторы 
подчеркивают, что именно массовая демократия 
породила возможность возникновения тоталитар- 
ных государств) [15]. Данный подход активно кри-
тиковался и дополнялся. Исследователи подчерки-
вали ригидность тоталитарного синдрома, отри-
цающего возможность эволюционных изменений 
внутри тоталитарных режимов. В  статье «Дис-
функциональный тоталитаризм» З.  Бжезинский 
напоминает о том, что К. Фридрих принимал точку 
зрения, согласно которой тоталитаризм является 
относительной, а не абсолютной категорией [16]. 

Существенное влияние на восприятие тотали-
таризма оказала франкфуртская школа. Работы 
Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромма не только позво-
лили осмыслить истоки тоталитаризма с  позиции 
психоанализа, неомарксизма и  эстетической тео-
рии, но и дали основания для того, чтобы просле-
дить тоталитарные тенденции в  странах развито-
го капитализма. Так, в книге «Бегство от свободы» 
немецкого социолога, философа и психоаналитика 
Э.  Фромма психологическая привлекательность 
тоталитарного режима для большого числа соци-
ально отчужденных людей называется одной из 
предпосылок возникновения названного фено-
мена. Решение полностью подчинить себя офици-
альной идеологии и  конструируемой в  ее рамках 
социальной жизни дарит иллюзорный шанс на 
преодоление комплекса собственной неполноцен-
ности. Этот процесс Э. Фромм описывал так: «Ин-
дивид целиком отрекается от себя, отказывается от 
силы и гордости своего Я, от собственной свободы, 
но при этом обретает новую уверенность и новую 
гордость в своей причастности к той силе, к кото-
рой теперь может себя причислить» [17, с. 165]. Этой 
силой становится внутри тоталитарного строя раса, 
партия, национальность и др. Э. Фромм объявляет 
тоталитарные тенденции результатом неготовно-
сти массового человека взять ответственность за 
собственную судьбу. 

В философии Г. Маркузе, другого представителя 
франкфуртской школы, феномен тоталитаризма 
уже прямо соотносится с  реалиями капиталисти-
ческого общества. В  работе «Одномерный чело-
век» немецко-американский философ указывает, 
что секрет проблемы человеческого конформизма, 
даже в условиях нарастания тоталитарных тенден-
ций, довольно очевиден. Предоставив человеку 
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приемлемые условия жизни, государство уже мо-
жет не беспокоиться о том, что методы управления, 
которыми эти условия обеспечены, будут человеку 
интересны. Г. Маркузе утверждал, что человеку 
безразличен режим, если растет уровень удовлет-
ворения его основных потребительских нужд [18]. 
При увеличении уровня достатка человека возмож-
ность смещения даже преступного политического 
режима воспринимается им как нонсенс, грозящий 
крушением всего сложившегося уклада. Принципы 
свободы и прав личности теряют свою приоритет-
ность. Если в таком обществе и повышается благо-
состояние, то через пропаганду материальных по-
требностей. Для того и создается целая рекламная 
индустрия, чтобы стимулировать возникновение 
материалистических ценностей. Реклама влияет 
на формирование индивидуальных устремлений, 
идей и  поступков, они приводятся в  соответствие 
с  логикой социально-экономической и  политиче-
ской систем, благодаря чему «возникает модель 
одномерного мышления и  поведения» [18,  с.  275]. 
Именно отчуждая человека от его собственной ин-
дивидуальности, тоталитаризм, по мнению фило-
софа, способен управлять массами. 

В  интерпретации тоталитарного общества, пред- 
ложенной Г. Маркузе, мы можем отметить одну из 
ключевых проблем концепции тоталитаризма, на 
которую обращали внимание и на ранних этапах ее 
развития: утопический характер классической мо-
дели тоталитарного общества, подразумевающий 
полный контроль над частной и общественной жиз- 
нью. Утопизм приводит к тому, что понятие «тота-
литаризм» начинает терять свой объективный ха-
рактер и становится дескриптивным маркером. 

Неудивительно, что рассматриваемый термин 
приобретает в дальнейшем множество дефиниций, 
а теория тоталитарного общества – разнообразные 
формы. Целью расширенных концепций становит-
ся объяснение актуальных кризисов в социальной 
и  политической сферах. Так, в  противовес клас-
сическому тоталитаризму, где господствует госу-
дарственный аппарат и  созданная им идеология, 
выделяется так называемый капиллярный тотали-
таризм, при котором навязываемая самим социу-
мом система специфических ценностей совершает 
насилие над личностью [12, c. 59]. Противопостав-
ление классического и капиллярного тоталитариз-
ма можно соотнести с  противопоставлением ев-
ропейского светского и  исламского политических 
режимов. 

Появляются и  другие теории тоталитарного 
общества: постмодернистский тоталитаризм, ин-
формационно-финансовый, цифровой, ранее упо-
минавшийся инвертированный [19–22] и  др. По-
нятие тоталитаризма, случается, покидает сферу 
политического, преследуя современного человека 
в его корпоративных отношениях [21]. Как удачно 

отмечает американский исследователь Т.  Цезар-
рато, касаясь показательной эволюции концепции 
тоталитаризма в soft-тоталитаризм, «переходы, от-
мечающие этот сдвиг, многочисленны и часто не-
сут в  себе зловещий риск снятия конститутивных 
различий между явными и soft-формами тоталита-
ризма. Власть понимается как управление “иллю-
зией” автономности и “реальностью” подчинения 
посредством терминологических сдвигов и совер-
шенствования методов порабощения» [23, p. 78]. 

Технологии индустриального общества дали 
классическим тоталитарным режимам инструмен-
тарий, позволивший уничтожить миллионы чело-
веческих жизней, поэтому нельзя утверждать, что 
страх простых людей перед применением постин-
дустриальных технологий, которые могут исполь-
зоваться для порабощения общества, является без-
основательным и многочисленные концепции так 
называемого нового тоталитаризма стремятся опи-
сать не реальную (или потенциально возможную), 
а вымышленную тоталитарную систему. При этом 
не стоит думать, что контроль за частной и обще-
ственной жизнью, приписываемый тоталитаризму 
исследователями, должен обязательно исходить от 
легитимного правительства. Стратегия ведущих 
IT-компаний все чаще попадает под определение 
surveillance capitalism (капитализм слежения). Х. Вэ-
риан, ведущий экономист компании Google, в сво-
ем публичном выступлении в 2014 г. говорил о том, 
что современные технологии слежения и  big data 
позволят компании предсказывать желания поль-
зователя до того, как они будут озвучены. Европей-
ские исследователи В.  Хендрикс и  М.  Вестергаард 
отмечают, что, «по мнению Вэриана, ликвидация 
приватности  – это (справедливая) цена, которую 
нужно заплатить, но не за общественный порядок 
и  гармонию, а  за функциональность, эффектив-
ность и удобство продуктов и услуг, предоставляе-
мых пользователям Google» [21, p.126–127]. В этом 
контексте примечателен вывод Г.  Маркузе о  том, 
что «развитая индустриальная цивилизация – это 
царство комфортабельной, демократической несво-
боды» [18, с. 264].

Таким образом, можно сделать вывод, что в по-
нятие «тоталитаризм», означающее критику фа-
шистского режима, изначально вкладывались нега-
тивные коннотации, и это не помешало обосновать 
позитивную трактовку данного термина в  конте-
ксте фашистской доктрины. Новая апроприация 
концепции тоталитаризма вызвала критику, но 
вплоть до завершения Второй мировой войны его 
чаще использовали журналисты, чем академиче-
ские ученые. Можно заключить, что тоталитаризм 
начал осмысляться как феномен в  период холод-
ной войны. 

После выхода работ Х. Арендт, К. Поппера, К. Фри-
дриха понятие «тоталитаризм» прочно фундируется 
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в общественной памяти как антоним либерализма 
и демократии. Однако оригинальный анализ тота-
литарных тенденций представителями франкфурт-
ской школы позволил выявить признаки тоталитар-
ной личности и  охарактеризовать тоталитарность 
массовой культуры. Тоталитаризм перестал вос-
приниматься как противоположность либераль-
ному капитализму. Напротив, внутренней логике 
последнего оказалось присуще аналогичное жела-
ние подчинить себе внутреннюю жизнь индивида, 
стремление к  диктату идеологических штампов. 
С развитием таких технологий, как искусственные 
нейросети и big data, подобные тенденции найдут 
свое отражение в  концепциях информационного 
и цифрового тоталитаризма. 

На протяжении длительного исторического 
периода понятие «тоталитаризм» часто использу-
ют лишь как маркер антилиберальных тенденций 
в политике государства. Тем не менее это явление 
продолжает развиваться и  уточняться. Активная 
дискуссия по поводу термина «тоталитаризм»  –
признак того, что общество продолжает переос-
мысливать собственное пространство свободы. 
Критика воздействия корпоративных и  государ-
ственных структур на личную и  профессиональ-
ную жизнь не элиминирует сам факт влияния. Это 
значит, что даже при отсутствии универсальной 
описательной модели определенные тоталитар-
ные тенденции по-прежнему нуждаются в  изу-
чении. 
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Статья посвящена выявлению основных теоретико-методологических предпосылок формирования экономиче-
ской науки и исследованию нормативного подхода. Осуществляется историко-философская реконструкция форми-
рования представлений о предмете, задачах и методах классической политической экономии. Обосновывается, что 
методология экономической науки складывается в период господства школы классической политической экономии 
с ее акцентом на исследование предельно абстрактной картины экономической действительности. Выявляется зна-
чение теоретико-методологических работ Н. У. Сениора и Дж. С. Милля в контексте становления методологии эконо-
мической науки классической школы.

Ключевые слова: экономика; экономическая наука; политическая экономия; классическая школа; нормативный 
подход; homo economicus; методология экономической науки.
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The article is devoted to the identification of the main theoretical and methodological prerequisites for the formation of 
economic science and the study of the normative approach. The historical and philosophical reconstruction of the formation 
of ideas about the subject, tasks and methods of classical political economy is carried out. It is proved that the methodology 
of economic science takes place during the period of domination of the school of classical political economy with its emphasis 
on the study of an extremely abstract picture of economic reality. The significance of theoretical and methodological works 
of N. U. Senior and J. S. Mill in the context of the formation of the methodology of economic science of the classical school.

Keywords: economics; economic science; political economy; classical school; normative approach; homo economicus; 
methodology of economic science.

Благодаря философско-методологической реф-
лексии экономического знания, одному из необ-
ходимых условий поиска стратегических прио- 
ритетов развития экономической науки [1, с. 96], 
появляется возможность интеграции всех разделов 
экономической науки и  установления ее взаимо- 
связи с социально-гуманитарным знанием.

Однако до сих пор в  методологии экономи-
ческих исследований не налажено эффективное 
междисциплинарное взаимодействие между пред-
ставителями качественного и  количественного 
подходов. Пока еще не разработана полная клас-
сификация математических методов экономиче-
ского исследования, упускаются гипотетические 
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возможности использования нелинейных методов 
исследования, отсутствует проблемно ориентиро-
ванная дифференциация языка современного ма-
тематического аппарата, применяемого в сложных 
экономических исследованиях [2, с. 248].

Интенсивное развитие научного познания и его 
категориального аппарата, знаково-символиче-
ского и математического моделирования, пробле-
ма соотношения и взаимодействия эмпирического 
и теоретического уровней науки, антагонизм раз-
личных исследовательских программ, школ и  на-
правлений обусловливают задачи исследования 
в области ее методологии.

Эффективность экономических исследований, 
истинность полученных результатов находятся во 
взаимозависимости от того, насколько в  научном 
сообществе распространены современные пред-
ставления о характере и уровнях научного знания, 
моделях его развития и функционирования, сово-
купности средств и  методов научного познания. 
Для отечественной экономической науки, в  кото-
рой переосмысляются основные принципы эконо-
мического анализа, разрабатываются новые стра-
тегии и  теоретические программы исследования, 
изучение современной методологической пробле-
матики весьма актуально.

Экономическая методология характеризуется 
постоянной включенностью в  анализ структуры 
экономического знания и его связи с реальностью, 
в  оценку объективности экономической нау ки, 
описание сферы ее применения, выявление ее 
идеологических, этических предпосылок, основ-
ных категорий, концептов, историко-культурных 
контекстов, междисциплинарных взаимодейст-
вий и  в  сам процесс получения нового знания. 
Итак, под методологией экономической науки 
следует понимать систематическое описание и ис-
следование методов научного познания, структу-
ры и функций научного знания, а также структуры 
отношений между научной теорией и реальностью. 
Исследуя исторический контекст методологиче-
ских изысканий в  рассматриваемой сфере, стоит 
отметить, что обращение к методологии возникает 
в переломный момент развития науки, когда про-
исходят различные антиномии, т. е. противоречия 
между теоретическими положениями и  получен-
ными эмпирическими данными. Такой поиск ме-
тодологических оснований и становится основным 
фоном и фактором развития экономической науки 
[3, с. 49–70].

Ее ключевым методологическим положением 
считается разделение на дескриптивную, или по-
зитивную («что есть»), и  прескриптивную, или 
нормативную («что должно быть»), области иссле-
дования. Данное разграничение было намечено 
в  первой трети ХIХ в. Н. У. Сениором и  впослед-
ствии развито в работах Дж. С. Милля.  

Обсуждение проблем, связанных с содержани-
ем политической экономии, ее границ, предмета 
и методов, продолжается четыре последних столе-
тия. На протяжении всего этого периода под дан-
ной наукой понималась совокупность разнообраз-
ных научных школ и систем, которые по-разному 
дефинировали ее предмет и методы. Предмет эко-
номической науки всегда определяется в  рамках 
уже функционирующей науки. Методы экономи-
ческого исследования складывались под влиянием 
общенаучных методологических установок, харак-
терных для той или иной эпохи [4, с. 4–24].

Термин «политическая экономия» возникает 
в первой трети XVII в.: в 1615 г. представитель фран-
цузского меркантилизма А. де Монкретьен издает 
«Трактат по политической экономии», своеобраз-
ное обращение к  юному королю Франции Людо-
вику XIII и королеве-регентше Марии Медичи. Это 
была первая попытка обозначить особый предмет 
исследования, отличный от предмета других об-
щественных наук. Главная идея трактата состояла 
в  том, что действия государственного правитель-
ства должны приводить к славе, обогащению своей 
страны, увеличению ее размеров, а также к эффек-
тивному использованию природных ресурсов.

Трактат А. де Монкретьена представляет собой 
своеобразное изложение совокупности правил ак-
тивного участия государства в  регулировании хо-
зяйственных процессов. Автор представляет эко-
номику как важный элемент «королевской науки 
управления», а  политическую экономию, находя-
щуюся в руках правителей и их министров, как ис-
кусство, которое существует на таких же основани-
ях, как и домашнее хозяйство: сходные принципы 
хорошего управления применяются и к обществен-
ной, и к  домашней деятельности, т.  е.  искусство 
управления подражает экономике. Благодаря 
французскому мыслителю данная дефиниция впо-
следствии стала названием целой науки.

Это понятие употреблялось и  представителем 
движения антимеркантилизма У.  Петти и  физио-
кратами Ф. Кенэ и  О. де Мирабо, в  пределах бур-
жуазного кругозора предпринявших попытку при-
менения экономического анализа исключительно 
к сфере производства.

Сэр Дж. Стюарт был первым экономистом, ко-
торый использовал термин «политическая эко-
номия» в  заглавии своей книги «Исследования 
о принципах политической экономии» (1767). Она 
была написана с учетом концепции научного зна-
ния, согласно которой теоретические основания 
сознательно подчинены практическим: экономи-
ка как наука ставилась на службу экономике как 
искусству. Во  вводной главе автор объясняет, что 
экономия есть искусство удовлетворения потреб-
ностей семьи, что это наука, которая стремится 
«обеспечить определенный фонд средств суще-
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ствования для всех жителей, предотвратить всякий 
риск возникновения недостатка этих средств, обе-
спечить все блага, необходимые для удовлетворе-
ния потребностей общества, и дать занятость всем 
жителям...» [5]. Для Дж. Стюарта предметом иссле-
дования политической экономии являются прежде 
всего сельское хозяйство, промышленность, тор-
говля, народонаселение, денежное обращение, го-
сударственный кредит и налоги и др.

На первых этапах развития экономической на-
уки («политической экономии») ключевая область 
ее исследования связана с постижением сущности 
экономических явлений. Она ограничивается во-
просами внешней торговли, обращения товаров 
и денег, торговой экспансии, политики протекцио- 
низма, активного денежного и  торгового баланса 
и  проблемой обогащения нации. Меркантилисты 
отстаивали тезис о взаимосвязи богатства нации 
и  внешней торговли. Все экономические явления, 
которые не сводились к  теории, воспринимались 
как результат действия более или менее случайных 
факторов и  не считались достойным предметом 
науки. Экономическая наука в  начальный период 
своего становления была нацелена на выработку 
и  способность преодолевать внешний полимор-
физм и изменчивость эмпирического мира, видеть 
его неизменную природу и  законосообразность. 
В  эпоху позднего меркантилизма доминирующим 
методом исследования политической экономии 
стал эмпирический метод, представленный сбором 
фактов и событий и их описанием.

Рождением экономической науки принято 
считать 1776 г., когда была опубликована работа 
А. Смита «Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов», в которой определялись предмет, 
методология и общий инструментарий данной на-
уки как особой области знания. Это было принци-
пиально важно для ее формирования и  развития 
как самостоятельной дисциплины.

Главной задачей политической экономии, по 
Смиту, является увеличение богатства и  влия-
ния страны, выбор наиболее подходящих средств 
и  путей экономического развития. Предмет ис-
следования политической экономии был пере-
несен из сферы обращения в  сферу производства 
(причем производства не сельскохозяйственного, 
как утверждали физиократы, а  многоотраслевого 
материального производства). В отличие от мер-
кантилистов А. Смит понимает под богатством 
не деньги, а  материальные ресурсы, которые соз-
даются трудом исключительно в  производствен-
ной сфере, а  их использование ведет к  созданию 
благ и богатству населения. В основе методологии 
ученого лежал подход, рассматривавший произ-
водство с точки зрения разделения труда, что по-
зволяло охватить его в общественном целостном 
смысле. Научная ценность приведенной трактовки 
А. Смита заключается в том, что она акцентирует 

внимание экономической науки на изучении глав-
ной сферы хозяйства  – материального производ-
ства, фундаментальной основы всей хозяйствен-
ной деятельности общества вплоть до настоящего 
времени.

Под политической экономией А. Смит понимает 
именно искусство: «Политическая экономия, рас-
сматриваемая как отрасль знания, необходимая го-
сударственному деятелю или законодателю, ставит 
себе две различные задачи: во-первых, обеспечить 
народу обильный доход или средства существо-
вания или, точнее, обеспечить ему возможность 
добывать себе такой доход или средства суще-
ствования; во-вторых, доставлять государству или 
обществу доход, достаточный для общественных 
потребностей. Она ставит себе целью обогащение 
как народа, так и государя» [6, с. 79].

Теоретико-методологические наработки А. Сми-
та позволили обосновать экономическую полити-
ку многих государств и  определить направления 
научного поиска. Английский экономист упо-
рядочил, обобщил и  развил взгляды своих пред-
шественников, в  результате чего политическая 
экономия стала системой экономических знаний. 
В  период господства классической политической 
экономии теоретические изыскания были на-
правлены на открытие экономических законов, 
а практические исследования – на их применение.

Выдающийся представитель данной экономи-
ческой классической школы Д. Рикардо привел по-
литическую экономию в систему, наделенную вну-
тренней логикой и последовательностью: она была 
выстроена на основе закона стоимости. Теоретиче-
ские основы экономической программы Д. Рикардо 
сводились к  исследованию действий объективных 
законов и механизмов саморегулирования, а также 
условий производства и распределения, содейству-
ющих росту материального богатства и обеспечи-
вающих равновесие рыночной экономики.

Своими методологическими рассуждениями 
Д. Рикардо превзошел предшественников: он по-
пытался обосновать динамику производства в  ус-
ловиях рыночного хозяйства и формирования до-
ходов. Разработанный ученым абстрактный метод 
позволил применить количественный анализ для 
выявления характеристик заработной платы, при-
были, ренты, цены, изменения стоимости, различ-
ной степени плодородия земель и роста численно-
сти населения. Процесс экономического развития 
представляется объективным и закономерным, фор-
мирование стоимости и  доходов обусловливается 
сферой производства, а главное условие для приум-
ножения богатства страны – свободная конкурен-
ция и свобода предпринимательства. Согласно уче-
нию Д. Рикардо, рыночная экономика – это вечная 
и  единственно рациональная система, выстроен-
ная на идеально отлаженном механизме: произ-
водство, по его мнению, само автоматически соз-
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дает платежеспособный спрос на товары, который 
обеспечивает реализацию всех товаров. В  случае 
нарушения сбыта затруднения разрешаются бы-
стро: производители товаров, выпускаемых с из-
лишком, получают об этом информацию от рынка 
и  переключаются на другое производство. Данное 
положение свидетельствует о  материалистическом 
характере мировоззрения, исходящего из приори-
тета законов механики.

В своих методологических исследованиях Д. Ри-
кардо выдвигает на первый план проблему распре-
деления. Политическая экономия ориентирована 
на изучение распределения национального дохода 
между тремя классами общества: землевладельца-
ми, собственниками капитала и рабочими: «Опре-
делить законы, которые управляют этим распреде-
лением, – главная задача политической экономии» 
[7, с. 165]. Экономист заложил концептуальные ос-
новы для развития конкретных наук: денежного 
обращения, кредита, налогообложения, мировой 
экономики.

На первых этапах развития классической по-
литической экономии ученые не предпринимали 
попыток описать методы исследования в  эконо-
мике: они складывались под влиянием общенауч-
ных методологических установок. В своих работах 
А. Смит и Д. Рикардо опирались на общелогические 
методы и приемы исследования: анализ, синтез, аб-
страгирование, идеализацию. Так, анализ открывал 
совершенно другое качество явления, синтез – со-
вершенно новую структуру или знание, абстра-
гирование позволило выделить наиболее важные 
свойства процессов, происходящих в  экономиче-
ской сфере, а идеализация стала методом констру-
ирования объектов, которые не могут существо-
вать в  действительности («невидимая рука», homo 
еconomicus, «экономическое равновесие» и др). По-
мимо названных, использовались такие методы 
классической науки, как индукция и дедукция.

Концептуальное разграничение дескриптивной 
и нормативной ветвей экономической науки, науч-
ной экономической теории и практических советов 
по вопросам экономической политики связывают 
прежде всего с методологическими исследования-
ми Н. У. Сениора и Дж. С. Милля, чьи достижения 
вызвали полемику в рамках актуальной на тот мо-
мент ортодоксальной политико-экономической 
теории. Первое обоснованное обсуждение проблем 
экономической методологии было осуществлено 
Н. У. Сениором во  «Вводной лекции по политиче-
ской экономии» (1827) и «Очерке политической эко-
номии» (1836), где автор попытался создать единую 
систему непротиворечивого свода экономических 
знаний, которые можно свести к небольшому чис-
лу неоспоримых истин, а  также сформулировал 
принципы, определяющие научные методы рас-
сматриваемой науки. Большое значение он прида-
вал научным терминам, поскольку считал, что все 

расхождения во взглядах возникают из-за ошибок 
в использовании понятий [8, с. 107].

Место Н. У. Сениора в  истории методологии 
экономической науки определяется сформулиро-
ванным им широко известным тезисом о фунда-
ментальных различиях между чистой, строго по-
зитивной экономикой как наукой, основанной на 
наблюдении и описании, и менее строгой, норма-
тивной по самой своей природе экономикой как 
искусством, исходящей из умозрительных предпо-
сылок и норм. Наряду с этим ученый попытался вы-
строить систему экономической теории так, чтобы 
она была предельно приближена к позитивной со-
ставляющей и  в  ней осталось как можно меньше 
умозрительных положений. 

Экономическая наука, по мнению Н. У. Сениора, 
базируется на немногочисленных общих предпо-
сылках, которые вытекают из наблюдений за окру-
жающей действительностью или здравого смысла 
и  которые почти каждый человек, едва услышав 
о них, признал бы справедливыми, поскольку они 
совпадают с его собственными наблюдениями. Из 
данных предпосылок делаются выводы, справед-
ливые лишь если отсутствует влияние конкретных 
искажающих факторов [8, с. 107].

В системе экономической теории английского 
ученого выделяют следующие ключевые понятия: 
сфера применения политической экономии, цен-
ности, воздержание и  накопление капитала, тео-
рия монополии, рента, теория денег и заработная 
плата.

Предмет политической экономии мыслитель 
ограничил природой производства и  распределе-
нием богатства, а не человеческим счастьем, а эко-
номику рассматривал как абстрактную и дедуктив-
ную науку.

Система экономической теории сводится, со-
гласно подходу Н. У. Сенкора, к четырем ключевым 
принципам.

1. Допущение экономической рациональности 
оз начает, что каждый экономический агент дей-
ствует в своих интересах: к примеру, потребитель 
стремится максимизировать свой потребитель-
ский излишек, предприниматель – свою прибыль, 
фактор производства, доход и т. д. Данные мотивы, 
считает Н. У. Сениор, не абстракция (или норма), 
их можно наблюдать повседневно, что делает их 
неотъемлемой частью позитивной науки. Англий-
ский методолог и  историк экономической науки 
М. Блауг полагает, что именно Н. У. Сениор прочно 
закрепил в экономической теории тезис о домини-
ровании эгоистических мотивов в поведении чело-
века [8, с. 107–149].

2. Теория народонаселения объясняет его рост. 
По мнению ученого, население растет, но этот 
рост ограничивается моральным злом или стра-
хом перед нехваткой предметов богатства, к кото-
рым привыкли люди каждого класса. Н. У. Сениор 
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был первым, кто разделил экономические блага на 
предметы необходимости, «благоприличия» и рос- 
коши. Потребительские блага, которые сегодня 
кажутся атрибутом роскоши и  доступны мень-
шинству, для последующих поколений станут при-
вычными и  необходимыми. Желание сохранить 
уровень и качество жизни и перейти к более высо-
кому социальному статусу может выступить огра-
ничителем рождаемости. Постоянный прогресс 
производства и  потребления, воспринимаемый 
рационально мыслящими агентами, вполне мо-
жет заменить моральное воздержание и  стихий-
ные бедствия. Положения теории народонаселения 
Н. У. Сениора общеизвестны и твердо закрепились 
в классической школе политической экономии.

3. Принцип убывающей отдачи земли означает, 
что дополнительно приложенный труд в сфере сель-
скохозяйственного производства обычно дает ме-
нее пропорциональную отдачу. 

4. Увеличение мощности факторов производст-
ва (теория факторов производства)  – труда, при-
родных ресурсов и  содержания. Труд и  капитал, 
как производственные факторы, способствуют 
производству. Капитал – это своеобразная жертва 
со стороны капиталиста: он не использует его, но 
вкладывает в производство. Вознаграждением для 
рабочего становится заработная плата, а для капи-
талиста – прибыль [9].

Социальные науки критиковали моральные ас-
пекты политической экономии, ее установку на 
приоритет эгоистических, потребительских мо-
тивов человека, и  это привело к  тому, что после-
дующие исследователи стали более четко обосно-
вывать свои теории. Н. У. Сениор считал, что homo 
economicus существует в действительности: в есте-
ственной эгоистической мотивации можно убе-
диться при помощи наблюдений и интроспекции. 
Ученый подчеркивал, что люди, разные по своей 
природе, с различной интенсивностью испытыва-
ют желание стать как можно богаче, идя при этом 
на наименьшее число жертв. Он признавал также 
и иные мотивы деятельности, помимо стремления 
к богатству. Однако если они не оказывают искажа-
ющего воздействия, то человек будет эгоистичен 
в своем экономическом поведении. Если же удаст-
ся определить, в каких случаях можно ожидать это-
го воздействия и какова будет его сила, мы сможем, 
как утверждает экономист, трактовать экономиче-
скую науку как позитивную, а не гипотетическую.

Ключевой заслугой Н.  У. Сениора является его 
попытка трансформации теоретической классиче-
ской политической экономии в  новую теоретико-
прикладную науку, получившую впоследствии на-
звание «экономикс».

Впервые в истории экономической науки опре-
деление ее предмета и  метода было осуществле-
но Дж. С. Миллем в  его знаменитом очерке «Об 
определении предмета политической экономии; 

и о методе исследования, свойственном ей» (1836). 
Работа начинается с указания автора на то, что по-
литическая экономия существует как наука и  как 
искусство. Далее определяется предмет экономиче-
ской теории как ментальной науки, которая изу чает 
мотивы и поведение человека в его экономической 
жизни. Наука, согласно утверждению Дж. С. Милля, 
имеет дело с фактами, она исследует явление и об-
наруживает его закономерности, а искусство зани-
мается предписаниями, созданием комплекса пра-
вил или директив, предназначенных к исполнению.

Дж. С. Милль говорит о политической экономии 
как об абстрактной науке, использующей априорный 
метод, наилучший результат которой – абстрактная 
истина. Абстрактность рассматриваемой науки за-
ключается в том, что в сферу экономического ана-
лиза она вносит только главные причины экономи-
ческого поведения людей, абстрагируясь от прочих, 
дестабилизирующих. Для решения практических 
проблем истин недостаточно, поэтому, «когда нуж-
но применить принципы политической экономии 
в определенном случае, необходимо принимать во 
внимание все единичные обстоятельства этого слу-
чая» [10, с. 2].

В работе «Система логики силлогистической 
и индуктивной: изложение принципов доказатель-
ства в  связи с методами научного исследования» 
Дж.  С.  Милль изложил механизм корреляции на-
уки и  искусства. Так, искусство ставит некоторые 
цели и передает их науке, наука рассматривает их 
и  изучает как явление (или факт), а  затем, разо-
брав причинно-следственные связи, объявляя ту 
или иную цель достижимой или недостижимой, 
отсылает ее к  искусству. Наука предлагает искус-
ству положения, полученные общелогическими 
методами индукции и  дедукции, когда соверше-
ние некоторых действий приведет к  достижению 
поставленных целей. На основе этих суждений ис-
кусство заключает, что совершение таких действий 
желательно, а если оно находит их и возможными, 
то оно превращает теорему в правило или предпи-
сание [11, с. 134].

Политическая экономия, как абстрактная наука, 
должна вести рассуждения от предпосылок, а не от 
фактов. Дж. С. Милль противопоставляет априор-
ный метод апостериорному и  признает, что пер-
вый термин несколько неудачен, так как иногда он 
употребляется для обозначения способа философ-
ствования, не имеющего вообще никакого отноше-
ния к опыту: «Апостериорным мы называем такой 
метод, который требует, чтобы выводы делались на 
основе не просто опыта, а опыта специфического. 
Априорным методом мы, как это принято, называ-
ем способ рассуждать, отталкиваясь от некоей вы-
двинутой гипотезы» [11, с. 167].

Так, к примеру, гипотеза homo economicus бази-
руется на различных видах опыта, интроспекции 
и наблюдении за людьми. Поскольку гипотеза – это 
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предпосылка, которая может совершенно не иметь 
фактического основания, то в этом смысле можно 
сказать, что выводы политической экономии вер-
ны лишь абстрактно, т. е. при некоторых предполо-
жениях.

«Система логики» Дж. С. Милля – пример анали-
за научного метода оценки эмпирических фактов. 
Он сформулировал основные правила индукции, 
интерпретируемые как совокупность методов экс-
периментального исследования и  выявления че-
тырех каузальных связей: различия, совпадения, 
ковариации и  остатков. Однако для общественных 
наук, по мнению ученого, данные методы неприме-
нимы, поэтому для их использования в социальных 
науках он выделил абстрактный (или геометриче-
ский), конкретно-дедуктивный (или физический) 
и обратнодедуктивный (или исторический) методы. 
Абстрактный метод исследования может использо-
ваться, когда все явления порождены единственной 
причиной. Обратно дедуктивный метод исследова-
ния применим для раскрытия подлинных законов 
исторических изменений, опирающихся на неко-
торые универсальные свойства человеческой при-
роды. Конкретно-дедуктивный метод  – ключевой 
для политической экономии, так как его использу-
ют некоторые другие науки. Так, на примере астро-
номии Дж. С. Милль показывает, что изначально 
при помощи принципов индукции устанавливаются 
закономерности причин, формирующих явление, 

а  затем сравниваются результаты дедукции с  эм-
пирическими наблюдениями [11, с. 306].

Метод исследования Дж. С. Милля опирается на 
два основных положения: выводы и  заключения 
справедливы лишь при определенных условиях 
и не должны претендовать на универсальность. 

Заключим, что Дж. С. Милль – первый мысли-
тель в  истории экономической науки, который 
четко формулирует и  применяет совершенно но-
вый подход к созданию научного экономического 
знания. Его экономическая теория представляет 
собой строго логичное знание, научный идеал ко-
торого заключается в  выявлении причинно-след-
ственных зависимостей. В экономической науке 
эксперимент невозможен, поэтому единственным 
способом обнаружения названных связей является, 
по Миллю, мыслительный эксперимент (или моде-
лирование).

Таким образом, становление методологии эконо-
мической науки происходит в  период доминирова-
ния школы классической политической экономии, 
акцентирующей изучение предельно абстрактной 
картины экономической действительности. Резуль-
таты теоретико-методологических исследований 
Н.  У. Сениора и  Дж.  С.  Милля позволили, с одной 
стороны, обозначить мировоззренческие идеалы 
и стандарты экономического знания классического 
периода, с другой, способствовали появлению новой 
экономической науки под названием «экономикс».
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РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВТОРОЙ КАРЬЕРЫ СПОРТСМЕНОВ:  
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

И. В. МИРОНЦОВ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

На основании результатов авторского эмпирического исследования и теоретических разработок иностранных уче-
ных проанализированы ресурсы белорусских спортсменов международного уровня для перехода ко второй карьере. 
Помимо выявления и составления их перечня, также рассмотрены барьеры, препятствующие реализации успешного 
перехода к жизни после спорта, барьеры и драйверы, способные помочь в их преодолении. Исходя из полученных ре-
зультатов, предложен к рассмотрению и внедрению в Республике Беларусь инспирированный зарубежным опытом 
формат оказания услуг по качественному наращиванию уже имеющихся у атлета ресурсов для перехода ко второй 
карьере.

Ключевые слова: карьерные переходы; окончание спортивной карьеры; центры развития карьеры; спортивная 
карьера; вторая карьера.

RESOURCES FOR SPORTSMENʼ SECOND CAREER BUILDING:  
SOCIOLOGICAL RESEARCH EXPERIENCE

I. V. MIRONTSOV a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Based on the results of an author empirical study and theoretical studies of foreign authors, the article analyzes the 
resources of Belarusian athletes of international level for the transition to a second career. In addition to identifying and 
compiling the list of such resources, barriers that hinder the implementation of a successful transition to an after-sports life 
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were also considered as well as drivers that could help to overcome them. Based on the results obtained, the article proposes 
a foreign-inspired format for the provision of services for the qualitative build-up of resources of transition to a second career 
already available for an athlete for consideration and implementation in the Republic of Belarus.

Keywords: career transitions; retirement of athletes; career development programs; athlete career; second career.

Введение

Спортивная карьера  – это многолетняя спор-
тивная деятельность, добровольно выбранная 
человеком и  направленная на достижение его ин-
дивидуального пика спортивных результатов в од-
ном или нескольких видах спорта [1]. Спортсмены 
элитного уровня, которые имеют успешно реали-
зованное намерение представлять Республику Бе-
ларусь на международной арене, проходят в  сво-
ей карьере ряд этапов, к которым Н.  Стамбулова 
относит: 1) начало спортивной специализации; 
2) переход к интенсивным тренировкам по вы-
бранному виду спорта; 3) переход на взрослый 
уровень, рост спортивных достижений; 4) переход 
от любительского к профессиональному спорту; 
5) переход от пика спортивной карьеры к ее завер-
шению; 6) завершение спортивной карьеры [2; 3].  
Фактически можно сказать, что развитие спор-

тивной карьеры означает прохождение атлетами 
определенного количества этапов и  переходов 
между ними. 

В данной статье речь пойдет об этапе заверше-
ния спортивной карьеры и  переходе спортсменов 
к так называемой второй карьере – периоду жизни, 
связанному с  уходом из спорта и  характеризую-
щемуся кардинальной сменой профессионального 
статуса и необходимостью приспособления к нему 
[4, с. 122]. Независимо от того, связана ли вторая 
карьера бывшего атлета со спортом, переход на но-
вую карьерную и  жизненную траекторию требует 
с его стороны предварительной подготовки, нара-
щивания социального и профессионального капи-
тала путем приобретения основных компетенций, 
навыков и опыта – того, что можно назвать ресур-
сами построения второй карьеры. 

Материалы и методы

Изучение ресурсов построения второй карьеры 
белорусских спортсменов международного уровня 
проводилось посредством двух взаимосвязанных 
и последовательных этапов:

1) 21 полуформализованное социологическое 
интервью с  участием бывших спортсменов меж-

дународного уровня  – членов национальных ко- 
манд;

2) анкетный онлайн-опрос 145 продолжающих 
спортивную карьеру белорусских атлетов междуна-
родного уровня, относящихся к различным федера-
циям (союзам, ассоциациям) по виду (видам) спорта.

Результаты и обсуждение

Наиболее распространенным теоретическим ос- 
нованием изучения окончания спортивной карье-
ры и  процесса перехода ко второй карьере явля-
ется концепция Б.  Тейлора и  Дж. Огилви, которая 
базируется на результатах эмпирических исследо-
ваний и предшествующих теорий. В рамках данной 
модели происходит определение причин оконча-
ния карьеры, мотивов принятия такого решения, 
анализ необходимых и  имеющихся ресурсов для 
построения второй карьеры; выявление факторов 
успешной адаптации ко второй карьере и опреде-
ление путей вмешательства для оказания помощи 
в преодолении возникших трудностей [5].

Согласно общепринятой среди западных иссле-
дователей второй карьеры точке зрения успешное 
приспособление к жизни после спорта во многом 
зависит от имеющихся у атлетов ресурсов для раз-
решения новых сложностей. Спортивные психоло-
ги, как правило, выделяют два основных фактора, 
влияющих на способность спортсменов эффектив-
но справляться с этими проблемами: умения пре-

одолевать трудности и  находить социальную под-
держку [6; 7]. Однако, по нашему мнению, этим 
данный перечень не исчерпывается, он должен 
также включать в себя прочие материальные и не-
материальные факторы, такие как освоенные за 
время спортивной карьеры умения и навыки, полу-
ченное образование и приобретенный социальный 
и финансовый капитал.

Сначала рассмотрим навык планирования окон- 
чания карьеры как один из важных ресурсов, по-
зволяющий осуществить безболезненный переход 
ко второй карьере. 

Несмотря на относительно непродолжительный 
этап спортивной карьеры, атлеты не всегда заблаго-
временно задумываются о том, чем они будут зани-
маться после ухода из спорта и какими ресурсами 
обладать. К. Эвери и Ф. Яблин в своем исследовании 
отмечают, что, хотя преимущества заблаговремен-
ного планирования окончания карьеры неоспори-
мы, многие атлеты оказывают явное или латентное 
сопротивление планированию этого перехода [8]. 
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В этой связи важно выяснить, готовятся ли осознан-
но белорусские спортсмены к жизни после спорта, 
и если да, то какие шаги предпринимают.

Как показали ответы участников интервью, пер- 
вые мысли об окончании карьеры не всегда явля- 
ются катализатором совершения каких-либо шагов 
по подготовке к наступлению данного события. Это 
объяснялось различными причинами: нехваткой 
времени для занятия какой-либо иной деятельно-
стью, спонтанностью окончания карьеры, простым 
обдумыванием возможных вариантов. Более любо-
пытными являются случаи тех атлетов, которые це-
ленаправленно готовились к уходу из спорта и за-
ранее переключались на другие занятия.

