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ЖИВОГО И СОБСТВЕННО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО: 
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Аннотация
Введение. Универсализм современной техники 

свидетельствует об определенном режиме ее 
существования. Он проявляется в том, что нет 

практически ни одного сегмента современного 
мира, ни одной сферы культуры, куда бы техни-

ка не распространила свое влияние — непосред-
ственное или опосредованное/анонимное. На 

основе исследования авторы приходят к выводу, 
что техника одновременно является и традици-

ей, и встроенной в традицию логикой, 
и реализацией особой бытийной направленно-

сти, воплощением особого рода.
Цель. Онтологический подход к технике предпо-

лагает, что в существе техники мы имеем дело 
с реальностью особого рода. Целью данного 

исследования является необходимость выявле-
ния символических начал технической реаль-

ности. Связана ли сущность техники только с ее 
прагматической функцией или в технике есть 

особое скрытое основание, которое

выносит технику за рамки традиционного ее 
использования? 
Методы. В работе используется структура-
листский метод, позволяющий раскрыть за 
повседневным пониманием техники структуры, 
способные порождать смысловые слои. Струк-
туралистский метод дополнен феноменоло-
гическим методом, поскольку в выявленных 
структурах конституируются символические 
основания технической реальности. Феномено-
логический метод позволяет выявить «скрытую 
заботу» человека, целевую причину существова-
ния техники. 
Научная новизна. В статье раскрывается 
глубинный смысл целевой причины техники. 
Техническое направлено на преодоление ес-
тественных барьеров, создание искусственных 
природ со своей особой логикой существова-
ния. Материальные свойства вещей допускают 
проходимость и условность всех качественных 
препятствий. Количественная однородность, 
проходимость всех качеств делает условными 
границы между видами живого. Нет демаркаци-
онной линии не только внутри жизни (теория 
эволюции основана на этом), но и между живым 
и неживым. Возможно, что нет границы между 
временным и бессмертным. 
Результаты. В бытии техники воплощено жела-
ние человечества преодолеть время. Человече-
ство стремиться покорить природу, преодолеть 
все барьеры, которые продолжает ставить 
природный мир, чтобы в обход естественных 
закономерностей выйти в царство абсолютной 
свободы, которое связывает с бессмертием. 
Созданные технические вещи сами имеют опре-
деленные законы для реализации технической 
идеи и ограничивающие техническое творчест-
во, но смысл технического созидания в преодо-
лении любых ограничений. Человек — техник, 
поскольку он самовольный преобразователь 
мира. В технике есть революционный заряд, 
меняющий мир под человеческий запрос. В тех-
нике воплощена борьба отчаянного существа с 
неприятием своей судьбы, своей смертной доли.
Выводы. Несмотря на то что наука позициони-
рует себя как знание рациональное, обоснован-
ное, тем не менее застарелая мечта о преодо-
лении барьера смерти никуда не делась. На 
современном этапе техника пытается воплотить 
эту мечту через реализацию безопасности, ком-
форта, качественного медицинского обслужива-
ния, увеличения продолжительности жизни. Всё 
техническое в конечном счете сосредоточено 
вокруг проблемы «жизни и смерти».

Ключевые слова: 
онтология техники, 
сущность техники, 
воля к власти, 
бессмертие, 
жизнь
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Введение

Влияние технического прогресса ради-
кально изменило природный облик мира. 
Мы не можем представить без присутст-
вия техники ни один производственный 
процесс, никакую исследовательскую про-
грамму, ни одну маркетинговую операцию, 
даже такие сугубо социальные сферы, как 
театральное искусство и дошкольное вос-
питание предполагают технические эле-
менты в организации этой деятельности. 
Человеческое тело за счет внедрения ме-
дицинских и эстетических технологий при-
обрело тенденцию к киборгизации, лич-
ные человеческие отношения встроены 
в цифровые сети. Вместе с техническими 
системами люди «перенимают так же и ин-
фраструктуру, и соответствующие методы 
труда, поскольку — по крайней мере внеш-
не и частично — вместе с техникой должен 
импортироваться также и ориентирован-
ный на технику образ жизни: успешная 
передача техники связана с соответству-
ющей передачей культуры» [15, c. 84]. Мы 
можем говорить о «мере технического» в 
самом человеке. Современные методиче-
ские пособия по «управлению персоналом» 
красноречиво свидетельствуют, что техни-
ческий подход применим и к организации 
производственной деятельности людей, 
можно говорить о технике танца и техноло-
гии приготовления вина. Что есть техника? 
Техника, с которой мы имеем дело каждый 
день, которая опосредует практически каж-
дый шаг человека, техника, которой мы так 
доверяем и от показателей чего зависят че-
ловеческие решения? Современный чело-
век не представляет жизнь без техники, он 
к ней прагматически и душевно привязан. 
Что такое есть в технике, что позволяет ее 
любить, быть привязанным, зависеть, ну-
ждаться в ней? 

Хенрих Бек говорит, что «сущность тех-
ники является чем-то техническим в том 
смысле, что лежит в основе всех явлений 
и предметов, вместе взятых, и потому им-
манентна им; сущность — именно то, что 
делает их техническими» [2, c. 172]. По сути 
здесь ставится вопрос об онтологическом 
основании технического мира. Что дела-
ет предметы и отношения техническими? 
С чем связано появление технических ве-
щей и отношений в мире? Получается, что 
вопрос о сущности техники — это не только 
вопрос «что есть техника», но и вопрос «как 
возможна техника, на каких основаниях, 
при каких условиях?» Поэтому свою работу 
«О сущности техники» М. Хайдеггер начина-

ет провокационным заявлением о том, что 
сущностью техники не является нечто тех-
ническое [18, c. 221], или, повторим выска-
зывание Бека, сущность — именно то, что 
делает предметы и явления техническими. 
Тем самым напрямую указывается, что мы 
не поймем сущность технических предметов 
и процессов, если разложим их на состав-
ляющие — детали машины или алгоритмы 
технологического процесса. Мы не поймем, 
что такое техника, являясь продвинутыми 
пользователями, имеющими возможность 
решать различные производственные и 
бытовые вопросы при помощи технических 
средств. И даже будучи инженерами, то есть 
по сути творцами технического мира, мы 
вряд ли попадем в сущностное понимание 
предметов, которые создали и которыми 
пользуемся «с закрытыми глазами». Челове-
чество не знает, с чем в лице технического 
мира оно имеет дело. По этому поводу Ф. 
Рапп в своей работе «Перспективы филосо-
фии техники» замечает: «Это неудивитель-
но, ибо во множестве конкретных послед-
ствий техника не составляет исключения из 
того закона истории, что человек в конеч-
ном итоге не знает, какие последствия будет 
иметь его поступок. Ведь ретроспективный 
взгляд на те ожидания, которые современ-
ники связывали с прежними техническими 
новациями (радио, автомобиль, самолет), 
обнаруживает, что полный объем факти-
ческих последствий ими никоим образом 
не осознавался» [15, c. 88]. Будущее техни-
ческих нововведений остается туманным. 
Существо техники отчуждено от человека, 
оно скрыто, хотя техника рассматривается 
практически любым человеком как доступ-
ная для понимания реальность, повседнев-
ная среда. Однако то, что ближе всего, как 
правило, не замечается, хотя имеет макси-
мальное влияние на мир в целом и каждого 
человека конкретно. Учитывая фундамен-
тальное влияние технического на развитие 
человеческой цивилизации, приходится 
согласиться с Хайдеггером и сказать, что 
мы не знаем характер технического бытия. 
Хотя технический мир уверенно настаивает 
на подлинности своего бытия [14]. 

Для решения поставленных задач мы бу-
дем использовать структуралистский метод, 
который предполагает выделить в существе 
техники смысловые слои. Кроме того, мы на-
мерены использовать феноменологический 
метод, позволяющий внутри каждого слоя 
выявить эйдетическое ядро или определен-
ную ценность, формирующую социальные и 
технологические отношения. Техника пред-
стает как целостность, когда конституирует-
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ся как предмет человеческого внимания, как 
предмет исследования.

Техника полезна, рациональна
и демонстративна

Потребительская концепция техники 
предполагает, что технические предметы 
рассматриваются прежде всего с позиции 
своей целесообразности, когда берется 
прагматический аспект, учитывается рента-
бельность, включенность технической вещи 
в производственные и товарно- денежные 
отношения. Кроме того, потребительская 
концепция техники предполагает, что тех-
ника рациональна, она создана под опре-
деленную цель, согласно которой будет 
использоваться, и этому использованию 
человека можно научить. «Техника в основе 
своей — результат рационального констру-
ирования и рациональной деятельности, 
даже если побуждения к этому приходят из 
иррациональных источников. «Поэтому тех-
ника принципиально поддается пониманию 
и управлению», — считает Алона Хунинг [19, 
c. 409]. Таковы самые первые доступные 
впечатления, которые мы имеем от техни-
ческого мира. Они возникают как результат 
«психологической редукции», которую мож-
но провести над любой технической вещью, 
сведя ее до уровня рациональности, функ-
циональности и цены. Если рассматривать 
техническую вещь в системе вещей, пред-
ложенной Ж. Бодрийяром [4], то окажется, 
что техническая вещь проста и не обладает 
символической реальностью. Рационально 
рассматривая любой технический предмет, 
например холодильник, можно выделить 
следующие аспекты: во-первых, холодиль-
ник обладает свойством полезности, он 
сохраняет продукты, в этом его сущность; 
во-вторых, холодильник имеет опреде-
ленную цену, то есть является товаром, и 
в этом смысле его сущность эквивалентна 
сущности любой другой вещи со сходной 
ценой на рынке; в третьих, современный 
холодильник является носителем опреде-
ленной марки, бренда, то есть его сущность 
проявляется в том, чтобы поддерживать 
определенную стратификацию в обществе, 
маркировать покупательную способность 
своего владельца, демонстрировать фи-
нансовые возможности своего хозяина, ха-
рактеризовать его стиль жизни и во многом 
его идентичность. Эта классификационная 
сетка, предложенная Ж. Бодрийяром, опре-
деляет сущность технических вещей в по-
требительском понимании. Однако кроме 
ценностей функциональности, надежности, 

безопасности, роста благосостояния насе-
ления и развития личности, которые пред-
полагаются при создании и использовании 
техники, можно допустить, что существует 
также символическое прочтение техниче-
ских вещей, которое на потребительском 
уровне не прослеживается. Потребитель-
ское измерение техники недостаточно для 
понимания ее сущности.