В 22 года я разговаривал с одним словенцем, кото
рый владел компанией, занимающейся поставками 
бумаги с защитными знаками. Он был среди спонсо
ров команды. Его интересовал русский и белорусский 
рынки, и я просто на тот момент начал пробовать 
продвигать это у нас. У меня всегда были задатки 
предпринимателя. Когда с  бумагой не получилось, 
стал дальше думать, что мне хотелось бы делать. 
Спустя время появилось осмысление, осознание, при
шел к тому, чем занимаюсь  – сельское хозяйство, 
производство удобрений (Сергей Рутенко, гандбол).

Возникли новые интересы, стал читать литера
туру. Перестроилось сознание, и  начал заниматься 
другими вещами. Еще понял, что карьера заканчи
вается, хотелось быть независимым, и начал деньги 
не прогуливать, а вкладывать. Были и бизнес-проек
ты – не очень удачные (Сергей Штанюк, футбол).

Никогда не было такого, что я, кроме спорта, 
больше ничего не умею. Когда я жила в  Словакии, 
у нас там был бизнес, и не один, мы с мужем им зани
мались. Это нисколько не мешало спорту. Понятно, 
что он больше на себя брал, был моим менеджером. 
Я 80  % времени уделяла тренировочному процессу, 
и дело параллельно развивали (Ирина Нафранович, 
лыжные гонки).

На основании этих и других ответов можно сде-
лать вывод о том, что элитным спортсменам даже 
на этапе продолжения выступлений доступны 
различные параллельные траектории по приспо-
соблению к грядущему окончанию карьеры: это 
и  ведение бизнеса, получение (дополнительного 
и не связанного со спортом) образования, поиски 
возможностей накопления, приумножения имею-
щихся финансовых активов (инвестиционная дея-
тельность) и пр.

Следует особо отметить, что большую роль 
в  успешном приспособлении ко второй карьере 
имеют материальные средства, накопленные в ходе 
спортивной деятельности: так, они были у 80 % ре-
спондентов на первом этапе исследования, а поло-

вина участников второго занимаются их аккумули-
рованием сейчас. 

Говоря о нематериальных ресурсах, полезных 
в  выстраивании второй карьеры, наибольшее вни-
мание стоит уделить образованию, получаемо-
му атлетами. Выявлено, что еще в  школе юный 
спортс мен начинает отдаляться от учебы, которая 
отодвигается на второй план, замещается спортив-
ной подготовкой; продолжение подобной линии 
прослеживается на этапе получения среднего спе-
циального образования. Как следствие, происходит 
падение уровня необходимых, базовых знаний, 
становится ограниченным круг общения, а  также 
закладывается фундамент для дальнейшего вы-
страивания непродуктивного взаимодействия по 
линии «спортсмен – образование», основанного на 
постоянных послаблениях в учебе и выдаче не всег-
да необходимых от нее освобождений [4,  c.  123]. 
Два приведенных ниже высказывания атлетов ука-
зывают на то, как построен образовательный про-
цесс в  таких школах и  какие риски он несет для 
дальнейшей жизни спортсмена.

Я осталась в  спортивной школе, карьера шла 
в рост, все получалось. И я не пожалела. Хотя, пройдя 
определенный этап жизни, могу сказать, что, навер
ное, многое потеряла. В плане учебы, каких-то дру
гих моментов. Ведь школа – это этапы взросления, 
которые человек должен пройти. А у нас – тех, кто 
был в спорте, – оно мимо пролетело (Глафира Мар-
тинович, гимнастика).

У нас с образованием всегда было проблематично. 
Вся наша система базируется на том, что спортс-
мену не то чтобы не нужно образование – оно вто
рично. На мой взгляд, это неправильно, я уделял бы 
одинаковое внимание и учебе, и спорту. Но расписа
ние в  спортивной школе было составлено так, что 
главными были тренировки. Я в  десятом классе на 
химии в третьей четверти был только на двух уро
ках. И все пропуски у меня по уважительной причине. 
Я выступал тогда уже за несколько селекций, плюс за 
клуб, и я физически не мог попасть на урок (Сергей 
Рутенко, гандбол).

Выявлено, что априорное нахождение образо-
вательного процесса на втором месте относитель-
но тренировочной и  спортивной деятельности 
в  высшем учебном заведении, свободное посеще-
ние занятий, часто чрезмерно лояльное отношение 
со стороны преподавателей существенно снижает 
реальную ценность получаемого диплома о  выс-
шем образовании, не прививает выпускникам осо- 
знания необходимости постоянного саморазвития 
и поддержания актуального уровня знаний по сво-
ей специальности, а также не готовит к той реаль-
ности, с которой молодым атлетам придется столк-
нуться после завершения спортивной карьеры, 
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тем самым ограничивая ресурсы для построения 
второй карьеры [4, c. 123]. 

Помимо образовательных умений и  навыков 
(в особенности умения учиться), на этапе перехо-
да ко второй карьере и  в  процессе ее построения 
большую роль играют освоенные компетенции за 
период спортивных выступлений. Отвечая на во-
прос: «Какие компетенции (умения и  навыки) 
вам удалось развить во время спортивной карье-
ры?», – участники исследования отмечали большое 
значение спорта в  развитии целеустремленности, 
трудолюбия, самоорганизации, навыков работы 
в команде и т. д.

Спорт дает терпеливое упорство, я бы сказал. 
Падать, вставать и опять идти к своей цели. Сколь
ко бы ты ни падал, все равно нужно встать, идти 
и  добиваться своего. Какую-то стойкость, закалку 
дает. Еще спорт дисциплинирует. Ну и  интеллект 
тоже. Поэтому если даже ты одарен физически, но 
без царя в голове, то ты ничего не добьешься (Вита-
лий Захаров, фехтование).

Основное – это умение быстро оценивать ситуа- 
цию и  принимать правильное решение. Еще терпе
ние – и в самой игре, и на турнирах есть куча момен
тов, где нужно ждать и выжидать. Выносливость – 
допустим, приезжаешь на турнир с утра, и до вечера 
ты на ногах (Ярослав Кавецкий, Warcraft).

Спорт закалил характер, дал умение добиваться 
того, что, казалось бы, невозможно, но ты все рав
но будешь пытаться достичь. Ну и коммуникабель
ность, общение – самое важное. Потому что благо
даря спорту ты учишься контактировать со всеми 
людьми, от мала до велика. И даже с соперниками – 
на площадке вы соревнуетесь, а потом уходите и раз
говариваете. Много друзей появилось благодаря спор
ту (Надежда Попко, гандбол).

Если проводить обобщение перечисляемых ре-
спондентами навыков и умений, которые им помог 
приобрести или развить спорт, то их можно услов-
но разделить на две группы по распространенной 
дихотомии:

1) soft skills (гибкие навыки) – комплекс неспеци-
ализированных, важных для карьеры надпрофес-
сиональных навыков, которые отвечают за успеш ное 
участие в  рабочем процессе, высокую производи-
тельность и  являются сквозными, т. е. не связаны 
с конкретной предметной областью. В нашем слу-
чае к ним относятся овладение иностранными 
язы ками, работа в  команде, целеустремленность, 
ответственность, коммуникабельность, самоорга-
низованность, самосознание и  самонаблюдение, 
умение распределять имеющиеся ресурсы, эруди-
рованность, субординация, способность к планиро-
ванию и достижению цели под давлением, лидер-
ские качества;

2) hard skills (жесткие навыки) – это технические 
способности или наборы навыков, которые легко 
определить количественно и  наглядно продемон-
стрировать. В контексте данного исследования 
к ним можно отнести работу за компьютером и ов-
ладение методиками проведения тренировок.

На этапе анкетного онлайн-опроса было выяв-
лено, что доля выбора предложенных к ответу и пе-
речисленных выше мягких навыков варьируется от 
63,6 до 89,5 %, что свидетельствует о значительной 
развитости личных качеств белорусских спортсме-
нов.

Многие атлеты  – участники первого этапа ис-
следования  – также отмечали, что спорт оказал 
большое влияние на формирование социального 
капитала, который был им полезен при решении 
тех или иных вопросов по ходу и после окончания 
спортивной карьеры.

На основе анализа полученной информации стало 
возможно сделать вывод, что потенциал бывшего 
спортсмена для благополучного перехода на новую 
карьерную траекторию достаточно велик, а его реа-
лизация во многом зависит от усилий самого атле-
та и воли его потенциального работодателя.

Говоря о приспособлении ко второй карьере 
и возможной помощи в ее выстраивании, удалось 
выявить, что важным ресурсом в процессе поиска 
первого места работы после ухода из спорта явля-
ются личные связи, заработанная репутация, из-
вестность и хорошие отношения с лицами, прини-
мающими решения. Спортивные выступления на 
элитном уровне так или иначе оказали воздействие 
на дальнейшую трудовую карьеру практически всех 
респондентов, принимавших участие в первом эта-
пе исследования. 

На первом этапе также была подтверждена ги-
потеза о том, что связь со спортом после окончания 
деятельности позволяет бывшим атлетам безбо-
лезненнее осуществить переход ко второй карьере. 
Данная связь может приобретать следующие наи-
более распространенные формы: занятия спортом 
для себя; участие в  соревнованиях для ветеранов 
либо по другим видам спорта; мысли о возвраще-
нии в спорт, поддержание контакта с тренером/то-
варищами по команде; работа тренером. 

Еще одной разновидностью ресурсов, способных 
оказать поддержку в  приспособлении ко второй 
карьере, является знание о предоставляемых со сто-
роны государства видах помощи бывшим спортс-
менам. Однако в  ходе анализа данного фактора 
были выявлены три основные проблемы. Первая из 
них – это избирательность в применении возмож-
ных способов государственного вмешательства 
для помощи в  приспособлении ко второй карье-
ре. Многие из существующих мер предназначены 
исключительно для спортсменов самого высокого 
уровня (со званием «заслуженный мастер спорта»), 
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что оставляет без дополнительной защиты других 
спортсменов международного уровня, имеющих 
звания «мастер спорта международного класса» 
и  «мастер спорта», которые на протяжении дли-
тельного времени представляли Беларусь на меж-
дународной арене, но не смогли добиться заметно-
го спортивного результата. Вторая проблема – это 
отложенность многих предоставляемых государ-
ством видов помощи (в первую очередь  – пен-
сии). Третья заключается в том, что сами бывшие 
спортс мены зачастую не знают о доступных им ви-
дах существующей государственной поддержки. 

Ввиду выявленных проблем с  текущим содер-
жанием возможных ресурсов построения второй 
карьеры и  форматом их предоставления атлетам, 
участвующим в  обоих этапах исследования, была 
предложена к обсуждению концепция специали-
зированных центров поддержки спортсменов при 
переходе ко второй карьере [9] как разновидности 
поддержки, получение которой в большей степени 
зависит от сознательности и самостоятельности са-
мого человека, его готовности жертвовать собствен-
ными временем и деньгами для повышения своих 
шансов на успешную адаптацию ко второй карьере. 

Респонденты оценили вероятную эффектив-
ность и  полезность предложенных к обсуждению 
основных возможных функций данных центров 
(к которым относятся профориентация, психологи-
ческая помощь, обучение навыкам создания резю-
ме и  прохождения собеседований, подбор курсов 
переподготовки и  образовательных онлайн-кур-
сов), на основании чего сделан вывод об их востре-
бованности в целом.

Так, высокую поддержку среди респондентов 
снискала функция профориентации бывших спортс-
менов (75  % положительных ответов на втором 
этапе исследования), а также подбор специальных 
курсов переподготовки и  повышения квалифика-
ции под конкретного атлета (в том числе в форма-
те онлайн-образования), с чем оказались согласны 
56  % участников онлайн-опроса. Помимо этого, 
в  меньшей степени проецируя на себя необходи-
мость обращения к психологической помощи для 
приспособления к жизни после окончания спор-
тивной карьеры, многие респонденты отметили ее 
необходимость (34,6 % на втором этапе). Обучение 
созданию резюме, навыкам прохождения собесе-
дований и созданию личных страниц в професси-
ональных социальных сетях вызвало наименьший 
отклик среди респондентов первого этапа исследо-
вания, однако снискало достаточно высокую вос-
требованность среди каждого третьего действую-
щего спортсмена. 

Заключительный вопрос, касающийся центров 
поддержки, затрагивал готовность оплачивать их 
услуги: две трети респондентов оказались готовы 
или скорее готовы это делать, а 17 % отказались бы 
от подобного предложения. Данное распределение 
ответов свидетельствует о значительном уров-

не готовности инвестировать часть заработанных 
и накопленных средств в устройство своей жизни 
после окончания спортивной карьеры с помощью 
профессионалов.

По итогам обсуждения концепции создания спе-
циализированного центра по сопровождению пе-
рехода ко второй карьере как возможного источни-
ка нематериальных ресурсов, был сформулирован 
близкий к оптимальному формат оказания услуг. 

Так, подобная организация, созданная при уча-
стии частного инвестора или на основе какого-ли-
бо регионального центра занятости, может оказы-
вать следующие услуги:

1) профориентация, выражающаяся в разработ-
ке и предоставлении специализированных опрос-
ников, позволяющих выявить личностные и  про-
фессиональные наклонности и определить, в какой 
профессии анкетируемый может добиться успеха;

2) консультирование по выбору образователь-
ной траектории, выполнение которой актуализи-
ровало и углубляло бы имеющиеся у атлета знания, 
или помогало получить новые компетенции, необ-
ходимые для не связанной со спортом профессии 
(выявленной при помощи теста на профориента-
цию); выбор предпочтительных или релевантных 
форматов обучения – заочное, очное, дистанцион-
ное (в том числе посредством онлайн-курсов);

3) психологическая помощь бывшим атлетам, вы-
нужденным внезапно окончить спортивную карье ру 
и в связи с этим не готовым к наступлению нового 
жизненного этапа;

4) обучение созданию резюме и  навыкам про-
хождения собеседований.

Целевой группой центра сопровождения пере-
хода ко второй карьере в первую очередь будут яв-
ляться атлеты, находящиеся на этапе завершения 
спортивных выступлений (которые планируют ее 
окончание в срок до 5 лет); во вторую – спортсме-
ны, претерпевшие ненормативный переход (окон-
чание карьеры в  связи с  травмой, дисквалифика-
цией); в третью – те, кто по каким-либо причинам 
ранее не задумывался о своей деятельности после 
ухода из спорта, однако испытал трудности при 
адаптации к этому жизненному этапу.

Поддержка, предоставляемая центром, оказыва-
ется на возмездной основе, конкретная стоимость 
которой подлежит расчету исходя из затрат на ор-
ганизацию и  поддержание его функционирования. 
Для спортсменов, попавших в затруднительную жиз-
ненную и финансовую ситуацию, необходимо преду-
смотреть систему грантовой поддержки, подлежащей 
возврату спустя определенное время после обрете-
ния ими работы и материальной стабильности.

Таким образом, анализ имеющихся и потенци-
альных ресурсов для построения второй карьеры 
спортсменов позволил сделать следующие выводы.

1. Исследователи, использующие для изуче-
ния окончания спортивной карьеры и  процесса 
перехода ко второй карьере концепцию Б. Тейло-
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ра и Дж. Огилви, выделяют два основных фактора, 
влияющих на способность спортсменов эффектив-
но справляться с проблемой ухода из спорта: уме-
ния преодолевать трудности и  получать социаль-
ную поддержку со стороны «значимых других». 

2. Не соглашаясь с исчерпывающим характером 
данного перечня, в  качестве ресурсов построения 
второй карьеры мы проанализировали освоенные 
за время спортивной карьеры умения и  навыки, 
полученное образование и  приобретенный соци-
альный и финансовый капитал.

3. Выявлено, что, хотя первые мысли об окон-
чании карьеры могут не являться катализатором 
совершения каких-либо шагов по подготовке к на-
ступлению данного события, элитным спортсме-

нам на этапе продолжения выступлений все равно 
доступны различные параллельные траектории по 
облегчению процесса приспособления к  грядуще-
му окончанию карьеры.

4. Обнаруженные барьеры в освоении формаль-
ных знаний при получении образования, существу-
ющие проблемы в  принятии помощи со стороны 
государства, но в то же время обширность развива-
емых атлетами в ходе спортивной карьеры гибких 
навыков показывают, что целесообразным является 
формат оказания услуг по качественному наращи-
ванию уже имеющихся у атлета ресурсов для пере-
хода ко второй карьере в  виде создания в  Респу-
блике Беларусь специализированных центров по 
сопровождению данного перехода.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ СЕЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА)

А. Ю. САКОВИЧ 1)

1)Свирский сельский исполнительный комитет,  
ул. А. Гуриновича, 29, корп. 1, 222387, г. п. Свирь, Мядельский район, Минская обл., Беларусь

Представлены результаты социологического исследования, проведенного методом глубинного интервью. Уста-
новлены особенности социальной адаптации молодых специалистов к жилищным условиям, трудовой деятельности, 
медицинскому обслуживанию, транспортному сообщению, торговому обеспечению, способу проведения досуга. 
Определена специфика взаимоотношений молодых специалистов в трудовом коллективе, дружеской компании, 
сельской общине. Раскрыты перспективы профессиональной, творческой и личностной самореализации молодых 
специалистов в сельском населенном пункте. Определены факторы, способствующие адаптации молодых специалис-
тов в селе, и барьеры, ей препятствующие. Сформулированы рекомендации по закреплению молодых специалистов 
в современном белорусском селе.

Ключевые слова: современное белорусское село; социальная адаптация; молодые специалисты; условия адапта-
ции; факторы адаптации.

THE PECULIARITIES OF SOCIAL ADAPTATION  
OF YOUNG PROFESSIONALS IN CONTEMPORARY BELARUSIAN VILLAGE  

(ON THE EXAMPLE OF MIADZIEĹ DISTICT)

A. Yu. SAKOVICH a

aThe Svir Rural Executive Committee,  
29 A. Hurynoviča Street, 1 building, Svir 222387, Miadzieĺ District, Minsk Region, Belarus

The article presents the results of a sociological study conducted by the method of an in-depth interview. The 
peculiarities of social adaptation of young professionals to housing conditions, working life, medical service, transport 
service, trade provisioning, the choice of leisure activities have been established. The specifics of the relationship between 
young professionals in the work community, in a friendly company, in a rural community have been defined. The prospects 
of professional, creative and personal self-realization of young professionals in a rural settlement have been revealed. 
The factors contributing to the adaptation of young professionals in the village and the barriers to it have been identified. 
Recommendations on keeping young professionals attached to contemporary Belarusian village have been proposed.

Keywords: contemporary Belarusian village; social adaptation; young professionals; conditions for adaptation; adapta- 
tion factors.

Село играет значимую роль в  экономическом, 
социальном и  культурном развитии Республики 
Беларусь. Важнейшей проблемой современного 

белорусского села является депопуляция и  старе-
ние сельского населения. В 2019 г. численность сель-
чан составила 2046,0 тыс. человек, что на 312 тыс. 
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человек меньше по сравнению с 2011 г.1 Доля мо-
лодежи в возрасте от 14 до 31 года в общей числен-
ности сельского населения на начало 2019 г. состав-
ляла 14,7 %, в то время как в начале 2012 г. – 18,8 %2. 
Одним из ресурсов восполнения молодежи в  селе 
являются молодые специалисты, направленные ра-
ботать в сельские поселения по распределению. На 
современном этапе в ситуации демографического 
кризиса существует потребность в  закреплении 
молодых специалистов в сельских населенных пун-
ктах, что обусловливает актуальность изучения их 
социальной адаптации к условиям сельской жизни 
и труда.

В январе – феврале 2019 г. нами было проведено 
социологическое исследование, целью которого яв-
лялось изучение особенностей процесса социаль-
ной адаптации молодых специалистов, прибывших 
на работу в  сельские населенные пункты Мядель-
ского района, к  новым условиям жизни и  труда. 
Методом глубинного интервью были опрошены 
12 человек.

В ходе исследования рассматривались вопросы, 
позволяющие изучить удовлетворенность молодых 
специалистов, во-первых, жилищными условия-
ми, медицинским обслуживанием, торговым обе-
спечением, транспортным сообщением, трудовой 
деятельностью, досугом; во-вторых, взаимоотно-
шениями в трудовом коллективе, дружеской ком-
пании, сельской общине; в-третьих, возможностью 
реализовать свой профессиональный, творческий, 
личностный потенциал. 

По результатам анализа глубинных интервью 
было установлено, что жилищные условия, каче-
ство и  доступность медицинского облуживания, 
торгового обеспечения в  агрогородках Мядель-
ского района молодые специалисты оценивали 
неоднозначно. Например, юноши и девушки, при-
бывшие на работу в учреждения здравоохранения, 
выражали полную удовлетворенность своими жи-
лищными условиями.

Мне предоставили две отдельные комнаты в об
щежитии. Общежитие хорошее, в  нем сделан хоро
ший ремонт, есть горячая и  холодная вода. Распо
ложено оно недалеко от работы. Не нужно никуда 
ехать, что, безусловно, очень удобно (Д., врач).

В отличие от молодых специалистов, работа-
ющих в  учреждениях здравоохранения, юноши 
и девушки, прибывшие в учреждения образования 
Мядельского района, выражали полную неудовлет-
воренность состоянием предоставленного жилья. 
Характеризуя свои жилищные условия, респонден-
ты отмечали, что в  доме отсутствовали удобства, 

отопление было печное, поэтому им приходилось 
искать варианты съемного жилья, в котором была 
горячая и  холодная вода, санузел в  доме, газовое 
отопление.

Некоторым молодым специалистам по ходатай-
ству администрации школы и сельсовета по исте-
чении определенного промежутка времени были 
предоставлены арендные квартиры со всеми удоб-
ствами. Однако респонденты отмечали, что новое 
жилище не в  полной мере соответствовало изна-
чально заявленным требованиям. Так, получая 
арендное жилье, юноши и девушки рассчитывали, 
что в  нем будет горячая вода, однако в  действи-
тельности была только холодная, поэтому молодым 
специалистам приходилось за свои деньги устанав-
ливать водонагреватели. Респонденты также отме-
чали такие недостатки в предоставленных им квар-
тирах, как холод, плесень, запах из подвала, плохое 
состояние ванной комнаты. 

Молодым аграриям предоставлялись дома кот-
теджного типа с  такими удобствами, как горячая 
и холодная вода, туалет, ванная комната. Среди ми-
нусов участники исследования отмечали паровое 
отопление (на дровах). Однако, по словам респон-
дентов, дровами их обеспечивало сельхозпредпри-
ятие, поэтому состоянием своего жилья они в це-
лом были удовлетворены.

Что касается медицинского обслуживания, то 
все категории молодых специалистов отмечали, 
что медицинская помощь в их населенном пункте 
была доступна. В агрогородках, в  которых прово-
дился опрос, медицинская помощь оказывалась 
в  таких учреждениях здравоохранения, как поли-
клиника, участковая больница, пост скорой меди-
цинской помощи и амбулатория. Кроме того, в од-
ном из населенных пунктов была построена новая 
поликлиника, в которой возможно сделать все не-
обходимые анализы. Весной приезжал выездной 
флюорограф, все население об этом было проин-
формировано. При необходимости пройти более 
серьезное обследование либо лечение пациента 
направляли в районную больницу, а оттуда, по по-
казаниям, в областную больницу. Главная проблема 
в плане доступности медицинской помощи в сель-
ских населенных пунктах, по мнению респонден-
тов, состояла в недостатке врачей.

Основная проблема  – это недостаток врачей. 
А  так в  остальном, я считаю, все доступно. Мы 
проводим диспансеризацию населения. Это опре
деленный перечень обследований населения разных 
возрастов, с разными хроническими заболеваниями. 
Если говорить о доступности обследования, то мы 

1Регионы Республики Беларусь : cтат. сб. : в 2 т. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2019. Т. 1. С. 58.
2Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2013 года и среднегодовая численность населе-

ния за 2012 год : стат. бюл. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск, 2012 ; Половозрастная структура населения Республики 
Беларусь на 1 января 2019 года и среднегодовая численность населения за 2018 год. : стат. бюл. / Нац. стат. ком. Респ. Бела-
русь. Минск, 2019.
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всех можем обследовать. Все основные анализы у нас 
можно сделать на месте. Никуда не нужно ехать 
(Д., врач).

В случае необходимости получения медицин-
ской помощи молодые специалисты сталкивались 
с  такими трудностями, как отсутствие в  сельском 
населенном пункте врачей узкой специализации 
и  невозможность рентгенологического обследо-
вания. Городские юноши и девушки, как правило, 
обращались за медицинской помощью во время 
поездок домой. В сельскую поликлинику или амбу-
латорию они приходили только в  случае экстрен-
ной необходимости. При этом респонденты отме-
чали, что обычные терапевтические услуги в  селе 
были представлены на достойном уровне. 

Оценивая доступность и качество торговых ус-
луг в  агрогородке, молодые специалисты указы-
вали на достаточно высокую плотность торговых 
точек как государственной, так и  частной формы 
собственности.

Я удивлен, что в  таком маленьком населенном 
пункте столько магазинов. На маленький агрогоро
док у нас уже пять продуктовых магазинов. Там сей
час конкуренция реально большая. Там есть частни
ки. Трое частников. У одного две точки сейчас. И два 
государственных магазина. Это большой плюс для 
населения (А., врач).

Респонденты отмечали, что не испытывали не-
достатка в  продовольственных товарах, указыва-
ли на хорошее качество и  широкий ассортимент 
данной продукции в торговых точках. Однако, что 
касается непродовольственных товаров, по мне-
нию участников интервью, здесь существовали 
определенные ограничения. И девушки, и  юноши 
указывали, что, живя в сельском населенном пун-
кте, они не могли купить себе подходящую одежду. 
По их словам, предприниматели ориентировались 
на местных жителей, среди которых преобладали 
люди среднего и  старшего возраста, преимуще-
ственно небольшого достатка, поэтому представ-
ленный в  торговых точках ассортимент, качество 
и  цена товаров были ориентированы на них. Ре-
спонденты отмечали малый выбор молодежной 
одежды в агрогородках. Среди других ограничений 
в предоставлении торговых услуг молодые специ-
алисты называли недостаточный выбор космети-
ки, бытовых товаров, а также электротехники. Не-
достающие товары юноши и  девушки покупали 
в городах либо посредством интернета. В сельских 
населенных пунктах была возможность купить как 
продовольственные, так и  непродовольственные 
товары в  онлайн-магазинах. Молодые специали-
сты пользовались услугами таких онлайн-магази-
нов, как Е-доставка, 21vek, Wildberries и др. 

Респонденты выражали полную неудовлетво-
ренность работой общественного транспорта в Мя-

дельском районе. По их словам, в соседние населен-
ные пункты, районный центр и  другие города на 
общественном транспорте добраться было трудно: 
маршрутные автобусы ходили редко, расписание 
транспорта было неудобное. По мнению молодых 
специалистов, живя в сельской местности, необхо-
димо иметь личный автомобиль. 

Переходя к вопросу трудовой деятельности, сле-
дует отметить, что молодым специалистам нрави-
лось, что они работали по специальности. Уровень 
своей профессиональной подготовки респонденты 
оценивали по-разному. Некоторые юноши и  де-
вушки отмечали, что после окончания учреждения 
образования им не хватало определенных знаний 
и опыта. По их словам, работая по распределению, 
они восполнили имевшиеся пробелы знаний и чув-
ствовали себя профессионалами. Некоторые же, на-
оборот, считали, что уровень их профессиональной 
подготовки после окончания университета был на 
более достойном уровне, чем после отработки. По 
их мнению, за время работы по распределению они 
утратили некоторую часть знаний и приостанови-
лись в развитии.

Мне нравится то, что я работаю по специаль
ности. Но я думаю, что очень важен опыт. Просто 
у меня бывали случаи, когда пациенту становилось 
плохо и нужно было оказывать неотложную помощь. 
Первый раз у меня дрожали руки. Потом, когда это 
происходило все чаще, уже было намного легче. По
этому, кроме профессиональной подготовки, здесь 
очень важен опыт (Ю., медсестра).

Я считаю, что мои преподаватели в  вузе дали 
нам больше, чем пять лет работы сейчас. Поэтому 
в некоторой степени чувствуется определенный ре
гресс в развитии (А., учитель).

Молодым специалистам, работающим в  сфере 
здравоохранения, их работа нравилась больше, чем 
молодым специалистам, работающим в  сфере об-
разования и сельскохозяйственной отрасли. Меди-
цинские работники отмечали, что им в  их работе 
нравилось прежде всего помогать людям.

Молодым специалистам, работающим в школе, 
в их работе нравилось общаться с детьми, учить их 
чему-то новому, также их привлекал тот предмет, 
который они преподавали. На вопрос: «Что вам не 
нравится в вашей работе?» – респонденты отмеча-
ли, что им не нравилось поведение детей, неуваже-
ние к учителю. 

Отношение к труду молодых специалистов, ра-
ботающих на сельскохозяйственных предприяти-
ях Мядельского района, во многом зависело от его 
специфики. Так, например, молодые люди, занятые 
непосредственно на производстве, отмечали, что 
им нравился результат труда. Молодых специали-
стов, работающих в  администрации, в  их работе 
привлекала профессия и общение с людьми. 
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В свободное от работы время молодые специ-
алисты, как правило, занимались домашними де-
лами (готовка, уборка). У некоторых были хобби, 
такие как рыбалка, волейбол, баскетбол. Весной 
и  осенью молодые специалисты любили просто 
гулять по улице. Некоторые в свободное время чи-
тали книги, смотрели фильмы, катались на велоси-
педе и т. д. На вопрос: «Какие в Вашем населенном 
пункте есть объекты культурного отдыха (клубы, 
кафе, бары и др.)?» – молодые специалисты, при-
бывшие в сельские населенные пункты Мядельско-
го района из городов, особенно крупных, таких как 
Минск и Брест, отвечали: «Не знаю». По словам этих 
респондентов, если бы в  агрогородке и  функцио-
нировали какие-то объекты культурного отдыха, 
то они были бы неинтересны им, потому что там 
«не та аудитория». Участники интервью родом из 
Мядельского района отмечали, что либо в их насе-
ленном пункте было кафе, но его закрыли, либо его 
не было вообще. В некоторых населенных пунктах 
работал Дом культуры, однако, по словам молодых 
специалистов, мероприятия там проводились ред-
ко и  были ориентированы преимущественно на 
людей среднего возраста, а не на молодежь. Таким 
образом, молодым специалистам, прибывшим на 
работу в сельские населенные пункты Мядельского 
района, в свободное от работы время сходить было 
некуда. Однако респонденты не выражали по это-
му поводу большого недовольства. Для них не со-
ставляло труда съездить на дискотеку или в  кафе 
в  город. Главное, по их мнению, чтобы для этого 
были финансовые возможности. 

Рассматривая дружеское окружение молодых 
специалистов, следует отметить, что типичным их 
ответом на вопрос: «Как бы вы охарактеризовали 
молодежь в Вашем населенном пункте?» – был сле-
дующий: «Молодежи моего возраста здесь очень 
мало, поэтому характеризовать особо некого». Ре-
спонденты указывали на то, что молодые люди, 
окончив школу, уезжают учиться в  города и, как 
правило, обратно не возвращаются. Молодежь в их 
населенном пункте составляли преимущественно 
школьники, поэтому молодым специалистам, при-
бывшим на работу в сельские населенные пункты, 
фактически не с кем общаться.

Молодежи здесь очень мало. Особенно моего воз
раста. Все поступают учиться. Многие работают 
в городах. Молодежи очень мало. Все разъехались. И не 
с кем общаться. Есть кто постарше, но мы с ними 
мало общаемся (С., медсестра). 

Дружескую компанию молодых специалистов, 
прибывших в сельские населенные пункты Мядель-
ского района, как правило, составляли другие мо-
лодые специалисты. Если это не сотрудники одной 
организации (предприятия), то знакомились они 
либо на различного рода спортивных мероприяти-
ях, проводимых в  их населенном пункте, секциях 
в школе, либо случайно, гуляя по улице. 

Сокращение численности молодежи сужает 
круг потенциальных брачных партнеров в  селе. 
Типичным ответом молодых специалистов, кото-
рые не состояли ни в  браке, ни в  отношениях, на 
вопрос: «Как бы вы охарактеризовали круг потен-
циальных брачных партнеров в Вашем населенном 
пункте?» – являлась фраза: «Их здесь нет». Респон-
денты отмечали, что вероятность встретить буду-
щего супруга (супругу) в городе намного выше, чем 
в сельской местности. 

Отношения с  сельским населением у молодых 
специалистов были хорошие, однако по причине 
пристального внимания со стороны сельчан, не-
которые юноши и девушки ощущали чрезмерный 
социальный контроль за собой. Молодым специ-
алистам, прибывшим в  сельские населенные пун-
кты из городов, во многом был непонятен сельский 
менталитет.

Свои взаимоотношения в трудовом коллективе, 
с  коллегами и  администрацией, молодые специ-
алисты оценивали неоднозначно. Респонденты, 
работающие по распределению в  учреждениях 
здравоохранения Мядельского района, отмечали, 
что в  их трудовом коллективе взаимоотношения 
были хорошие, в  случае необходимости коллеги 
оказывали им помощь. Молодые специалисты, ра-
ботающие в сельских школах Мядельского района, 
свои взаимоотношения с  коллегами оценивали 
по-разному. Одни отмечали, что им нравилось ра-
ботать в данном трудовом коллективе: как только 
они приступили к  работе, к  ним был приставлен 
учитель, который курировал их деятельность, вво-
дил в  курс дела, помогал адаптироваться. Другие 
утверждали, что взаимоотношения с  коллегами 
и администрацией были сложные, натянутые, и это 
являлось одной из причин, по которой молодые 
специалисты, отработав распределение, планиро-
вали сменить место работы. 

Что касается юношей и  девушек, работающих 
по распределению на сельскохозяйственных пред-
приятиях Мядельского района, то здесь у сотрудни-
ков администрации отношения с  коллегами и  ру-
ководством были хорошие. Молодые специалисты, 
работающие непосредственно на производстве, от-
мечали, что у них отношения с простыми рабочи-
ми агропромышленного комплекса были хорошие, 
а с администрацией – натянутые.

В ходе исследования также задавались вопросы, 
позволяющие определить ценностные ориентации 
молодых специалистов, их установки, предпочте-
ния, представления об успехе, богатстве, представ-
ления о норме жизни, а также оценку того, насколь-
ко, живя в  сельской местности, можно добиться 
успеха в жизни. 

Гайд глубинного интервью содержал вопрос: 
«Ради чего вы живете?» В ходе исследования было 
установлено, что юноши и девушки родом из сель-
ских населенных пунктов Мядельского района 
жили преимущественно ради того, чтобы в  буду-
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щем создать семью, родить детей, а также ради сво-
ей родительской семьи. При этом юноши отмечали, 
что для обеспечения семьи нужна хорошая зара-
ботная плата, поэтому важнейшими жизненными 
ценностями для них являлись семья и высокоопла-
чиваемая работа. 

Я живу, наверное, чтобы в  дальнейшем выйти 
замуж, родить троих детей. Чтобы было все уют
но дома. Чтобы было спокойно. Чтобы дети были 
счастливы. Наверное, так (С., медсестра).

Нужна семья, стабильная работа, стабильный 
заработок. Чтобы ни я, ни моя семья ни в чем не нуж
дались (С., энергетик).

Ответы молодых специалистов, прибывших на 
работу по распределению в  сельские населенные 
пункты Мядельского района из городов, были не-
однозначны. Среди них встречались следующие 
формулировки: «Ради себя»; «Просто жить, наслаж-
даться жизнью»; «Чтобы реализовать себя»; «Чтобы 
меня запомнили»; «Познавать мир».

Представления об успехе у молодых специали-
стов родом из сельской местности и из городов так-
же были различны. Так, юноши и девушки родом 
из села считали, что успешным человеком является 
тот, у кого есть семья, дети, здоровье, свое жилье 
и  достаток в  доме. Молодые специалисты родом 
из городов понятие успеха связывали преимуще-
ственно с  престижной работой, хорошей заработ-
ной платой, наличием квартиры в городе, автомо-
биля, общественным признанием. Семья и  дети 
как критерий успеха в  жизни для них уходили на 
второй план. 

По вопросу: «Можно ли стать успешным, живя 
в  сельской местности?»  – мнения респондентов 
различались. Молодые люди родом из городов 
были убеждены, что это невозможно. Юноши и де-
вушки из сельской местности считали, что стать 
успешным можно, живя как в городе, так и в сель-
ских населенных пунктах. 

Как это ни печально, но я думаю, живя в  сель
ской местности, стать успешным невозможно. Если 
это только какой-нибудь предприниматель живет 
в сельской местности и при этом имеет одну или не
сколько фирм в городе или даже за рубежом (Е., учи-
тель, родом из города).

Конечно, можно. Это все зависит от самого чело
века. Мне кажется, что много людей, живя в сельской 
местности, добились успеха. У них есть дом, семья, 
дети, достаток в доме. А есть люди, которые живут 
в городе в съемной квартире, у них нет ни семьи, ни 

детей и маленькая зарплата (Ю., медсестра, родом 
из села).

На вопрос: «Можно ли, живя в сельской местно-
сти, реализовать свои креативные, творческие спо-
собности?» – все респонденты однозначно отвеча-
ли, что можно. По их мнению, творческий человек 
способен реализовать себя везде, главное, чтобы 
был талант. 

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что адаптация молодых специалистов в селе 
является сложным многофакторным процессом. 
К факторам, оказывающим позитивное влияние 
на их адаптацию, следует отнести следую щие: 
доступность медицинских услуг, продуктов пита-
ния, хорошая экологическая обстановка; наличие 
в  сельском населенном пункте других молодых 
специалистов, с  которыми можно провести сво-
бодное время; связь представлений о жизнен-
ном успехе как о возможности реализовать себя 
в  семье (супружество, материнство, отцовство). 
К  барье рам, затрудняющим приспособление мо-
лодых специалистов к  жизни и  труду в  сельском 
населенном пункте, относятся следующие фак-
торы: недостаточно развитое транспортное со-
общение, ограниченные возможности для досуга, 
менее комфортные по сравнению с  городом жи-
лищные условия, для работников сельскохозяй-
ственной отрасли  – низкий уровень заработной 
платы, тяжелые условия тру да3. Кризисная демо-
графическая ситуация в селе существенно сужает 
круг друзей и потенциальных брачных партнеров 
в сельских регионах. Большое влияние на адапта-
цию молодых людей оказывает место их житель-
ства до поступления в  учреждение образования. 
Так, молодые специалисты родом из села, прибыв 
по распределению в  сельский населенный пункт, 
предъявляют меньшие требования к  жилищным 
условиям, торговому обеспечению, медицинскому 
обслуживанию, чем молодые специа листы родом 
из городов. Сельская молодежь считает возмож-
ным реализовать свой профессиональный, твор-
ческий и личностный потенциал, живя и работая 
в  селе. В то же время у городской молодежи по 
данному вопросу мнение противоположное. Исхо-
дя из сказанного, следует сделать вывод о том, что 
для закрепления молодых специалистов в селе не-
обходимо не только развивать его со циальную ин-
фраструктуру, транспортное сообщение с ближай-
шими городами, повышать уровень материаль ного 
благополучия сельчан, но также ориентироваться 
при распределении на молодые семьи, которые ро-
дились и выросли в сельской местности.

Статья поступила в редколлегию 25.03.2020. 
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ФЕНОМЕН ИСТИНЫ И ЕЕ КОРРЕЛЯТЫ В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ:  
К ПРОБЛЕМЕ ПОЛИМОРФИЗМА ЗНАНИЯ

В. Т. НОВИКОВ1), О. В. НОВИКОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Социальное познание характеризуется рядом специфических черт, среди которых можно выделить две основ-
ные: во-первых, разнообразие видов познавательной деятельности, их относительную автономность и суверен-
ность; во-вторых, многообразие и различное функциональное назначение форм закрепления результатов познания. 
В этой связи рассмотрена специфика квалификации итогов познавательной деятельности как истинного знания. 
Если квалификация истины свойственна научному знанию, то ее коррелятами в зависимости от основных функций 
знания в других сферах деятельности человека выступают иные феномены. Так, для донаучного, обыденного знания 
это житейская мудрость и здравый смысл, для вненаучного – составляющее основу мировоззрения убеждение, а для 
институционального – практическая эффективность.

Ключевые слова: знание; истина; вненаучное знание; жизненная мудрость; здравый смысл; убеждение; практи-
ческая эффективность.
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THE PHENOMENON OF TRUTH AND ITS CORRELATES IN SOCIAL 
SCIENCE: TO THE PROBLEM OF KNOWLEDGE POLYMORPHISM
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Social cognition is characterized by a number of specific features, among which there are two main. The first is associated 
with a variety of types of cognitive activity, their relative autonomy and sovereignty. The second feature deduces the diversity 
and various functional purpose of the forms of consolidating the results of knowledge. In this regard, the article considers 
the specifics of qualification of the results of cognitive activity as true knowledge. If the qualification of truth is inherent in 
scientific knowledge, then other phenomena act as its correlates, depending on the basic functions of knowledge in other 
areas of human activity. So for pre-scientific, everyday knowledge truth is related to worldly wisdom and common sense, for 
extra-scientific knowledge truth correlates with the conviction that forms the basis of the worldview, and for institutional 
knowledge the correlate of truth is practical efficiency.

Keywords: knowledge; truth; extra-scientific knowledge; life wisdom; common sense; belief; practical efficiency.

Возможность, важность и  необходимость до-
стижения истинного знания издавна занимала че-
ловека, порождая разные мнения о  мировоззрен-
ческом, когнитивном и экзистенциальном статусе 
истины. В  частности, свое отношение к  данному 
феномену однозначно высказал Омар Хайям в од-
ном из рубаи, в  котором исходной является уста-
новка на релятивизацию знания: 

Так как истина вечно уходит из рук –  
Не пытайся понять непонятное, друг.  
Чашу в руки бери, оставайся невеждой,  
Нету смысла, поверь, в изученье наук1 

[1, с. 138].

Иная, скептическая, установка свойственна Рене 
Декарту, который, стремясь, по его словам, полно-
стью разрушить в  науках прежние сомнительные 
утверждения, ищет новое методологическое ос-
нование для постижения истины. В итоге он при-
ходит к  выводу: «…таким образом, после более 
чем тщательного взвешивания всех “за” и  “про-
тив” я  должен, в  конце концов, выдвинуть следу-
ющую посылку: всякий раз, как я произношу слова 
Я есмь, я существую или воспринимаю это изрече-
ние умом, оно по необходимости будет истинным» 
[2,  с.  21–22]. Показательно, что в данной работе – 
«Размышления о первой философии», – в которой 
приводится доказательство существования бога 
и проводится различие между человеческой душой 
и  телом, французский мыслитель подвергает со-
мнению существующие и претендующие на статус 
истины представления из сферы здравого смысла, 
науки и философии.

Взяв за основу установку Р.  Декарта в  рассмо-
трении возможности квалификации знаний из 
этих сфер рационального знания как истинных, 
конкретизируем цель и  предмет нашего анализа. 
Во-первых, мы обратим внимание только на спе- 

цифику и  прерогативы социального знания, что 
относится к  ведению социальной эпистемологии,  
и, во-вторых, дифференцируем социальные знания, 
выделив в качестве особых его типов донаучное, вне
научное, научное и дисциплинарное знание, артикули-
руя тем самым его полиморфизм и, как следствие, 
полифоничность социального познания. В  этой 
связи зададимся вопросом о том, всякий ли резуль-
тат познавательной деятельности нацелен на по-
лучение знания, которое можно квалифицировать 
в качестве истинного, и является ли ориентация на 
достижение объективно истинного знания приори-
тетной для деятельности человека как субъекта не 
только теоретической, но и  практической деятель-
ности.

Говоря о  полифоничности социального знания, 
мы имеем в  виду принципиальную автономность 
и  самоценность каждого из данных типов. В  этом 
состоит одно из существенных отличий социаль-
ного знания от знания естественно-научного, кото-
рое с  очевидностью проступает в  самом названии 
последнего. В обществе со времени эпохи Просве-
щения в  качестве презумпции утвердилось пред-
ставление о том, что в системе знаний о природных 
явлениях легитимным и  эталонным признается 
только научное. В социологии научное знание не об-
ладает однозначной привилегией. Следовательно, 
если для результатов научного познания приорите-
том (и целью) является достижение знания, которое 
можно было бы квалифицировать как истину, то для 
оценки статуса результатов иных типов и форм со-
циального познания требуются другие критерии 
и  квалификации. Достижение иных видов знания 
определяется поставленными актором целями, и их, 
на наш взгляд, можно было бы характеризовать как 
эквиваленты истины, поскольку так или иначе они 
коррелируют с  научным знанием и  содержат при-
знаки объективно истинного знания. 
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Прежде всего особый статус свойственен дона
учному знанию, которое не только выполняет важ-
ную регулятивную роль в  социальной адаптации 
и поведении отдельного человека, но и в принятии 
или отказе от принятия социально значимых реше-
ний в обществе в целом. Отметим, что донаучное 
знание возникает в процессе повседневной жизни, 
являясь следствием поступков как самого челове-
ка, так и  его окружения. Это знание закреп ляется 
в  трех основных формах повседневного опыта, 
имеющего неспециализированный характер: чув-
ственном, перцептивном опыте, естественном язы-
ке и здравом смысле [3, с. 125–126]. Эти три формы 
представляют диалектическое единство. Так, если 
чувственный опыт весьма текуч, динамичен и фраг-
ментарен, то здравый смысл является фиксатором 
наличия некоторой повторяемости и стабильности 
в  потоке восприятий и  представлений, закрепляя 
и догматизируя устойчивость посредством челове-
ческого рассудка. 

Особая роль принадлежит естественному язы-
ку, который выступает как связующее звено меж-
ду этими компонентами знания и  в  вербальной 
форме закрепляет их рациональное содержание. 
В  диалектическом единстве чувственного опыта 
и  здравого смысла проявляется принципиальное 
лингвологическое единство  – органическая связь 
мышления и языка, причем если содержание слов 
как элементов языка характеризуется дискретно-
стью и  фрагментарностью в  репрезентации явле-
ний, то использование их в речевых практиках по-
зволяет охарактеризовать их с позиций динамизма 
и процессуальности. При этом донаучное знание не 
может претендовать на раскрытие сущности рас-
сматриваемых объектов, ограничиваясь установле-
нием предметно-ориентировочных связей, отно-
сящихся к сфере обыденных, но жизненно важных 
для человека явлений. Это специфическая форма 
знания, поэтому, по словам М. Хайдеггера, «фило-
софия никогда не сможет опровергнуть обыденный 
рассудок, так как он глух к ее языку» [4, с. 9]. 

Однако неправомерно сводить назначение до-
научного знания только к  обеспечению нормаль-
ной жизнедеятельности отдельного человека. Это 
знание может выступать как индикатор состоятель-
ности разработки и практического осуществления 
проектов, прошедших научную апробацию, но при 
этом затрагивающих интересы государства и граж-
данского общества. В этой связи можно вспомнить 
опирающиеся на научные изыскания 1970–80-х гг. 
и получившие одобрение государственных чинов-
ников проекты поворота таких сибирских рек, как 
Иртыш, Обь и  некоторых других, в целях обес-
печения водными ресурсами засушливых районов 
среднеазиатских советских республик. Реализация 
этих проектов должна была содействовать прак-
тике орошения земель, повышению плодородия 
и в итоге интенсификации хлопководства. Отказу 

от намеченных планов способствовали именно со-
ображения здравого смысла с учетом опыта и нега-
тивных экологических последствий осуществленной 
десятилетием ранее программы поворота Печоры 
и Северной Двины.

Следовательно, донаучное знание можно квали-
фицировать не с позиции его соответствия канонам 
научной рациональности и  критериям объектив-
ной истины, а  как житейскую мудрость, являю-
щуюся ориентиром в  сложных перипетиях прак-
тической жизни людей с  характерными для нее 
необходимыми и случайными связями. Житейская 
мудрость в  обыденной жизни проявляется в  том, 
что люди в своем поведении и деятельности опи-
раются как на рациональность, так и на интуицию. 
Без изучения повседневного знания как основы ин-
терсубъективного мира и  теоретических абстрак-
ций в феноменологической социологии невозмож-
но понять специфику научного знания об обществе 
и  эксплицировать феномен полиморфизма соци-
ального знания в  целом. Об этом прямо говорил 
основоположник этого направления социологиче-
ской мысли А. Шютц, отмечавший, что особенность 
гуманитарных наук состоит в  их укорененности 
в обыденном знании. По его словам, «исследование 
основных принципов, в  соответствии с  которыми 
человек в  повседневной жизни организует свой 
опыт и, в частности, опыт социального мира, явля-
ется первостепенной задачей методологии обще-
ственных наук» [5, с. 491]. 

Исходя из этого, на наш взгляд, существует кор-
реляция между феноменами истины, с одной сто-
роны, и здравым смыслом и житейской мудростью, 
с другой, но все же эти феномены относятся к раз-
ным сферам деятельности человека и их результа-
там. Так, в одном случае речь идет о сфере познания 
и, соответственно, гносеологии, в другом – о  сфе-
ре обыденной, повседневной жизнедеятельности, 
имеющей практический характер. И, говоря об их 
взаимосвязи, можно вспомнить слова К.  Маркса 
о  том, что «люди никоим образом не начинают 
с того, что “стоят в этом теоретическом отношении 
к предметам внешнего мира”. Как и всякое живот-
ное, они начинают с того, чтобы есть, пить… т. е. не 
“стоять” в каком-нибудь отношении, а активно дей-
ствовать, овладевать при помощи действия извест-
ными предметами внешнего мира и таким образом 
удовлетворять свои потребности» [6, с. 377].

Еще одной фундаментальной формой соци-
ального знания является вненаучное знание. Его 
специфика заключается в непосредственной связи 
с  определенным типом мировоззрения, который 
характерен для общества, образом жизни и систе-
мой ценностных ориентаций, предпочтениями 
и в целом с типом духовной культуры. Это знание 
включено в  систему мировоззрения, идет ли речь 
о  системе взглядов на мир отдельного человека, 
группы людей – класса, этноса, корпорации, – или 
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исторического типа общества. В  последнем слу-
чае имеются в виду мифологическое, религиозное 
и  философское мировоззрение, в  структуре кото-
рых знания всегда находятся в состоянии сосуще-
ствования с  другими компонентами, составляю-
щими архитектонику мировоззрения, а  потому 
обязательно испытывают их влияние. Спектр фак-
торов этого влияния весьма широк: это влияние 
ценностных установок, идеалов, стереотипов по-
ведения и др. Очевидно, что в этом случае можно 
говорить о  специфике рациональности, которая 
коррелирует с чувствами, переживаниями, эмоци-
ями и характеризуется своеобразием потребностей 
и  интересов. Рациональность при необходимости 
сообразуется с конкретными задачами воспитания 
и образования личности, учитывает круг общения 
и духовно-психологический климат человека (или 
социальной группы), определяющие своеобразие 
интерпретации, понимания и оценки социальных 
явлений и процессов. В итоге эти факторы форми-
руют отношение социальных субъектов к явлениям 
общественной жизни и характер реакции на них. 

В частности, таким вненаучным знанием высту-
пает мифологическое и религиозное знание, кото-
рое, возникнув в глубокой древности, оказывается 
востребованным и в наши дни. Причины живучести 
мифологического сознания объяснил Э.  Фромм: 
«Человеческий мозг живет в двадцатом веке; серд-
це большинства людей – все еще в каменном. Че-
ловек в  большинстве случаев еще недостаточно 
созрел, чтобы быть независимым, разумным, объек- 
тивным. Человек не в  силах вынести, что он пре-
доставлен собственным силам, что он должен сам 
придать смысл своей жизни, а не получить его от 
какой-то высшей силы, поэтому людям нужны идо-
лы и мифы» [7, с. 11]. В свою очередь, автор «фило-
софии символических форм» Э. Кассирер отмечал, 
что современная социальная мифология создает-
ся целенаправленно, причем «миф всегда рядом 
с  нами и  лишь прячется во мраке, ожидая своего 
часа. Этот час наступает тогда, когда все другие 
силы, цементирующие социальную жизнь, по тем 
или иным причинам теряют свою мощь и больше не 
могут сдерживать демонические, мифологические 
стихии… Наши современные поли тики прекрасно 
знают, что большими массами людей гораздо легче 
уп равлять силой воображения, нежели грубой фи-
зической силой» [8]. В этой связи можно упомянуть 
идеологию  – систему вненаучного мировоззрен-
ческого знания, которую Р. Барт характеризует как 
«искусственный миф, понятный массам благодаря 
средствам агитации и пропаганды» [9, с. 251]. 

Среди вненаучных форм знания особый статус 
принадлежит философскому знанию, которое име-
ет амбивалентный характер, что было отмечено 
еще древними греками, видевшими его специфику 
в наличии у него не только стремления к достиже-
нию эпистемы, понимаемой как истина, но и  док

сы, рассматриваемой как мнение, и которое в этом 
смысле является носителем субъективной оценки 
событий. Показательна характеристика философ-
ского знания французских энциклопедистов. «Ис-
тина для философа,  – говорится в  Энциклопедии 
Д.  Дидро и  Ж.  Л.  Д’Аламбера, – не любовница, ко-
торая развращает его воображение и  которую он 
рассчитывает найти повсюду: он довольствуется 
возможностью выяснить ее там, где может ее за-
метить. Он не смешивает ее с правдоподобием; он 
принимает за истинное то, что истинно, за ложное – 
то, что ложно, за сомнительное – то, что сомнитель-
но, за правдоподобие – то, что правдоподобно. Он 
способен сделать и  больше, и  великое преимуще-
ство философа состоит в том, что он, не имея доста-
точного мотива для суждения, умеет держаться на 
неопределенной позиции» [10, с. 598–599]. Показа-
тельно, что эта уклончивая в отношении суждений 
философа об истинности знания позиция свиде-
тельствует не о его индифферентности по отноше-
нию к  возможности достижения истины как тако- 
вой, а о мировоззренческом статусе философии, для 
которой философское знание имеет личностное из-
мерение, выражая отношение человека к происхо-
дящему и предполагая рефлексию над ситуацией.

В целом же вненаучное знание, учитывая его ми-
ровоззренческий характер, связано с научным, что 
находит воплощение в общем для них стремлении 
к достижению, как отмечалось выше, эпистемы, но, 
в отличие от науки как особой формы культуры, ми-
фология, религия, искусство, философия, являясь 
формами духовного опыта, немыслимы без доксы, 
и,  следовательно, выражения собственного мне-
ния, которое характеризует отношение к тому, что 
познает человек. В этом смысле вненаучное знание 
обладает латентной интенцией на истинное знание, 
но главное в  нем  – отражение действительности 
с позиций интересов, ценностей и идеалов челове-
ка или социальной группы. В  данном случае кор-
релятом истины выступает убеждение, в  котором 
знания, содержащие «зерна» истины, координиро-
ваны с  ценностными установками, социальными 
идеалами. Эти внерациональные компоненты ми-
ровоззрения находятся в синкретическом единстве 
с верой в правильность существующей у человека 
системы взглядов на мир, его самого и  его места 
в мире. 

Специфической формой социального знания 
является также институциональное знание, в  ко-
тором проявляется практическая природа позна-
ния, поскольку оно непосредственно предназна-
чено для достижения утилитарного, значимого для 
нужд общества результата. В данном случае име-
ется в виду, что если предметное знание в полной 
мере должно соответствовать критериям научной 
рациональности и  претендовать на статус науч-
ной истины, то институциональное знание можно 
характеризовать как технологическое знание, а его 
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презумпция оценивается по критерию практиче-
ской реализуемости и эффективности. В частности, 
Г. П. Щедровицкий писал, что «основные продукты 
методологической работы  – конструкции, проек-
ты, нормы, методические предписания и т. п. – не 
могут проверяться и  никогда не проверяются на 
истинность. Они проверяются лишь на реализуе-
мость на практике» [11, с. 95].

Институциональное знание  – это знание при-
кладного характера, предназначенное для ис-
пользования в  конкретных областях практической 
деятельности человека – хозяйственно-экономиче-
ской, социально-политической, организационно-
управлен еской и других. Думается, что не требует 
детализации сравнение тех знаний, которые ока-
зываются востребованными ученым-политологом 
или теоретиком-экономистом, с  одной стороны, 
и  практикующим политиком или хозяйственни-
ком, с другой. Это хотя и  близкие по предметной 
сфере, но все же разные по назначению и служеб-
ной функции знания, поскольку проблемы, постав-
ленные перед ученым и руководителем-практиком, 
и  вопросы, которые им приходится решать, каче-
ственно разные. Политику и  экономисту-хозяйст-
веннику, так как они имеют дело не с  идеализи-
рованными объектами, а с  объектами, данными 
в  конкретно-чувственной форме и  обладающими 
полиметрическими характеристиками, необходи-
мо учитывать их многообразные качества и свой-
ства. Надлежит принимать в  расчет условия су-
ществования, конъюнктуру, а  также традиции, 
цен ности и  нормы общежития, поскольку прини-
маемые решения и  успех их осуществления за-
висят от состояния общественного сознания и от-
ношения к  итоговым результатам практических 
преобразований населения.

В  психологической науке подобное различие 
стало предметом специального анализа в  работе 
Б.  М.  Теплова «Ум полководца»  [12]. Из проведен-
ного исследования специфики мышления воена-
чальника следует вывод о различии теоретического 
и  практического типов мышления, ориентирован-
ных на решение задач, которые относятся к разным 
сферам деятельности человека и,  соответственно, 
нацелены на достижение коррелятивного знания. 
Между ними существуют отношения координации, 
но не субординации. Таким образом, коррелятом 
и эквивалентом истины в институциональном зна
нии является практическая эффективность получен-
ных результатов, а поскольку социальная практика 
многообразна, то столь же многообразны формы 
институционального, практико-ориен тированного 
знания. Это, в  частности, знания-умения, знания-
правила, знания-нормы и  другие формы, которые 
имеют технологический характер и обладают стату-
сом полезности, что является версией прагматиче-
ской концепции истины.

Специфика достижения истины как атрибута на-
учного знания определяется наличием у социально-

гуманитарного познания трех интенций. Во-первых, 
это знание, что, очевидно, должно иметь когни-
тивную ориентацию и, следовательно, соответство-
вать общепринятым для наук о природе и обществе 
нормам  – так называемым канонам научной ра-
циональности. Во-вторых, что тоже естественно, 
это знание в  принципе должно иметь праксиоло-
гическую ориентацию и  быть актуальным или по-
тенциально практически полезным. В-третьих, это 
знание обязательно должно обладать ценностно-
нормативной, аксиологической ориентацией, по-
скольку востребованным является такое социаль ное 
знание, которое будет соответствовать принятым 
в данном обществе социально-культурным ценнос-
тям, идеалам и нормам и не иметь деструктивных 
для него нововведений, т. е. соответствовать диалек-
тике традиций и  новаций. При этом по определе-
нию желательным является существование интен-
ций в  гармоническом единстве, что представляет 
серьезную проблему для достижения объективно-
истинного знания об изучаемых явлениях и  про-
цессах общественной жизни. Обратим внимание на 
некоторые из них. 

Первое обстоятельство определяется так назы-
ваемым предпосылочным характером социального 
познания, непосредственно сказывающемся на его 
результате – знании – и  определяющем проблем-
ный характер его квалификации как истинного 
знания. Показательным является влияние мета-
научных, социально-культурных факторов, в  час- 
тности, социального интереса на ход и  итоги по-
знания. Хрестоматийным в  этом случае является 
высказывание Т. Гоббса, согласно которому «люди 
отступают от обычая, когда этого требуют их инте-
ресы, и  действуют вопреки разуму, когда он про-
тив них… Я не сомневаюсь, что если бы истина, что 
три угла треугольника равны двум углам квадрата, 
противоречила чьему-либо праву на власть и инте-
ресам тех, кто уже обладает властью, то, посколь-
ку это было бы во власти тех, чьи интересы задеты 
этой истиной, учение геометрии было бы если не 
оспариваемо, то вытеснено сожжением всех книг 
по геометрии» [13,  с.  132–133]. Субъект познания, 
характеризуя социально-историческую ситуацию, 
должен осознавать, в  каком статусе он выступает 
и  какой характер носит его высказывание в  кон-
кретном случае: знания или мнения. 

Второе обстоятельство, имеющее также метана-
учный и  в  этом смысле предпосылочный для по-
знания социальных связей и отношений характер, 
касается роли ценностей и идеалов в постижении 
истины. Их воздействие осуществляется посред-
ством ценностных установок, которые формиру-
ются у человека на основе разделяемых им и  его 
окружением корпоративных социально-экономи- 
ческих, политико-идеологических, религиозных тра-
диций, обычаев и  стереотипов мышления. В  част-
ности, характеризуя особенности методологии одно- 
го из ведущих представителей Кембриджской шко-
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лы интеллектуальной истории Дж.  Покока, иссле-
дователи его творчества отмечают, что в  центре 
его внимания «оказывается либеральная практика 
языковой игры как элемента политической борь-
бы, не санкционированной прямым авторитетом 
и  насилием. Такой подход созвучен либерализму 
как принятию мнения и значения Другого и пони-
манию множественности проявлений любой исти-
ны» [14,  с.  32]. Очевидно, что системы ценностей 
и свойственные им ценностные установки, связан-
ные с  социальными интересами и  отражающие 
пар тикулярные  – классовые, этнические, социо-
культурные традиции, обычаи, стереотипы поведе-
ния, наконец, особенности образа жизни людей, 
находят отражение в их представлениях о статусе 
человека в  обществе. В  этой системе содержатся 
представления о  жизненных перспективах, добре 
и  зле, справедливости и  несправедливости и дру-
гих ценностях общежития, что определяет особую 
роль оценки в социальном познании.

Третье обстоятельство имеет отношение к роли 
предпосылочного знания и  его влияния на воз-
можность достижения истинного знания и касается 
воздействия ценностей и оценочных суждений на 
результат познания. Обратим внимание на две по-
зиции, существующие в  социальной эпистемоло-
гии. Первая позиция, свойственная классическому 
обществознанию, исходит из презумпции дости-
жения истины «в  чистом виде» и  рассматривает 
необходимость элиминации оценки как ведущей 
к  субъективизации и,  следовательно, к  релятиви-
зации знания. Так, по словам М. Вебера, «в обще-
ствознании действует принцип отнесения к ценно
сти объекта, но не применима оценка. Это вообще 
не проблемы ценностей» [15, с. 570]. Как следует из 
высказывания, в  методологии немецкого социо- 
лога действуют два принципа: принцип свободы 
от оценочных суждений, касающийся деятельности 
историка и методолога науки, и принцип отнесения 
к ценностям, предполагающий учет влияния социо- 
культурных условий, воздействующих на процесс 
познания и, следовательно, на возможность дости-
жения истины. 

Вторая позиция артикулирует влияние как цен-
ностей, так и связанных с ними оценок на ход и ре-
зультаты социального познания. В качестве обяза-
тельного условия достижения истинного знания 
выступает необходимость учета влияния законо-
мерностей и объективной логики социальной прак-
тики, обусловливающей возможность достижения 
истинного знания не в свободных от нужд практики 
условиях, а в прямой связи с практикой. Об этом ве-
дет речь К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе»: «Вопрос 
о  том, обладает ли человеческое мышление пред-
метной истинностью,  – вовсе не вопрос теории, 
а практический вопрос. В практике должен доказать 
человек истинность, т. е. действительность и мощь, 
посюсторонность своего мышления» [16, с. 1]. 

Таким образом, суть рассмотренных методоло-
гических позиций не в том, что в  реальной исто-
рической практике акторы – субъекты социального 
действия – не руководствуются социокультурными 
ценностями и идеалами, а значит, определенными 
принятыми в  социуме нормами. В  этом нет про-
блемы. Суть в том, должны ли, и  если должны, то 
в  какой мере, исследователи  – ученые-историки, 
политологи, правоведы – пользоваться аппаратом 
оценочных суждений, что получило, например, 
распространение в конце 1980–90-х гг. в советской 
и  постсоветской литературе в  форме появления 
ряда работ, использовавших методологию повели
тельное наклонение в истории.

Наконец, обратим внимание на еще одно – чет-
вертое, специфическое, в  отличие от естествозна-
ния, обстоятельство, имеющее отношение к  роли 
предпосылочного знания, а  также напрямую свя-
занное с  проблемой ценностей и  их влиянием на 
квалификацию знания. В  частности, говоря о трех 
группах потребностей человека, известный русский 
философ и  социолог П.  Л.  Лавров особо выделяет 
третью группу потребностей, побуждающих субъек-
та к активным социально-историческим действиям. 
При этом он отмечает, что именно здесь проявляет-
ся «потребность лучшего, влечение к  расширению 
знаний, к  постановке себе высшей цели, потреб-
ность изменить все данное извне сообразно своему 
желанию, своему пониманию, своему нравственно-
му идеалу, влечение перестроить мыслимый мир по 
требованиям истины, реальный мир – по требова-
ниям справедливости» [17, с. 40]. Обратим внимание 
на имеющую знаковый характер фразу П. Л. Лавро-
ва – «по требованиям справедливости». В этой свя-
зи отметим, что в  русской философской традиции 
во второй половине XIX – начале XX в. актуальной 
была обозначенная Н.  К.  Михайловским проблема 
диалектики истины и правды. В ее обсуждении фе-
номены совести и  справедливости  – правды-спра
ведливости, как правило, рассматривались в  каче-
стве приоритетных по отношению к  формальной, 
имеющей статус официальной истины  – правде-
необходимости. Подобной трактовке соотношения 
этих понятий, имеющих не столько гносеологиче-
ский, сколько аксиологический характер, в  соци-
альной онтологии соответствовало предпочтение, 
отдаваемое в общественном мнении гражданского 
общества оценке происходящих событий и  дей-
ствий людей с  позиций норм естественного права 
и  нравственности по сравнению с  нормами пози-
тивного права и юридического закона. 

Таким образом, анализ проблемы истины в со-
циальном познании определяется многообразием 
форм социального знания и  их функциональным 
назначением. Конечно, социальное познание ори-
ентировано на получение объективно-истинного 
знания, соответствующего действительности, но 
поскольку человек оказывается в  различных жиз-
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ненных ситуациях и решает многие практические 
задачи, то знание, получить которое он стремится 
и которым руководствуется в своих действиях и по-
ступках, можно квалифицировать по-разному. Если 
в  социальных науках ученый стремится к  объек- 
тивной истине как таковой, то в  других сферах 
жизни и деятельности можно говорить о  ее экви-
валентах как специфических формах, в  которых 
предстает это истинное знание. Такой формой  – 
коррелятом истины  – в  донаучном познании вы-
ступают житейская мудрость и здравый смысл, во 
вненаучном  – составляющее основу мировоззре-
ния убеждение, а в институциональном – практи-
ческая эффективность полученного знания.

При полиморфизме и различном функциональ-
ном назначении социального знания определяю-
щим является достижение объективно-истинного 
знания – интенции, которая способствовала воз-
никновению культуры человечества и  значение 
которой в  современном прагматичном и  техно-
кратизированном мире все более принижается. 
Серьезная опасность хорошо осознается многи-
ми деятелями науки и культуры. В частности, эту 
обес покоенность разделяет Й.  Хейзинга, отмеча-
ющий, что «прагматизм лишил понятие истины 
претензий на всеобщую значимость, поместив его 
в русло потока времени. Истина есть то, что обла-

дает существенной ценностью для людей, ее ис-
поведующих. Нечто есть истина, если и поскольку 
она имеет значение для определенного отрезка 
времени. Грубый ум мог бы легко понять: это име-
ет значение, стало быть, это истина. Следствием 
этого редуцированного, относительного понятия 
истины было известное духовное и моральное ни-
велирование идей, снятие всех различий между 
ними в градации и ценности. <…> Идеалом всег-
да оставалось постижение истины. Я не знаю ни 
одной культуры, которая бы отвергала познание 
в самом широком смысле или отрекалась от Исти-
ны» [18, с. 69–70]. 

Проблема истины в социальном познании, учи-
тывая его полифоничность и  многообразие форм 
знания, в  которых репрезентируются результаты 
познавательной деятельности, непосредственно 
свя зана с  существованием и  активностью чело-
века в  различных сферах его жизнедеятельности 
и  имеет мировоззренческий характер, затрагивая 
основания человеческой культуры. Отметим, что 
рефлексия над данной проблемой способствует 
дальнейшему осмыслению специфики и проблем-
ного поля социальной эпистемологии, а  следова-
тельно, дальнейшей разработке вопросов такого 
важного раздела философского знания, как фило-
софия и методология науки в целом. 
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КОСМИЧЕСКИЕ ИДЕИ А. Е. ФЕРСМАНА  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ

П. С. КАРАКО 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Раскрывается вклад А. Е. Ферсмана в развитие русского космизма и расширение предмета его осмысления. Вы-
является влияние космизма В. И. Вернадского на формирование космических идей у его ученика и последователя 
А. С. Ферсмана. Подчеркивается своеобразие этих воззрений, связанных с установлением многообразных форм воз-
действия космических факторов на химические элементы и процессы, происходящие в земной коре, проявлении 
красоты камней и минералов. Обращается внимание на обоснование ученым важности разумного потребления при-
родных ресурсов природы и их сохранения для будущих поколений.

Ключевые слова: природа; биосфера; космос; земная кора; химический элемент; геохимия; минералогия; красо-
та; русский космизм; чувство прекрасного.

COSMIC IDEAS OF A. E. FERSMAN  
AND FEATURES OF THEIR EXPRESSION

P. S. KARAKO  a

aBelarusian State University, 4 Niezalieznasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article reveals the contribution of A.E. Fersman to the development of Russian cosmism and the expansion of the 
subject of its expression. The influence of V. I. Vernadsky cosmism on the formation A. E. Fersmanʼs cosmic ideas, who was 
his student and follower, is revealed. The originality of these ideas, which are associated with the establishment of diverse 
forms of the influence of cosmic factors on the chemical elements and processes of the earth's crust, that are manifestating 
the beauty of its stones and minerals, is also emphasized. Attention is drawn to the importance of the rational consumption 
of natural resources and their conservation for future generations of people, justified by A. E. Fersman.

Keywords: nature; biosphere; space; Earthʼs crust; chemical element; geochemistry; mineralogy; beauty; Russian 
cosmism; sense of beauty.

В работах В. Н. Демина, С. И. Шлёкина отмечается, 
что число представителей русского космизма рас-
тет, причем некоторые новые исследователи при-
числяются к этому течению на основании весьма 
расплывчатых оценок их соответствующих воззре-
ний. Порой лишь название отдельной статьи дает 
повод назвать ее автора космистом. Так, С. И. Шлё-

кин приписывает космизм известному советскому 
философу Э. В. Ильенкову, исходя из содержания 
его статьи «Космология духа» [1, с. 287–296]. Однако 
она не имеет отношения к данному направлению 
мысли. При этом исследователь игнорирует фило-
софские основания названной работы, ее научную 
обоснованность и  связь с  базовыми идеями вид-
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нейших представителей русского космизма, в пер-
вую очередь В. И. Вернадского.

Нельзя согласиться и с теми, кто делает попытки 
принизить вклад В. И. Вернадского в развитие на-
учного знания и, в  частности, русского космизма. 
В наши дни этого выдающегося мыслителя уже не 
обвиняют так, как это делали в 1930-х гг. А. М. Де-
борин и  другие партийные философы. Но до сих 
пор некоторые авторы весьма определенно от-
рицают научность идей ученого и  их влияние на 
умонастроение современников. Так, Р. К. Баландин 
утверждает, что «научные прозрения Вернадского 
не нашли должного отзвука в среде ученых второй 
половины ХХ века» [2, с. 273]. Абсурдность данно-
го заявления настолько очевидна, что нет необхо-
димости его опровергать. Но все же данный автор 
признает, что некоторые идеи академика «разра-

батывали А. Е. Ферсман, Л. С. Берг и многие другие 
у нас и за рубежом. Позже его цитировали, повто-
ряли, восхваляли – и  только» [2, с. 273]. Какие же 
именно подходы мыслителя были актуальны для 
специалистов в 1950–60-х гг., не сказано.

Приведенные обстоятельства определили наше 
внимание к творчеству вышеназванных ученых. 
В  первую очередь в  статье будет выявлена сущ-
ность некоторых теоретических идей А. Е. Ферсма-
на, обсужден вопрос о возможности причисления 
его к представителям русского космизма. Принци-
пиальное значение имеет и раскрытие воздействия 
космических идей В. И. Вернадского на становле-
ние и выраженность космизма у А. Е. Ферсмана, его 
ученика и  последователя. Сформулированные за-
дачи стали предметом нашего исследования в дан-
ной публикации.

«Земная оболочка есть часть Космоса»

Выдающийся ученый-минералог и  геохимик, 
академик, вице-президент АН СССР А. Е. Ферсман 
(1883–1945) оставил заметный след в  отечествен-
ном естествознании. Вся его научная деятель-
ность была связана с В. И. Вернадским (1863–1945). 
Еще будучи студентом Московского университета 
в 1903–1907 гг., он испытал на себе влияние этого 
крупнейшего ученого и  мыслителя. Под его воз-
действием проходило становление А. Е. Ферсмана 
как минералога и  геохимика и  в  целом как пред-
ставителя естественно-научной ветви русского 
космизма. Несмотря на 20-летнюю разницу в воз-
расте, их связывала личная дружба, продлившаяся 
40  лет. По свидетельству академика Н.  Д.  Зелин-
ского, «уже на университетской скамье, под руко-
водством своего выдающегося учителя, с которым 
впоследствии он 40 лет совместно работал, питая 
к нему глубокую любовь и уважение, А. Е. Ферсман 
проявил себя как минералог-энтузиаст, страстный 
исследователь природы, стремящийся познать ее 
во всем многообразии» [3, с. 110]. От себя отме-
тим: и во взаимосвязи ее земного и космического - 
бытия.

В. И. Вернадский высоко ценил своего учени-
ка и  младшего друга. В январе 1941 г. он писал, 
что А. Е. Ферсману «принадлежат крупнейшие на-
учные обобщения, оказывающие огромное вли-
яние на научную мысль не только нашей страны, 
выражающиеся в  нашей государственной жизни 
многочисленными практическими приложения-
ми» [3, с. 461]. Далее А. Е. Ферсман характеризуется 
и как блестящий оратор, и как художник-писатель, 
осознающий тесную связь науки с  жизнью и  что 
наука есть не только мысль, но и действие.

Под влиянием В. И. Вернадского происходило 
становление А. Е. Ферсмана как ученого-естество-
испытателя и космиста. Уже с первых лет своей на-
учной деятельности он стал приверженцем идей 

своего учителя, содержание которых автор данной 
статьи раскрыл ранее в  специальной работе [4]. 
Ученик творчески развивал их на протяжении всей 
своей научной деятельности.

Свидетельством вышесказанному может быть 
весьма значимый труд А. Е. Ферсмана «Химиче-
ские элементы Земли и Космоса» (1923). Уже на его 
первых страницах отмечается, что исследование 
химического состава земной коры не может быть 
удачным, если ограничиваться только представ-
лением о его земном происхождении. При таком 
подходе земной объект вычленяется из «мирозда-
ния и освещается только один уголок космических 
явлений», поэтому естествоиспытателю следует 
выйти за пределы земной коры и «признать нашу 
земную оболочку лишь частью космоса, тесно свя-
занную с  ним в  своей истории и  в  своих физиче-
ских и химических судьбах» [5, с. 3].

Вышеупомянутая работа А. Е. Ферсмана основа-
на на сформулированной стратегии познания соста-
ва земной оболочки и положениях ряда сочинений 
В. И. Вернадского, написанных им в 1922–1923 гг.: 
«Химические элементы и механизм земной коры», 
«Химический состав живого вещества», «История 
минералов земной коры» и др. А. Е. Ферсману им-
понировали также научные идеи русского физи-
ка-теоретика, одного из первых представителей 
естественно-научного течения в  русском космиз-
ме – Н. А. Умова, который считал, что человек, по-
стигая природу, не может ограничиваться только 
данными, полученными благодаря своим органам 
чувств: он обязан выходить за пределы последних 
и включать в сферу своей познавательной деятель-
ности не только известные электрические и  маг-
нитные силы, но и «миллиарды неощутимых лучей, 
пронизывающих Вселенную», так как «все в  мире 
связано между собой если не непосредственно, то 
посредственно; это есть основной принцип есте-
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ствознания» [6, с. 113]. Данному принципу следовал 
и А. Е. Ферсман.

Так, при исследовании химического состава зем- 
ной коры и распределения химических элементов 
ученый опирался на многие положения видных хи-
миков рубежа ХIХ–ХХ вв. – С. Аррениуса, Д. И. Мен-
делеева и т. д. Собственные эмпирические исследо-
вания и теоретическое обобщение знаний о составе 
химических элементов земной коры позволили 
А. Е. Ферсману выявить закономерное сочетание 
последних. Такие совокупности были названы им 
естественными геохимическими ассоциациями 
[5, с. 31]. Подобное распределение данных элемен-
тов наблюдается как в  поверхностных слоях зем-
ной коры, так и на ее разной глубине. Современное 
состояние химических элементов и их ассоциаций 
ученый не считал законченной и постоянной фор-
мой: по его мнению, они находятся в непрерывном 
перемещении и перераспределении. Он был убеж-
ден, что данное явление обусловлено действием 
внутренних и внешних факторов. Так, к первым от-
носятся силы радиоактивного распада атомов, те-
плового движения атомов и молекул, химического 
сродства и  кристаллизационных процессов и  т.  д. 
Весьма значимыми причинами перемещения хи-
мических элементов в земной коре А. Е. Ферсман 
признавал внешние, космические факторы. В его 
вышеназванном труде отводилось особое место 
выявлению роли последних в существовании зем-
ной коры.

Эпиграфом к разделу книги, в  котором выда-
ющийся геохимик освещал данную проблему, по-
служило суждение Н. А. Умова: «Вселенная явилась 
в величественном образе электромагнитного поля, 
в  котором развертывается двигатель жизни  – из-
лучение» [5, с. 113]. Именно разнообразные кос-
мические излучения А. Е. Ферсман считал теми 
внешними силами, которые влияют на положение 
химических элементов в  земной коре: имеются 
в виду силы мирового тяготения, светового давле-
ния, движения космических тел, а также тепловой 
режим космоса и звездных миров, который «опре-
деляет ход химических реакций и физических про-
цессов и этим вызывает в земной коре то или иное 
распределение химических элементов» [5, с. 136]. 

Основным источником тепла ученый признавал 
энергию Солнца. Мощным космическим факто-
ром, детерминирующим состояние земных хими-
ческих элементов ее поверхностной оболочки, он 
считал и  те «излучения мирового пространства, 
природа которых еще не установлена» [5, с. 118]. 
Позднее, в  трудах В. И. Вернадского, были опре-
делены подобные источники: космическая пыль, 
атомы и молекулы из космического пространства, 
энергия рассеянных элементов и т. д. Современной 
астрофизикой получены данные о том, что многие 
виды излучений высокоэнергетического свойства 
приходят на Землю из-за пределов Солнечной си-
стемы.

А. Е. Ферсман подчеркивал важность положений 
своего учителя о роли живого вещества (совокуп-
ности всех форм живого в биосфере Земли) и дея- 
тельности человека в  изменении процессов ми-
грации и перегруппировки химических элементов 
в земной коре, а также желание В. И. Вернадского 
количественно выразить значимость данных осно-
ваний в подобного рода процессах. Ученый форму-
лирует следующий вывод: «Постепенно геохимиче-
ским фактором делается и  человек… Он вызывает 
мощную группировку некоторых элементов, со-
измеримую с процессами природными» [5, с. 124]. 
В наши дни деятельность человека по изменению 
элементов земной коры значительно превосходит 
аналогичные процессы, происходящие в природе.