Техника есть проявление
воли к власти

Мировоззренческая позиция, скрытая 
за утилитарным и рациональным подхо-
дом, представленным выше, следующая — 
человек является хозяином в мире. Мир 
создан для человека и подчиняется ему. 
В работе Х. Бека «Сущность техники» мы 
находим определение такому отношению: 
«Сущность техники содержится именно во 
взаимосоотнесенном единстве субъекта 
и объекта, в котором (единстве) субъект в 
состоянии пользоваться объектом и объ-
ект может быть использован субъектом» [2, 
c. 186]. Техника представляется специфи-
чески человеческим действием, целью ко-
торого является проведение собственной 
воли, активной позиции. Х. Бек говорит, 
что «человек предстает перед нами «онто-
логическим местом» техники: техника ока-
зывается чем-то, происходящим в человеке, 
и ее можно определить, как заложенную в 
человеке способность изменять природу 
согласно своим целям» [2, c. 180]. Субъ-
ект — активен, внешний мир — пассивен и 
имеет тенденцию к подчинению. И если бы 
у природы, у объективного мира не было 
бы склонности к подчинению, то влияние 
человека на природу, преобразование 
природы под воздействием человеческого 
вмешательства не состоялось бы. Объектив-
ный мир создан «под человека» и потому 
его изменчивость закономерна. Техника 
демонстрирует в концентрированном виде 
возможность властного отношения. Близкой 
позиции придерживается К. Ясперс: «Техни-
ка — это совокупность действий знающего 
человека, направленных на господство над 
природой; цель их — придать жизни чело-
века такой облик, который позволил бы ему 
снять с себя бремя нужды и обрести нужную 
ему форму окружающей среды» [21, c. 120]. 
В таком случае, техника — это демонстра-
ция человеческого могущества в отношении 
мира. Всякая техническая вещь — в идеа-
ле — укрощенная естественная природа. 
Марксистская традиция классического и со-
ветского периодов разрабатывалась в русле 
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этих же идей. Например, в работе Г. Н. Вол-
кова «Истоки и горизонты прогресса» тех-
ника рассматривается как «овеществленная 
сила знаний» [7, c. 21], а «главными, опреде-
ляющими стимулами развития техники яв-
ляются экономические, производственные 
потребности общества» [7, c. 22]. Конечно, 
такая позиция вполне оправдана и отража-
ет многие тенденции в развитии техномира, 
но если учесть современный уровень тех-
нических новаций, можем ли мы сказать, 
что эта точка зрения является достаточной 
для понимания глубинных онтологических 
оснований техники? 

Основное свойство, которое требуется 
от технических вещей и процессов в таком 
мире — предсказуемость. Власть должна 
быть проявлена прежде всего в ситуации 
контроля: человек требует от окружающих 
его вещей понятности и управляемости. Та-
кое мировоззренческое представление идет 
от XVII века, от механистического проекта 
мира, когда техническая модель часов ста-
новится основной метафорой понимания 
природного универсума. Как получилось и 
что стало основанием такой концепции при-
роды — сложно ответить. М. Фуко в своей 
работе «Слова и вещи» говорит о смысло-
вой мутации, которая происходит в умах 
людей, в результате чего возникает новая 
логика видения привычных событий и фак-
тов, появляются новые интерпретации и 
смыслы уже имеющихся явлений, открыва-
ются новые перспективы во взаимодейст-
вии с вещами и между людьми, рождается 
новая эпоха [17]. Само понятие мутации как 
случайного скачка, как креативного синтеза 
событий и смыслов создает отсылку к эври-
стической силе свободы, существующей в 
мире и проявленной в любом сущностном 
присутствии. Образ мутации, введенный 
М. Фуко, позволяет понять, что не все в 
мире подчинено контролю и плану, но 
именно метафора механических часов как 
образца функционирования Вселенной, 
демонстрирует, насколько человеческому 
существу важен контроль и власть над про-
исходящим. Техническая вещь — часы — с 
XVII века становится символом понимания 
мира. «Теории естествознания оказывались 
инструментальными теориями отчасти по-
тому, что они интерпретировали природу 
по образцу “больших часов”», — отмечает 
Г. Бёме в работе «Сциентификация техники» 
[3, c. 112—113]. Возможно, что механистиче-
ское мировоззрение и не являлось адекват-
ным пониманием происходящих в природе 
процессов, но оно отчетливо представляет 
свод ценностей, которыми был озабочен че-

ловек в XVII веке и которые будут определя-
ющими в отношениях человека и природы 
последующие четыреста лет. Кроме того, 
модель часов показывает доверие филосо-
фов того времени к механическому искус-
ственному объекту. Обращаем внимание, 
что часы удивительная вещь, поскольку 
время она не показывает. Если при помо-
щи телескопа, например, Галилео Галилей 
смог разглядеть спутники у Юпитера и пят-
на на Солнце, а при помощи оригинально 
сконструированного микроскопа Антуан 
ван Левенгук обнаружил микроскопическую 
вселенную — микроскопических зверьков 
(одно клеточные организмы), то механиче-
ские часы физически ход времени показать 
не могут. При помощи часов возможно срав-
нить продолжительность событий или их 
последовательность, но не время событий. 
Часы есть нечто внешнее по отношению ко 
времени, как отражение человека в зеркале. 
Как будто есть внешний индикатор присут-
ствия времени, но сама сущность отража-
емого, схватываемого в механизме часов 
или зеркала не отображается. Часы можно 
рассматривать в качестве универсального 
регулятора социальных отношений: первые 
механические часы появились в XIII веке и 
были предназначены как раз для оповеще-
ния жителей города о начале религиозных 
служб. Первые астрономические часы были 
созданы Джовани де Донди в 1364 году, че-
рез шестьдесят лет после изобретения ан-
керного механизма. Они показывали время, 
а также отображали движение Солнца, Луны 
и планет, так же по ним можно было опреде-
лить дни религиозных праздников [8, c. 387]. 
Первые часы отражали движение небесных 
сфер астрономии Клавдия Птолемея. То, что 
часы могут регулировать социальные про-
цессы, связывая их с движением небесных 
сфер, что давало модель единого непроти-
воречивого упорядоченного космоса. Но 
к самому времени, к его природе, часы не 
имели отношения. Часы — это не просто ма-
шина, это автомат, который нужно один раз 
завести, а потом они идут сами. Впоследст-
вии, в классической механике Ньютона, аб-
солютное время, имеющее направленность 
в будущее, является субстанцией, самодоста-
точной сущностью, на которую не влияют 
никакие природные события и процессы, но 
абсолютное время — чистая длительность, и 
часами она не улавливается. Механические 
часы, их измерительная работа, имели отно-
шение к понятию относительного времени, 
то есть ко времени, которое может иметь 
социальную корреляцию, может включать 
конвенциональный элемент. Часы дают 
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модель контроля человека над миром при-
роды и регулятивный принцип упорядочи-
вания социальных отношений. Осознание, 
что время вплетено в ткань природных объ-
ектов пришло с развитием термодинамики, 
когда была обнаружена принципиальная 
направленность и необратимость тепловых 
процессов. Одним из следствий второго на-
чала термодинамики является указание на 
то, что тепло передается только от теплого 
тела к холодному. 

Необратимость времени человек ощу-
щал на себе давно: понимание смертности 
живого, конечности человеческого сущест-
вования не связывалось напрямую с реше-
нием вопроса о сущности времени. Однако 
после утверждения понимания, что зна-
ние — это сила, которая может раздвинуть 
горизонты наших возможностей, вопрос об 
ограниченности человеческой жизни пе-
реходит из разряда сугубо религиозных и 
мифо логических в разряд научно-техниче-
ских и инженерных вопросов. 

Техника стирает границы
между мирами 

Для античности граница между живыми 
и неживыми сущностями была принципи-
альной. В работе Аристотеля «О душе» гово-
рится о том, что живое тело отличается от 
неживого по наличию в теле души [1]. И ра-
стения, и животные, и люди, и Бог являются 
живыми существами, потому что одушевле-
ны. Причем душа, по Аристотелю, энтелехия 
живого тела, то есть целевая причина, кото-
рая реализует основное развитие сущности, 
живую логику сущности. Из куриного яйца 
с необходимостью появится цыпленок, а не 
крокодил и не черепаха. Цыпленок в тече-
ние своей жизни будет осуществлять свою 
«куриную душу», становясь курицей или пе-
тухом. У цыпленка нет никакой возможно-
сти стать на протяжении жизни крокодилом 
или зачать крокодила — все, что он делает 
в своей жизни, направлено видом его души. 
Цыпленок, будучи собой, стремится в тече-
ние жизни стать «наиболее полной версией 
себя». Человек, рождаясь уже человеком, 
тем не менее всю жизнь реализует свою че-
ловеческую сущность, которую ему задает 
его специфическая человеческая душа. Это 
душа мыслящего существа, дозволяющая че-
ловеку быть впоследствии бессмертным. Ан-
тичная онтология предполагает иерархию. 
Есть принципиальная разница в статусе су-
ществования между живым и неживым, это 
определяется наличием или отсутствием у 
сущности души. Разные виды души наделят 

живое существо разными способностями и 
потому в мире есть растения, животные и 
человек, чьи души отличатся. Так выстраи-
вается иерархия живых существ: растений, 
животных, людей, Бога. Хотя Декарт выносит 
человеческую душу в особый регион бытия, 
но душа у него имеет отношение только к 
мышлению, а никак не к жизни. Живое у Де-
карта не определяется наличием души [10]. 
Напротив, у Аристотеля, душа отвечает за 
возможность быть живым, она задает опре-
деленный онтологический статус. У Декарта 
и после него, живое — это особое состояние 
материи, которое отличается от неживого в 
сложности и своеобразии законов, но это от-
личие не выносит жизнь в иной ранг бытия. 
Живое сродни неживому. 