Обобщения, отражающие роль земных и косми-
ческих факторов в определении химической струк-
туры земной коры, А. Е. Ферсман считал исходны-
ми. Их обстоятельное подтверждение он связывал 
с наукой будущего [5, с. 148]. Значительный вклад 
в  решение этих вопросов он внес в  последующие 
годы своей научной деятельности. Но уже в самых 
ранних исследованиях этого молодого естество-
испытателя, посвященных химическому составу 
земной коры, явно обнаруживается осознание им 
роли космических детерминантов в  становлении 
оболочки Земли. Они и стали предметом его науч-
ной деятельности. Принятие А. Е. Ферсманом дан-
ной стратегии познания способствовало освоению 
им идей космизма, характерных для его универси-
тетских учителей – В. И. Вернадского и Н. А. Умова.

«Жизнь планеты Земля связана с жизнью Космоса»

Выдающиеся работы В. И. Вернадского «Биосфе-
ра» и «Очерки геохимии» оказали большое влияние 
на дальнейший характер исследования А. Е. Ферс-
маном вопросов, поставленных им в книге «Хими-
ческие элементы Земли и Космоса». Теоретические 
положения, изложенные в названных трудах, стали 
основой его дальнейших исследований структуры 
земной коры и  процессов, происходящих в  ней. 
На их постижение и  сориентирована геохимия. 
В. И. Вернадский отмечал, что данная наука «изу-

чает химические элементы, т. е. атомы земной 
ко ры, и  насколько возможно – всей планеты. Она 
изучает их историю, их распределение и  движе-
ние в  пространстве-времени, их генетические на 
нашей планете соотношения» [7, с. 14]. Академик 
подчеркивал, что все это происходит под воздей-
ствием земной и космической энергии: последняя 
«притекает на нашу планету из космических про-
странств, туманностей, метеоритов и космической 
пыли, Солнца. Энергия Солнца пока кажется самой 
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важной, и она единственная, которую обыкновенно 
принимают во внимание… Земная кора представ-
ляется нам не инертной массой, а массой вещества, 
проникнутого действенной энергией космоса» 
[7, с. 110]. Эти мысли высказывались в 1930–40-х гг., 
а в наши дни названные виды космической энер-
гии уже общепризнаны. Этими идеями руковод-
ствовался и А. Е. Ферсман.

Он широко использовал важнейшие научные 
понятия, типичные для вышеназванных работ учи-
теля: «биосфера», «живое вещество», «функции жи-
вого в биосфере Земли» и т. д. Не оставил ученый 
без внимания и тезис своего наставника о важной 
связи «явлений жизни с  основными элементами, 
проявляющимися в Космосе» [7, с. 55]. А. Е. Ферсман 
определял предмет геохимии весьма близко к трак-
товке В. И. Вернадского: «Геохимия изучает всю 
физико-химическую обстановку, где протекают 
земные реакции, количественное распространение 
и роль отдельных элементов, законы их совместно-
го нахождения в природе» [8, с. 24]. Его интересо-
вало сравнительное изучение состава химических 
элементов земной коры и космоса.

В ферсмановской концепции предмета геохи-
мии принципиально обоснование необходимости 
выявления «общего содержания элемента в земной 
коре и условий образования его главнейших соеди-
нений» [8, с. 24].

Ученый предложил и краткую историю появле-
ния атомов в мироздании: вначале, на космической 
стадии бытия нашей Вселенной, появляются эле-
ментарные частицы – протоны, нейтроны и элек-
троны. Взаимодействие протонов и  нейтронов 
приводит к образованию ядер атомов. Вокруг этих 
ядер еще нет вращающихся по особым орбитам от-
рицательно заряженных электронов. Такого рода 
образования А. Е. Ферсман называет «раздетыми» 
атомами: именно в  «космической фазе мирозда-
ния в  обстановке лучистой энергии и  сказочных 
температур атомы нам представляются “разде-
тыми” и весьма сходными друг с другом по своим 
химическим свойствам» [8, с. 95]. Несколько поз-
же к этим атомам присоединяются отрицательно 
заряженные электроны, которые и  есть те атомы, 
зафиксированные в периодической системе хими-
ческих элементов Д. И. Менделеева. На планетар
ной стадии развития природы из образовавшихся 
клубков атомов зарождаются планеты, в том числе 
и Земля. На магматической стадии возникла зем-
ная кора. Условия, сложившиеся в  определенный 
период ее существования под воздействием кос-
мических факторов, особенно излучений Солнца, 
способствовали зарождению и  формированию на 
земной оболочке живого вещества особого мира 
природы Земли.

Так, А. Е. Ферсман во многих своих трудах под-
черкивал космическую обусловленность становле-

ния и бытия живого в биосфере Земли: «Органиче-
ский мир – дитя Солнца, и живет он за счет Солнца, 
превращая его лучи в  формы живой природы… 
Так накапливает внутренние силы растительное 
вещество, строящее свои молекулы из углерода, 
водорода и  кислорода, поглощая только 0,004 2 % 
всей солнечной энергии» [8, с. 70–71]. Процити-
рованное высказывание совпадает с  положением 
В. И. Вернадского: «Твари Земли являются создани-
ем сложного космического процесса, необходимой 
и  закономерной частью стройного космического 
механизма, в  котором, как мы знаем, нет случай-
ности» [9, с. 10]. Академик и людей считал «детьми 
Солнца».

Как известно, солнечная энергия поглощается 
зелеными растениями, синтезирующими органи-
ческое вещество, которое потребляют гетеротроф-
ные организмы. Растения выделяют и  кислород, 
необходимый для дыхания всего живого. Свобод-
ный кислород  – это составная часть гидросферы 
и  нижних слоев атмосферы, окислитель многих 
неорганических веществ. Тем самым он влияет на 
процессы миграции и  перегруппировки химиче-
ских элементов в земной коре.

Еще большее воздействие на ее поверхностные 
слои оказывают сами живые организмы. Весьма 
убедительно об этом влиянии писал В. И. Вернад-
ский: «На земной поверхности нет химической 
силы, более постоянно действующей, а  потому 
и  более могущественной по своим конечным по-
следствиям, чем живые организмы в целом. И чем 
более мы изучаем химические явления биосферы, 
тем более мы убеждаемся, что на ней нет случаев, 
где бы они были независимы от жизни» [9, с. 22]. 
Ученый подробно раскрывал воздействие живо-
го на неживое окружение (горные породы, почвы 
и т. д.).

В трудах А. Е. Ферсмана также много внимания 
уделяется выявлению роли организмов в  обра-
зовании почвенного покрова Земли, коралловых 
рифов, разрушении горных пород, разложении 
сложных химических соединений земной коры до 
отдельных атомов. Ученый подчеркивает воздей-
ствие космической энергии на процессы, происхо-
дящие в земной коре и на ее поверхности: «В силе 
светлого луча, в  центральном тепле Земли и  его 
охлаждении, во внутренних силах атома – причи-
на всей химической жизни нашей планеты. Тыся-
ча нитей связывают эту жизнь с жизнью космоса: 
от него наша планета получила свои силы, от него 
она черпает свои силы и  сейчас» [10, с. 512–513]. 
Он убежден, что в самой горной породе «скованы 
колоссальные количества космической энергии, 
и  даже внутри каждого атома как сложнейшего 
мирка внутренних сил» [10, с. 513]. Все это проис-
ходило в период образования Земли из хаоса газо-
образных и диссоциированных элементов.
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А. Е. Ферсман считал излучение космоса зна-
чимым для становления и  осуществления хими-
ческих процессов в  поверхностных слоях Земли: 
«Солнце и  сложные излучения Космоса приносят 
свою энергию на земную поверхность, и  снова 
атом начинает свои странствования  – миграции, 
подчиняясь все тем же законам физической химии 
и кристаллохимии. В кажущемся хаосе рассеянного 
атома постепенно выявляется перед нами ряд глу-
бочайших закономерностей, и  постепенно шаг за 
шагом начинает уясняться картина химии земного 
покрова» [8, с. 102–103]. Здесь следует иметь в виду, 
что на эту картину влияло и  вещество, связанное 
с космосом и его излучениями.

А. Е. Ферсман неоднократно замечал, что рас-
тительные организмы причастны к образованию 
минералов (фосфатных скелетов животных, крем-
ниевых панцирей и т. д.) из отдельных химических 
элементов. Другие организмы участвуют в  этом 
процессе после своей смерти, когда начинается 
распад и гниение их останков. По заключению уче-
ного, «организмы являются крупнейшими геологи-
ческими деятелями, и неизбежно весь характер ми-
нералов земной поверхности будет зависеть, как он 
зависит уже и сейчас, от истории развития органи-
ческого мира» [11, с. 107]. С космосом и его излуче-
ниями геохимик А. Е. Ферсман связывал и красоту 
природного мира Земли.

«Поэт красоты природы и камней»

Теме красоты природы ученый уделял особое 
внимание. Во время своих экспедиций в разные ре-
гионы страны он отмечал не только наличие в нед-
рах земли тех или иных необходимых для челове-
ка и  народного хозяйства полезных ископае мых, 
но и  ее красоту, и  все увиденное описывал в  на-
учно-художественном стиле. Вот почему в  книгах 
А. Е. Ферсмана картины природы предстают ярки-
ми, неповторимыми, остающимися в памяти чита-
телей. Например, описание Кольского полуострова, 
особенно Хибинских гор: хотя они и невысоки, но 
природа здесь «грозная, с дикими ущельями и об-
рывами в  сотни метров высотою. <…> Волшебное 
северное сияние фиолетово-красными завесами 
озаряет полярный ландшафт лесов, озер и  рек. 
Здесь, наконец, целый мир научных задач, заман-
чивость неразгаданных загадок далекого геологи-
ческого прошлого великого северного гранитного 
щита, в  котором содержится целая гамма редчай-
ших минералов: кроваво-красные или вишневые 
эвдиали ты, как золото сверкающие блестки лам-
профиллита, ярко-зеленые эгирины, фиолетовые 
плавиковые шпаты, темно-красные, как запек-
шаяся кровь, нептуниты, золотистые сфены» и т. д. 
[12, с. 23]. Он не может скрыть своего восхищения 
от всего увиденного и добытого им: «Какое богат-
ство! Какое прекрасное открытие! Ведь отсюда все 
музеи Земли можно снабдить великолепными шту-
фами этих редчайших минералов» [11, с. 25].

Особенно красочны камни: «Голубым цветом 
сверкают нежно окрашенные топазы, зеленовато-
сизым цветом отливают редкие аквамарины, неж-
ные небесно-голубые тона приносит нам восточная 
бирюза. Еще более драгоценны и  редкие голубые 
и синие кристаллы эвклаза…» [12, с. 109]. Подобной 
разноцветной палитрой описываются сапфиры 
и многие другие природные минералы.

«Поэтом камня», «певцом камня», «пламенным 
светочем знания» и  другими возвышенными вы-
ражениями характеризовали А. Е. Ферсмана его 
ученики и сотрудники научных учреждений, кото-

рыми он руководил [3, с. 94, 196, 383]. А. М. Горький 
называл этого ученого «прекрасным популяриза-
тором и подлинным “художником”, артистом сво-
его дела» [3, с. 458].

С особым восторгом ученый описывал средне-
азиатские пустыни. Поистине замечательны его 
краски при передаче цвета песков: предметом его 
внимания были и огромные такыры с их розовыми 
оттенками, и  сверкающая желтой окраской само-
родная сера, и  ярко горящие золотистым цветом 
сульфаты железа. Так, здесь представлена вся па-
литра цветов – от белых до красных и желтых [12].

А. Е. Ферсман отмечал в  красоте территорий 
Средней Азии резкие перепады и крайности: тем-
ные цветущие оазисы и безжизненные пески, чер-
ные, темные, красные краски камней и скал и бело-
снежные поля солей. Им был сделан вывод о том, 
что «в цветной палитре  – все краски полынных 
степей, лесовых покровов скал, нагорий, пустынь, 
здесь основные черты южного ландшафта, в кото-
ром тенистый оазис лишь небольшой кусочек при-
роды, затерянной в мире желтых, бурых и красных 
красок» [8, с. 153].

Столь же восторженно ученый описывает и не-
забываемую пеструю природу Ферганы: в  ней он, 
как геохимик, усматривает прежде всего высо-
кую степень окисления марганца, железа, ванадия 
и меди, преобладающих во всем минеральном цар-
стве этого региона Узбекистана. Он указывает, что 
подобные процессы происходят под воздействием 
космических факторов: красота этих мест сформи-
ровалась именно «благодаря южному солнцу, иони-
зированному воздуху с  его кислородом и  озоном, 
разрядом электричества в часы тропических гроз, 
с превращением азота в азотную кислоту, быстро-
му сгоранию растительности без обычного восста-
новления» [8, с. 154]. Например, цвет отдельных 
природных камней зависит от излучений Солнца: 
камень лазурит, будучи «ярким и сверкающим при 
солнечном свете, становится темным и  мрачным 
при свечах и  электричестве», поэтому он «ценит-
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ся больше всего на юге, где роскошь и  пышность 
убранства были рассчитаны на солнечный цвет» 
[12, с. 100]. 

С действием космических факторов (и прежде 
всего Солнца) А. Е. Ферсман связывал и смену окра-
сок минералов, руд и  других объектов природы 
земной коры. Оказывается, что от северных широт 
до солнечных пустынь и глубин океанов цвета ме-
няются в следующем порядке: белый, серый, желто-
бурый, коричневый, красно-коричневый, красный, 
темно-красный, черный. В пустынях и субтропиках 
преобладают желтые, желто-зеленые, оранжевые, 
красные, синие и зеленые цвета. Это обусловлива-

ется не только более мощным излучением Солнца, 
повышенными температурами, но и повышенным 
содержанием кислорода в  воздухе, усилением его 
окислительного действия на металлы, руды и т. д.

Из всего отмеченного минералог и  геохимик 
А. Е. Ферсман делает вывод, что «окраска минера-
лов есть выражение глубоких закономерностей, 
лежащих в  основе нашей природы и  изучаемых 
геохимией – наукой о законах сочетанья и распре-
деления атомов в земной коре» [8, с. 151]. Но такое 
сочетание и  распределение атомов детерминиру-
ется внутренними (земными) и внешними (косми-
ческими) факторами.

А. Е. Ферсман об использовании природы и ее охране

Через все научные и научно-популярные труды 
А. Е. Ферсмана красной нитью проходит идея сохра-
нения красоты природы для будущих поколений. 
Он верил, что «красота и радость сделаются мери-
лом человеческого богатства» [8, с. 236], но уже сей-
час людям следует задумываться о сбережении при-
родных богатств своей страны. Ученый возмущался 
фактами потребительского отношения к  природе 
и  писал о необходимости воспитывать человека 
в уважении к ней, особенно в ситуации нарастания 
мощи технического прогресса. А.  Е.  Ферсман был 
убежден, что «чувство прекрасного в  его лучших 
и облагораживающих формах не должно будет по-
давляться завоеваниями технического прогресса… 
истинное искусство явится необходимым элемен-
том человеческого обихода» [12, с. 236]. Можно 
только сожалеть, что эти идеи космиста не вопло-
тились повсеместно в практику.

Тема красоты природы заняла достойное место 
в работах представителей русского космизма: в на-
учных и философских трудах В. И. Вернадского, ли-
рике и  живописных работах А. Л. Чижевского, со-
чинениях В. С. Соловьева, В. Я. Брюсова, А. А. Блока 
и др. [13; 14; 15, с. 89–113]. А. Е. Ферсман не только 
поддержал, но и  обогатил эту традицию русско-
го космизма, раскрыв красоту камней, минералов 
и тех территорий страны, которые были предметом 
его исследования.

Ученый немало сделал для организации мер, на-
правленных на охрану и сбережение всего много-
образия отечественной природы, рациональное ис-
пользование ее объектов в народном хозяйстве. Он 
внес значительный вклад в  освоение природных 
богатств Кольского полуострова, создание фабрик 
и  заводов по их переработке: например, Гомель-
ский химический завод, на котором из хибинских 
апатитов извлекают фосфор и производят удобре-
ния для повышения плодородия пахотных земель. 
В бывшем СССР было построено множество подоб-
ных заводов по переработке ископаемых руд и дру-
гих ресурсов.

Обосновывая важность использования мно-
гих природных ресурсов в  народном хозяйстве, 

А. Е. Ферсман подчеркивал исчерпаемость камен-
ного угля, нефти, торфа и газа. Он разделял мнение 
Н. А. Умова, высказанное еще в 1912 г.: приближа-
ется конец потребления имеющихся на планете ви-
дов энергии, поэтому человечеству «остается один 
выход: нужно подняться на следующую ступень – 
исканий энергии не в запасах земли, а в сокровищ-
ницах небесных пространств – космоса» [11, с. 254]. 
К таким сокровищам выдающийся геохимик отно-
сил излучения Солнца, а с их практическим приме-
нением связывал будущее человечества.

А. Е. Ферсман также выражал твердую уверен-
ность, что впоследствии люди будут способны 
«улавливать энергию светового луча, умело ис-
пользовать свет, который придет на смену и углю, 
и торфу, и нефти, и струе воды, когда человечество 
истощит природу, использует недра, обуздает па-
дающие воды и порывы ветра и на смену черному 
алмазу вольет в заводы и фабрики энергию солнеч-
ного луча» [11, с. 255].

Это предвидение становится реальностью на-
ших дней. Энергия, получаемая солнечными ба-
тареями, стала вливаться в энергосистемы многих 
стран мира, пилотируемые космические станции 
и т. д. Ученый понимал, что и человек, и человече-
ство в  целом – это части биосферы Земли. Их бу-
дущее он связывал прежде всего с  ее ресурсами, 
особенно радиоактивными элементами. Вот поче-
му «главный источник энергии будущего – энергия, 
скованная внутри самого атома; она в  миллионы 
раз больше энергии угля… Вот где будущее чело-
вечества» [11, с. 255]. Сегодня такого рода энергия 
имеет значительный вес в энергетике многих стран 
мира. Идеи А. Е. Ферсмана относительно обеспе-
чения человечества энергией воплощены в жизнь. 
Однако в глобальном масштабе они вновь и вновь 
становятся предметом обсуждения мирового науч-
ного сообщества.

Итак, можно сделать вывод, что академик 
А.  Е.  Ферсман, занимаясь проблемами геохимии 
и минералогии, подошел к их осмыслению с пози-
ций космизма. Он не только воспринял воззрения 
В. И. Вернадского и Н. А. Умова, своих университет-
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ских профессоров, но и творчески их развил, демон-
стрируя при этом поистине высоконравственное 
отношение к учителям. В своих научных и  науч-
но-популярных работах ученый подчеркивал со-
ответствие собственных выводов представлениям 
старших космистов (особенно В. И. Вернадского). 
Через всю свою весьма насыщенную и творческую 
научную деятельность А. Е. Ферсман пронес уваже-
ние и  благодарность учителю, другу и  соратнику. 
В  статье, посвященной его памяти, он писал, что 
последними словами наставника «всегда были сло-
ва любви к стране и к людям. Любовь к жизни и на-
уке, являющейся той энергией, которой он зажигал 
и сам долго горел…» [16, с. 23]. К сожалению, через 
5 месяцев после ухода из жизни В. И. Вернадского 
закончилась и земная жизнь А. Е. Ферсмана. Он по-
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище ря-
дом с учителем.

Именно В. И. Вернадский увлек своего учени-
ка и  последователя геохимией и  минералогией, 

задачей выявления роли космических факторов 
в  становлении и  осуществлении физико-химиче-
ских процессов, происходящих в земной коре. Все 
своеобразие космизма А. Е. Ферсмана и  связано 
с раскрытием влияния космоса и его факторов на 
формирование и протекание указанных процессов. 
Именно благодаря этому расширился предмет рус-
ского космизма. Именно доказательство того, что 
космос влияет на структуру литосферы и процессы, 
происходящие в ней, – несомненная заслуга учено-
го. Он, как и другие русские космисты, подчеркивал 
значимость космических факторов, влияющих на 
появление жизни на Земле и  формирование всех 
других структурных компонентов ее биосферы. 
Он обосновал важность разумного природополь-
зования, этического и  эстетического отношения 
к природе, сохранения ее ресурсов для будущих по-
колений. Его по праву следует считать достойным 
представителем русского космизма, его естествен-
но-научной ветви.
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УДК 113/119(430)(091)

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ И. КАНТА, И. ФИХТЕ  
И НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

НАТУРФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ Ф. ШЕЛЛИНГА

Н. В. ПУХОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Выявляется влияние идей предшественников Ф. Шеллинга – И. Канта и И. Фихте, а также немецких романтиков 
на формирование его натурфилософских взглядов. Ф. Шеллинг является создателем одной из грандиозных и наибо-
лее влиятельных концепций философии природы в западноевропейской мысли ХIХ столетия. Главным тезисом всей 
его натурфилософии становятся вопросы о том, как из природы возникает дух, каким образом она развивается, как 
может познаваться человеческим разумом. Показано, в частности, что, отвечая на главный вопрос своей натурфило-
софии, Ф. Шеллинг опирается на идею И. Канта о внутренней целесообразности, тезис И. Фихте о тождестве Я и не-Я 
и поэтическое понимание природы, представленное в учении немецких романтиков. 

Ключевые слова: натурфилософия; история философии; И. Кант; И. Фихте; немецкий романтизм; Ф. Шеллинг; 
философия природы.
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INFLUENCE OF THE IDEAS OF I. KANT, I. FICHTE  
AND GERMAN ROMANTICISM ON THE FORMATION  
OF NATURAL PHILOSOPHY VIEWS OF F. SCHELLING

N. V. PUKHAVAa

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

This article reveals the influence of the ideas of F. Schellingʼs predecessors – I. Kant and I. Fichte, as well as the German 
romantics on the formation of natural philosophy views of Schelling. He is creator of one of the grandiose and most influ-
ential concepts of the philosophy of nature in Western European thought of the 19th century. The main questions of all his 
natural philosophy becomes the question of how the spirit arises from nature, and the question of how nature develops, that 
it can be known by the human reason. It is shown that in answering the main questions of his natural philosophy, F. Schelling 
relies on the idea of Kant on internal expediency, and Fichteʼs thesis on the identity of the Self and the nonSelf, and the poetic 
understanding of nature presented in the doctrines of the german romantics.

Keywords: natural philosophy; history of philosophy; I. Kant; I. Fichte; german romanticism; F. Schelling; philosophy of 
nature.

На формирование натурфилософских взглядов 
Ф. Шеллинга особенно повлиял ряд идей пред-
шествующих мыслителей, среди которых прежде 
всего следует отметить И. Канта, И. Фихте и пред-
ставителей немецкого романтизма (И. Гёте, Нова-
лис, Ф. Гельдерлин и др.). Здесь нельзя не упомя-
нуть и о том, что философ был в курсе достижений 
естествознания своего времени и  его новейших 
открытий, таких как законы сохранения и превра-
щения энергии, исследования свойств электриче-
ства и  магнетизма, развитие современной химии 
(в этот период становится популярной теория те-
плорода, флогистона, хотя кислород и  открыт, но 
до конца не был понятен процесс горения и тепла) 
и биологии (возникает идея развития, т. е. историч-
ности природы). На фоне кризиса механистиче-
ской картины мира и вышеперечисленных откры-
тий он разрабатывает свою концепцию природы. 
Речь здесь идет, в  частности, об идее И.  Канта 
о  внутренней целесообразности природы, тезисе 
И. Фихте о тождестве Я и не-Я в Я и акцентирован-
ном в  немецком романтизме поэтическом пони-
мании природы. 

Суммируя главные идеи всей натурфилософии, 
а  это работы главным образом раннего периода 
творчества Ф. Шеллинга («Идеи к философии при-
роды» (1797), «О мировой душе» (1798), «Введение 
к наброску системы философии природы» (1799) 
и  более поздние работы после написания «Транс-
цендентального идеализма» (1800), «Изложение 
моей системы философии» (1801) и  др.), его кон-
цепцию можно свести к следующему. Человек по-
является в процессе развития самой природы и ста-
новится, таким образом, ее частью. Отсюда вполне 
закономерно возникает вопрос: «Каким образом 
развитие природной реальности приводит к тому, 
что она познается человеческим разумом?» И если 
под природой понимается мир, который предше-
ствует человеческому сознанию и  его познанию, 

т.  е. мир, не заключающий в  себе еще знания, но 
познаваемый, то как природа (в самом человеке) 
приходит к знанию? Каким образом из природы 
возникает духовная реальность?

Все эти идеи являются проблемными точками 
философии природы Ф. Шеллинга. Впервые имен-
но его критическая философия правильно постави-
ла вопрос о возникновении знания, показала, что 
оно не существует как некая данность, а возникает 
из природы; что наши представления о мире – это 
необходимый продукт самого разума, который, 
в  свою очередь, заложен и  организован природой 
в  человеке. Ф. Шеллинг значительно расширил 
и дополнил познавательную теорию И. Канта, до-
бавив в нее исторический, или, как он сам его на-
зывал, генетический аспект. Он реформировал 
ее в теорию о развитии природы и духа. Хотя, по 
словам А.  И. Герцена, «последователи Шеллинга 
взяли формальную сторону его учения; дух, вею-
щий в  его писаниях, не был ими схвачен; они не 
сумели раздуть искры глубокого созерцания, рассе-
янные у него везде, в светлую струю пламени. Нет, 
они соорудили из его воззрения какое-то странное 
здание, метафизико-сентиментальное; схоласти-
ческая сухость сочеталась у них с чисто немецкой 
гемютлихкейт» [1, c. 133].

Влияние идей И. Канта на Ф. Шеллинга неоче-
видно в  XXI в., особенно это касается вопросов 
о  понятии цели в  природе и  ее познании. Если 
обязанностью природы является организация 
и формирование знания, то к числу главных идей 
натурфилософии принадлежит понятие органи-
зующей природы, т.  е. природы, которая дей-
ствует по внутренним целям. Вопрос о ее целе-
сообразности поставил и решил именно И. Кант. 
Он обозначил его так: каким образом мы даем 
оценку возникновению органического тела или 
возможности организованного природного про-
дукта? Ответ однозначный: мы не можем счи-
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тать возникновение такого продукта результатом 
действия только механической причинности. Мы 
должны рассматривать связь и  устройство частей 
органического продукта как их взаимодействие, 
которое, в  свою очередь, определяется понятием 
целого, т. е. идеей цели: «В продукте природы каж-
дая часть так же, как она существует посредством 
всех остальных, мыслится и  как существующая 
ради других и ради целого, т. е. как орудие (орган); 
однако этого недостаточно (ибо она могла бы быть 
и орудием искусства и представляться  возможной 
только как цель вообще) – она должна мыслиться 
как орган, создающий другие части (следовательно, 
каждая часть как создающая другую и  наоборот); 
такой орган не может быть орудием искусства, он 
может быть только орудием предоставляющей весь 
материал для орудий (даже орудий искусства) при-
роды; и лишь в этом случае и поэтому такой про-
дукт может быть назван в качестве организованного 
и  само организующего целью природы» [2,  c.  215]. 
Если в  природе все взаимодействует между собой 
без наличия цели, то органический продукт не бу-
дет понятен нашему познанию. Такие внутренние 
цели природы являются естественными; в  про-
тивном случае, если цели располагаются вне при-
роды и являются идеями божественного разума, то 
они будут носить не органический, а технический 
характер. При внешнем обосновании любой про-
дукт природы будет произвольным изделием, и ког-
да его возникновение является не необходимым, 
а случайным, то идея природы теряет свой смысл. 
Другими словами, любое органическое тело мы 
должны считать возникшим в соответствии с внут-
ренней и естественной целесообразностью. 

И. Кант пишет об идеальном значении такого 
принципа, отвергая при этом его реальное значе-
ние. Он признает, что телеология необходима только 
для нашей рефлектирующей способности суждения, 
но не для познающей (определяющей) способности 
суждения. Такие выводы являются од ной из осо-
бенностей трансцендентальной философии. Для 
кёнигсбергского философа объективная целесооб-
разность не может существовать в  реальном зна-
чении, так как она принципиально непознаваема. 
Цель понимается как внутренняя причина и наме-
рение. В материи не может быть никаких внутрен-
них причин, она только объект внешнего сознания. 
Целесообразность в  природе познаваема лишь по-
стольку, поскольку она руководствуется только ин-
теллектом, т. е. она познаваема только в нас самих, 
а не во внешних телах. «Слепая» целесообразность 
не является объектом нашего опыта и  поэтому не 
служит для нашего знания предметом исследова-
ния. И. Кант ограничивает значение телеологии на-
шей рефлектирующей способностью суждения, т. е. 
субъек тивным рассмотрением вещей. 

Ф. Шеллинг соглашается со знаменитым кёниг-
сбергским философом в  тех пунктах, которые ка-
саются внутренней целесообразности как необхо-
димого представления органических продуктов 
при роды; понятия, интеллекта, духа в любой целе-
сообразности и  самоорганизации материи, при 
которой требуется присутствие в  ней интеллекта, 
или духа в природе. Однако И. Кант отрицал такое 
сочетание признаков в  качестве объекта знания, 
а  Ф. Шеллинг его признает. Это является одним 
из главных расхождений между философами. На-
турфилософские идеи Ф. Шеллинга проникнуты 
духом гилозоизма, так как природа у него дей-
ствует по внутренним законам самой живой ма-
терии, что было отвергнуто И. Кантом: «Если мы, 
в конце концов, объединяем природу в одно целое, 
то механизм, т.  е. нисходящий ряд причин и дей-
ствий, и  целесообразность, т. е. независимость от 
механизма, одновременность причин и  действий, 
противостоят друг другу. Благодаря тому, что мы 
объединяем еще и эти два предела, в нас возникает 
идея целесообразности целого… ни единичное не 
могло образоваться без целого, ни целое без еди-
ничного. Эта абсолютная целесообразность целого 
природы есть идея, которую мы мыслим не произ-
вольно, а необходимо» [3, c. 126].

Для преодоления преграды, которую поставил 
И. Кант, следовало показать, что существует бес-
сознательный интеллект («слепая» целесообразная 
деятельность), т. е. всякой деятельности человече-
ского сознания предшествуют необходимые бес-
сознательные творения природы, которые и явля-
ются условиями знания и  сознания. Этим также 
обосновывается и их реальность.  Именно такое до-
казательство и дал И. Фихте в своем учении о твор-
ческом воображении, а Ф. Шеллинг сохранил и за-
имствовал ее.

Бессознательный интеллект, как главное усло-
вие созидающего Я, расширило систему филосо-
фии природы. Однако методологическая установка 
И. Фихте в понимании «объективного» вела к цело-
му ряду неувязок. В его системе сознание не углу-
бляется в  «объективное». Оно осуществляет свое 
движение от «субъективного» к «объективному», 
однако обратного движения здесь нет. В силу такой 
односторонности система не может получить своего 
завершения и подтвердить, что Я есть все. Вопреки 
замыслу И. Фихте, Я и не-Я так и не воссоединяют-
ся: в деятельности Я «объективное» постоянно ста-
новится проблемой на пути к тождеству Я (с самим 
собой и  не-Я). Правда, анализ «объективного» мог 
бы стать заключительным пунктом всей системы 
и  дать окончательное подтверждение первому ос-
новоположению наукоучения, согласно которому Я 
равно Я (т. е. Я есть Я и не-Я). Но система И. Фихте не 
заканчивается таким принципом. Он не рассматри-
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вает «объективное» в отдельности от субъективного 
сознания; по сути, оно лишено само стоятельности 
и  может быть осмыслено только по отношению 
к  «субъективному». Задуманный как всеобщий, 
фихтевский диалектический подход оказывается 
применимым только в  узком смысле: «… это воз-
величивание своего Я, начатое Кантом и  завер-
шенное Фихте, должно было неизбежно погрузить 
человеческий разум в своего рода ужас и заставить 
его отшатнуться от необходимости в  будущем раз 
и  навсегда рассчитывать на одни только свои еди-
ничные силы; поневоле человеческому разуму при-
шлось искать убежища в  абсолютном тождестве 
Шеллинга, искать помощи и  содействия в  чем-то 
вне самого себя, в чем-то таком, что не есть он сам. 
К нес частью, разум обратился к природе, и, к еще 
большему несчастью, он, в  конце концов, слился 
с природой» [4, c. 83].

Отсюда становится понятным, что Ф. Шеллинг 
попытается преодолеть ограниченность фихтевско-
го метода, что будет невозможно без внесения суще-
ственных изменений в  понимание самого «объек-
тивного» как такового.

В науках о природе Ф. Шеллинг видит измене-
ния, процессы и тенденции, а не состояния, как это 
полагал И. Фихте. Это стало результатом его глубо-
кого изучения тех открытий, которые происходили 
в естествознании того времени (исследования маг-
нетизма и электричества, идея историчности при-
роды, законы сохранения и превращения энергии, 
а особенно идеи теплорода, флогистона в химии). 
Ф. Шеллинг пишет о том, что естествознание при-
нимает по умолчанию объективное (или приро-
ду) как первичное, но явления природы переводит 
в форму теории, и таким образом объективные про-
цессы объясняются исходя из субъективных устано-
вок. Эмпирическое же естествознание характери-
зуется своей теоретичностью, вступая тем самым 
на общую с философией почву разума. Тогда хаос 
явлений становится разумно упорядоченным.

Если мы все же допустим вслед за И. Фихте, что 
научные теории об одном и том же объекте сменяют 
друг друга на основании субъективных конструк-
ций, то появление каждой из них не обосновано 
с точки зрения объективной необходимости. Одна-
ко Ф. Шеллинг, в  отличие от своего предшествен-
ника, отталкивается от идеи эволюционирующего 
естествознания и объясняет развитие тех или иных 
научных теорий на основе выявленных закономер-
ностей в  развитии самих природных процессов. 
Их можно выразить как тенденцию к все большей 
идеализации объекта и  его постепенной демате-
риализации. Таким образом, Ф. Шеллинг выявля-
ет внутри естественно-научного познавательного 
процесса то, что не усмотрел И. Фихте, акцентируя 
лишь движение от объективного в сторону субъек-

тивного. Он расширяет метод наукоучения, назы-
вая его методом потенцирования.

Помимо идей И. Канта и  И. Фихте, большое 
влияние на понимание природы и  ее познания 
Ф.  Шеллингом оказали идеи немецкого роман-
тизма. Об этом пишет известный немецкий био-
лог XIX  в. А.  Браун: «Как прямо противоположно 
плоскому материализму это воззрение! Но к нему 
порываемся и мы, только идеализм может оказать 
нам помощь. И такой идеализм был свойственен 
Шеллингу и всему его времени – стоит лишь срав-
нить его гениальные “Чтения о методе академи-
ческой науки” с воззрениями, господствующими 
теперь во всей научной области! Пламенный идеа-
лизм одушевлял этого мыслителя и его современ-
ников, и ему обязаны мы той прекрасной культу-
рой, какой мир еще никогда не видел» [5, c. 10].

Принципы фихтевской системы немецкие ро-
мантики (Гельдерлин, Новалис и др.) рассматрива-
ют сквозь призму провозглашаемого ими призыва 
«Творить!». Принцип же деятельного сознания, по 
Фихте, они преобразуют в деятельность по созданию 
художественного творения: абстрактное Я – в гения, 
не-Я  – в  произведение искусства. Не-Я, таким об-
разом, становится живым объектом, в который ху-
дожником вложена душа. Другими словами, в ходе 
творческой переработки природа становится оче-
ловеченной и поэтизированной. Искусство является 
теперь привилегированной сферой взаимодействия 
природы и  человека. Только поэтам дано понять, 
чем природа может быть для человека. 

Такой подход был отличен от естественно-на-
учного понимания природы того времени, кото-
рое преимущественно базировалось на принципах 
механики. Во многом он стал своего рода отве-
том на запрос самих же этих наук, находивших-
ся в  поиске универсальных принципов развития 
природы. Естественно-научные методы, анали-
тически расчленявшие природу и исследовавшие 
лишь отношения между ее частями, не выявляя 
ее внутреннюю целостность и единство, были от-
вергнуты романтиками, которым такой рассудоч-
ный взгляд на природу казался избыточно одно-
сторонним, не способным постичь ее внутреннюю 
глубину. Предлагаемый же ими поэтический под-
ход, противостоящий натурализации человека, 
чрезвычайно импонировал Ф. Шеллингу, который 
под его влиянием так писал о природе: «Имену-
емое нами природой – лишь поэма, скрытая под 
оболочкой чудесной тайнописи» [6, c. 393–394].

С позиций разума взгляд на природу романти-
ков и Ф. Шеллинга представляется почти что фан-
тастическим, он был хотя и  радикальным, но тем 
не менее вполне возможным ответом на избыточ-
но расчетливое отношение к природе, провозгла-
шенное философией Просвещения с ее безгранич-
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ной верой в разум. У романтиков, а вслед за ними 
и у Шеллинга, природа становится неким «челове-
коподобным существом», субъектом и  объектом 
одновременно. 

Влияние идей романтиков проявилось особенно 
отчетливо, когда Ф.  Шеллинг стал интересоваться 
проблемами художественного творчества и  соот-
ношением между искусством и природой: «Прежде 
всего таким философским осознанием мистиче-
ского чувства природы, более современным, более 
соответствующим требованиям науки и  вместе 
с тем монистическим по существу, явилась для ро-
мантиков философия Шеллинга. В самом Шеллинге 
жило непосредственное поэтическое чувство при-
роды: вот почему его философские произведения 
похожи на поэмы» [7, c. 48].

Таким образом, «учителями в философии были 
для Шеллинга Кант и Фихте. Великой заслугой Кан-
та было то, что он, занимаясь рассмотрением опыт-
ного знания, положил момент всеобщности в мыш-
лении. Это – резюме всех трех “Критик”» [8, c. 12; 9].

Благодаря И. Канту он развивает идею о це-
лесообразности природы или ее предзаданности. 
У И. Фихте же он заимствует идею о бессознатель-

ном интеллекте, не противопоставляя при этом 
природу разуму, как это делали его великие пред-
шественники (феноменальное  – ноуменальному, 
Я – не-Я). Ф. Шеллинг преодолевает чисто субъекти-
вистский подход к пониманию природы и предлага-
ет свой принцип единства природы и духа (разума), 
согласно которому разум становится завершающим 
этапом эволюции самой природы, и, более того, воз-
никновение его из природы является неоспоримым 
свидетельством желания самой этой природы (идея 
романтизма). Это возникновение разума из приро-
ды обосновывает и саму «разумность» природы. 

Натурфилософские тезисы Ф. Шеллинга на-
ходят себя и  в  современных научных дискуссиях, 
поскольку идеи этого немецкого мыслителя пред-
восхитили главное открытие XIX в. – теорию эво-
люции Ч. Дарвина. Именно Ф. Шеллинг показал, 
что человеческое сознание не возникает само по 
себе, а  этому предшествуют действия природных 
сил. Таким образом, природа сама создает челове-
ческий разум, который и  является инструментом 
для познания ей самой себя. Такая точка зрения 
возникает благодаря предшествующей традиции 
немецких философов и романтиков.
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТУРИСТОВ У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
РАБОТНИКОВ ГОСТИНИЦ И САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТУРИСТОВ – 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

Д. В. КЛИМОВИЧ 1)

1)Белорусский государственный университет,  
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Проведена верификация гипотез, связанных с влиянием пола респондентов, занимаемой ими должности и иных 
признаков на характер социальных представлений. Проведен сравнительный анализ социальных представлений 
работников гостиничных предприятий о различных национальных группах туристов с соответствующими саморе-
презентациями туристов. Приведены результаты факторного анализа социальных репрезентаций по биполярным 
конструктам семантического дифференциала, раскрывающие особенности данной методики применительно к сфе-
ре туризма и гостеприимства.
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SOCIAL REPRESENTATIONS OF TOURISTS BY VARIOUS GROUPS  
OF HOTEL EMPLOYEES AND SELF-REPRESENTATIONS OF TOURISTS 

REPRESENTATIVES OF SEPARATE COUNTRIES

D. V. KLIMOVICH  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article is devoted to the verification of hypotheses related to the influence of the gender of respondents, their posi-
tion and other attributes on the nature of social representations. The article also includes the material of a comparative ana- 
lysis of the social representations by hospitality industry employees about various national groups of tourists with relevant 
self-representations of tourists. The article concludes with the results of a factor analysis of social representations on bipolar 
constructs of the semantic differential, revealing the features of this methodology for tourism and hospitality.