В техническую онтологию встроена идея, 
что барьеры, существующие между вещами, 
на самом деле преодолеваются. 

Клеточная теория, предложенная Т. Шван-
ном и М. Шлейденом в 1837—1839 годах, 
устраняла барьер между растительной клет-
кой и животной клеткой и бактерией. Клетки 
всего живого сопоставимы. Эволюционная 
теория Дарвина устраняла барьер между 
видами, сводя все многообразие жизни на 
Земле к единому генетическому источнику, 
к первой живой протоклетке. Всякий живой 
вид, по мнению эволюционистов, временное 
образование, на его место придет другой 
вид: внутри полового процесса всегда есть 
ошибки в копировании исходного материа-
ла, к тому же различаются и внешние условия 
жизни популяций, поэтому с необходимостью 
будут происходить трансформации в живой 
материи. Виды непостоянны, границы меж-
ду видами условны. Преодоление барьера 
между живым и неживым предполагается в 
теориях А. Опарина и Дж. Холдейна, которые 
считали, что живое возникло в результате хи-
мической эволюции неживой материи. Имен-
но их идеи вдохновили в 1952 году Стенли 
Миллера на создание лабораторного экспе-
римента, в результате которого он из простых 
химических веществ, таких как вода, аммиак, 
кислород и «искра» (электрические разряды) 
получил аминокислоты, которые, как сейчас 
известно, являются структурными компонен-
тами белков. А без белков жизни нет. И хотя 
Стенли Миллер не создал технически жизнь, 
но сама направленность его экспериментов 
показывала, в каком направлении будет ра-
ботать биоинженерия: биоинженерия будет 
работать в направлении поиска химиче-
ских основ жизни. Здесь есть определенный 
редукционизм — стремление за сложным 
найти простое, свести многообразие живой 
материи к неким органическим основам, 
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к химическому уровню живого. В этом тех-
ническом подходе видна девальвация идеи 
целого, идеи того, что целое больше совокуп-
ности включенных в него элементов. Техни-
ческое мышление всегда стремится найти 
формулу, структуру, связь, которая на самом 
первичном уровне даст ключ к пониманию 
всех возможных состояний развития предме-
та. Например, русский философ Валериан Му-
равьев в работе «Всеобщая производитель-
ная математика» пишет: «Математическая 
теория раскрывает числа в их сущностной 
природе и отношениях, прикладная матема-
тика находит числа существующих вещей, 
в виде формул реальных отношений мира. 
Техника применяет это значение к матери-
альным условиям и дает возможность чело-
веку действительно преобразовать природу» 
[13, c. 175]. Как будто на самом деле есть уни-
версальный способ управления Вселенной: 
«Дерни за веревочку, дитя мое, дверь-то и 
откроется». Открытие в 1953 году Д. Уотсо-
ном и Ф. Криком структуры молекулы ДНК 
также свидетельствует о том, что биотехно-
логи усиленно ищут кирпичи, из которых 
составлена живая материя, а также биологи-
ческий «пульт управления» процессами жиз-
ни. Генная инженерия реализует идею, что 
на основе знания природных закономерно-
стей возможно создавать вещи с заданными 
свойствами, то есть создавать из природных 
кирпичей новые сущности, которые имеют 
не естественное происхождение, а техниче-
ское. В этой связи М. В. Ковальчук отмечает, 
что «главной отличительной чертой таких 
технологий должна быть их максимальная 
близость к естественным, природным про-
цессам, способность включаться в их един-
ство и взаимосвязи. Окружающий нас мир 
конвергентен по своей сути, природа — это 
органическое единство всех компонентов. 
Долгое время, развивая науки и технологии, 
человечество копировало живые системы, 
их принципы, механизмы в виде простых от-
дельных систем. На определенном этапе мы 
научились создавать органические материа-
лы, не существующие в природе, но близки-
ми ей по свойствам. Сегодня развитие науки 
достигло такого уровня, когда путем конвер-
генции наук и технологий стало возможным 
не просто моделировать, а конструировать, 
созидать природоподобные системы» [11, 
c. 7]. Н. В. Бряник доказывает, что «принцип 
относительности, который отличает неклас-
сическую биологическую науку, заключается 
в относительности живого и косного веще-
ства, их взаимозависимости и взаимопере-
ходов» [5, c. 199], делая вывод, что эволюци-
онные процессы являются разновидностью 

самоорганизации в природе [6]. Использо-
вание живой ткани для создания полужи-
вых скульптур проявлено и в современном 
искусстве. «Полуживые существа» целиком 
зависят от человека, поскольку выжить они 
могут только в среде искусственного обеспе-
чения. Например, И. Цурр, рассматривая тех-
ническую возможность создания полуживых 
существ, считает, что «это диалог с природой, 
который невозможно было бы построить, 
действуя исключительно по законам эволю-
ции. Он корректирует наше понимание жи-
вого/неживого и позволяет продлить жизнь 
частям тела даже после смерти сложного ор-
ганизма» [19, c. 157]. 