Keywords: social representations; semantic differential; hotel business; hospitality industry; foreign tourists.

Материал продолжает цикл публикаций, опи-
сывающих различные аспекты социальных ре-
презентаций гостей из разных стран у работников 
предприятий гостиничного бизнеса [1–3]. Целями 
государственной программы «Беларусь гостепри-
имная» на 2016–2020 гг. являются формирование 
и  развитие современного конкурентоспособного 
туристического комплекса, внесение вклада туриз-
ма в  развитие национальной экономики1. В свою 
очередь, конкурентоспособность туристической ин-
дустрии в  значительной степени обусловлена ка-
чеством оказываемых услуг, а  наиболее сложной 
и проблемной стороной гостиничного сервиса яв-
ляется обслуживание гостей из разных стран. При 
этом причинами неудовлетворительного обслужи-
вания туристов, факторами потребительской не-
удовлетворенности зачастую являются не факти-
ческое непонимание структуры и  содержания их 
туристических запросов, а неверное представление 
о  культурных, психологических особенностях, на-
личие деструктивных предубеждений, не вполне 
адекватных представлений и установок. 

Изучение характера репрезентаций гостей из 
различных стран у работников предприятий го-
стиничного бизнеса, выделение ключевых детер-
минант, их обусловливающих, позволят подойти 
к решению проблемы повышения качества обслу-
живания иностранных гостей, создадут базис для 
выработки необходимых организационно-мето-
дических и  управленческих мероприятий. В  свою 
очередь, соотнесение репрезентаций у работников 
предприятий гостиничного бизнеса с  саморепре-
зентациями туристов прольют свет на ключевые 
параметры несоответствий, их возможные причи-
ны, определят направления совершенствования. 

Таким образом, цель исследования – определе-
ние содержания социальных репрезентаций зару-

бежных и  белорусских гостей у работников пред-
приятий гостиничного бизнеса.

Использована методика личностного семантиче-
ского дифференциала, содержащая 21 биполярную 
шкалу и  включающая полюса трех классических 
факторов, таких как оценка, сила и активность [6; 7].

Исследование было проведено в  гостиницах 
Минска различной категории. Выборка состояла 
из 107 респондентов  – работников гостиничных 
предприятий в возрасте от 18 до 57 лет, среди ко-
торых 80 женщин и 27 мужчин. Респонденты пред-
ставляли следующие должности: администратор, 
консьерж, швейцар, специалист по бронирова-
нию, телефонный оператор, менеджер, супервай-
зер, горничная, метрдотель, бармен, официант, 
крупье, охранник, инструктор по физической под-
готовке. Выборка респондентов для исследова-
ния национальных саморепрезентаций включала 
в  себя 45 туристов  – представителей Российской 
Федерации, 40 – Китайской Народной Республики 
и 44 – Республики Беларусь. Поскольку в исследо-
вании ставилась цель не количественно оценить 
различия между репрезентациями работников 
сферы гостеприимства и национальными саморе-
презентациями, а лишь выявить наличие или от-
сутствие таковых, выбор национальных групп был 
обусловлен не только значимостью с точки зрения 
туристической привлекательности того или ино-
го национального сегмента рынка, но и фактором 
культурной дистанции. Иными словами, были вы-
браны как группы туристов с  потенциально ма- 
ксимальной культурной дистанцией (китайцы как 
представители азиатской цивилизации, достаточ-
но закрытой для европейцев на протяжении мно-
гих столетий вплоть до последнего десятилетия), 
так и с  минимальной (россияне и  белорусы). Та-
ким образом, если описанные различия объектив-

1Об утверждении Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 23 марта 2016 г., № 232 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь : сб. правовых актов. 2016. 
№ 13. С. 179 ; Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 2019. URL: http://
president.gov.by/ru/tourism_ru/ (дата обращения: 19.12.2019).
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но существуют даже на минимальном уровне, они, 
скорее всего, будут выявлены в  группе туристов 
из КНР, если же различия носят существенный 
характер, то их обнаружение на статистически 
значимом уровне вероятно и в отношении групп 
туристов из Республики Беларусь и  Российской 
Федерации.

Социальные репрезентации туристов из разных 
стран у работников гостиничных предприятий ис-
следовались в  несколько этапов. На первом этапе 
на основе анализа статистических данных въезд-
ного туризма были выделены страны, лидирующие 
по количеству прибытий в  Республику Беларусь. 
Таким образом, объектами матрицы личностного 
семантического дифференциала стали представи-
тели стран  – лидеров въездного туризма и  тури-
сты  – граждане Республики Беларусь. На втором 
этапе исследования респондентам  – работникам 
сферы гостеприимства – было предложено оценить 
каждый объект по 7-балльной шкале, заданной би-
полярными конструктами [1–3]. На третьем этапе 
исследования были опрошены туристы – предста-
вители Республики Беларусь, Российской Федера-
ции и Китайской Народной Респубики.

Для обработки полученных данных использо-
ваны следующие статистические критерии и  виды 
анализа: 1) кластерный анализ; 2) факторный ана-
лиз; 3) непараметрические критерии (Манна – Уит-
ни, Колмогорова – Смирнова, Вальда – Вольфовица).

В результате обнаружены различия в репрезен-
тациях гостей из разных стран у мужчин и  жен-
щин – работников предприятий гостиничного биз-
неса. Оценки женщин по биполярным конструктам 
дружелюбный – враждебный (p ≤ 0,01) и уверенный – 
неуверенный (p  ≤  0,01) были выше, нежели оценки 
мужчин. Иными словами, респонденты-женщины 
оценивали гостей из разных стран как более дру-
желюбных и уверенных (рис. 1).

Указанные различия могут быть объяснены как 
объективными, так и  субъективными факторами. 
Туристы могут действительно вести себя с  работ-
никами гостиниц  – представителями женского 
пола – более дружелюбно и  уверенно. Субъектив-
но можно отметить, что женщины менее склонны 
к  агрессии, а  более – к эмпатии и  экстраполяции 
собственных поведенческих признаков на пред-
ставителей социального окружения.

Выявлена статистическая взаимосвязь между 
владением иностранным языком работниками пред- 
приятий гостиничного бизнеса и  социальными 
репрезентациями туристов (рис. 2). Так, работни-
кам предприятий индустрии гостеприимства, не 
владеющим иностранным языком, туристы из раз-
личных стран представляются более обаятельными 
(p ≤ 0,01) и разговорчивыми (p ≤ 0,01). 

Эти парадоксальные на первый взгляд статис- 
тические наблюдения могут быть объяснены кон-
фликтогенным характером деятельности в  гости-

Рис. 1. Различия в социальных репрезентациях гостей  
из разных стран у мужчин и женщин – работников предприятий гостиничного бизнеса

Fig. 1. Differences in social representations of guests  
from different countries in men and women – hospitality industry employees 
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ничной индустрии, что выражается в  необходи-
мости ежедневного реагирования на множество 
претензий, жалоб, проблем клиентов. При этом 
очевидно, что работники гостиничных предпри-
ятий, владеющие иностранным языком, значитель-
но чаще разрешают конфликтные ситуации, чем 
их менее компетентные в  языковом отношении 
коллеги. Таким образом, работникам, владеющим 
иностранным языком, приходится выслушивать 
недовольных, раздраженных гостей, что и  может 
быть причиной формирования менее позитивных 

репрезентаций. Работники сферы гостеприимства, 
не владеющие иностранным языком, воспринима-
ют туристов как более разговорчивых, поскольку 
склонны давать позитивные оценки без объектив-
ной верификации фактов, т. е. реального языкового 
общения. В качестве признака высокой «разговор-
чивости» работники могут рассматривать невер-
бальные формы коммуникации, к которым гости 
прибегают вынужденно: не зная языка, они более 
энергично и эмоционально жестикулируют, что мо-
жет восприниматься как признак общительности.

Рис. 2. Различия в социальных репрезентациях гостей из разных стран  
у работников предприятий гостиничного бизнеса в зависимости от владения иностранным языком

Fig. 2. Differences in social representations of guests from different countries  
in hospitality industry employees depending on their knowledge of a foreign language

Кроме того, была выявлена взаимосвязь характе-
ра социальных репрезентаций и занимаемой долж-
ности. Для получения наиболее полной картины 
вариативности репрезентаций у представителей 
различных должностей, а также в целях определе-
ния близких и  существенно различающихся про-
фессиональных групп сотрудников был проведен 
кластерный анализ. В результате выделились че-
тыре кластера: 1) инструкторы по физической под-
готовке и охранники; 2) горничные; 3) менеджеры, 
администраторы, телефонные операторы, бармены, 
крупье; 4) швейцары, консьержи, специалисты по 
бронированию, метрдотели и официанты (рис. 3).

Репрезентации туристов из разных стран у ин-
структоров по физической подготовке и охранни-
ков, образовавших кластер 1, в большей степени от-

личались от репрезентаций у представителей иных 
должностей (рис. 3).

Работники гостиничных предприятий, обра-
зовавшие кластер 1 (рис.  4), оценивали туристов 
как более обаятельных (p  ≤  0,01), разговорчивых 
(p  ≤  0,01), добросовестных (p  ≤  0,01), открытых 
(p ≤ 0,01), добрых (p ≤ 0,02), независимых (p ≤ 0,01), 
деятельных (p ≤ 0,01), отзывчивых (p ≤ 0,01), реши-
тельных (p ≤ 0,01), энергичных (p ≤ 0,01), справед-
ливых (p ≤ 0,03), уверенных (p ≤ 0,01), общительных 
(p ≤ 0,01) и самостоятельных (p ≤ 0,01), в отличие от 
представителей иных должностей, вошедших в со-
став остальных кластеров, которые репрезенти-
ровали гостей из разных стран как более упрямых 
(p ≤ 0,01), напряженных (p ≤ 0,01) и раздражитель-
ных (p ≤ 0,01).
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Кластер 2 был образован исключительно гор-
ничными, которые оценивали туристов из различ-
ных стран как более раздражительных (p  ≤  0,01), 
нежели сотрудники гостиничных предприятий, 
сформировавшие кластеры 3 и 4 (рис. 5), которые, 
в  свою очередь, оценивали туристов как более 
сильных (p  ≤  0,01), добросовестных (p  ≤  0,01), от-
крытых (p ≤ 0,01), независимых (p ≤ 0,01), отзывчи-

вых (p ≤ 0,01), энергичных (p ≤ 0,01), дружелюбных 
(p ≤ 0,01), общительных (p ≤ 0,01) и самостоятель-
ных (p ≤ 0,01).

Работники гостиничных предприятий, образо-
вавшие кластер 3, в отличие от сотрудников отелей, 
вошедших в состав кластера 4 (рис. 6), репрезенти-
ровали туристов как более обаятельных (p ≤ 0,01), 
сильных (p  ≤  0,01), разговорчивых (p  ≤  0,01), до-
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Рис. 3. Кластеризация социальных репрезентаций гостей из разных стран  
у представителей различных должностей предприятий гостиничного бизнеса

Fig. 3. Clustering social representations of guests from different countries
in representatives of various positions of hospitality industry employees

Рис. 4. Различия в социальных репрезентациях гостей из разных стран  
у представителей первой (кластер 1) и второй (кластеры 2–4) групп кластеров

Fig. 4. Differences in social representations of guests from different countries  
in representatives of the first (cluster 1) and second (clusters of 2–4) cluster groups
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бросовестных (p  ≤  0,01), независимых (p  ≤  0,01), 
деятельных (p  ≤  0,01), решительных (p  ≤  0,01), 
энергичных (p ≤ 0,01), справедливых (p ≤ 0,01), дру-

желюбных (p  ≤  0,01), уверенных (p  ≤  0,01), общи-
тельных (p  ≤  0,01), честных (p  ≤  0,01) и  самостоя-
тельных (p ≤ 0,01).

Рис. 5. Различия в социальных репрезентациях гостей из разных стран 
 у представителей группы базовых кластеров 3, 4 и кластера 2

Fig. 5. Differences in social representations of guests from different countries  
in representatives of groups basic clusters 3, 4 and cluster 2

Рис. 6. Различия в социальных репрезентациях гостей из разных стран у представителей кластеров 3, 4
Fig. 6. Differences in social representations of guests from different countriesin representatives of clusters 3, 4
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Различия в  репрезентациях гостей из разных 
стран у представителей профессий, вошедших в со-
став кластера 1, были выявлены по биполярному 
конструкту уверенный – неуверенный (p ≤ 0,02). При 
этом инструкторы по физической подготовке, в от-
личие от работников службы безопасности, счита-
ли туристов более уверенными (рис. 7).

Статистически значимых различий в репрезен-
тациях туристов не было выявлено у следующих ре-
спондентов, вошедших в состав кластера 3: 1) у те-
лефонных операторов и менеджеров; 2) телефонных 
операторов и  барменов; 3) телефонных операто-
ров и  крупье. Бармены оценивали иностранных 
и  белорусских гостей как более раздражительных 
(p ≤ 0,04), нежели крупье и менеджеры. Менеджеры, 
в отличие от барменов, считали туристов из различ-
ных стран более независимыми (p  ≤  0,02), а  в  от-
личие от крупье – более напряженными (p ≤ 0,01) 
и сует ливыми (p ≤ 0,01). В отличие от администра-
торов, менеджеры оценивали гостей как более де-
ятельных (p  ≤  0,01), энергичных (p  ≤  0,01), напря-
женных (p  ≤  0,01) и  упрямых (p  ≤  0,05). Туристы 
представлялись администраторам гостиничных 
предприятий более раздражительными (p  ≤  0,04), 
чем крупье, более упрямыми (p ≤ 0,01), чем телефон-
ным операторам, и более независимыми (p ≤ 0,03), 
чем барменам. Бармены, по сравнению с админи-
страторами, репрезентировали туристов как более 
раздражительных (p  ≤  0,01) и  упрямых (p  ≤  0,03)  
(рис. 8).

В кластере 4 наиболее схожие представления об 
иностранных и  белорусских туристах были у кон-
сьержей, официантов и  метрдотелей. Швейцары, 
в отличие от представителей остальных профессий, 
входящих в состав данного кластера, оценивали го-
стей как более обаятельных (p  ≤  0,01). Консьержи 
репрезентировали туристов как более энергичных 
(p ≤ 0,04), чем швейцары, и более самостоятельных 
(p ≤ 0,04), нежели специалисты по бронированию, 
которые, в  свою очередь, считали туристов более 
раздражительными (p ≤ 0,01). Оценки метрдотелей 
по конструкту справедливость (p  ≤  0,01), а  офици-
антов по конструктам независимость (p ≤ 0,01), уве
ренность (p  ≤  0,01), самостоятельность (p  ≤  0,01), 
решительность (p ≤ 0,02) и справедливость (p ≤ 0,02) 
в  отношении гостей из различных стран были 
выше по сравнению с  оценками специалистов по 
бронированию (рис. 9).

Наблюдаемую кластерную структуру формиру-
ют два фактора: 1) социокультурный; 2) професси-
ональный.

Наиболее отличные от иных групп репрезента-
ции продемонстрировали охранники и инструкто-
ры по физической подготовке. Вероятно, это обу-
словлено социокультурным фактором, поскольку 
как первые, так и  вторые  – физически развитые 
мужчины, зачастую прошедшие службу в  воору-
женных силах или иных силовых структурах, а так-
же имеющие опыт занятий физической культурой 
и спортом.

Рис. 7. Различия в социальных репрезентациях гостей из разных стран  
у представителей профессий, образовавших кластер 1

Fig. 7. Differences in social representations of guests from different countries  
in representatives of professions formed cluster 1
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Рис. 8. Различия в социальных репрезентациях гостей из разных стран  
у представителей профессий, образовавших кластер 3

Fig. 8. Differences in social representations of guests from different countries  
in representatives of professions formed cluster 3

Рис. 9. Различия в социальных репрезентациях гостей из разных стран  
у представителей профессий, образовавших кластер 4

Fig. 9. Differences in social representations of guests from different countries  
in representatives of professions formed cluster 4
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Различия в  оценках горничных, весьма веро-
ятно, обусловлены характером их профессиональ-
ной деятельности, которая весьма специфична, 
поскольку, с  одной стороны, их работа непосред-
ственно направлена на удовлетворение потребно-
стей гостя, а с  другой, непосредственный контакт 
с  постояльцами весьма ограничен и  даже неже-
лателен. Репрезентации горничных, как правило, 
формируются не в процессе общения, а опосредо-
ванно – на основе взаимодействия с  предметным 
миром гостя, в том числе оставленными им в но-
мере личными вещами, предметами гардероба, 
их расположением, чистотой или неряшливостью. 
Можно сказать, что репрезентации горничных ско-
рее формируются «социологией вещей».

Репрезентации остальных сотрудников гости-
ничных предприятий достаточно схожи, и наблю-
даемые различия также могут быть объяснены спе- 
цификой профессиональной деятельности, а имен-
но доминированием в  их работе функций front  
и back office. Работа front office (швейцары, консьер-
жи, специалисты по бронированию, метрдотели 
и официанты) предполагает доминирующий объем 
непосредственных взаимодействий с  гостем. При 
этом работа менеджеров, администраторов, теле-
фонных операторов, кроме прямого контакта с кли-
ентом, которое в гостиничном бизнесе осуществля-
ют все сотрудники, включая директора, выполняют 
множество технических, операционных управлен-
ческих функций, не требующих прямого комму-

никативного взаимодействия. Составляющие ис-
ключение из данного списка профессии бармена 
и  крупье обладают специфичностью: в  частности, 
работа крупье более формализована и подчиняется 
строгим правилам, ограничивающим возможности 
свободных межличностных коммуникаций. Бар-
мены же наблюдают гостей в  особой обстановке, 
предполагающей отдых, употребление алкоголь-
ных напитков, что могло существенно повлиять на 
характер их репрезентаций. 

Небольшие межкластерные различия (кластеры 
3, 4) можно объяснить наличием в структуре долж-
ностных обязанностей у одной из групп (кластер 3) 
управленческих функций. С одной стороны, это 
требует определенных личностных качеств и  спе-
циальной подготовки при профессиональном от-
боре, а с другой стороны, сам характер управлен-
ческой деятельности может влиять на человека, 
а следовательно, и на социальные представления.

Одной из гипотез исследования являлось не-
сходство между репрезентациями туристов у ра-
ботников предприятий гостиничного бизнеса и са- 
морепрезентациями этих туристов. Для ее под-
тверждения были опрошены респонденты – клиен-
ты из Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Китайской Народной Респубики.

Статистически значимых различий между пред-
ставлениями работников гостиничного бизнеса 
о  белорусских гостях и  их мнением о самих себе 
выявлено не было (рис. 10).

Рис. 10. Различия между социальными репрезентациями белорусских туристов  
у работников гостиничных предприятий и их представлениями о себе
Fig. 10. Differences between social representations of Belarusian tourists  

by hospitality industry employees and their representations of themselves
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Между представлениями работников гостинич-
ного бизнеса о российских туристах и их представле-
ниями о самих себе статистически значимые разли-
чия были обнаружены по биполярным конструктам 
обаятельный – непривлекательный (p ≤ 0,01) и разго
ворчивый – молчаливый (p ≤ 0,04). Причем работники 
отелей описали российских туристов как обаятель-
ных и разговорчивых, в то время как они сами не 
так высоко оценили себя (рис. 11).

Представления работников гостиничной сферы 
о туристах из Китая практически не соответствова-
ли их мнениям о себе (рис. 12). Китайцы, в отличие 

от персонала отелей, оценивали себя значительно 
выше практически по всем конструктам, таким как 
обаятельность (p ≤ 0,01), сила (p ≤ 0,01), разговорчи
вость (p ≤ 0,04), добросовестность (p ≤ 0,01), откры
тость (p ≤ 0,01), доброта (p ≤ 0,01), независимость 
(p ≤ 0,01), деятельность (p ≤ 0,01), решительность 
(p  ≤  0,01), отзывчивость (p  ≤  0,01), энергичность 
(p  ≤  0,01), справедливость (p  ≤  0,01), дружелюбие 
(p  ≤  0,01), общительность (p  ≤  0,01), уверенность 
(p ≤ 0,01), честность (p ≤ 0,01), самостоятельность 
(p ≤ 0,01), и гораздо ниже по качествам суетливость 
(p ≤ 0,01) и раздражительность (p ≤ 0,01).

Рис. 11. Различия между социальными репрезентациями российских туристов  
у работников гостиничных предприятий и их представлениями о себе

Fig. 11. Differences between social representations of Russian tourists  
by hospitality industry employees and their representations of themselves

Анализ различий между социальными репрезен-
тациями туристов у работников гостиничных пред-
приятий и представлениями туристов о себе позво-
ляет в  качестве рабочей гипотезы рассматривать 
географическую и  культурную дистанцию как ос-
новные детерминанты, обусловливающие степень 
данных различий. Отсутствие статистически значи-
мых различий между репрезентациями белорусских 
туристов у работников гостиничных предприятий 
и  их представлениями о себе, различия в  некото-
рых параметрах в отношении российских туристов 
и практически полное несовпадение саморепрезен-
таций китайских туристов с  репрезентациями от-
носительно последних у работников гостиничных 
предприятий являются указанием на потенциаль-
ную продуктивность названной гипотезы. 

Различия в  направленности несовпадений, 
а  именно свойство российских туристов недооце-
нивать себя в сравнении с работниками гостепри-
имства и свойство китайских туристов значительно 
переоценивать свои положительные качества тре-
буют отдельного рассмотрения, и  формулировка 
даже предварительных гипотез в  рамках данного 
исследования представляется преждевременной.

Для проведения исследований социальных ре-
презентаций используется один из наиболее по-
пулярных видов инструментария – семантический 
дифференциал на основе биполярных (в отдель-
ных случаях – унополярных) конструктов. В рабо-
тах Ч.  Осгуда [4; 5] были выделены три основных 
фактора  – оценка, сила, активность. А. Лавойе 
и П. Бентлер дополнили классификацию Ч. Осгуда 
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факторами: сложность, упорядоченность, реаль
ность, обычность. Аналогичные результаты были 
получены и иными исследователями (В. Ф. Петрен-
ко и др.) [5].

Предлагаемые факторные структуры репрезен-
таций представляются логичными и  достаточно 
полными, вместе с  тем выделение тех или иных 
факторов должно быть обосновано не только логи-
чески, но и статистически. 

В настоящем исследовании, основной целью 
которого было выявление социальных репрезен-
таций гостей из разных стран у работников пред-
приятий гостиничного бизнеса, для определения 
групп взаимосвязанных конструктов и  верифика-
ции существующих факторных моделей (Ч. Осгуд, 
А. Лавойе, П. Бентлер и др. [4; 5]) был проведен фак-
торный анализ социальных репрезентаций.

В результате обработки полученных данных ме-
тодами факторного анализа (метод главных ком-
понент) были выделены три основных фактора 
и один дополнительный, имеющий не столь весо-
мую, однако достаточно существенную факторную 
нагрузку. Остальные факторы могут быть призна-
ны менее значимыми (рис. 13). 

Первый по значимости фактор определял 27,6 % 
общий дисперсии, второй – 12,8 %, третий – 10 %, 
четвертый (дополнительный) объяснял 5,5 % обще-
го разброса данных (см. таблицу). Таким образом, 
кумулятивный (накопленный) эффект четырех вы-

деленных факторов обозначал более половины об-
щей дисперсии (55,8 %). 

В комбинацию первого фактора вошли такие 
биполярные конструкты, как решительный – нере
шительный, самостоятельный  – несамостоятель
ный, независимый – зависимый, уверенный – неуве
ренный, деятельный – пассивный, сильный – слабый, 
энергичный – вялый. Данный фактор со всей опре-
деленностью можно именовать фактором сила, что 
в  полной мере подтверждает существующие фак-
торные модели Ч. Осгуда, А. Лавойе [4; 5].

Второй фактор определялся биполярными 
конструктами честный  – неискренний, справедли
вый  – несправедливый, добрый  – эгоистичный, дру
желюбный  – враждебный, отзывчивый  – черствый, 
добросовестный  – безответственный, упрямый  – 
уступчивый. Данный фактор также не противоре-
чит существующим моделям и может именоваться 
оценка, поскольку содержит конструкты, носящие 
оценочный характер в  отношении черт, по кото-
рым можно достаточно однозначно говорить о со-
циальной приемлемости (желательности) или не-
приемлемости (нежелательности) проявления того 
или иного качества. Например, честность, справед-
ливость, доброта, дружелюбие являются социально 
желательными качествами в большинстве культур 
и  у большинства народов. Биполярный конструкт 
упрямый – уступчивый выбивается из данного ряда, 
характеризуется как более нейтральный и  в  не-

Рис. 12. Различия между социальными репрезентациями китайских туристов  
у работников гостиничных предприятий и их представлениями о себе

Fig. 12. Differences between social representations of Chinese tourists  
by hospitality industry employees and their representations of themselves
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которой степени относится к фактору сила, имеет 
с последним далеко не нулевой коэффициент кор-
реляции (0,208).

Третий фактор был сформирован биполярны-
ми конструктами разговорчивый – молчаливый, от
крытый – замкнутый, общительный – нелюдимый, 
обаятельный  – непривлекательный. Этот фактор 

может быть назван общительность, или откры
тость.

Четвертый фактор образовали биполярные кон-
структы расслабленный – напряженный, спокойный – 
суетливый, невозмутимый – раздражительный. Дан- 
ный фактор может именоваться фактор спокой
ствие (см. таблицу).

Количественная структура факторных нагрузок  
семантического дифференциала

Quantitative structure of factor loadings  
of semantic differential

Компонента
Начальные собственные значения

Всего Процент  
дисперсии

Кумулятивный 
процент

1 5,805 27,642 27,642

2 2,679 12,758 40,400

3 2,089 9,948 50,349

4 1,147 5,462 55,810

5 0,805 3,833 59,643

6 0,767 3,654 63,296

7 0,721 3,435 66,732

8 0,688 3,278 70,010

9 0,639 3,042 73,052

10 0,592 2,818 75,870

11 0,558 2,656 78,526

12 0,556 2,648 81,175

13 0,538 2,560 83,735

Рис. 13. График факторных нагрузок семантического дифференциала
Fig. 13. Schedule of factor loadings of semantic differential
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Компонента
Начальные собственные значения

Всего Процент  
дисперсии

Кумулятивный 
процент

14 0,522 2,484 86,219

15 0,482 2,294 88,514

16 0,443 2,111 90,624

17 0,437 2,080 92,704

18 0,416 1,982 94,686

19 0,388 1,849 96,535

20 0,379 1,805 98,340

21 0,349 1,660 100,000

Статистический анализ данных на основе со-
циальных репрезентаций туристов у работников 
гостиничного бизнеса показал необходимость до-
полнения существующей трехфакторной модели 
(сила, оценка, активность) и рассмотрения в каче-
стве базовой четырехфакторной структуры социа- 
льных репрезентаций с  выделением следующих 
факторов: сила, оценка, общительность и  спокой
ствие.

Таким образом, в  результате проведенного ис-
следования было выявлено, что характер социаль-
ных репрезентаций в значительной степени детер-
минирован полом респондентов, занимаемой ими 
должностью, а также владением иностранным язы-
ком. В целом более положительные оценки тури-
стам склонны давать женщины, работники гости-
ничных предприятий, не владеющие иностранным 
языком, работники службы безопасности и  ин-
структоры по физической подготовке.

Сравнительный анализ социальных представле-
ний работников гостиничных предприятий о раз-
личных национальных группах туристов с  соот-
ветствующими репрезентациями представителей 
собственной нации у гостей из разных стран по-
казал, что степень различий в  основном обуслов-
лена географической и культурной дистанцией. На 
это указывает отсутствие статистических разли-
чий в оценках белорусских туристов, наблюдаемые 

незначительные различия в  отношении россиян 
и  практически полное несовпадение оценок в  со-
циальных репрезентациях китайских туристов.

Статистический анализ данных социальных ре-
презентаций туристов у работников гостиничного 
бизнеса показал необходимость дополнения су-
ществующей трехфакторной модели (сила, оценка, 
активность) и  рассмотрения в  качестве базовой 
четырехфакторной структуры социальных репре-
зентаций с выделением таких факторов, как сила, 
оценка, общительность и спокойствие.

Результаты данного исследования могут быть 
применены при разработке систем отбора и  про-
фессиональной ориентации сотрудников индуст- 
рии гостеприимства, программ подготовки и  пе- 
реподготовки кадров, направленных на совершен-
ствование межкультурных коммуникаций.

Выявленные различия в социальных репрезен-
тациях нескольких групп работников гостиничных 
предприятий могут быть использованы для опти-
мизации организационных структур, определения 
служебных полномочий и обязанностей. 

Результаты факторного анализа семантическо-
го дифференциала будут полезны в  дальнейших 
исследованиях и послужат основой для уточнения 
представленных моделей с новыми эмпирически-
ми данными, полученными на иных социальных 
или профессиональных группах респондентов.
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КОГНИТИВНО-АФФЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭСКАПИЗМА У СТУДЕНТОВ

И. Н. АНДРЕЕВА1)

1)Полоцкий государственный университет, ул. Блохина, 29, 211440, г. Новополоцк, Беларусь

Представлены результаты исследования когнитивно-аффективных факторов эскапизма у студентов. Рассмотре-
ны эмоциональный интеллект, эмоциональная креативность, эмоциональные и интеллектуальные свойства лично-
сти в составе опросника 16 PF Р. Кеттелла, а также принятие себя и принятие других. Для обработки данных применя-
лись Uкритерий Манна – Уитни и H-критерий Краскела – Уоллиса, а также множественный регрессионный анализ. 
Достоверных различий в выраженности эскапизма, обусловленных полом и специальностью респондентов, не выяв-
лено. Установлено, что эскапизму у студентов способствует сочетание низких показателей самопринятия и принятия 
других со слабовыраженной осознаваемой самоэффективностью в области эмоций (т. е. рефлексивным представле-
нием индивида о его способностях к пониманию и управлению эмоциями), а также с высокой эмоциональной чув-
ствительностью и тревожностью. Не выявлено влияния на эскапизм межличностного эмоционального интеллекта, 
инструментального эмоционального интеллекта и его компонентов, инструментальной эмоциональной креативно-
сти, компонентов рефлексивной эмоциональной креативности (подготовленность, эффективность и аутентичность), 
интеллектуальных факторов опросника 16 PF: В (интеллектуальность), M (мечтательность), N (дипломатичность), Q1 
(восприимчивость к новому), а также Q4 (напряженность). Гипотеза подтвердилась частично.

Ключевые слова: эскапизм; самопринятие; принятие других; эмоциональный интеллект; эмоциональная креа-
тивность.
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COGNITIVE AFFECTIVE FACTORS OF ESCAPISM IN STUDENTS

I. N. ANDREYEVAa

aPolotsk State University, 29 Blochina Street, Navapolack 211440, Belarus

The article presents the results of a study of the cognitive-affective factors of escapism in students, which were consid-
ered emotional intelligence, emotional creativity, emotional and intellectual personality traits as part of R. Kettellʼs 16 PF 
questionnaire, as well as self-acceptance and acceptance of others. For data processing, the criteria of U Mann – Whitney and 
H of Kruskal – Wallis, as well as multiple regression analysis, were used. No significant differences in the severity of escap-
ism due to gender and specialty of the respondents were revealed. It was found that at all its stages, escapism in students 
was facilitated by a combination of low rates of self-acceptance and acceptance of others with weakly expressed conscious 
self-efficacy in the field of emotions (i. e., the reflective representation of the individual about his ability to understand and 
control emotions), and also with high emotional sensitivity and anxiety. No influence was revealed on escapism of interper-
sonal emotional intelligence, instrumental Emotional Intelligence and its components, instrumental emotional creativity, 
components of reflective emotional creativity (preparedness, effectiveness and authenticity), intellectual factors of the 16 
PF test: B (reasoning), M (abstractedness), N (privateness), Q1 (openness to change), as well as Q4 (tension). The hypothesis 
was partially confirmed.

Keywords: escapism; self-acceptance; acceptance of others; emotional intelligence; emotional creativity.

Рост интереса исследователей к изучению эска-
пизма – ухода в той или иной форме от реальности 
социального бытия или от самого себя – в последние 
годы обусловлен массовой культурой и развитием 
технологий [1]. Так, современный молодой человек 
подвержен влиянию массовой культуры, которая 
осуществляет подмену или, говоря языком психо-
анализа, компенсацию реальности миром обман-
чивых и утешительных иллюзий [2, с. 33]. Наряду с 
этим молодежь практически постоянно существует 
в  процессе интернет-коммуникации, а  результа-
том гипервключенности в  интернет-пространство 
является определенная утрата связей с окружаю-
щим миром [3]. Интерес к изучению эскапизма об-
условлен и тем, что это многогранный и противо-
речивый феномен.

Термин «эскапизм» происходит от английско-
го глагола to escape – убегать, избегать, спасаться, 
ускользать. Англо-русский идеографический сло-
варь дает два толкования слова escape: 1) избавле-
ние, спасение; 2) средство забыться, уйти от дей-
ствительности [4, c. 176]. В «Большом российском 
энциклопедическом словаре» понятие «эскапизм», 
или «эскейпизм», рассматривается как стремление 
личности уйти от действительности в  мир иллю-
зий, фантазии в  ситуации кризиса, бессилия, от-
чуждения [5, c. 1851]. Слова «эскапизм», «бегство» 
и «уход» синонимичны, так как они тесно связаны 
с  понятиями отчуждения, отстраненности, утра-
той смысла, непринятием [6]. Наиболее близким 
по смыслу русским понятием может считаться сло-
во «отдушина», в изначальном значении которого 
содержатся те же смыслы, что и в escape – бегство, 
с одной стороны, и спасение, с другой [7]. Термин 
«эскапизм» закрепился в  русскоязычной научной 
литературе, так как для обозначения данного куль-
турного, психического и общественного явления не 
было предложено соответствующего русского тер-

мина, разве что понятие «бегство от реаль ности», 
которое, по мнению Е. О. Труфановой, является дос-
таточно «громоздким» и «привносит новые смыс-
лы» [7, с. 96].

В социологии и  философии эскапизм рассма-
тривается как социальное явление, заключающе-
еся в стремлении личности или социальной груп-
пы уйти от общепринятых стандартов, образцов 
общественной жизни. В основе данного явления – 
сомнение в  целесообразности и  необходимости 
использования существующих моделей взаимо-
действия и, как следствие, попытка критического 
переосмысления общепринятых норм [8]. 

В психологии эскапизм трактуется прежде всего 
как механизм психологической защиты от тревоги: 
интерпретация термина «ускользать от внимания», 
«не иметь возможности вспомнить» указывает на 
действие механизма вытеснения [6, с. 58]. Еще одна 
психологическая трактовка эскапизма связывает 
его с проблемой выработки новых адаптационных 
механизмов к социальной среде [8]. В связи с этим 
часто противопоставляются два вида эскапизма: 
продуктивный, «хороший» (эскапизм как стратегия 
адаптации, как условие для творчества и самореа-
лизации) и  непродуктивный, «плохой» (эскапизм 
как отклонение от нормы, как механизм психологи-
ческой защиты) [1; 7; 9]. Согласно подходу В. Н. Дру-
жинина, им соответствуют два варианта жизни: 
«жизнь как творчество» и «жизнь как сон» [9; 10].

Наряду с «плохим» и  «хорошим» эскапизмом 
в научной литературе рассматриваются в оппози-
ции друг к другу следующие его виды. 

1. «Мягкий» и  «жесткий» эскапизм. Первый 
предполагает деятельность, которая находится 
в стороне от предписанной социальной активности 
(чтение книг, занятия творчеством, путешествия). 
Как справедливо отмечает Е. О. Труфанова, эскапиз-
мом может считаться любая деятельность, которая 

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2:87–97
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2:87–97



89

Психология личности
Personality Psychology

не приносит обществу материальной пользы [7]. 
Напротив, «жесткий» эскапизм проявляется в «пол-
ном уходе личности в  “другой” мир… речь идет 
не только об изменении окружения, но и  о транс-
формации собственной психики, о бегстве от соб-
ственного Я» [7, с. 99]. Можно сказать, что «мягкий» 
и  «жесткий» эскапизм различаются глубиной по-
гружения в «иные» миры, а также мерой сложности 
возвращения «обратно», обусловленной во втором 
случае необратимыми личностными изменениями.

2. Инструментальный и  экзистенциальный 
эскапизм. Первый рассматривается как способ 
бегства от повседневности в  альтернативную ре-
альность [11], второй отражает специфику совре-
менного общества, переживающего ослабление 
и  распад социальных связей, и  понимается как 
«осознанный отказ от встречи с Другим, от Другого 
как такового» [12, с. 308]. При этом одна и та же де-
ятельность может рассматриваться как проявление 
и  инструментального, и  экзистенциального эска-
пизма (например, компьютерные игры, переодева-
ние в одежду сказочных героев, создание произве-
дений искусства).

Предпосылки эскапизма обнаруживаются как 
в социальном окружении человека, так и в области 
его личностных свойств. К внешним предпосылкам 
эскапизма можно отнести конфликт личности с со-
временной социокультурной реальностью, которая 
является, по сути, тотальной симуляцией, способ-
ствующей утрате смысла и  потере идентичности 
[12], а  также слишком тесна для реализации по-
тенциала индивида [9]. Вследствие этого индивид 
находится в постоянном состоянии бегства от той 
действительности, в  которой существует [13]; при 
этом он стремится к  разнообразию, вызванному 
недостаточностью впечатлений [14], ищет возмож-
ности расширения границ умственной реально-
сти [9]. Непринятие социальной действительности 
способствует так называемому социальному эска-
пизму, одним из проявлений которого является 
дауншифтинг – пренебрежение карьерой, матери-
альным успехом ради погружения в свои частные 
интересы [12]. Выделению конкретных внешних 
предпосылок эскапизма противостоит точка зре-
ния, согласно которой глобальный эскапизм, как 
своеобразный уход от естественного бытия, присущ 
любой культуре [15].

При определении внутренних предпосылок эска- 
пизма также наблюдается разброс мнений: от ши-
рокого понимания детерминант эскапизма (когда 
эскаписткое сознание рассматривается как спе-
цифическая особенность человеческой психики 
в целом [14]) до выделения конкретных черт и мо-
тивов личности, способствующих эскапизму [6; 16]. 
К  внутриличностным детерминантам эскапизма 
относят сочетание личностных характеристик, та-
ких как самостоятельность, отсутствие ориентации 

на группу, чувство долга, ответственность, доброта, 
стремление к  хорошим поступкам и  добрым де-
лам, непрактичность, мечтательность, склонность 
к идеализации, эмоциональная нестабильность [6]. 
У индивида, обладающего подобным сочетанием 
личностных свойств, тревога, вызванная внутри-
личностным конфликтом, вытесняется, но лишь 
частично, при этом конфликт прорывается в созна-
ние в виде непринятия себя. Если внутриличност-
ный конфликт осознается, то проявляется вовне 
в  виде неудовлетворенности отношениями, чув-
ства чрезмерной загруженности на работе, осоз-
нания трудностей, препятствующих возможности 
повышения статуса и карьерного роста [6].

Главной предрасполагающей к  эскапизму чер-
той характера, по мнению П. В. Волкова, являет-
ся дефензивность (от лат. defensio  – защищать) 
[16, с. 34]. Дефензивный человек не авторитарен, 
не агрессивен, не склонен командовать, напротив, 
он астеничный, защищающийся, «поджимающий 
хвост» в той обстановке, где агрессивный «оскали-
вается». Суть его душевных переживаний – врож-
денная борьба чувства неполноценности с рани-
мым самолюбием [17]. Дефензивный конфликт 
астеника проявляется в его поведении. «Характер-
но сказал про себя один из них: “Я бегаю из норки 
во дворец”. Астеник ищет в жизни маленький уют-
ный уголок, чтобы спрятать там душевную рани-
мость, комплекс неполноценности» [16, с. 34]. 