Заключение

Если граница между живым и неживым 
проходима, то, возможно, что проходима 
граница между смертным и бессмертным. 
В философском осмыслении техники появ-
ляется еще одна экзотическая идея: человек 
создан Богом как особое существо, которое 
может возвыситься над слепыми сила-
ми природы и превратить их в живонос-
ную силу, способствующую воскрешению 
прошлых поколений. Тем самым вопрос о 
воскрешении и бессмертии переносится 
из области исключительно веры в область 
практического технического действия. «По-
скольку Всевышний создал нас как потен-
циально неограниченных существ, значит, 
однажды все человечество должно будет 
отодвинуть свои “границы” невообразимо 
далеко — это и будет проявлением и доказа-
тельством самой истинной веры» [15, c. 69]. 

«Но где опасность, там вырастает и спа-
сительное», — цитирует М. Хайдеггер Гёль-
дерлина [17]. Возможно, что воля к власти, 
проявленная в технике, является агрессив-
ным фасадом задвинутой в бессознатель-
ное, хрупкой мечты — обретение человеком 
личного бессмертия. Борис Гройс замечает: 
«Как можно быть бессмертным в отсутст-
вие онтологической гарантии бессмертия? 
Самый простой расхожий ответ предлагает 
нам всем попросту махнуть рукой на пои-
ски бессмертия, довольствоваться конечно-
стью нашего существования и принять нашу 
смертность» [9, c. 11]. Заметим, что наряду 
с общечеловеческим опытом смерти есть 
еще и давняя застарелая надежда на то, что 
смерть может быть побеждена. Николай 
Федоров первым решается «посмотреть в 
глаза» этой давней мечте, следующим ради-
кальным мечтателем становится Валериан 
Муравьев. «Человек должен стать не толь-
ко homo sapiens, но настоящим властителем 
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природы, homo creator-ом. Это ставит вопрос 
о биологическом совершенствовании чело-
века и о физическом перевоплощении его в 
более могущественное и устойчивое в смы-
сле жизненности существо. Это вызывает по-
требность в особом искусстве, — связанном 
с усовершенствованной антропологией, — в 
антропотехнике или даже в антропоургии» 
[13, c. 187], — читаем мы в его работе. Глав-
ное, что следует завоевать человеку — это 
время. Преодоление времени — главная тех-
ническая задача. В работе 1923 года, столе-
тие назад, В. Муравьев пишет: «Ведь, чтобы 
доказать, что время вообще обратимо, я 
вовсе не должен доказывать, что все время 
обратимо. Достаточно доказать возмож-
ность повторения хотя бы небольшой его 
части, чтобы сказать, что принципиальная 
возможность воскрешения есть» [13, c. 193]. 
Знание, как самовозрастающая сила, остав-
ляет надежду бренному человечеству, от-
срочить смертный час и дать реализоваться 
всему тому, что задумано, что замышлялось, 
потенциал чего не успел за недолгую жизнь 
реализоваться. В каждом научном проекте, 
в каждом эксперименте, в каждой научной 
утопии есть эта бессознательная надежда на 
радикальное воплощение.

Техника — это человеческий выбор, еще 
один выбор в глобальном историческом 
пути. Бытие техники созвучно бытию чело-
века. Абсурдно обвинять технику в ее неэ-
тичности или индифферентности проблеме 
добра и зла, человек сам условно этичен, и 
все, что он создает, так или иначе, наследует 
эти сугубо человеческие особенности. Кро-
ме выявленного М. Хайдеггером «постава», 
существо техники наполнено смыслами воз-
рождения и воскрешения.
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Abstract
Introduction. The universality of modern technol-

ogy testifies to a certain mode of its existence. It 
manifests itself in the fact that there is practically 
not a single segment of the modern world, not a 

single sphere of culture where technology has not 
spread its influence - direct or indirect / anony-

mous. On the basis of the study, the authors come 
to the conclusion that technology is both a tradition 

and a logic built into the tradition, and the realiza-
tion of a special existential orientation, an embodi-

ment of a special kind.
The purpose of the study is to reveal whether its 

essence is connected only with the pragmatic func-
tion of technology, or whether there is a special 

symbolic beginning in technology, which takes 
technology beyond the scope of rational use. 