Одной из внутренних предпосылок эскапизма 
является резкое расхождение между Я-реальным 
и  Я-идеальным. В данном случае эскапизм  – это 
стремление скачком преодолеть расстояние между 
реальным и желанным образом Я [1].

Люди различаются и  в  отношении мотивации 
эскапизма. По мнению норвежских исследовате-
лей, одни прибегают к  эскапистским практикам 
в целях достижения положительных эмоций, а дру-
гие пытаются таким образом избежать негатив-
ных  [18]. Человек, ориентированный на внешнюю 
цель, менее склонен к  эскапизму [7]. Однако при 
этом индивид становится инструментом для до-
стижения внешних для него целей и «эскапирует» 
уже от собственной личности.

Молодым людям свойственен так называемый 
перфекционный эскапизм [19], когда стремление 
к идеализации, изменению себя и окружающей дей-
ствительности приводит к  разочарованию и  уходу 
от «неподдающейся» реальности. Эскапизм у моло-
дежи обусловлен также спецификой современного 
образования, получая которое учащийся лишается 
возможности эстетического переживания в  про-
цессе коммуникаций. Эстетическая элиминация 
возникает по причине превращения системы об-
разования в  сферу услуг; использования тестовых 
методик, не включающих в  себя проверку реф-
лексивной способности личности; пренебрежения 
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предметами эстетического цикла (таких как му-
зыка, литература, изобразительное искусство) [20]. 
К  эскапизму также может привести непопуляр-
ность в среде сверстников и связанный с этим уход 
от реальных отношений в виртуальную среду [6]. 

Последствия эскапизма противоречивы. С од-
ной стороны, «мягкий» продуктивный эскапизм 
может послужить созданию творческих продуктов, 
накоплению знаний, более глубокому осмыслению 
реальности, а  также содействовать релаксации. 
С другой стороны, «жесткий» неконструктивный 
эскапизм может способствовать потере понимания 
с окружающими за счет возникновения представ-
лений о собственной исключительности и форми-
рования замкнутого образа жизни.

Поскольку склонность к  эскапизму особенно 
присуща молодым людям [6; 19; 20], его послед-
ствия для социализации молодежи далеко не одно-
значны [6–9], при этом систематическое изучение 
когнитивных и аффективных факторов эскапизма 
в юношеском возрасте не проводилось. Эмпириче-
ское исследование, результаты которого изложены 
ниже, представляется весьма актуальным.

Цель исследования – выявить когнитивно-аффек-
тивные факторы эскапизма у студентов1. Предпо-
лагалось, что в  качестве когнитивно-аффективных 
факторов эскапизма выступают индивидуально-
личностный и  инструментальный эмоциональный 
интеллект (ЭИ), инструментальная и  рефлексив-
ная эмоциональная креативность, эмоциональные 
и  интеллектуальные свойства личности в  составе 
опросника 16 PF Р. Кеттелла, а  также самоприня-
тие и  принятие других (как социальные установ-
ки, в  составе которых выделяются когнитивные 
и  аффективные компоненты). Не исключалось, 
что эмоциональные черты личности (в частности, 
эмоциональная чувствительность, тревожность, 
напряженность) способствуют эскапизму, а когни-

тивные ее характеристики (эмоциональный ин-
теллект, эмоциональная креативность) способны 
компенсировать их влияние, направляя индивида 
в область творчества и самореализации.

В процессе эмпирического исследования ис-
пользовались методы тестов и  опроса. Практи-
ческая реализация эмпирических методов осу-
ществлялась на основе применения следующих 
методик: 1) для диагностики эмоционального ин-
теллекта – тест MSCEIT V 2.0 Дж. Мейера, П. Сэловея, 
Д. Карузо (адаптация И. Н. Андреевой) [21] и опрос-
ник ЭмИн Д. В. Люсина [20]; 2) для диагностики 
эмоциональной креативности  – тест Д.  В.  Ушако-
ва – О.  И.  Ивановой [23] и  опросник эмоциональ-
ной креативности Дж. Эверилла (ECI) (адаптация 
И. Н. Андреевой) [24]; 3) для измерения выражен-
ности интеллектуальных и  эмоциональных лич-
ностных свойств – 16-факторный (16 PF) личност-
ный опросник Р.  Кеттелла (форма С) (адаптация 
А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец и Н. В. Чумаковой) 
[25]; 4) в целях диагностики эскапизма, а также са-
мопринятия и  принятия других  – методика диа-
гностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонд (адаптация А. К. Осниц-
кого) [26]. Для обработки данных, которая осущест-
влялась с применением пакета статистических 
программ Statistica 8.0, использовались U-критерий 
Манна – Уитни и H-критерий Краскела – Уоллиса, 
а также множественный регрессионный анализ.

В качестве испытуемых (N = 794 человека, среди 
них 317 юношей и 477 девушек, М = 19,8, SD = 1,3) 
выступили студенты психологических, педагогиче-
ских и  технических специальностей Белорусского 
государственного университета, Витебского госу-
дарственного университета имени П. М. Машерова, 
Полоцкого государственного университета. В табл. 1 
представлены описательные статистики выборки 
по показателю эскапизма.

Та б л и ц а  1

Описательные статистики выборки исследования по показателю эскапизма

Ta b l e  1

Descriptive statistics of a sample of research un the rate of escapism

Переменная Среднее Стандартное 
отклонение Мода Медиана Минимум Максимум

Эскапизм 18,32 4,62 19 19 1 35

Уровни эскапизма у испытуемых определялись 
по методу Р. Кеттелла [27]. Выявлено, что для 11 % 
испытуемых характерен низкий уровень эскапиз-
ма, для 76  % – средний, для 13  % – высокий. Для 
сравнения: по результатам исследования Е.  В. Бе-

ловол, А.  А. Кардопольцевой, проведенного с ис-
пользованием авторской методики на испыту-
емых более зрелого возраста (M  =  27,4), выявлено 
37,1  % испытуемых с высоким уровнем эскапиз- 
ма [9].

1Под фактором понимается существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе или явлении. См.: Словарь рус-
ского языка С.  И. Ожегова [Электронный ресурс]. 2012. URL: https://slovar.cc/rus/ojegov/618674.html (дата обращения: 
02.01.2020).
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На первом этапе исследования проводилось со-
поставление показателей эскапизма у респондентов 
с учетом их пола и специальности. На достоверном 
уровне не было выявлено различий между юно-
шами и девушками (p = 0,75 > 0,05), а также между 
студентами рассматриваемых специальностей (p  = 
= 0,56 > 0,05). В дальнейшем исследование проводи-
лось без учета пола и специальности испытуемых.

На втором и последующих этапах изучалось влия-
ние когнитивно-аффективных факторов на выра-
женность эскапизма у студентов. Первоначально 
в качестве независимых переменных были избра-

ны эмоциональный интеллект (инструментальный 
и  индивидуально-личностный [28]), эмоциональ-
ная креативность (инструментальная, измеренная 
посредством объективного теста, и  рефлексивная, 
которая измерялась посредством самоотчета), ин-
теллектуальные (факторы В, М, N, Q1) и эмоциональ-
ные (факторы C, I, H, F, O, Q4) свойства по опроснику 
Р. Кеттелла, а также самопринятие и принятие дру-
гих. Обнаружено совместное влияние независимых 
переменных на эскапизм (r2 = 0,45, F (16,765) = 12,01 
(р < 0,001); коэффициент Дарбина – Уотсона равен 
2,05).

Та б л и ц а  2

Результаты множественного регрессионного анализа  
для определения влияния когнитивно-аффективных факторов на эскапизм у студентов  

(первый этап исследования)

Ta b l e  2

The results of multiple regression analysis  
to determine the effect of cognitively affective factors on student escapism  

(first stage of the study)

Когнитивноаффективные 
факторы

Стандарти-
зированные 

регрессионные 
коэффициенты β

Стандартная 
ошибка β

Регрессионные 
коэффициенты b

Стандартная 
ошибка b

Уровень  
значимости р

Свободный член (смещение) – – 24,15 2,226 0,000

Самопринятие –0,212 0,044 –0,09 0,019 0,000

Принятие других –0,141 0,043 –0,06 0,018 0,001

Индивидуально 
личностный ЭИ –0,088 0,038 –0,03 0,013 0,022

Рефлексивная  
эмоциональная креативность 0,187 0,035 0,06 0,011 0,000

Инструментальный ЭИ –0,001 0,034 –0,19 4,283 0,965

B –0,033 0,033 –0,11 0,112 0,320

C –0,085 0,039 –0,19 0,088 0,028

F 0,080 0,036 0,19 0,085 0,027

H 0,078 0,039 0,16 0,079 0,045

I –0,070 0,035 –0,15 0,073 0,047

M –0,006 0,036 –0,01 0,084 0,875

N 0,033 0,033 0,08 0,082 0,310

O 0,084 0,037 0,16 0,071 0,024

Q1 0,006 0,035 0,01 0,071 0,856

Q4 0,020 0,037 0,04 0,079 0,599

Инструментальная  
эмоцио нальная креативность 0,057 0,033 0,05 0,028 0,084

В табл. 2 отражено, что у студентов совместное 
влияние на эскапизм оказывают самопринятие 
(p  ≤  0,001) и  принятие других (p  =  0,001), а  также 
индивидуально-личностный ЭИ (p  <  0,05), рефле-
ксивная эмоциональная креативность (p  <  0,001); 
факторы С (эмоциональная устойчивость), F (бес-
печность), H (смелость), I (эмоциональная чув-

ствительность), O (тревожность) (p ≤ 0,05). Иными 
словами, к эскапизму склонны индивиды с низким 
уровнем самопринятия и принятия других; с высо-
ким уровнем креативности в области эмоций, од-
нако со слабовыраженными способностями к пони-
манию эмоций и управлению ими; чувствительные 
к  эмоциогенным воздействиям, тревожные, при 
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этом склонные к рискованному поведению. Не вы-
явлено влияния на эскапизм инструментального 
ЭИ и  инструментальной эмоциональной креатив-
ности, факторов B, M, N, Q1, а также Q4 (p > 0,05).

На последующих этапах исследования были 
внесены определенные изменения в  состав неза-
висимых переменных. Так, на втором этапе вме-

сто индивидуально-личностного эмоционального 
интеллекта были использованы его составляющие: 
внутриличностный и  межличностный ЭИ. Обна-
ружено совместное влияние независимых пере-
менных на эскапизм (r2  =  0,46, F  (17,764)  =  11,76 
(р < 0,001); коэффициент Дарбина – Уотсона равен 
2,05).

Та б л и ц а  3

Результаты множественного регрессионного анализа  
для определения влияния когнитивно-аффективных факторов на эскапизм у студентов  

(второй этап исследования)

Ta b l e  3

The results of multiple regression analysis  
to determine the effect of cognitively affective factors on student escapism  

(second stage of the study)

Когнитивноаффективные 
факторы

Стандарти-
зированные 

регрессионные 
коэффициенты β

Стандартная 
ошибка β

Регрессионные 
коэффициенты b

Стандартная 
ошибка b

Уровень  
значимости р

Свободный член (смещение) – – 25,11 2,251 0,000

Самопринятие –0,206 0,044 –0,09 0,019 0,000

Принятие других –0,147 0,043 –0,06 0,018 0,001

Межличностный ЭИ 0,041 0,041 0,03 0,026 0,322

Внутриличностный ЭИ –0,144 0,042 –0,08 0,024 0,001

Рефлексивная  
эмоциональная креативность 0,162 0,037 0,05 0,011 0,000

Инструментальный  
эмоциональный интеллект –0,004 0,034 –0,45 4,269 0,915

B –0,028 0,033 –0,09 0,112 0,398

C –0,078 0,039 –0,18 0,088 0,044

F 0,066 0,036 0,15 0,085 0,071

H 0,064 0,039 0,13 0,079 0,101

I –0,074 0,035 –0,15 0,073 0,034

M –0,010 0,036 –0,02 0,084 0,772

N 0,035 0,033 0,09 0,082 0,290

O 0,075 0,037 0,14 0,071 0,045

Q1 0,012 0,035 0,02 0,071 0,733

Q4 0,004 0,038 0,01 0,079 0,926

Инструментальная  
эмоциональная креативность 0,056 0,033 0,05 0,028 0,093

Из табл. 3 видно, что у студентов обнаружено со-
вместное влияние на эскапизм переменных само-
принятия (p < 0,001) и принятия других (p = 0,001), 
а также внутриличностного ЭИ (p = 0,001), рефле-
ксивной эмоциональной креативности (p < 0,001); 
факторов С (эмоциональная устойчивость), I (эмо-
циональная чувствительность), O (тревожность) 
(p < 0,05). Иными словами, склонность к эскапизму 
характерна для индивидов с низким уровнем само-
принятия и  принятия других; с высоким уровнем 
креативности в  области эмоций, однако со слабо-

выраженными способностями к  пониманию соб-
ственных эмоций и управлению ими; чувствитель-
ных к  эмоциогенным воздействиям, тревожных. 
Не выявлено влияния на эскапизм межличностно-
го эмоционального интеллекта, инструментально-
го ЭИ и  инструментальной эмоциональной креа-
тивности, факторов B, M, N, Q1, а также E, F, H, Q4 
(p > 0,05).

На третьем этапе исследования вместо инстру-
ментального эмоционального интеллекта были 
включены в  процесс анализа его компоненты: 
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опытный и  стратегический ЭИ. Обнаружено со-
вместное влияние независимых переменных на 
эскапизм (r2 = 0,45, F (17,764) = 11,48 (р < 0,001); ко-
эффициент Дарбина – Уотсона равен 2,04). Резуль-
таты исследования представлены в табл. 4.

Выявлено совместное влияние на эскапизм 
переменных самопринятия (p < 0,001) и принятия 
других (p  =  0,001), а  также индивидуально-личност-
ного ЭИ (p  <  0,05), рефлексивной эмоциональной 

креативности (p  <  0,001); факторов С  (эмоциональ-
ная устойчивость), F (беспечность), H (смелость), 
I (эмоциональная чувствительность), O (тревож-
ность) (p < 0,05). Не выявлено влияния на эскапизм 
опытного и  стратегического ЭИ, инструменталь-
ной эмоциональной креативности, факторов B, M,  
N, Q1, а  также Q4 (p  >  0,05). Полученные результаты 
соответствуют данным первого этапа исследо- 
вания.

Та б л и ц а  4

Результаты множественного регрессионного анализа  
для определения влияния когнитивно-аффективных факторов на эскапизм у студентов  

(третий этап исследования)

Ta b l e  4

The results of multiple regression analysis  
to determine the effect of cognitively affective factors on student escapism  

(third stage of the study)

Когнитивноаффективные 
факторы

Стандарти- 
зированные 

регрессионные 
коэффициенты β

Стандартная 
ошибка β

Регрессионные 
коэффициенты b

Стандартная 
ошибка b

Уровень  
значимости р

Свободный член (смещение) – – 23,99 2,226 0,000

Самопринятие –0,217 0,044 –0,09 0,019 0,000

Принятие других –0,143 0,043 –0,06 0,018 0,001

Индивидуально 
личностный ЭИ –0,086 0,038 –0,03 0,013 0,026

Рефлексивная  
эмоциональная креативность 0,181 0,036 0,05 0,011 0,000

Опытный ЭИ –0,044 0,035 –4,09 3,271 0,211

Стратегический ЭИ 0,051 0,037 5,95 4,282 0,165

B –0,041 0,034 –0,14 0,113 0,224

C –0,081 0,039 –0,18 0,088 0,036

F 0,082 0,036 0,19 0,085 0,024

H 0,078 0,039 0,16 0,079 0,045

I –0,072 0,035 –0,15 0,073 0,042

M –0,005 0,036 –0,01 0,084 0,894

N 0,031 0,033 0,08 0,082 0,343

O 0,080 0,038 0,15 0,071 0,034

Q1 0,003 0,035 0,01 0,071 0,922

Q4 0,020 0,037 0,04 0,079 0,598

Инструментальная  
эмоциональная креативность 0,050 0,034 0,04 0,028 0,139

На четвертом этапе вместо рефлексивной эмо-
циональной креативности были использованы ее 
составляющие: подготовленность, новизна, эффек-
тивность и аутентичность; остальные переменные 
остались без изменений. Обнаружено совместное 
влияние независимых переменных на эскапизм 
(r2 = 0,45, F (19,762) = 10,11 (р < 0,001); коэффициент 
Дарбина – Уотсона равен 2,05). Результаты исследо-
вания представлены в табл. 5.

Выявлено совместное влияние на эскапизм 
переменных самопринятия (p < 0,001) и принятия 
других (p < 0,01), а также индивидуально-личност-
ного ЭИ (p  =  0,05), новизны (p  =  0,001); факторов  
С (эмоциональная устойчивость), F (беспечность), 
H (смелость), I (эмоциональная чувствительность), 
O (тревожность) (p ≤ 0,05). Иными словами, склон-
ность к эскапизму демонстрируют индивиды с низ-
ким уровнем самопринятия и  принятия других; 
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склонные к  переживанию новых, нестандартных 
эмоций, однако со слабовыраженными способно-
стями к  пониманию эмоций и  управлению ими; 
чувствительные к  эмоциогенным воздействиям, 
тревожные, склонные к рискованному поведению. 
Не выявлено влияния на эскапизм инструменталь-
ного ЭИ и инструментальной эмоциональной креа-
тивности, факторов B, M, N, Q1, а также Q4 (p > 0,05).

На пятом этапе исследования вместо индиви-
дуально-личностного эмоционального интеллекта 
были использованы его составляющие: внутрилич-
ностный и межличностный ЭИ; вместо инструмен-
тального эмоционального интеллекта  – его ком-
поненты: опытный и  стратегический ЭИ; вместо 
рефлексивной эмоциональной креативности  – ее 
составляющие: подготовленность, новизна, эффек-
тивность и аутентичность. Обнаружено совместное 
влияние независимых переменных на эскапизм 

(r2 = 0,46, F (21,760) = 9,64 (р < 0,001); коэффициент 
Дарбина – Уотсона = 2,04) (табл. 6).

В табл. 6 отражено совместное влияние на 
эскапизм переменных самопринятия (p  <  0,001) 
и принятия других (p = 0,001), а также внутрилич-
ностного ЭИ (p < 0,01), новизны (p < 0,01), факто-
ра I (эмоциональная чувствительность) (p < 0,05). 
Иными словами, склонность к  эскапизму харак-
терна для индивидов с низким уровнем самопри-
нятия и  принятия других; склонных к  пережи-
ванию новых, нестандартных эмоций, однако со 
слабовыраженными способностями к пониманию 
собственных эмоций и управлению ими; чувстви-
тельных, сентиментальных, зависимых от других. 
Не обнаружено влияния на эскапизм инструмен-
тального ЭИ и инструментальной эмоциональной 
креативности, факторов B, M, N, Q1, а также С, F, H, 
О, Q4.

Та б л и ц а  5

Результаты множественного регрессионного анализа  
для определения влияния когнитивно-аффективных факторов на эскапизм у студентов  

(четвертый этап исследования)
Ta b l e  5

The results of multiple regression analysis  
to determine the effect of cognitively affective factors on student escapism  

(fourth stage of the study)

Когнитивно-аффективные 
факторы

Стандарти- 
зированные 

регрессионные 
коэффициенты β

Стандартная 
ошибка β

Регрессионные 
коэффициенты b

Стандартная 
ошибка b

Уровень  
значимости р

Свободный член (смещение) – – 23,89 2,263 0,000

Самопринятие –0,211 0,044 –0,09 0,019 0,000

Принятие других –0,141 0,044 –0,06 0,018 0,002

Индивидуально 
личностный ЭИ –0,079 0,041 –0,03 0,014 0,052

Подготовленность 0,054 0,038 0,05 0,037 0,155

Новизна 0,129 0,039 0,06 0,019 0,001

Эффективность 0,017 0,043 0,02 0,052 0,686

Аутентичность 0,059 0,037 0,08 0,049 0,112

Инструментальный ЭИ –0,002 0,034 –0,20 4,334 0,963

B –0,032 0,034 –0,11 0,112 0,341

C –0,084 0,039 –0,19 0,088 0,030

F 0,080 0,036 0,19 0,085 0,028

H 0,078 0,039 0,16 0,079 0,046

I –0,070 0,035 –0,15 0,073 0,047

M –0,006 0,036 –0,01 0,084 0,874

N 0,035 0,033 0,09 0,083 0,296

O 0,082 0,038 0,16 0,072 0,032

Q1 0,007 0,035 0,01 0,072 0,843

Q4 0,019 0,038 0,04 0,079 0,613

Инструментальная  
эмоциональная креативность 0,056 0,033 0,05 0,028 0,092
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Та б л и ц а  6

Результаты множественного регрессионного анализа  
для определения влияния когнитивно-аффективных факторов на эскапизм у студентов  

(пятый этап исследования)

Ta b l e  6

The results of multiple regression analysis  
to determine the effect of cognitively affective factors on student escapism  

(fifth stage of the study)

Когнитивноаффективные 
факторы

Стандарти-
зированные 

регрессионные 
коэффициенты β

Стандартная 
ошибка β

Регрессионные 
коэффициенты b

Стандартная 
ошибка b

Уровень  
значимости р

Свободный член (смещение) – – 24,74 2,294 0,000

Самопринятие –0,210 0,044 –0,09 0,019 0,000

Принятие других –0,149 0,044 –0,06 0,018 0,001

Межличностный ЭИ 0,043 0,041 0,03 0,026 0,304

Внутриличностный ЭИ –0,135 0,044 –0,08 0,025 0,002

Подготовленность 0,048 0,038 0,05 0,037 0,212

Новизна 0,105 0,040 0,05 0,020 0,009

Эффективность 0,016 0,042 0,02 0,052 0,714

Аутентичность 0,053 0,037 0,07 0,049 0,150

Опытный ЭИ –0,042 0,035 –3,92 3,270 0,231

Стратегический ЭИ 0,045 0,037 5,28 4,321 0,222

B –0,034 0,034 –0,12 0,113 0,307

C –0,074 0,039 –0,17 0,088 0,057

F 0,068 0,037 0,16 0,086 0,066

H 0,065 0,039 0,13 0,080 0,099

I –0,076 0,035 –0,16 0,073 0,030

M –0,009 0,036 –0,02 0,084 0,795

N 0,034 0,033 0,08 0,082 0,308

O 0,069 0,038 0,13 0,072 0,074

Q1 0,010 0,035 0,02 0,072 0,780

Q4 0,004 0,038 0,01 0,080 0,923

Инструментальная  
эмоциональная креативность 0,048 0,034 0,04 0,028 0,154

Таким образом, эскапизм – это уход индивида 
от тревоги, возникающей как следствие неприня-
тия им социокультурной реальности. Данный фе-
номен одновременно является стратегией адапта-
ции к  социальной среде при невозможности или 
нежелании полностью ее покинуть.

Предпосылками эскапизма могут служить как 
свойства самой социокультурной реальности (ее 
симулятивность, отсутствие в ней смыслового на-
полнения, возможностей для самореализации), 
так и личностные свойства индивида (внутренняя 
конфликтность, дефензивность, расхождение меж-
ду Я-реальным и  Я-идеальным). У молодых людей 
эскапизму, кроме всего прочего, способствуют ра-
зочарования в  их попытках изменить реальность, 

эстетическая элиминация в  сфере современного 
образования, а также непопулярность в среде свер-
стников. Последствия эскапизма могут быть пози-
тивными (творчество, развитие познавательных 
интересов, глубокое осмысление реальности), од-
нако могут иметь и  негативный характер (потеря 
взаимопонимания с окружающими, замкнутость, 
индивидуализм).

Установлено на достоверном уровне, что эска-
пизму у студентов способствует сочетание низких 
показателей самопринятия и  принятия других со 
слабовыраженной осознаваемой самоэффективно-
стью в  области эмоций (т.  е. рефлексивным пред-
ставлением индивида о его способностях к  пони-
манию и управлению эмоциями), а также с высокой 
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эмоциональной чувствительностью и  тревожно-
стью. В половине случаев данное соединение ка-
честв личности дополняется склонностью к риско-
ванному поведению, т.  е. комбинацией факторов 
F (беспечность) и H (смелость в социальных контак-
тах). Иными словами, молодой человек, склонный 
к  эскапизму, скорее всего находится в  состоянии 
внутриличностного конфликта, который осознает-
ся в виде непринятия себя и других. Такой индивид 
болезненно переживает собственное и  чужое не-
совершенство, тревожен, не уверен в  себе, раним, 
зависим от других, при этом достаточно низко оце-
нивает собственную эмоциональную самоэффек-
тивность. Стремясь пережить новые, нестандарт-
ные эмоции, но опасаясь при этом эмоциональных 

травм извне, с которыми, по его мнению, он не 
имеет возможности справиться, индивид склонен 
к  уходу от окружающей действительности в  мир 
фантазий, иллюзий и даже риска.

Не выявлено на достоверном уровне влияния 
на эскапизм межличностного эмоционального ин-
теллекта, инструментального эмоционального ин-
теллекта и  его компонентов; инструментальной 
эмоциональной креативности, компонентов реф-
лексивной эмоциональной креативности  – под-
готовленности, эффективности и  аутентичности; 
факторов теста 16 PF: В (интеллектуальности), 
M  (мечтательности), N (дипломатичности), Q1 (вос-
приимчивости к  новому), а  также Q4 (напряженно-
сти). Гипотеза исследования подтвердилась частично.

Библиографические ссылки

1. Белов ВИ. Эскапизм: причины, функции и границы. Инновационная наука. 2017;3(1):270–276.
2. Шестаков ВП. Мифология XX века: критика теории и практики буржуазной «массовой культуры». Москва: Ис-

кусство; 1988. 224 с.
3. Карпова ДН. Интернет-коммуникация: новые вызовы для молодежи. Вестник МГИМО-Университета. 2013; 

5:201–212.
4. Шаталова ТИ. Англо-русский идеографический словарь. Москва: Русский язык; 1994. 240 с.
5. Кравец СЛ, редактор. Большой российский энциклопедический словарь. Москва: Большая российская энциклопе-

дия; 2003. 1888 с.
6. Гусейнов АШ. Специфика эскапизма в  контексте протестной активности личности. Человек. Сообщество. 

Управление. 2013;3:20–33.
7. Труфанова ЕО. Эскапизм и эскапистское сознание: к определению понятий. Философия и культура. 2012;3:96–107.
8. Нятина НВ. Эскапизм – отклонение в социализации молодежи. Вестник Кемеровского государственного универ

ситета. 2013;2(1):133–136. 
9. Беловол ЕВ, Кардопольцева АА. Эскапизм «хороший» и эскапизм «плохой»: эмпирическая верификация модели. 

Прикладная юридическая психология. 2018;4:38–48.
10. Дружинин ВН. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии. Санкт-Петербург: Питер; 2010. 156 с.
11. Сметанина ТА, Клюев АА. Метафизика эскапизма: поиск ускользающего смысла. Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017;1:183–185.
12. Литинская ДГ. Типы современного эскапизма и феномен экзистенциального эскапизма. Ярославский педагоги

ческий вестник. 2012;1(1):308–311. 
13. Мантов РЕ. Виды эскапизма и современное искусство. На материале кинематографа [автореферат диссертации]. 

Москва: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; 2003. 13 с.
14. Труфанова ЕО. Эскапизм: бегство в поисках смысла. Психология и психотехника. 2014;6:597–608. DOI: 10.7256/ 

2070-8955.2014.6.12027.
15. Tuan Yi-Fu. Escapism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 2000. 264 p.
16. Волков ПВ. Разнообразие человеческих миров. Москва: Аграф; 2000. 194 с.
17. Бурно МЕ. Сила слабых: психотерапевтическая книга. Москва: Приор; 1999. 368 с. 
18. Stenseng F, Rise J, Kraft P. Activity engagement as escape from self: the role of self-suppression and self-expansion. 

Leisure Sciences. 2012;34(1):19–38. DOI: 10.1080/01490400.2012.633849.
19. Федоров ИА, Поздняков ММ. О субкультуре молодежного «перфекционного эскапизма». Вестник Томского го

сударственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014;7:25–29.
20. Суворова ИМ. Эстетический эскапизм школьника как актуальная проблема современного образования. Уче

ные записки Петрозаводского государственного университета. 2014;1:86–89.
21. Андреева ИН. Адаптация теста эмоционального интеллекта MSCEIT V 2.0 на белорусской выборке. Психологи

ческий журнал. 2012;1–2:66–80.
22. Люсин ДВ. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн. Психологическая диа

гностика. 2006;4:3–22.
23. Валуева ЕА, Ушаков ДВ. Эмпирическая верификация модели соотношения предметных и эмоциональных спо-

собностей. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2010;7(2):103–114.
24. Андреева ИН. Адаптация опросника эмоциональной креативности (ECI). Психологический журнал. 2011;1–2: 

75–81.
25. Оленникова МВ, составитель. Лучшие психологические тесты: диагностика интеллекта, личностные опросники, 

шкала для самотестирования, тесты для отбора кадров. Москва: АСТ; 2010. 639 с. Совместно с издательством «Сова».
26. Осницкий АК. Определение характеристик социальной адаптации. Психология и школа. 2004;1:43–56. 
27. Мельников ВМ, Ямпольский ЛТ. Введение в экспериментальную психологию личности. Москва: Просвещение; 

1985. 319 с.
28. Андреева ИН. Интегративная модель эмоционального интеллекта. Журнал Белорусского государственного уни

верситета. Философия. Психология. 2019;1:125–133.

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2:87–97
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2:87–97



97

Психология личности
Personality Psychology

References

1. Belov VI. [Escapism: causes, functions and boundaries]. Innovation science. 2017;3(1):270–276. Russian.
2. Shestakov VP. Mifologiya XX veka: kritika teorii i praktiki burzhuaznoi «massovoi kulʼtury» [Mythology of the 20th century: 

criticism of the theory and practice of bourgeois «mass culture»]. Moscow: Iskusstvo; 1988. 244 p. Russian.
3. Karpova DN. Internet communication: new challenges for youth. Vestnik MGIMO-Universiteta. 2013;5:201–212. Russian.
4. Shatalova TI. Anglo-russkii ideograficheskii slovarʼ [English-Russian ideografic dictionary]. Moscow: Rysskiy yazyk; 

1994. 240 p. Russian.
5. Kravets SL, editor. Bolʼshoi rossiiskii entsiklopedicheskii slovarʼ [Large Russian encyclopedic dictionary]. Moscow: 

Bol’shaya rossiiskaya entsiklopediya; 2003. 1888 p. Russian.
6. Huseynov ASh. Specificity of escapism in the context of personal protest activity. Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie. 

2013;3:20–33. Russian.
7. Trufanova EO. Escapism and escapist consciousness: to the definition of concepts. Filosofiya i kul’tura. 2012;3:96–107. 

Russian.
8. Nyatina NV. Escapism as the deviation in the youthʼs socialization. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 

2013;2(1):133–136. Russian.
9. Belovol EV, Kardopoltseva AA. Escapism «good» and escapism «bad»: empiric verification of the model. Prikladnaya 

yuridicheskaya psikhologiya. 2018;4:38–48. Russian.
10. Druzhinin VN. Varianty zhizni. Ocherki ekzistentsialʼnoi psikhologii [Variants of life. Essays on existential psychology]. 

Saint Petersburg: Piter; 2010. 156 p. Russian.
11. Smetanina TA, Klyuev AA. Metaphysics of escapism: search for elusive meaning. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie 

i yuridicheskie nauki, kul’turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2017;1:183–185. Russian.
12. Litinskaya DG. [Types of modern escapism and the phenomenon of existential escapism]. Yaroslavskii pedagogicheskii 

vestnik. 2012;1(1):308–311. Russian.
13. Mantov RE. Vidy eskapizma i sovremennoe iskusstvo. Na materiale kinematografa [Types of escapism and contemporary 

art. On the material of cinema; dissertation abstract]. Moscow: Lomonosov Moscow State University; 2003. 13 p. Russian.
14. Trufanova EO. [Escapism: flight in search of meaning]. Psikhologiya i psikhotekhnika. 2014;6:597–608. Russian. DOI: 

10.7256/2070-8955.2014.6.12027.
15. Tuan Yi-Fu. Escapism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 2000. 264 p.
16. Volkov PV. Raznoobrazie chelovecheskikh mirov [The diversity of human worlds]. Moscow: Agraf; 2000. 194 p. Russian.
17. Burno ME. Sila slabykh: psikhoterapevticheskaya kniga [Strength of the weak: psychotherapeutic book]. Moscow: Prior; 

1999. 368 p. Russian.
18. Stenseng F, Rise J, Kraft P. Activity engagement as escape from self: the role of self-suppression and self-expansion. 

Leisure Sciences. 2012;34(1):19–38. DOI: 10.1080/01490400.2012.633849.
19. Fedorov, IA, Pozdnyakov MM. About the youth subculture «perfectional escapism». Tambov University Review. Series: 

Humanities. 2014;7:25–29. Russian.
20. Suvorova IM. Aesthetic studentsʼ escapism as relevant problem of modern education. Proceedings of Petrozavodsk State 

University. 2014;1:86–89. Russian.
21. Andreyeva IN. Adaptation of emotional intelligence test the MSCEIT V 2.0 on Belarusian sample. Psikhologicheskii 

zhurnal. 2012;1–2:66–80. Russian.
22. Lyusin DV. [A new technique for measuring emotional intelligence: the questionnaire EmIn]. Psikhologicheskaya diag

nostika. 2006;4:3–22. Russian.
23. Valueva EA, Ushakov DV. Empirical verification of the model of relation of cognitive and emotional abilities. Psycho-

logy. Journal of the Higher School of Economics. 2010;7(2):103–114. Russian.
24. Andreyeva IN. Adaptation a Emotional Creativity Inventory (ECI). Psikhologicheskii zhurnal. 2011;1–2:75–81. Russian.
25. Olennikova MV, compiler. Luchshie psikhologicheskie testy: diagnostika intellekta, lichnostnye oprosniki, shkala dlya 

samotestirovaniya, testy dlya otbora kadrov [The best psychological tests: diagnosis of intelligence, personality. question-
naires, scale for self-testing, tests for personnel selection]. Moscow: AST; 2010. 639 p. Russian. Co-published by the «Sova».

26. Osnitsky AK. [Determination of the characteristics of social adaptation]. Psikhologiya i shkola. 2004;1:43–56. Russian.
27. Melnikov VM, Yampolsky LT. Vvedenie v eksperimentalʼnuyu psikhologiyu lichnosti [Introduction to experimental per-

sonality psychology]. Moscow: Prosveshchenie; 1985. 319 p. Russian.
28. Andreyeva IN. The integrative model of emotional intelligence. Journal of the Belarusian State University. Philosophy. 

Psychology. 2019;1:125–133. Russian.

Статья поступила в редколлегию 10.02.2020. 
Received by editorial board 10.02.2020.



98

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2: –
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2: –

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Ксенда ОГ. Особенности внимания современных под-
ростков. Журнал Белорусского государственного универ
ситета. Философия. Пси хология. 2020;2:98–107.

F o r  c i t a t i o n:
Ksionda OG. Features of attention of modern teenagers. 
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and 
Psychology. 2020;2:98–107. Russian.

А в т о р:
Ольга Григорьевна Ксенда – кандидат психологиче-
ских наук, доцент; доцент кафедры психологии фа-
культета философии и социальных наук.

A u t h o r:
Olga G. Ksionda, PhD (psychology), docent; associate pro-
fessor at the department of psychology, faculty of philoso-
phy and social sciences.
olgaksionda@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-4667-1099

УДК 159.9.07

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

О. Г. КСЕНДА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Описаны характеристики познавательной сферы и когнитивных процессов интернет-поколения. Представлены 
результаты исследования особенностей внимания подростков с нормой и патологией развития. Обсуждаются вы-
воды о сильном развитии переключаемости внимания и его объема и слабой устойчивости внимания подростков 
с нормой развития в связи с активным использованием ими цифровых технологий. 

Ключевые слова: внимание; подростки; когнитивные процессы.

FEATURES OF ATTENTION OF MODERN TEENAGERS

O. G. KSIONDAa

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The paper describes the characteristics of the cognitive sphere and cognitive processes of the Internet generation. 
The results of a study of the attention features of adolescents with normal and developmental pathology are presented. 
Conclusions about the strong development of attention switchability and its volume and the weak stability of attention of 
adolescents with a normal rate of development due to their active use of digital technologies are discussed.

Keywords: attention; adolescents; cognitive processes.

Введение

Стремительное развитие цифровых технологий 
за последние 20 лет привело к масштабным изме-
нениям в жизни социума. Они коснулись как лич-
ной жизнедеятельности, так и  социального пове-
дения людей: виртуальное общение в социальных 
сетях стало вытеснять реальное, информационное 
поле каждого человека включилось в информаци-
онное поле человечества, сделав любые знания до-
ступными для ознакомления, личная жизнь стала 
очень открытой и  «транслируется миру». Меняю-
щиеся условия жизни вызывают изменения в пове-
дении, личности, развитии и протекании психиче-

ских процессов у представителей всех возрастных 
групп, от молодежи до пожилых людей [1; 2]. Наи-
более заметны данные изменения у подрастаю-
щего поколения, которое ученые назвали «цифро-
вым» (интернет-поколением, или поколением Z  ) 
[3; 4].

Еще в начале XXI в. американец Марк Пренски 
описал основные характеристики этого поколе-
ния, отметив, что обучающиеся в школах и вузах 
молодые люди, всю жизнь проживающие в  окру-
жении цифровой техники, отличаются особым мы-
шлением [5].
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Чуть позже канадский ученый Дон Тапскотт 
также утверждал, что в  США  появилось сетевое 
поколение: «Впервые в  истории дети более спо-
собны, осведомлены и грамотны, чем их родители. 
Все это за счет использования предметов цифро-
вой эпохи, которые “сетевое поколение” продол-
жит разрабатывать и  включать в  культуру своего 
общества»1 [6, p. 2].

За последние десятилетия появилось достаточ-
но большое количество публикаций, описывающих 
характеристики цифрового поколения. Отмечается 
ряд особенностей детей, подростков, молодежи: 
1) проблемы в живом общении и социальном вза-
имодействии; 2)  инфантилизация; 3) прокрасти-
нация; 4) ослабление волевых процессов; 5) особые 
феномены функционирования познавательных про- 
цессов [7–12].

Скрупулезный анализ исследований особенно-
стей нового поколения был проведен Н. В. Богаче-
вой и Е. В. Сивак [13]. Авторы отмечают, что сегод-
ня активно изучаются разные его характеристики: 
1) личность; 2) социальные связи; 3) ценностно-
смысловая, эмоциональная и  когнитивная сферы. 
У современных детей, подростков и молодых людей 
фиксируются случаи возникновения аутизма из-за 
чрезмерной увлеченности интернетом, получает 
рас пространение синдром дефицита внимания, 
гиперактивности и  зависимости подрастающего 
поколения от компьютерных игр [14]. Отмечаются 
изменения в содержании общения и структуре со-
циальных контактов, переходе на мессенджеры 
вместо реального общения [15].

Вместе с тем исследователи подчеркивают, что 
развитие и  использование цифровых технологий 
позволяет расширить социальные контакты чело-
века, в том числе и людей с особенностями разви-
тия и  особыми потребностями [16; 17]. Примене-
ние этих технологий в обучении дает возможность 
развиваться таким детям. Подобные системы уже 
работают в разных странах [18–21].

Другая активно обсуждаемая характеристика 
цифрового поколения – это развитие трансактив-
ной памяти  – механизма запоминания местона-
хождения информации, а не ее содержания, которое 
при необходимости восстанавливается через поис-
ковые системы [22]. Привычку полагаться на по-
исковые системы назвали эффект Google – особый 
феномен в  функционировании мышления, когда 
информационные сети воспринимаются челове-
ком как часть собственных когнитивных способ-
ностей. У представителей современного поколения 
создается иллюзия, что они много знают, хотя все 
эти знания хранятся не в их памяти, а на просторах 
интернета. «Постоянное пребывание онлайн изме-
няет самосознание, поскольку границы между соб-
ственными воспоминаниями и  информацией, со-

держащейся в интернете, размываются… Интернет 
всегда владеет актуальной информацией, и если 
не выключится электропитание, то он, в отличие 
от человека, никогда ничего не перепутает и не 
забудет… Результат поиска воспринимался не как 
имя или дата какого-то события, скопированные 
с сайта, а как информация из собственной памяти, 
что позволяло испытуемым приписывать себе ре-
зультат работы поисковой системы» [23, с. 101–102].

Более того, дети, подростки и  молодежь часто 
склонны безоговорочно доверять любым сведени-
ям из интернета, что делает их своего рода марио-
нетками в руках тех, кто поставляет и группирует 
информацию [24]. Это вызвало появление феноме-
на фейковой информации – недостоверных или от-
кровенно лживых сведений, распространяемых по 
информационным сетям. В целом у молодого по-
коления наблюдается определенная интернет-за-
висимость [25].

Большинство ученых считают, что основной 
отличительной особенностью цифрового поколе-
ния является клиповое мышление, которое имеет 
следующие характеристики: 1) обрывистость ин-
формационного потока; 2) алогичность; 3)  разно-
родность поступающей информации; 4)  высокая 
скорость переключения между фрагментами ин-
формации; 5) отсутствие целостной картины вос-
приятия окружающего мира. Это приводит к  не-
способности цельно воспринимать информацию, 
системно мыслить и  структурированно и логично 
излагать задуманное. Вместе с тем клиповое мыш-
ление отличается многозадачностью, высокой ско-
ростью переключения, в  целом ускорением всех 
психических процессов [8; 9; 11–13]. Платой за 
многозадачность становятся рассеянность, сниже-
ние устойчивости внимания, развитие кратковре-
менной памяти за счет долговременной, предпоч-
тение визуальных символов углублению в текст.

Вместе с тем нельзя не отметить такие приоб-
ретения современного поколения, как увеличение 
объемов рабочей памяти, способность противосто-
ять интерференции (помехам со стороны посто-
ронних стимулов), высокая скорость переключения 
между разными задачами. Можно утверждать, что 
особые изменения претерпевают внимание, па-
мять, мышление и  речь, которые трансформиру-
ются в процессе взаимодействия человека с совре-
менным информационным пространством.

На наш взгляд, специфичными являются изме-
нения характеристик внимания, так как клиповое 
мышление требует его мгновенной перестрой-
ки и большого объема, что не может не сказаться 
на энергетических ресурсах, а значит, привести 
к  преобразованию характеристик этого познава-
тельного процесса, о чем и  пишут исследователи 
[15; 26; 27].

1Перевод наш. – О. К.
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Внимание  – высшая психическая функция че-
ловека, которая характеризуется способностью кон-
центрироваться на каком-либо объекте и  игно-
рировать отвлекающие факторы  – тесно связано 
с другими познавательными процессами, поэтому 
без него невозможна любая умственная деятель-
ность. Основная функция внимания заключается 
в отборе из общего потока информации только той, 
которая нужна в конкретный момент для соверше-
ния конкретного действия и  мобилизации психи-
ческих процессов на выполнение задачи. Внима-
ние выступает в  роли организатора психической 
деятельности и  имеет низшие и  высшие формы. 
Первые представлены непроизвольным вниманием, 
в основе которого лежит ориентировочный рефлекс, 
а вторые – произвольным, связанным с  активной 
настройкой субъекта на восприятие определенной 
информации при отфильтровывании остальных сиг-
налов, не представляющих значимости. 

Психологи выделяют внимание как самостоя-
тельный процесс и также считают его частью дру-
гих познавательных процессов, с  которыми оно 
тесно связано, поэтому без него невозможна любая 
умственная деятельность. В общем внимание ха-
рактеризуется способностью концентрироваться 
на каком-либо объекте и игнорировать отвлекаю-
щие факторы. 

Сегодня существует несколько теоретических мо-
делей внимания [28; 29]. Т. Рибо предложил мотор-
ную теорию внимания (позже Р. С. Немов назвал ее 
психофизиологической), где внимание  – процесс, 
провоцируемый и поддерживаемый эмоциями и со-
провождаемый физиологическими и  физическими 
изменениями в организме. В моторно-эмоциональ-
ной модели основная гипотеза заключается в том, 
что внимание всегда вызывается эмоциями и  со-
провождается двигательной активностью в  сфере 
дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой 
системы, всех частей тела. 

Согласно подходу Л.  С. Выготского, внимание 
сводится к способу регулирования человеком своего 
поведения. Им выделены составляющие натураль-
ного и  культурного развития, которые в  процессе 
взросления ребенка поочередно «передают эстафе-
ту» друг другу, но со временем ини циатива в  про-
цессах формирования внимания все больше пере-
ходит от внешних средств («от указательного пальца 
взрослого человека») к внутренним стимулам, пред-
ставляющим культурную составляющую [40].

В теории П. Я. Гальперина любое действие чело-
века содержит ориентировочную, исполнительную 
и контрольную составляющие. Именно контроль за 
объектом и создает суть процесса внимания, поэто-
му оно является одним из моментов ориентировоч-
но-исследовательской деятельности и представля-
ет собой психологическое действие, направленное 
на содержание образа, мысли, другого феномена, 

имеющегося в данный момент в психике человека; 
в отличие от действий, направленных на производ-
ство определенного продукта, деятельность кон-
троля, или внимание, не имеет отдельного, особого 
результата; с точки зрения внимания как деятель-
ности психического контроля все конкретные акты 
внимания являются результатом формирования 
новых умственных действий [41]. 

Д.  Н. Узнадзе предложил рассматривать вни-
мание в теории установки. Согласно этой теории, 
внимание  – это определенный настрой, направ-
ленность как душевной, так и физической энергии 
организма на конкретный объект. Д.  Н. Узнадзе 
считал, что эта установка содержится в  бессозна-
тельном человека и базируется на его жизненном 
опыте, и понимал ее как состояние заблаговремен-
ной настройки организма на определенную реак-
цию на предстоящие воздействия, что выражается 
в состоянии внимания [42].

По мнению С. Л. Рубинштейна, внимание не име-
ет собственного представительства в  психике [43]. 
Это лишь сторона особой деятельности, направлен-
ной на объект и  обусловленной самим объектом, 
а  также потребностями, интересами, установками 
личности, т.  е. ее общей активностью. Работа выс-
ших форм внимания связана со способностью к от-
влечению от предмета. Внимание – это динамиче-
ская характеристика сознания. Оно представляет 
собой циклический процесс построения и  преоб-
разования предметности субъектом: внимание как 
бы отклоняется от субъекта к  объекту и  обратно. 
За вниманием всегда стоят интересы и  потребно-
сти, установки и  направленность личности, вызы-
вающие изменения отношения к  объекту, которые 
и выражаются во внимании. Внимание – показатель 
степени включенности субъекта в то, что он делает. 

Эти положения С. Л. Рубинштейна положены нами 
в  основу понимания внимания, которое является 
сложным процессом, развивающимся в  онтогенезе 
человека. На это развитие накладывают отпечаток 
физиологические факторы (проблемы с физическим 
и умственным здоровьем), наследственные факторы 
(особенности когнитивного развития родителей), ха-
рактеристики среды и социального развития (разные 
виды деприваций, обстановка в семье, образователь-
ные возможности окружения, организация обучения 
в  школе), собственная активность ребенка (напри-
мер, самовоспитание).

Внимание имеет свои специфические характе-
ристики: 

• объем (измеряется количеством одновремен-
но осознаваемой информации и  совпадает с  воз-
можностями кратковременной памяти, составляя 
7–9 знаков (стимулов, объектов, элементов); 

• переключаемость (связана с лабильностью про-
цесса и заключается в более или менее легком пере-
ходе от одного вида деятельности к другому);
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• селективность (характеризует избирательность 
внимания к каким-либо параметрам стимулов); 

• устойчивость (определяется длительностью 
уде ржания сосредоточения на каком-либо объекте 
(сфере деятельности).

Периодом интенсивного развития всех познава-
тельных процессов является подростковый возраст, 
критический и самый продолжительный переход-
ный период, связанный с  половым созреванием 
и неравномерным развитием, характеризующий-
ся эмоциональной неустойчивостью и  резкими 
колебаниями настроения. В подростковом перио-
де (11–15 лет) во время пубертатного кризиса 
внимание становится более рассеянным, гормо-
нальные изменения приводят к  эмоциональной 
нестабильности и нестабильности внимания. В это  

время происходит интенсивное развитие лич-
ности, мыслительных способностей и  рефлексии. 
Внимание подростков уже преимущественно про-
извольное, они способны сосредоточиться на ру-
тинной и трудной работе ради ее будущего резуль-
тата.

Вместе с тем именно подростки более всего под-
вержены зависимости от гаджетов и  социальных 
сетей, а их познавательное развитие – воздействию 
информационных технологий, что вызывает изме-
нения характеристик познавательных процессов, 
в  частности внимания [30–33]. Уровень развития 
внимания определяет особенности функциониро-
вания всей когнитивной сферы, и  его специфику 
необходимо учитывать для эффективной органи-
зации учебного процесса [34].

Материалы и методы

Эти идеи являются теоретической основой иссле-
дования внимания современных подростков, кото-
рое было проведено под нашим руководством [35]. 

В качестве диагностического инструментария 
использовались таблицы Шульте для выявления 
объема и  устойчивости внимания; тест Мюнстер-
берга для определения избирательности и концен-
трации внимания; таблицы Горбова – Шульте для 
определения оценки переключаемости внимания; 
методика «Запомни и расставь точки», с помощью 
которой оценивался объем внимания. Обработка 
полученных данных осуществлялась с  помощью 
непараметрического статистического U-критерия 
Манна – Уитни.

Для того чтобы увидеть, чем характеризуется 
внимание современных подростков, в качестве ре-
спондентов мы выбрали полярно различающиеся 
группы. 

Первая группа – 50 учеников 7–8-х классов в воз-
расте 13–15 лет, детей из благополучных семей 
с  нормой в  развитии, имеющих полную семью 
и проживающих дома. Эти дети находятся в соци-
ально благоприятных условиях, нормально раз-
виты. Характеристики их внимания по всем па-
раметрам (избирательность, объем, устойчивость, 
переключаемость) должны быть на уровне среднем 
и высоком, так как именно внимание обеспечивает 
концентрацию и сосредоточение во время учебной 
деятельности или любой другой активности, в том 
числе и познавательной.

Вторая группа – 50 учащихся того же возраста 
с диагнозом «задержка психического развития», не 
имеющих родителей, проживающих в доме-интер-
нате. 

Понятие «задержка психического развития» 
(ЗПР) употребляется по отношению к детям с ми-
нимальными органическими повреждениями или 
функциональной недостаточностью центральной 
нервной системы, а также длительно находящи-
мися в  условиях социальной депривации [36]. За-
держка психического развития  – это нарушение 

нормального темпа развития, когда отдельные 
психические функции (память, внимание, мышле-
ние, эмоционально-волевая сфера) отстают в своем 
развитии от принятых психологических норм для 
данного возраста. У детей с  ЗПР прослеживаются 
нарушения внимания (неустойчивость, сниженные 
объем, концентрация и распределение). В сравне-
нии со сверстниками, чье развитие соответствует 
норме, этим детям необходимо больше времени, 
чтобы приступить к  выполнению задания после 
получения инструкции. Они хуже выполняют за-
дания, которые требуют сосредоточения внимания 
на материале и  не вызывают непосредственного 
интереса. Для большинства подростков с  задерж-
кой психического развития характерно ослабление 
внимания к вербальной (словесной) информации. 
Даже во время увлекательного, интересного, эмо-
ционального рассказа такие дети начинают зевать, 
отвлекаться на посторонние дела, теряют нить по-
вествования. Это так называемая истощаемость, 
или «угасание», внимания. Для детей с ЗПР харак-
терны также рассеянность (неустойчивость) вни-
мания, его низкая концентрация, трудности пере-
ключения внимания (особенно в  условиях, когда 
выполнение задания осуществляется при наличии 
одновременно действующих речевых раздражите-
лей, имеющих для детей значительное смысловое 
и эмоциональное содержание) [37]. Таким образом, 
характеристики внимания этих подростков долж-
ны находиться в зоне в основном низкого уровня, 
может встречаться средний уровень. 

Мы попытались также сравнить эти две группы 
респондентов, так как внимание детей с  нормой 
раз вития должно значимо отличаться от внимания 
детей с  задержкой развития по всем параметрам. 
Идея сравнения характеристик детей с нормой и па-
тологией не нова [38], поскольку дает возможность 
увидеть различия в функционировании психологи-
ческих процессов и механизмов, глубже понять их 
природу и  выявить возможные факторы, влияю-
щие на их развитие.
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Результаты и обсуждение

После обследования подростков с нормой и за-
держкой развития были получены следующие дан-
ные.

1. Для исследования объема внимания была ис-
пользована методика «Запомни и расставь точки».

Результаты исследования подростков с  нормой 
развития показали, что у 9 испытуемых наличе-
ствует очень высокий уровень объема внимания, 
у 15  – высокий уровень, у 20  – средний уровень, 
низкий уровень выявлен у 6 респондентов, очень 
низкий показатель объема внимания не выявлен. 
Полученные результаты можно выразить в  про-
центном соотношении: у большинства испыту-
емых высокий уровень объема внимания (48  %), 
далее – средний уровень (40 %) и у 12 % подрост-
ков – низкий уровень.

Высокий уровень объема внимания позволяет 
говорить о том, что подростки без проблем рабо-
тают с большими массивами информации. Низкие 
показатели по критерию развития объема внима-
ния у подростков с нормой в развитии свидетель-
ствуют о  том, что они не в  состоянии запомнить 
большой объем материала, а лишь часть его. Это 
считается в том числе особенностью подросткового 
возраста, а также недостатком развития, когда дети 
не работают над собственной памятью и не стара-
ются в процессе учебы заучивать материал. 

Иные данные получились при обследовании де-
тей с задержкой развития: очень высокий и высо-
кий показатели не выявлены, средний показатель 
выявлен у 9 испытуемых (12 % выборки), низкий – 
у 35 подростков и очень низкий – у 9 (в сумме 82 % 
выборки). Эти данные говорят о том, что подрост-
ки с  ЗПР удерживают одновременно значительно 
меньший объем информации, чем тот, на осно-
ве которого можно эффективно решать игровые, 
учебные и жизненные задачи, что затрудняет вос-
приятие ситуации в целом. Это одна из особенно-
стей когнитивного развития таких детей.

2. Для изучения переключаемости внимания при-
менялись таблицы Горбова – Шульте.

У подростков с  нормой развития данные сле-
дующие: у 32 человек (64 % испытуемых) выявлен 
высокий уровень переключаемости внимания, у 17 
подростков (34 %) – средний и у 1 (2 %) – низкий 
уровень переключаемости. Как видим, это вос-
требованная характеристика внимания в  совре-
менных условиях, которая обеспечивает многоза-
дачность мышления, возможность быстрой смены 
деятельности и  визуальных образов, одновремен-
ного выполнения нескольких видов деятельности, 
очень хорошо развита у подростков.

Результаты исследования переключаемости вни- 
мания подростков с ЗПР: высокий уровень не был 
выявлен, 15 испытуемых (30  %) продемонстриро-
вали средний уровень и 35 (70 %) – низкий уровень 
переключаемости, что отражает сниженную спо-

собность таких детей переключать внимание с од-
ного вида деятельности на другой. Им нужно опре-
деленное время для включения во что-либо новое.

3. Для определения избирательности и концен-
трации внимания применялся тест Мюнстерберга.

Среди подростков с нормой развития были вы-
явлены 9 испытуемых (18 %) с уровнем избиратель-
ности внимания высоким и выше среднего, 30 че-
ловек (60 %) со средним уровнем и 11 респондентов 
(22  %) с  уровнем ниже среднего. Низкий уровень 
избирательности внимания не выявлен.

Уровень избирательности внимания ниже сред-
него может объясняться не только недостаточным 
развитием этого свойства, но и внешними фактора-
ми (усталость, тревога, рассеянность, невниматель-
ность). Такие подростки часто отвлекаются на по-
сторонние дела. Также иногда подростки в бланках 
теста пропускают те слова, что связаны у них с силь-
ными эмоциями (например, «любовь», «экзамен»). 

Вместе с тем в процессе прохождения теста под-
росткам требуется определенная концентрация 
и устойчивость внимания, которые у современного 
поколения значительно снижены.

Результаты исследования подростков с ЗПР по-
казали, что высокий и выше среднего уровень из-
бирательности внимания не выявлен, средний на-
блюдается у 14 испытуемых (32 %) и низкий – у 36 
человек (68  %). Низкий уровень избирательности 
внимания у подростков с задержкой психического 
развития выражается в трудностях сосредоточения 
на объекте деятельности и программе ее выполне-
ния, а также в  быстрой утомляемости, что харак-
терно для такого диагноза.

4. Для выявления устойчивости внимания при-
менялась методика «Таблицы Шульте».

Устойчивость – характеристика внимания во вре-
мени. Показатель устойчивости – высокая продук-
тивность деятельности в течение относительно дли-
тельного времени. Устойчивость внимания, таким 
образом, характеризуется как длительностью его 
протекания, так и степенью концентрации во время 
его сохранения.

В результате определения устойчивости внима-
ния у подростков с нормой в развитии нами были 
получены следующие результаты: из 50 испыту-
емых высокие показатели были выявлены у 9 че-
ловек (18 %), средние – у 21 (42 %) и низкие – у 20 
испытуемых (40 %). Как видим, у достаточно боль-
шого числа детей с нормой развития наблюдается 
низкая устойчивость внимания, которая сигнали-
зирует о том, что подростки не могут достаточное 
количество времени сосредоточиться на той дея-
тельности, которой требует задание. Они часто от-
влекаются и теряют время, а также совершают ряд 
ошибок. О значительном ухудшении именно этой 
характеристики внимания современных детей 
и подростков пишут ученые [9; 13; 31; 33].
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Среди подростков с задержкой развития выявле-
ны 3 человека (6 %) с высоким уровнем устойчивос-
ти внимания, 15 детей (30 %) – со средним уровнем 
и 32 человека (64 %) – с низким уровнем. Следует 
отметить, что у всех учеников при выполнении за-
даний отмечалась высокая степень исто щаемости 
внимания. Время, затрачиваемое на поиск чисел по 
методике «Таблица Шульте», значительно превы-
шало допустимые нормы (30–50 с). Все 100 % уча-
щихся затратили время на поиск чисел в 1,5–2 раза 
больше времени. Вместе с тем именно по этому по-
казателю были выявлены дети с высоким уровнем 
развития, чего ранее не наблюдалось. Во-первых, 
можно объяснить такие результаты коррекцион-
ной работой педагогов и  психологов. Во-вторых, 

широко используемые педагогами интерактивные 
технологии в  обучении позволяют избежать уста-
лости, отвлечения на посторонние дела. А это зна-
чит, что ребенок непроизвольно «заставляет» себя 
задержаться на определенном предмете познания 
на более долгое время. В-третьих, внешний мир на-
столько красочен и ярок (например, развивающие 
игрушки), что взгляд ребенка так или иначе за-
держивается на понравившемся ему предмете, что 
способствует повышению устойчивости внимания 
у детей с ЗПР.

Полученные результаты были сведены в табли-
це, в которой представлено количество детей, по-
казавших разные уровни развития всех измерен-
ных параметров внимания.

Количество подростков с разными характеристиками внимания, %

The number of adolescents with different characteristics of attentions, %

Характеристики  
внимания

Уровень 

Высокий Cредний Низкий

НР* ЗР** НР ЗР НР ЗР

Объем 48 – 40 18 12 82
Переключаемость 64 – 34 30 2 70
Избирательность 18 – 60 32 22 68
Устойчивость 18 6 42 30 40 64

*НР – норма развития; **ЗР – задержка развития.

Результаты изучения внимания подростков с за-
держкой развития оказались достаточно предсказу-
емыми: у подавляющего большинства испытуемых 
все показатели внимания имеют низкий уровень, 
у  трети  – средний. В нашем исследовании оказа-
лись и  такие подростки, которые по характерис-
тике устойчивости продемонстрировали высокий 
уровень, т.  е. они правильно выполнили задание 
теста, правда затратив при этом вдвое больше от-
веденного времени.

Результаты изучения внимания подростков 
с нормой развития проиллюстрировали те его из-
менения, которые вызваны постоянным исполь-
зованием интернет-ресурсов и  активной жизнью 
в социальных сетях. Так, высокая переключаемость 
внимания характерна для 64 % детей, средняя для 
43  % и  низкая только для 2  %. Именно эта харак-
теристика внимания особенно востребована в про-
цессе работы с персональными гаджетами. Объем 
внимания почти у половины подростков (48  %) 
имеет высокий уровень, у 40 % – средний. Это вы-
звано необходимостью хранения большого мас-
сива местонахождения информации. Избиратель-
ность внимания развита хуже: у большинства детей 
(60 %) она имеет средний уровень, у 22 % – низкий 
и только у 18 % – высокий.

Сравнение полученных данных с помощью не-
параметрического Uкритерия Манна  – Уитни по-

казало наличие статистически значимых различий 
по всем перечисленным характеристикам вни-
мания между подростками с  нормой и  задерж-
кой развития (переключаемость  – U  =  805,55 при 
р = 0,000 1; объем – U = 332,50 при р = 0,000 1; из-
бирательность – U = 552,31 при р = 0,000 1). Данные 
результаты объясняются диагнозом «задержка пси-
хического развития», так как такие дети по уровню 
продуктивности, распределению, сосредоточеннос-
ти, в  том числе по объему внимания отстают от 
нормально развивающихся сверстников. Это впол-
не ожидаемые результаты.

Иная ситуация складывается при анализе пока-
зателей по характеристике устойчивости внимания. 
Высокий уровень показали только 18  % подрост-
ков с  нормой развития и  6  % детей с  задержкой 
развития, средний – 42 и 30 %, низкий – 40 и 64 % 
соответственно. Сравнение параметра устойчи-
вости внимания по Uкритерию Манна  – Уитни 
показало, что статистически значимых разли-
чий между подростками с  нормой и  подростками 
с  задержкой психического развития не выявлено  
(р = 0,411).

Это означает, что устойчивость внимания сов-
ременных подростков с нормой развития прибли-
жается к  уровню, который демонстрируют дети 
с задержкой развития. Темп жизни, навигация в се-
тях, огромный объем перерабатываемой инфор-



104

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;2: –
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;2: –

мации значительно ухудшили устойчивость вни-
мания, о чем и пишут авторы, которые исследуют 
мотивацию к обучению современных детей и под-
ростков, отмечая высокую рассеянность как неуме-
ние длительно сосредоточить внимание на одном 
предмете. Это сильно ухудшает восприятие боль-
ших текстов и снижает мотивацию к обучению, так 
как современное образование все еще основано на 
работе с книжными текстами. 

Российский журналист, философ и  культуролог 
К.  Фрумкин описал глобальные изменения когни-
тивного стиля, так как мир, насыщенный электрон-
ными коммуникациями, формирует другой тип вос-
приятия, отличный от текстового. Автор отметил: 
«Суть клипового мышления заключается в том, что 
оно умеет – и любит – быстро переключаться между 

разрозненными смысловыми фрагментами. Глав-
ное достоинство “клипового восприятия”  – боль-
шая скорость обработки информации. Другая его 
особенность  – предпочтение нетекстовой, образ-
ной информации… Обратной стороной клипового 
мышления, требующего своеобразной виртуозно-
сти и реактивности, является неспособность к вос-
приятию длительной линейной последовательно-
сти  – однородной и  одностильной информации, 
в том числе книжного текста» [39]. Эти выводы тре-
буют осмысления и перестройки образовательного 
процесса для эффективного использования более 
развитых характеристик внимания, с одной сторо-
ны, и для развития ухудшающихся характеристик, 
с другой стороны, чтобы они не были практически 
утрачены в будущем.

Заключение

Полученные данные объясняют трудности об-
учения школьников, демонстрируют, что они вы-
званы не плохим характером и  поведением де-
тей 11–15 лет, а особенностями их когнитивного 
развития. Подростки просто не имеют психоло-
гических ресурсов для длительного удержания 
внимания. Наши данные, конечно, нельзя экстра-
полировать на всех подростков, однако получен-
ные результаты вносят свою лепту в поток иссле-
дований жизни современных детей и  молодежи, 
которая сильно отличается от предыдущих поко-
лений. Именно распространение электронных мо-
бильных устройств способствует развитию таких 
характеристик внимания, как объем и переключа-
емость (нужно держать в поле внимания большое 
количество открытых «окон» в телефоне, планше-
те или компьютере, уметь быстро переключаться 
с одного на другое). Как видно из нашего исследо-
вания, переключаемость особенно хорошо развита 
у подростков, которые обычно делают несколько 
дел одновременно. Причем родители констати-

руют факт, что на компьютере у детей открыто не 
менее пяти приложений, в которых они работают 
одновременно.

Вместе с  тем развитие одних характеристик 
происходит за счет других. Так, избирательность 
и  концентрация внимания у детей с  нормой раз-
вития уже несколько хуже развиты, а по параметру 
устойчивости внимание учащихся с нормой разви-
тия практически не отличается от внимания под-
ростков с  задержкой развития. Причем если вы-
явленные характеристики последних объясняются 
их диагнозом и  условиями проживания в  интер-
нате (а значит, депривацией), то такое количество 
респондентов с  низкой устойчивостью внимания 
у обычных подростков мы можем объяснить толь-
ко особенностями современной информационной 
среды. Полагаем, что результаты нашей работы 
являются основанием для дальнейших исследова-
ний когнитивной сферы поколения Z и выработки 
новых образовательных стратегий для взаимодей-
ствия с его представителями.
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ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  
С РАЗНЫМИ СТИЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ

А. П. ЛОБАНОВ 1), Н. В. ДРОЗДОВА2)

1)Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,  
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Представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования стилей обучения студентов 
разной специализации. Изучены стили обучения/мышления согласно модели Колба (Kolb’s experiential learning model ). 
Стиль обучения рассматривается как интегративный показатель эффективности образовательного процесса. Опре-
делены личностные черты каждого из четырех стилей: деятель, мыслитель, теоретик и прагматик. Выявлено, что 
будущая профессиональная деятельность предполагает наличие общих профессионально важных качеств личности 
и в то же время их дифференциацию в зависимости от специализации студентов. Стилевой подход рассмотрен как 
основание студентоцентрических образовательных технологий, ориентированных на конечный результат и объек-
тивизацию профиля личности будущего специалиста и конкретности его академических достижений.

Ключевые слова: стиль обучения; деятель; мыслитель; теоретик и прагматик; черты личности; «Большая пятер-
ка»; образовательный процесс.

TRITS OF THE PERSONALITY  
OF STUDENTS WITH DIFFERENT LEARNING STYLES
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The article presents the results of theoretical analysis and empirical study of learning styles of students of different 
specializations. Learning/thinking styles according to the Kolb’s experimental learning model are the subject of the study. 
The personality features of each of the four styles are defined: figure, thinker, theorist and pragmatism. It has been revealed 
that future professional activity implies the existence of common professionally important qualities of the individual and, at 
the same time, their differentiation depending on the specialization of students. The style approach is seen as the foundation 
of student-centric educational technologies focused on the result and objectification of the personality profile of the future 
specialist and the specificity of his academic achievements.

Keywords: style of training; figure; thinker; theorist and pragmatism of personality traits; Big Five; educational process.
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Введение

Понятие стиля востребовано психологической 
наукой в  связи с  исследованиями индивидуаль-
ности как определенный компромисс между по-
стулатом о неповторимости черт личности и  не-
обходимостью научной типологии индивидуумов. 
Ученых привлекла широта содержания вышена-
званного понятия: стиль принадлежит человеку, 
он предельно конкретен и в то же время характе-
ризует обобщенную форму его поведения в разных 
социальных ситуациях. Первым психологом, об-
ратившимся к понятию стиля, был А. Адлер [1]. Он 
допускал отождествление термина «стиль жизни» 
(или «жизненный стиль») с такими научными по-
нятиями, как «личность» и «характер». Значитель-
ный вклад в  теоретическое осмысление данного 
понятия внесли работы Г.  Оллпорта и  Р.  Стагнера. 
Их результатом стало не только оформление стиле-
вого подхода в психологии, но и дифференциация 
личностных и перцептивных стилей [2].

Наиболее полная классификация познаватель-
ных стилей принадлежит М. А. Холодной. Опираясь 
на теорию общих способностей В.  Н.  Дружинина 
и авторскую теорию интеллекта как индивидуаль-
ного ментального опыта, М. А. Холодная выделяет 
четыре интеллектуальные способности: конвер-
гентные и дивергентные способности, обучаемость 
и познавательные стили [3, с. 139]. В свою очередь, 
конструкт «познавательные стили» вклю чает в себя 
стили кодирования информации, когнитивные, ин-
теллектуальные и эпистемологические стили.

А.  В.  Карпов предлагает типологию руководи-
телей и  исполнителей, исходя из соотношения их 
стиля управления и  рефлексивности. Низкореф-
лексивные руководители склонны к авторитар-
ному или попустительскому стилям, при этом их 
стиль соответствует стилю исполнителей при ус-
ловии их низкой или высокой рефлексивности со-
ответственно. Демократический стиль управления 
наиболее эффективен, когда высокая рефлексив-
ность руководителя соотносится с  низкой рефле-
ксивностью исполнителя. Высокая рефлексивность 
руководителя и исполнителя предполагают реали-
зацию партисипативного (соучаствующего) стиля 
управления [4].

Непосредственно предметом нашего исследо-
вания являются стили обучения / мышления со-
гласно модели Колба (Kolb’s experiential learning 
model) [5], основанного на опыте обучения, а так-
же на результатах ее углубления и конкретизации 
в исследованиях П. Хони и А. Мамфорда [6] и в ин-
терпретации А. Фернхэма, К. Джексона и Т. Мил-
лера [6; 7].

На наш взгляд, модель Колба удачно интегрирует 
основные положения когнитивно ориентирован-
ных теорий научения и теории познания. Однако, 
исходя из того, кто является субъектом ее реали-
зации, необходимо дифференцировать понятия 
«стиль обучения» (teaching styles) в связи с деятель-
ностью обучающих и «стиль учения» (learning styles) 
как способ усвоения обучающимися знаний и ком-
петенций [7]. А. Фернхэм, К. Джексон и Т. Миллер 
приводят краткую характеристику диагностируе-
мых методикой П.  Хони и  А.  Мамфорда стилей: 
деятель  – импульсивный, нацеленный на поиск 
ощущений экстраверт; рефлексирующий  – осто-
рожный, методологический интроверт; теоретик – 
объективный, рациональный интеллигент; прагма-
тик – практичный, целесообразный реалист [6]. 

В любом случае стиль учения (как и стиль обуче-
ния) представляет собой интеллектуальную актив-
ность когнитивного агента, реализуемую в  обра-
зовательном процессе. Такой подход максимально 
соответствует определению стиля как «способа осу-
ществления чего-либо, отличающегося совокупно-
стью своеобразных приемов» [8, с. 474]. 

Неслучайно стиль обучения (учения) имеет 
дуаль ную маркировку: одновременно это и  стиль 
мышления. Учение – не что иное, как реализация 
ментального потенциала индивидуума в познава-
тельной деятельности и  социальном взаимодей-
ствии. В каждом стиле обучения эксплицитно или 
имплицитно можно обнаружить «следы» и позна-
вательных стилей М. А. Холодной, и рефлексивно-
стилевую таксономию А. В. Карпова. Понятие стиля 
требует имманентного (внутренне присущего ему) 
осмысления. Стиль – это не способность и не дея-
тельность, а, как и следует из его этимологии, спо-
соб их осуществления. Поэтому о стиле обучения/
учения/мышления мы вправе говорить как о спо-
собе реализации их познавательной активности 
в  специально организованном коммуникативно-
социальном контексте. Стиль обучения генетиче-
ски несет в себе и познавательные стили, и когни-
тивные навыки рефлексии.

Содержание понятия стиля, по нашему мнению, 
во многом рядоположено с такими категория ми, 
как стратегия и метакогниция. Оно по праву мо-
жет быть отнесено к общенаучным категориям, 
яв ляется когнитивно-личностным образованием 
и  приобретает свои специфические (парциальные) 
характеристики в условиях конкретной области реа-
лизации. В результате речь может идти о когнитив-
ных стилях, индивидуальных стилях деятельности, 
стилях управления и стилях обучения/учения. 

Организация и результаты исследования

Респондентами стали 35 студентов, будущих спе-
циалистов в  области международного права, и  36 
студентов со специализацией «международные от-

ношения» – всего 71 человек. Исследование имело 
групповой характер и проходило в естественных ус-
ловиях образовательного процесса БГУ.
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В качестве диагностического инструментария 
использованы следующие методики: «Пятифак-
торный личностный опросник» («Большая пятер-
ка», 5PFQ) Р.  Маккрае и  П.  Коста в  модификации 
японского психолога Х. Тсуйи, адаптированный для 
русскоязычных респондентов В. Е. Орлом, А. А. Ру-
кавишниковым и  И.  Г.  Сениным, и  в  интерпрета-
ции А. Б. Хромова; опросник «Стили деятельности» 
П. Хони и А. Мамфорда (в адаптации А. Д. Ишкова 
и Н. Г. Милорадовой).

1. «Пятифакторный личностный опросник» Р. Мак- 
крае и П. Коста изначально был предназначен для 
диагностики черт личности, объединенных в пять 
факторов, таких как нейротизм, экстраверсия, от-
крытость опыту, сотрудничество и  добросовест-
ность. Х.  Тсуйи стал рассматривать указанные 
факторы как биполярные конструкты: 1) экстра
версия – интроверсия; 2) привязанность – обособ-
ленность; 3)  самоконтроль  – импульсивность; 
4) эмоциональная устойчивость – эмоциональная не
устойчивость; 5) экспрессивность – практичность. 
Названия факторов опросника приведены в интер-
претации А. Б. Хромова [9].

2. Опросник «Стили деятельности» П.  Хони 
и А. Мамфорда диагностирует четыре стиля мыш-
ления/обучения, локализованных в  пространстве 
двух континуумов: конкретный опыт и образование 
абстрактных понятий, рефлексивное наблюдение 
и экспериментирование в новых ситуациях [6]. Со-
ответственно, речь может идти о таких стилях, как 
деятель, или активист (SD), мыслитель, или рефле-
ксирующий (SR), теоретик (ST) и прагматик (SP).

На основании анализа первичных данных 
(рис. 1) можно утверждать, что четыре из пяти фак-
торов у студентов выражены на высоком уровне, 
что соответствует полюсам привязанности, само-
контроля, эмоциональной устойчивости и  экс-
прессивности. Самая сильная сторона их лично-
сти – экспрессивность. Такие люди чаще доверяют 
чувствам и интуиции, избегают рутинной деятель-
ности, пренебрегая повседневностью, и  не склон-
ны к обязательности. Вместе с тем они любопытны 
и обучаемы.

На среднем уровне у респондентов выражен 
фактор экстраверсия – интроверсия, хотя медиан-
ный критерий говорит о преобладании в группе ис-
пытуемых студентов с показателями интроверсии 
выше среднего. Для них характерна концентрация 
на себе, собственных проблемах и  переживаниях, 
недостаточное внимание к  другим, предпочтение 
абстрактных идей практической деятельности. 
Впрочем, многие из этих характеристик соответ-
ствуют профилю личности студентов первых кур-
сов. 

Согласно общей структуре стилей обучения/
мышления (рис. 2) респонденты скорее мыслители 
и  теоретики, чем прагматики и  деятели. Однако, 
отмечая выраженность названных выше стилей, 

необходимо принимать во внимание определен-
ную амбивалентность черт личности студентов: 
возможность занятия научными исследованиями, 
детерминированную интроверсией, и наличие пре-
пятствий для ее реализации, вызванных ярко вы-
раженной экспрессивностью. Другими словами, их 
теоретизирование и рассуждения имеют скорее жи-
тейские, чем «книжные» основания, базируются на 
здравом смысле и юношеской инфантильной кри-
тичности ума. 

В то же время у студентов одного факультета, 
но разных специальностей имеет место диффе-
ренциация вышеназванных стилей. У студентов, 
обучающихся по специальности «международные 
отношения», более выражены стили мышления 
«мыслитель» (7,17 балла) и «теоретик» (6,29), а у сту-
дентов-правоведов – «прагматик» (6,14) и «деятель» 
(5,74), что в целом соответствует общей направлен-
ности их будущей профессиональной деятельности 
(рис. 3). Таким образом, используя характеристи-
ку стилей А.  Фернхэма, К.  Джексона и  Т.  Милле-
ра, можно сделать вывод, что студенты-междуна-
родники склонны приобретать черты осторожного, 
методологического интроверта и объективного ра-
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ционального интеллигента; студенты-правоведы  – 
практичного реалиста и нацеленного на поиск ощу-
щений импульсивного экстраверта.

Иерархия стилей обучения студентов-между-
народников в  целом сопоставима с  их выражен-
ностью у студентов физико-математического фа- 
культета Белорусского государственного педагоги- 
ческого университета имени Максима Танка. У них 
та же последовательность стилей по мере их убыва-
ния: мыслитель (7,08 балла), теоретик (6,47), праг-
матик (6) и активист (5,7). У студентов факультета 
социально-педагогических технологий того  же уни-
верситета последовательность стилей выглядит сле-
дующим образом: мыслитель (7,23), активист (6,13), 
теоретик (6,09) и  прагматик (6,03) [10]. Действи-
тельно, выбор социальной работы и  социальной 
педагогики в качестве будущей профессии вряд ли 
можно назвать прагматичным, но в любом случае 
он предполагает определенную социальную актив-
ность.

Статистически значимые различия по t-кри- 
терию Стьюдента были обнаружены только меж-
ду суждениями респондентов о выраженности 

у них стиля «прагматик»: он более характерен для 
право ведов, чем для международников (t = 2,045, 
p < 0,05).

О взаимосвязи между стилями обучения и чер-
тами личности респондентов можно судить на  
основании результатов корреляционного анализа 
по методу r-Пирсона. Вне зависимости от специа-
лизации студентов было установлено, что показа-
тели их стиля «деятель» прямо пропорционально 
коррелируют с  экстраверсией (rмо  =  0,39, p  <  0,02; 
rмп = 0,66, p < 0,001) и имеют обратную корреляцию 
с самоконтролем (rмо = –0,34, p < 0,04; rмп = –0,39, 
p < 0,02). Экстравертированный (направленный во-
вне) стиль «деятель» («активист») одновременно 
предполагает наличие импульсивности как соче-
тания естественности поведения с  беспечностью 
и склонностью к необдуманным поступкам. 

Для студентов, обучающихся по специальности  
«международные отношения», характерна обрат-
но пропорциональная связь стиля деятель с  при-
вязанностью (–0,39, p  <  0,02) и  эмоциональной 
устойчивостью (–0,38, p < 0,02), а для будущих спе-
циалистов в области международного права – с экс-
прессивностью (–0,55, p  <  0,001). В первом случае 
стиль «деятель» соотносится с  обособленностью 
и  эмоциональной неустойчивостью, во втором  – 
с практичностью (таблица).

Стиль «мыслитель» в двух группах респондентов 
взаимосвязан с экстраверсией (rмо = –0,32, p < 0,1; 
rмп  =  –0,37, p  <  0,03) и  самоконтролем (rмо  =  0,45, 
p < 0,01; rмп = 0,53, p < 0,001). В то же время стиль 
«теоретик» у международников коррелирует с при-
вязанностью (0,34, p < 0,044), а у правоведов – на-
прямую с самоконтролем (0,64, p < 0,001) и обратно 
пропорционально таким факторам, как экстравер-
сия (–0,45, p < 0,01), эмоциональная устойчивость 
(–0,33, p < 0,05) и экспрессивность (–0,47, p < 0,004). 
Корреляции стиля обучения «прагматик» с основ-
ными факторами «Большой пятерки» в данной вы-
борке испытуемых обнаружены не были.