Methods. The authors apply the structuralist 
method that makes it possible to reveal structures 
behind the everyday understanding of technology 
that can generate semantic layers. The structuralist 
method is complemented by the phenomenological 
method, since the identified structures constitute 
the symbolic foundations of technical reality. The 
phenomenological method makes it possible to 
reveal the “hidden care” of a person, the target 
reason for the existence of technology.
Scientific novelty of the research. The article 
reveals the deep meaning of the target cause of 
the technique. The technical is aimed at overcom-
ing natural barriers, creating artificial natures, with 
its own special logic of existence. The material 
properties of things allow the permeability and 
conditionality of all qualitative obstacles. Quantita-
tive homogeneity, the permeability of all qualities 
makes the boundaries between the types of living 
things conditional. There is no line of demarca-
tion not only within life (the theory of evolution is 
based on this), but also between the living and the 
non-living. It is possible that there is no boundary 
between the temporal and the immortal.
Results. The desire of mankind to overcome time 
is embodied in the being of technology. Mankind 
strives to conquer nature, to overcome all the bar-
riers that the natural world continues to put up, in 
order to bypass natural laws to enter the realm of 
absolute freedom, which connects with immortal-
ity. The created technical things themselves have 
certain laws for implementing a technical idea 
and limit technical creativity, but the meaning of 
technical creation is to overcome any restrictions. 
Man is a technician, because he is the self-willed 
transformer of the world. There is a revolutionary 
charge in technology that changes the world to hu-
man request. The technique embodies the struggle 
of a desperate being with the rejection of his fate, 
his mortal fate.
Conclusions. Despite the fact that science positions 
itself as rational, sober knowledge, nevertheless, 
the old dream of overcoming the barrier of death 
has not gone away. At the present stage, technol-
ogy is trying to realize this dream through imple-
menting safety, comfort, quality medical care, and 
an increase in life expectancy. Everything technical 
is centered on the problem of “life and death”.

Keywords: 
ontology of technology, 
essence of technology, 
will to power, 
immortality, 
life



16 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (96) 2023

СОЦИУМ

Для цитирования: Соломко, Д. В. 
Технико-технологизированный мир 

в свете парадигмальных 
философско-методологических принципов / 
Д. В. Соломко // Социум и власть. — 2023. — 

№ 2 (96). — C. 16—26. — 
DOI 10.22394/1996-0522-2023-2-16-26. — 

EDN IRAHVO.

УДК 101.2

EDN IRAHVO

DOI 10.22394/1996-0522-2023-2-16-26

ТЕХНИКО-
ТЕХНОЛОГИЗИРОВАННЫЙ 

МИР В СВЕТЕ 
ПАРАДИГМАЛЬНЫХ 

ФИЛОСОФСКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИНЦИПОВ1

Соломко Дмитрий Витальевич,
Южно-Уральский государственный университет,

Челябинский государственный университет,
доцент кафедры философии,

кандидат философских наук, доцент.
Челябинск, Россия.

ORCID: 0000-0002-2318-7643
E-mail: dimiurg85@mail.ru 

Аннотация
Введение. Мир человека представляется как це-

лостность — органическое единство множества 
взаимосвязанных и взаимозависимых центров 

(частей, сторон, элементов): природного и куль-
турного, естественного и искусственного, живого 

и неживого. В доминировании какого-либо 
центра (например, технико-технологического) 
над другими и/или в попытке реализации его 

претензии на статус целого нарушается согласо-
ванное и оптимальное соотношение в сосущест-
вовании и синергийном развитии всех центров, 

а следовательно, и всего целого. Возникает 
экосистемная проблема.

Цель. Представить и проанализировать тех-
нико-технологизированный мир в контексте 

актуальных философских и научных методологи-
ческих принципов: полицентричность, слож-

ностность, сетецентричность, экосистемность. 
Обозначить их теоретическую и практическую 

значимость, взаимозависимость. Обосновать 
принцип экосистемности как более общий и 

фундаментальный. Представить его

1 Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда, Конкурс «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными 
группами» (региональный конкурс) 22-18-20011 
«Цифровая грамотность: междисциплинарное 
исследование (региональный аспект)».

эффективность в сохранении целостности чело-
века, его мира и полноценности человеческого 
бытия-в-мире.
Методы. Используются методы диалектики, 
синергетики и системного подхода в философ-
ском осмыслении специфики современного 
технико-технологизированного мира и сущест-
вования в нем человека. Методы экстраполяции 
и интерпретации. Идеи акторно-сетевой теории 
Б. Латура. Экосистемный подход.
Научная новизна исследования. Осуществ-
лена проекция ключевых установок и понятий 
актуальных концептуально-парадигмальных 
принципов на технико-технологизированный 
мир, сформулированы их основные недостатки 
и достоинства. Содержательно обосновано, что 
принцип экосистемности является наиболее 
эффективным в решении проблемы сохранения 
и воспроизводства целостности мира человека, 
самого человека и его бытия. 
Результаты. Проведен теоретико-методологи-
ческий анализ технико-технологизированного 
мира и бытия человека в нем. Определено, что 
при решении проблемы сохранения и воспро-
изводства целостности человека и его мира 
принцип экосистемности выступает наиболее 
эффективным и предпочтительным. Экосистем-
ный принцип подразумевает синергетическое 
единство всех центров человеческого бытия, их 
взаимообусловленность и взаимозависимость, 
обеспечивает приоритет целого на благо каждо-
го центра, выражающегося во взаимоукрепле-
нии и расширении их потенциала.
Выводы. Автор статьи приходит к выводу, 
что применение актуальных парадигмальных 
принципов в изучении и анализе технико- 
технологизированного мира позволит получить 
более многоаспектную и точную интерпретацию 
способов и средств достижения полноценного 
бытия человека с ориентацией на сохранение 
его идентичности, самобытности, субъектности 
и целостности. 