Корреляции стилей обучения и черт личности у студентов

Student learning style and personality correlations

Стиль обучения
Специализация студентов

«Международные отношения» «Международное право»

Деятель Обособленность,  
эмоциональная неустойчивость Практичность

Мыслитель Интроверсия и самоконтроль

Теоретик Привязанность
Самоконтроль, интроверсия, 

эмоциональная неустойчивость, 
практичность

Еще один аспект, в  контексте которого можно 
интерпретировать результаты нашего исследова-
ния, – это вечная проблема соотношения биологи-
ческого (врожденного) и социального (приобретен-

ного) в природе личности. Авторы пятифакторной 
теории Р.  Маккрае и  П.  Коста говорили о чертах 
личности как совокупности врожденных базовых 
тенденций, которые оказывают влияние на раз-

Рис. 3. Показатели стилей обучения/мышления  
студентов с разным профилем обучения, балл
Fig. 3. Student learning/thinking style indicators  

with different training profile, point
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вивающиеся в  процессе социализации «характер-
ные адаптации»: социальные установки, ценнос-
ти и  в  целом на я-концепцию [11]. Соотношение 
стилей обучения и  черт личности, наличие кор-
реляций между ними позволяет склонять чашу 
весов скорее в  пользу влияния социализации 

и  образования на поведение человека. В каче-
стве перспективного направления дальнейших 
исследований можно рассматривать проявление 
вышеназванных стилей и  их взаимосвязь с  чер-
тами личности специалистов в  реальной деятель- 
ности.

Заключение

В результате исследования можно утверждать, 
что понятие стиля обучения / учения / мышления не-
обходимо рассматривать как когнитивно-личност-
ное образование, формирующееся и  развиваю-
щееся в  образовательном процессе учреждения 
высшего образования (УВО). Наиболее убедитель-
ными тео ретическими основаниями исследования 
и  интерпретации полученных данных яв ляются 
теории ме такогнитивизма, согласно которым 
в юношеском возрасте имеет место определяющее 
влия ние когнитивного развития на становление 
личности. Соотношение когнитивных и  личност-
ных характеристик, в  свою очередь, во многом 
определяют стиль учебной деятельности активного 
субъекта образовательного процесса (когнитивного 
агента).

Будущая профессиональная деятельность пред-
полагает наличие общих профессионально важных 
качеств личности и в то же время их дифференциа-

цию в  зависимости от специализации. Обучение 
в УВО (особенно на первых курсах) подразумевает 
преимущественное усвоение декларативных зна-
ний и  академических компетенций, что является 
наиболее благоприятной средой для формирова-
ния стиля «рефлексирующий» (или «мыслитель»). 
Свой отпечаток накладывает и  специализация: 
стиль «прагматик» значимо дифференцирует сту-
дентов, обучающихся по специальностям «между-
народное право» и «между народные отноше ния».

Стилевой подход, с одной стороны, можно рас-
сматривать как интегративный показатель эффек-
тивности образовательного процесса при реали-
зации образовательного мониторинга, а с  другой 
стороны,  – как основу для студентоцентрических 
образовательных технологий, ориентированных 
на конечный результат и объективизацию профиля 
личности будущего специалиста и  конкретности 
его академических достижений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ

Н. Ю. КЛЫШЕВИЧ 1), А. М. ПОЛЯКОВ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Представлен анализ современных исследований, посвященных развитию личности и социального взаимодей-
ствия белорусских студентов. Рассматриваются система ценностей, жизненные стратегии, мотивация учебной дея-
тельности и ее динамика в процессе обучения в вузе, профессиональное самосознание юношей и девушек, осмыс-
ленность ими жизни, возрастная специфика их межличностных отношений и взаимодействия. Обосновывается 
необходимость учета личностных и социальных особенностей в педагогическом и психологическом сопровождении 
студентов. Предлагается стратегия проектирования учебных занятий со студентами с учетом возрастной специфики 
взаимодействия со сверстниками, нацеленная на развитие осознания, умения удерживать и изменять собственную 
смысловую позицию с учетом позиций других людей посредством работы с символическими формами.

Ключевые слова: ценности; мотивация учебной деятельности; профессиональное самосознание; временная пер-
спектива будущего; идентичность; смысловой полицентризм сознания; социальное взаимодействие.

PECULIARITIES OF PERSONALITY AND SOCIAL INTERACTION  
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The analysis of the modern researches of the personal and social interaction development of Belarusian students is 
presented in the article. The system of values, life strategies, motivation of educational activity and its dynamics in the 
process of studying at the university, professional self-awareness of boys and girls, age specifics of their relations and 
interaction are analyzed in the article. The authors substantiate the importance of orientation on the personal and social 
characteristics of students in the pedagogical and psychological support of students. The strategy for designing training 
sessions with students is proposed. It takes into account the age-specific nature of their interaction with peers. It is aimed at 
the development of awareness, the ability to hold and change your own semantic position, taking into account the positions 
of other people through working with symbolic forms.

Keywords: values; motivation of educational activity; professional self-awareness; temporary perspective of the future; 
identity; semantic polycentrism of consciousness; social interaction.

В белорусской психологии довольно большое 
количество исследований посвящено изучению 
тех или иных аспектов личности студентов и  их 

социального взаимодействия. В данной статье мы 
постарались собрать известные нам результаты на-
учных работ, которые, на наш взгляд, помогают по-
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нять специфику современной студенческой моло-
дежи и, что особенно важно, разработать наиболее 
эффективные методы педагогического взаимодей-
ствия, способствующие профессиональному росту 
и психическому развитию юношей и девушек.

Период студенческой жизни характеризуется 
разнообразием форм активности, поиском путей 
и  средств самореализации, что отражает ценно- 
стные ориентиры молодых людей относительно 
различных сфер жизнедеятельности. Система их 
ценностных ориентаций обладает определенной 
иерархичностью. Наиболее значимыми ценностя-
ми для белорусских студентов являются семья, дру-
зья и  знакомые, работа, досуг, ценность которого 
в их возрасте выше, чем в других возрастных груп-
пах [1].

Родители и  близкие друзья  – основные рефе-
рентные группы для студентов. В трудных жизнен-
ных обстоятельствах, кроме опоры на собственные 
силы (81  %), они также рассчитывают на помощь 
отца и матери (68 %) и близких друзей (40 %). Поло-
вина участников исследования говорит о наличии 
у них нескольких друзей, треть – о множестве дру-
зей и приятелей. В то же время примерно каждый 
десятый белорусский студент испытывает опреде-
ленные трудности при общении со сверстниками. 
Так, 2 % опрошенных отметили, что у них нет дру-
зей, 10 % чувствуют себя одинокими, несмотря на 
широкий круг знакомых [1].

Вызывают интерес также результаты сравни-
тельных исследований ценностного сознания сту-
дентов. В рамках реализации проекта «Россия и Бе-
ларусь глазами студенческой молодежи» изучались 
ценностные ориентации студентов в  российских 
и  белорусских вузах  [2]. Общей тенденцией в  двух 
исследуемых группах было наличие ориентации 
на достижения, даже если они труднодоступны 
и требуют значительных усилий. Установлено, что 
российские и белорусские студенты связывают до-
стижения как с  профессиональным и  карьерным 
ростом, так и с  повышением материального бла-
гополучия и созданием семьи. Также обнаружено, 
что коллективистские ценности в большей степени 
распространены среди белорусской студенческой 
молодежи, в то время как российские студенты тя-
готеют к индивидуалистским ценностям. 

Сравнение данных исследования студенческой 
молодежи в 2001 и 2016 гг. выявило наличие значи-
тельных расхождений в  ценностных ориентациях 
студентов Беларуси и России, хотя опрос студентов 
обеих стран, выполненный в  2001  г., демонстри-
ровал сходство их ценностей. Векторы зафикси-
рованных смещений имеют противоположную 
направленность. У российских студентов несколь-
ко снизилась ориентация на достижения и  одно-
временно усилились гедонистические настроения, 
ориентация на текущие цели, социальную автоно-
мию, приоритет личностного над общественным.

У  белорусских студентов выявлена противо-
положная тенденция: существенно возросла ори-
ентация на достижения и  выбор дальних целей, 
усилились стремление к  социальной интеграции 
и чувство общности с другими людьми [2].

Изучение ценностей современных белорусских 
студентов как потенциальных работников пока-
зало, что для них прежде всего важны содержание 
трудовой деятельности («чтобы выполняемая ра-
бота была интересна») и  ее высокая оплата. Сле-
дующими в иерархии ценностей выступают такие 
характеристики, как хороший коллектив, благо-
приятные условия работы и  ожидание того, что 
работа не будет ущемлять ни личные интересы, 
ни интересы семьи [3].

Анализ жизненных стратегий белорусских сту-
дентов показывает, что молодые люди ориентиро-
ваны в своей трудовой деятельности на собственное 
благополучие. Стратегия жизненного благополучия 
предполагает обеспеченную, спокойную и стабиль-
ную жизнь, направленную на приобретение и по-
требление различных жизненных благ, стремление 
к комфорту. Отмечается потребность к максималь-
но возможному или допустимому удовлетворению 
своих потребностей в  тех или иных жизненных 
благах. 

Следующей по степени выраженности оказа-
лась стратегия жизненной самореализации, отра-
жающая ценности личной автономии и самосовер-
шенствования, неприятие строгой регламентации, 
толерантность в  отношении образа жизни других 
людей.

У белорусских студентов оказалась наименее пред-
ставленной стратегия жизненного успеха, в рамках 
которой работа связана с достижением обществен-
ного признания, мастерства, высокого профессио-
нализма и  компетентности в  избранной профес-
сиональной сфере, продвижением по социальной 
лестнице [3].

В  психолого-педагогических работах по-преж- 
нему актуален такой вопрос: почему одни студенты 
много и охотно работают над овладением знаниями 
и профессиональным мастерством, а возникающие 
трудности только добавляют им энергии и желания 
добиться поставленной цели, в то время как другие 
все делают неохотно и  появление сколько-нибудь 
значительных препятствий резко снижает их актив-
ность вплоть до разрушения учебной деятельности? 
В качестве одного из факторов объяснения данного 
феномена может выступать мотивационно-потреб-
ностная сфера личности. 

Будучи сложным структурным образованием, 
мотивация учебно-познавательной деятельности 
студентов положительно влияет на качество зна-
ний, их глубину и действенность, широту и систе-
матизацию, является важнейшим внутренним ус-
ловием развития стремления к  самообразованию. 
Известно, что именно отрицательное или безраз-
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личное отношение к учению может быть причиной 
низкой успеваемости или неуспеваемости студен-
тов. В  этой связи представляет интерес изучение 
как мотивации учебной деятельности студентов 
в целом, так и ее динамики во время всего обуче-
ния в вузе. 

Исследования ряда авторов позволяют сделать 
вывод о том, что существуют различия в мотивации 
учебной деятельности студентов различных курсов 
[4; 5]. У студентов 1-го курса доминирует прагма-
тическая мотивация, направленная на получение 
диплома. Для студентов средних курсов наиболее 
характерна профессиональная мотивация, отра-
жающая их интерес к будущей профессии и стрем-
ление овладеть ею на высоком уровне. Вероятно, 
это связано с увеличением числа профессионально 
ориентированных дисциплин. На последнем курсе 
преобладает познавательная мотивация, связанная 
с пониманием значимости получаемых знаний для 
успешного продвижения в профессиональной дея-
тельности, построении карьеры [4].

Сходные данные получены И.  И.  Рифицкой, 
Е. В. Пилипенко, которые отмечают, что к последне-
му курсу обучения усиливается степень осознания 
и интеграции различных форм мотивов обучения. 
На ведущие позиции у студентов выходят профес-
сиональные («Стать высококвалифицированным 
спе циалистом»; «Обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности») и учебно-позна-
вательные мотивы («Получить интеллектуальное 
удовлетворение»; «Приобрести глубокие и прочные 
знания») [5].

Представляют интерес мотивационные профили 
студентов с различной успеваемостью. Так, студен-
ты с  высокой академической успеваемостью де-
монстрируют осознанность собственной учебной 
деятельности, автономию, способность соотносить 
текущие и перспективные цели. Для этих учащихся 
характерны гордость за академические достиже-
ния, ярко выраженный познавательный интерес, 
в  том числе к  решению сложных задач, а  также 
высокая мотивация достижения [6]. По мнению 
П.  Р.  Галузо, следует также отметить наличие ли-
нейных взаимосвязей между высокой мотиваци-
ей достижения успеха и  осознанием студентами 
условий и  средств учения, прогнозированием его 
результатов, контролем над ходом и  результата-
ми своей учебной деятельности [7]. Как указывает 
Т. О. Гордеева, у академически успешных студентов 
выше показатели внутренней мотивации учебной 
деятельности, целеустремленности, самоконтроля, 
веры в контролируемость собственных достижений 
и  оптимистических объяснений успехов. Для них 
характерен более продуктивный профиль копинг-
стратегий, они чаще используют активные стра-
тегии совладания с  трудностями, возникающими 
в учебной деятельности [8].

Слабоуспевающие студенты не ставят перспек-
тивных целей, не стремятся к  установлению при-

чинно-следственных связей между событиями 
и  собственными решениями, не чувствуют воз-
можности управлять будущим. Мотивация дости-
жения как в рамках академической успеваемости, 
так и в разных сферах жизни у них ниже, чем у сту-
дентов с хорошей успеваемостью. Такие студенты 
не испытывают радости познания, удовольствия 
от решения трудных задач, гордости за значимость 
академических достижений. У  них отсутствуют 
осмысленность учебной деятельности, эффектив-
ность стратегий совладания с  трудными жизнен-
ными ситуациями. Низкий уровень учебной ак-
тивности коррелирует со слабой выраженностью 
общей способности к саморегуляции учебной дея-
тельности [9].

Помимо мотивационного профиля представля-
ет интерес исследование личностных особенностей 
студентов с  учетом их академической успеваемо-
сти [4]. Выборку составили студентки психологи-
ческого факультета дневной формы обучения. На 
основе использования 16-факторного опросника 
Р. Кеттелла были получены следующие результаты.

Студентки с  высоким уровнем успеваемости 
(8–10  баллов) имеют наиболее высокие показате-
ли по трем основным факторам, которые диагно-
стируют интеллектуальные особенности личности: 
подвижность мышления, высокий уровень общей 
культуры, склонность к экспериментированию, на- 
правленность на аналитическую деятельность, са-
мостоятельность в решении интеллектуальных за-
дач и самоуверенность. Анализ эмоционально-во-
левых особенностей личности свидетельствует, что 
студентки данной группы эмоционально более ста-
бильны и реалистичны, энергичны, эмоциональны 
и динамичны в процессе общения. 

Студентки со средним уровнем успеваемости 
(6–7  баллов) более чувствительны и  артистичны, 
застенчивы и  тревожны, склонны к  самоконтро-
лю, обладают достаточно развитым чувством дол-
га и  ответственности, умеют совладать со своими 
эмоциями. Из всей выборки они демонстрируют 
самое высокое значение показателей, фиксирую-
щее нормативность поведения.

Студентки с  низким уровнем успеваемости 
(4–5 баллов) в среднем по всем факторам уступают 
студенткам с  более высокой академической успе-
ваемостью. У них более всего выражены проница-
тельность по отношению к  окружающим и  прак-
тический интеллект, характеризующий личность, 
умеющую находить выход из сложных ситуаций [4].

Выделенные особенности слабоуспевающих сту- 
дентов дают ключ к пониманию возможностей их 
психолого-педагогического сопровождения. Непо-
средственное личностное взаимодействие с  ними 
укрепляет их уверенность в  себе. Доказано, что 
повышение самоуважения ведет к  снижению са-
мообвинения и  поиска виновных. Кроме этого, 
важно поддерживать интерес студентов к учебной 
деятельности, давать конструктивную обратную 
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связь, способствовать осознанию ими собственных 
эффективных способов деятельности, повышать 
их навыки самоконтроля, содействовать развитию 
убеждения в том, что они обладают необходимы-
ми ресурсами для достижения учебно-профессио-
нальных целей.

Дальнейшее формирование идентичности у сту-
дентов связано с  профессиональным самосозна-
нием. Оно включает совокупность представлений 
о  себе как субъекте будущей профессиональной 
деятельности. Исследования динамики профес-
сиональной идентичности свидетельствуют, что 
студенты младших курсов обладают диффузной 
идентичностью, поэтому профессиональная иден-
тичность формируется лишь на основе прогнози-
рования индивидом своих реальных возможностей 
в профессиональной деятельности в плане реали-
зации собственного потенциала и  удовлетворе-
ния потребностей. Старшекурсников уже отлича-
ет представление о себе как о профессионалах, их 
суждения на данную тему становятся более диффе-
ренцированными. Следовательно, у студентов при 
переходе с  курса на курс постепенно усиливается 
идентификация себя с  профессиональной груп-
пой [10].

Целенаправленное формирование профессио-
нального самосознания студентов предполагает 
решение следующих задач: актуализация проблем-
ного поля профессионального самосознания сту-
дентов, моделирование эталона профессиональной 
деятельности специалиста, осознание обучающи-
мися динамики собственного профессионального 
развития и  профессионально значимых качеств 
личности. Использование игрового моделирова-
ния будет способствовать рефлексии собственных 
профессиональных позиций студентов. На основе 
психологических исследований А.  В.  Музыченко 
доказала эффективность формирования профес-
сионального самосознания будущих специалистов 
через такие блоки, как вхождение в  проблемное 
поле, погружение, осознание [11]. 

Начальный блок работы включает диагностику 
у студентов профессионально важных качеств лич-
ности, их профессиональных представлений. Затем 
профессиональное самосознание развивается через 
интериоризацию ключевых понятий, практическую 
деятельность студентов на основе игрового моде-
лирования, рефлексии полученного опыта. Заклю-
чительный блок нацелен на осознание студентами 
собственного профессионального Я, индивидуаль-
ного стиля деятельности, разработки – в случае не-
обходимости – программы саморазвития професси-
онально важных качеств личности [11].

Спроектированные таким образом условия фор- 
мирования профессионального самосознания сту-
дентов позволят активизировать процесс их само-
определения в  профессиональном поле деятель-
ности.

Важной характеристикой развития личности 
студента является временная перспектива, предпо-
лагающая соотнесение прошлого, настоящего и бу-
дущего. Анализ результатов исследования по этой 
проблеме показал, что не у всех студентов сформи-
рована потребность обращаться к жизненной пер-
спективе, выходить за пределы текущей ситуации. 
Значительная часть юношей и  девушек не имеют 
содержательной модели собственного будущего, 
включающей конкретные планы и действия по их 
реализации. Будущее предстает для них как сово-
купность некоторых формальных моментов, слабо 
опосредованных прошлым и  настоящим, а  также 
собственной активностью [12; 13].

Программа действий по достижению желае-
мого результата в  жизненной перспективе слабо 
связана с реальностью или полностью отсутствует. 
У студентов часто наблюдается феномен нереали-
стического оптимизма, проявляющийся в  склон-
ности давать более высокие оценки своим личным 
возможностям (по сравнению с оценками будущей 
перспективы сверстников) относительно позитив-
ности будущих жизненных событий. Многим сту-
дентам трудно совместить ближайшую и дальнюю 
перспективы.

Все это указывает на необходимость проведения 
профилактических и  коррекционно-развивающих 
мероприятий со студентами в  целях выработки 
у них навыков адекватного планирования. Следует 
работать со студентами по прояснению их жизнен-
ных целей и  перспектив, подводить их к  анализу 
собственных целей и особенно способов их дости-
жения. Действенным методом может быть обсуж-
дение конкретных жизненных ситуаций, планов. 
Целесообразно использовать упражнения «Я через 
5 и  25 лет», «Моя работа», «Моя жизнь». Они вы-
зывают у учащихся интерес и  способствуют осоз-
нанию ими своих жизненных планов и  стратегий 
[12; 13].

Процесс формирования временной перспекти-
вы будущего невозможен без развития рефлексив-
ных навыков студентов, потребности анализиро-
вать жизнь с позиции ее ценности и смысла.

В данном контексте заслуживают внимания ре-
зультаты исследования переживания смысла жизни 
студентами с различными показателями развития 
личности [14]. По особенностям личностного раз-
вития были выделены следующие группы студен-
тов выпускных курсов: личностно ответственные 
(высокий уровень развития личности), принимаю-
щие себя (средне-высокий уровень развития лич-
ности), ищущие себя (средний уровень развития 
личности), негативисты (низкий уровень развития 
личности) и инфантильные (очень низкий уровень 
развития личности).

Студенты-выпускники с разными уровнями лич-
ностного развития отличаются особенностями пере-
живания смысла жизни. Личностно ответственные 
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студенты характеризуются зрелостью процесса пе-
реживания смысла жизни, что проявляется в осоз-
нании смысла собственной жизни, развернутом 
по нимании данной категории и  роли смысловой 
составляющей в  жизни личности. Студентов этой 
группы можно охарактеризовать как социально 
и личностно зрелых.

У принимающих себя и ищущих себя студентов 
переживание смысла жизни находится в  стадии 
формирования. В связи с этим поиск смысла жизни 
для них является сложноосуществимым, хотя и ак-
туальным процессом. 

Негативисты отличаются противоречивостью 
переживания смысла жизни. С  одной стороны, 
у них отмечается способность определить содержа-
ние данной категории, с другой, они испытывают 
значительные трудности в  обнаружении смысла 
собственной жизни. 

Студенты с низким уровнем развития личности 
характеризуются слабовыраженными признаками 
переживания смысла жизни. Им свойственно при-
митивное понимание его и слабая направленность 
на его поиск. Связь между осмысленностью жизни 
и реализацией жизненных планов отсутствует. 

Важным итогом исследования стал тезис о том, 
что переживание смысла жизни выступает крите-
рием личностной зрелости студентов [14].

Интерес в  этом контексте представляет иссле-
дование А. В. Финькевич, посвященное взаимосвя-
зи динамики карьерных ориентаций и смысловой 
сферой личности у студентов гуманитарных и тех-
нических специальностей (n = 89)1. Было выявлено, 
что в  процессе обучения у  студентов гуманитар-
ных специальностей, в  отличие от студентов тех-
нических специальностей, устанавливается тесная 
связь между карьерными ориентациями и  смыс-
ловой сферой личности. Вывод основан на анализе 
взаимосвязей между карьерными ориентациями, 
семантикой профессии и смысложизненными ори-
ентациями. Для сбора эмпирических данных ис-
пользовались следующие методики: тест смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтьев, 1992), 
методика семантического дифференциала со сво-
бодным описанием объекта (Е. Ю. Артемьева, 1999), 
методика оценки карьерных ориентаций Э. Шейна 
(адаптация В. А. Чикер, 2002).

В результате было выявлено следующее.
1. В начале профессионального обучения отсут-

ствует взаимосвязь карьерных ориентаций с таки-
ми элементами смысловой сферы, как смысложиз-
ненные ориентации и семантика профессии.

2. К окончанию обучения у  студентов техниче-
ских специальностей обнаруживается взаимосвязь 
между карьерными ориентациями и  семантикой 
профессии, а связь карьерных ориентаций со смыс-
ложизненными ориентациями отсутствует.

3. К  окончанию обучения у  студентов гумани-
тарных специальностей обнаруживается взаимо- 
связь между карьерными ориентациями и смысло- 
жизненными ориентациями, а  связь карьерных 
ориентаций с семантикой профессии отсутствует.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в  процессе обучения динамика карьерных 
ориентаций у  студентов гуманитарных и  техни-
ческих специальностей различна. Так, для студен-
тов технических специальностей характерна опора 
карьерных ориентаций на семантику профессии, 
в  то время как карьерные ориентации студентов 
гуманитарных специальностей более тесно взаимо-
связаны со смысложизненными ориентациями как 
более общим смысловым образованием. Это гово-
рит о тесной связи карьерных ориентаций студен-
тов-гуманитариев со смысловой сферой личности. 
Гуманитарии в значительной мере стремятся реа-
лизовать в  профессии свой потенциал и личност-
ные смыслы, в то время как студенты технических 
специальностей дифференцируют смысл будущей 
профессиональной деятельности и общие жизнен-
ные смыслы.

Межличностное общение со сверстниками игра-
ет важную роль в жизни студентов. В исследованиях 
белорусских социологов выделены факторы, пози-
тивно влияющие на удовлетворенность студентов 
взаимодействием в группе, а также на ее сплочен-
ность [3]. Наиболее значимым в  этом аспекте яв-
ляется сходство иерархии жизненных ценностей, 
которые определяют особенности образа жизни 
и  формы проявления активности в  личности сту-
дентов. Кроме того, существенными выступают та-
кие признаки, как форма обучения (контракт или 
бюджет), религиозные взгляды, культурные пред-
почтения, политические или идеологические по-
зиции. Показательно, что студенты старших курсов 
считают влияние указанных социокультурных осо-
бенностей более значимым. Вероятно, это связано 
с  формированием мировоззрения в  студенческие 
годы.

Важную роль в процессе установления и разви-
тия межличностных контактов на начальном этапе 
обучения студентов играет место их проживания 
до поступления в вуз. Процесс межличностной ат-
тракции определяется влиянием преимуществен-
но внешних факторов в этот период [3].

Предметом исследования белорусских ученых 
стало и  явление лидерства в  студенческой среде. 
Так, И. В. Домасевич установила такие личностные 
качества студентов-лидеров, как интеллектуаль-
ные характеристики (рассудительность, логическое 
мышление, творческий потенциал, способность 
к  восприятию инноваций, предвидение, прогно-
зирование), социально-психологические характе-
ристики (умение слушать, коммуникабельность, 

1Финькевич А. В. Динамика карьерных ориентаций в  структуре смысловой сферы личности студентов гуманитарных 
и технических специальностей : диплом. работа. Минск : БГУ, 2008. 56 c.
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активность, готовность прийти на помощь, способ-
ность к работе в команде, умение убеждать, умение 
говорить и техники владения дискуссией, контакты 
и  связи, умение стимулировать людей). Наиболее 
значимыми из вышеперечисленных особенностей 
являются авторитетность, коммуникабельность, ак-
тивная жизненная позиция и открытость.

Социальная типология студенческих лидеров 
представлена такими их видами, как информацион-
ный лидер, лидер-инициатор, лидер-катализатор, 
лидер-модератор. Кратко охарактеризуем каждый 
тип. Информационный лидер владеет значитель-
ным объемом информации. Лидер-инициатор стре-
мится распространять информацию среди своего 
ближайшего окружения и  обладает способностями 
к  адекватному воспроизведению общественного 
мнения. Лидер-катализатор нацелен на системати-
зацию общественного мнения по актуальным во-
просам студенческой молодежи и общества в целом. 
Лидер-модератор способен к  организации кон-
структивной дискуссии среди студенческой молоде-
жи. Доминирующим типом лидера в  студенческой 
среде является информационный [15].

Также Е. Ю. Казановичем было обнаружено, что 
среди студентов-первокурсников только 14  % ха-
рактеризуются высоким уровнем развития страте-
гии сотрудничества, у 75 % студентов зафиксирован 
средний уровень развития вышеназванной страте-
гии, у 11 % студентов – низкий, что свидетельствует 
о  необходимости целенаправленного формирова-
ния навыков сотрудничества у студентов [16].

Разработанная исследователем программа фор-
мирующего эксперимента опиралась на эмпириче-
скую модель обучения Д. Колба, технологию «Окно 
Джохари», метод социально-психологического тре- 
нинга, активирующие опросники. Результатом про- 
веденной работы явилось увеличение количества 
студентов, ориентированных на стратегии сотруд-
ничества и компромисса, и уменьшение числа тех, 
кто выбирал стратегии соперничества, избегания 
и приспособления.

После проведения формирующего эксперимен-
та у  студентов обнаружены значимые изменения 
по шкале «Интернальность в  межличностных от-
ношениях». Это означает, что молодые люди стали 
проявлять большую ответственность в  установле-
нии и поддержании отношений с другими людьми 
и что повысился уровень их способности вызывать 
к себе уважение и симпатию окружающих.

Итак, были выявлены внешние и  внутренние 
условия формирования стратегии сотрудничества 
студентов с другими . В качестве внешних условий 
выступили: 

• создание событийной общности педагогов 
и  студентов как социокультурного пространства, 
в рамках которого осуществлялось педагогическое 
взаимодействие; 

• установление гуманных, уважительных, па-
ритетных связей и  отношений между педагогами 
и студентами;

• организация процесса межличностного диало-
га между студентами и педагогами;

• подбор, создание и  решение проблемных си-
туаций и задач в условиях обучения; 

• выбор технологий и  средств формирующего 
воздействия на личность студентов при разреше-
нии педагогических конфликтов. 

Внутренними условиями формирования стра-
тегии сотрудничества при разрешении педагоги-
ческих конфликтов у  студентов явились такие 
психологические механизмы, как целеполагание, 
рефлексия, идентификация, атрибутирование, ак-
туализация которых осуществлялась под влиянием 
внешних условий [16]. Знание этих условий позво-
лит грамотно выстроить психологическое сопрово-
ждение процесса обучения.

Для проектирования учебных занятий со сту-
дентами важно учитывать возрастную специфику 
их взаимодействия со сверстниками. В этом плане 
интерес представляет экспериментальное исследо-
вание А. М. Полякова, в котором изучена динамика 
развития символически опосредствованного взаи-
модействия со сверстниками у школьников и сту-
дентов (возраст обследуемых – 6–19  лет; n  =  311) 
[17; 18]. 

Остановимся на специфике интересующего 
нас юношеского периода (возраст обследуемых  – 
18–19  лет, что соответствует обучению на 2–3-м 
курсах). Здесь обнаруживается ряд возрастных но-
вообразований.

Во-первых, формируется умение учитывать 
смысловую позицию2 другого субъекта. Это выра-
жается в  способности согласовывать различные 
смысловые позиции по отношению к  символам, 
понимаемым как культурные формы опосредова-
ния отношений и взаимодействия двух или более 
субъектов. В  качестве примеров символов можно 
назвать притчи, басни, художественные произве-
дения, религиозные символы, поступки, события 
и др. Так, подросткам (14–15 лет) присущ смысло-
вой эгоцентризм, т. е. неумение изменить позицию 
при интерпретации символа и, соответственно, по-
нять смысловую позицию другого субъекта, отлич-
ную от собственной. Подростки, скорее, приписы-
вают свое видение происходящего другим людям. 
В юности сознание становится более гибким и спо-
собным сопоставлять различные взгляды, смысло-
вой эгоцентризм преодолевается.

Во-вторых, предметом взаимодействия для сту-
дентов становятся смысловое содержание символи
ческих форм и смысловые позиции партнеров. В си-
туации сотрудничества студенты, как правило, 
об суждают не предметное содержание символи-
ческой формы (характерно для младших школь-

2Под позицией мы понимаем смысловое единство, определяющее характер и содержание отношений субъекта к чему-
либо или кому-либо (Л. И. Божович, М. С. Неймарк, Д. В. Лубовский, О. А. Мацкайлова, А. М. Поляков, Г. Дэниэлс, Ч. Фурнихоу).
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ников) или ее выразительные характеристики 
(свойственно подросткам), а свое отношение к ней, 
специфику ее смысловой наполненности (напри-
мер, отношение к  персонажам художественного 
произведения, поступкам исторических личностей, 
жизненным событиям и их смысл). Здесь уместно 
вспомнить известный феномен метафизической 
интоксикации, присущий юности и проявляющий-
ся в центрированности сознания субъекта на миро-
воззренческих и  смысловых проблемах, абстракт-
ных философских идеях.

В-третьих, у  студентов появляется умение мыс
ленно менять позицию по отношению к  содержа-
нию символа. Это выражается в способности само-
стоятельно, вне ситуации сотрудничества с другим 
человеком интерпретировать с  различных пози-
ций смысловое содержание символов, произвольно 
изменять способы их понимания и рассматривать 
их в различных смысловых ракурсах.

Таким образом, можно говорить о формирова-
нии у студентов смыслового полицентризма созна-
ния и умения сделать предметом взаимодействия 
и  обсуждения смысловое содержание символиче-
ской реальности, отражающей мир человеческих 
отношений, духовное измерение человека. Данная 
способность лежит в  основе умения вести полно-
ценный диалог, в котором встречаются различные 
смысловые позиции и отношения людей.

В исследовании А. О. Ершова3 (возраст обследу-
емых от 20 до 40 лет; n = 212, m = 25) доказана связь 
между уровнем и типом осознания символической 
реальности и  становлением эго-идентичности. 
Применялись методика диагностики структуры 
и  статусов эго-идентичности (СЭИ-тест Е.  Л.  Сол-
датовой, 2007) и  экспериментальная методика 
А. М. Полякова (2016) для выявления преобладаю-
щего типа и уровня дифференцированности осоз-
нания символической реальности. В  частности, 
показано, что у  индивидов с  достигнутым типом 
идентичности преобладает более устойчивое и бо-
лее дифференцированное осознание символиче-
ской реальности, чем при нарушенном и диффуз-
ном типах идентичности (ρ ≤ 0,01 по Н-критерию 
Краскала  – Уоллиса). Это указывает на важность 
освоения символической медиации для полноцен-
ного формирования эго-идентичности.

Результаты исследования развития символиче-
ски опосредствованного взаимодействия со свер-
стниками могут быть использованы при подготов-
ке и проведении учебных занятий со студентами 
[18]. Материалом для работы могут служить раз-
личные символические формы  – притчи, басни, 
рассказы, исторические примеры, художествен-
ные произведения, реальные ситуации, мифы, ме-
тафоры и др.

Так, для обучения смысловому сотрудничеству 
продуктивным представляется такое построение 
занятия, при котором студент будет провоциро-
ваться на смену смысловой позиции. Для этого 
могут применяться задания на соотнесение раз-
личных трактовок одного и  того же феномена, 
события, поступка и  т.  п. Следует создавать ситу-
ации, в  которых возникает необходимость выра-
жать и аргументировать свою смысловую позицию 
с учетом позиций других людей, вести дискуссию. 
Преподаватель может помогать студентам удержи-
вать свою смысловую позицию и придерживаться 
определенной последовательности в  высказыва-
ниях каждого участника дискуссии. 

Кроме того, целесообразно организовывать та-
кое взаимодействие, при котором каждому студенту 
приходится отстаивать определенную позицию от-
носительно того или иного явления, феномена, со-
бытия, закона и др. В этом случае будут сталкиваться 
и сопоставляться различные позиции, будет прово-
цироваться смысловое взаимодействие, при кото-
ром в сознании студента актуализируется не внеш-
няя сторона изучаемого явления, не его словесное 
описание, а его смысл. Организация диалогического 
смыслового взаимодействия на занятиях представ-
ляется полезной в  силу того, что оно способствует 
формированию одной из важнейших компетен-
ций, необходимых в  современном мире, – умения 
сотрудничать с другими людьми, учитывая их вну-
треннюю позицию и отношение к происходящему.

Мы рекомендуем следующие формы работы:
• обоснование, защита и  критика как учебных, 

так и  реальных конфликтных позиций по тому 
или иному вопросу (например, человек обладает 
свободой выбора или его воля есть следствие воз-
действия различных сил; следует или не следует 
отвечать силой на насилие; стоит ли принуждать 
ребенка к определенным действиям в процессе его 
воспитания и др.). Желательно строить обсуждение 
на конкретных исторических, литературных или 
жизненных примерах;

• обсуждение и  совместное принятие решений 
с  учетом интересов разных людей (анализ и  раз-
решение проблемных ситуаций, законов, идей, 
способов профессиональной помощи и др.). Мож-
но смоделировать учебные ситуации (например, на 
основе того или иного исторического события, ког-
да принимались важные решения), рассмотреть, 
как следовало бы поступить герою литературного 
произведения. Можно использовать и  реальные 
жизненные ситуации (например, в  работе со сту-
дентами-психологами исследовать наблюдаемые 
факты поведения или высказывания человека 
с различных позиций). В данном случае возможна 
работа в подгруппах;

3Ершов А. О. Особенности осознания субъектной реальности в период ранней взрослости у лиц с нарушением формиро-
вания идентичности : диплом. работа. Минск : БГУ, 2017. 77 с.
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• поиск и  вербализация отличий одной пози-
ции от другой (разных ученых, персонажей худо-
жественного произведения, своей собственной, 
разных участников учебной проблемной ситуации 
(родителей, педагога, сверстников и  ребенка при 
его обучении и воспитании));

• совместное выражение смысловой позиции 
в  формах, альтернативных словесным, и  ее аргу-
ментация: представить в виде конкретного образа 
основную идею, подобрать стихотворение, песню, 
метафору, вылепить (например, из пластилина) об-
раз своего отношения к  историческому событию, 
художественному произведению, философскому тру-
ду, научной теории и объяснить свой выбор;

• создание совместного проекта, решающего 
какую-либо профессиональную проблему;

• обсуждение конкретных ситуаций, фактов, вы-
сказываний, имеющих множество интерпретаций 
(например, конфликтных ситуаций, эмпирических 
фактов, полученных в ходе проведения научных ис-
следований, и др.).

Другой важной задачей при обучении сотруд-
ничеству является преодоление центрированности 
сознания студента на единственном способе интер
претации символа (смыслового эгоцентризма). Для 
этого используется поиск различных объяснений 
одного и  того же поступка персонажа произведе-
ния или реального человека, исторического лица. 
Работа может быть организована в парах или груп-
пах. Следует побуждать участников обсуждений 
выражать свое отношение к действиям людей или 
героев художественных произведений, выслуши-
вать об этом мнения сверстников, искать различия 
в позициях.

Кроме того, для лучшего понимания студентами 
многомерности и сложности символической реаль-
ности требуется обучать их совмещению в  одном 
субъекте (лице, персонаже, человеке) качеств, вы-
раженных в символическом образе. В данном слу-
чае можно использовать вопросы о том, может ли 
один и тот же человек быть одновременно грубым 
и  ласковым, упрямым и  смиренным, совершать 
злые и добрые поступки, быть ответственным и не 

выполнять обязательства, проявлять безграничное 
терпение и чем-то возмущаться? Важно подчерки-
вать активную роль самого субъекта, ко торая может 
выражаться в совершении тех или иных поступков, 
том или ином отношении к  происходящему, дру-
гим людям, своим потребностям или обязанностям. 
Применительно к художественным произведениям 
происходит преодоление жесткой связи отдельно-
го качества с отдельным персонажем (человеком). 
Возникает понимание того, что в  художествен-
ных произведениях разные герои, их поступки, 
убеждения, идеи могут выражать различные сто-
роны и  качества одного человека. Символическая 
реаль ность начинает рассматриваться как сложная, 
много мерная и  неоднозначная. Для решения этой 
задачи можно подбирать и  обсуждать примеры 
исторических личностей, знакомых людей, персо-
нажей художественных произведений, проявив-
ших себя парадоксальным образом (как упрямый 
и податливый одновременно, злой и добрый, гру-
бый и  ласковый, ленивый и  трудолюбивый, сме-
лый и боязливый), а также обращать внимание на 
факты и детали поступков, событий, опровергаю-
щие или подвергающие сомнению определенные 
качества человека (его лень, трусость или смелость 
и др.). Можно также побуждать студентов вообра-
жать альтернативные варианты разворачивания 
событий, поступков человека (персонажа) в  рас-
сматриваемой ситуации.

Таким образом, анализ актуальных исследова-
ний, посвященных развитию личности и социально-
го взаимодействия белорусских студентов позволил 
раскрыть специфику их мотивационно-смысло-
вой сферы, межличностных отношений и  взаимо-
действия. При проектировании учебных занятий 
со студентами следует учитывать представленные 
в  данной статье особенности их личности и  взаи-
модействия с  другими людьми. В  целом стратегия 
педагогического и  психологического сопровожде-
ния студентов нацелена на развитие их осознания, 
умения удерживать и изменять собственную смыс-
ловую позицию с учетом позиций других людей по-
средством работы с символическими формами.
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