Ключевые слова: 
бытие человека, 
технико-технологизированный мир, 
полицентричнось, 
парадигма сложностности,
сетецентричность,
когерентность,
экосистемность
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Введение

В XXI веке человек, организовывая свою 
жизнедеятельность, все охотнее делегирует 
многие функции и способности технике, ко-
торая освобождает его от различных рутин-
ных, автоматизированных и алгоритмизи-
рованных видов деятельности, связанных с 
обработкой и хранением больших объемов 
информации (данных), проведением слож-
ных расчетов и аналитических операций, 
прогнозированием и просчетом различных 
вариантов развития событий и т. п. Теперь 
эти и другие задачи (с удивительной для 
человека скоростью и легкостью) могут вы-
полняться высокотехнологичными (hi-tech) 
устройствами — от смартфонов до супер-
компьютеров и искусственного интеллекта, 
развитие которого, по точному замечанию 
Н. Н. Ростовой, «превращается в главную 
стратегическую задачу государств» [18, 
с. 50—51]. Практически все отношения че-
ловека в его мире опосредованы техникой 
и технологиями, что уверенно укрепляет их 
самоценность, порой превышающую цен-
ность человека. Мир человека становится 
преимущественно технико-технологизиро-
ванным. Безусловно, технологии и техника 
всегда были в мире человека, но их каче-
ство, возможности и влияние стали сейчас 
принципиально иными. Опасность видится 
в том, что, перекладывая на технику вы-
полнение многих задач, человек попадает 
в пассивную позицию и, как следствие, утра-
чивает свою субъектность и свободу, стано-
вясь на эссенциальном уровне зависимым 
от технико-технологических средств. Техни-
ка, если выражаться словами М. Хайдегге-
ра, становится частью нашей сущности [21]. 
Нейробиолог Т. В. Черниговская в своих пу-
бликациях и выступлениях связывает это со 
стремительным угасанием необходимости 
у современного человека в данной ситуа-
ции решать вопросы, требующие активно-
го применения когнитивных и творческих 
способностей. Как утверждает Татьяна Вла-
димировна, «человеческий мозг должен вы-
полнять трудные задачи» [22]. В противном 
случае, бездумно и беспредельно облегчая 
свой физический или умственный труд за 
счет техники, человек может лишить себя 
возможности активно развиваться, полно-
ценно мыслить, действовать и жить.

В последнее время исследованию че-
ловеческого мозга и мозговым структурам 
уделяется особое внимание. Человек в 
общепринятом понимании определяется 
прежде всего как Homo Sapiens — чело-
век разумный. Именно с мозгом связыва-

ют разум человека. Многими учеными и 
философами считается, что остановка или 
задержка мозговой активности приведет к 
невозможности или трудностям реализа-
ции потенциала человека. Казалось бы, все 
очень просто: человек решает жизненные 
«головоломки» и продолжает существовать 
по-человечески. Однако человека нельзя 
свести только к разуму = мозгу, человек 
значительно больше и шире. В нем можно 
выделить и другие не менее важные цен-
тры, порой неподконтрольные разуму: ин-
стинкты, интуиция, воля, чувства, эмоции, 
любовь, свобода, творчество, совесть и др. 
Без наличия этих центров (или даже одного 
из них) можно считать, что и нет человека. 
При этом человек не сводится ни к одному 
из этих центров в отдельности и даже их 
сумме. Человек есть универсальное, поли-
центричное существо, несводимая ни к чему 
отдельному целостность. Разумеется, далеко 
не всегда в нем все эти центры сосуществу-
ют в согласованном состоянии и оптималь-
ном соотношении. Не всегда человек есть 
«органическое целое» (Г. Гегель, К. Маркс). 
В основном это происходит в те моменты, 
когда человек свободно трудится, любит, 
творит, страдает, переживает, когда он от-
крыт миру. Определяя человека только 
через какой-то один центр — «sapiens», 
«faber», «ludens», «digital» и др. — наруша-
ется его целостность, автоматически уста-
навливается логика превосходства и доми-
нирования одной части над другими или 
даже над всем целым. Возникает проблема 
сохранения целостности человека и полно-
ценности его существования в созданном 
им же самим мире, теперь уже преимущест-
венно технико-технологизированном мире. 
Поэтому так важна и нужна философская 
рефлексия в вопросе отношения и соотно-
шения в системе «человек — технико-тех-
нологизированный мир». Важен и разговор 
о базовых парадигмальных принципах, из 
которых исходит философская и научная 
рефлексии каждый раз, пытаясь понять, 
что такое техника и человек в их связи друг 
с другом. Учитывая особенности технико-
технологизированного мира, возможности 
его анализа самого по себе и в отношении 
к человеку, рассмотрим его в контексте ос-
новных актуальных парадигмальных прин-
ципов: полицентричность, сложностность, 
сетецентричность, экосистемность. Базовые 
установки этих принципов могут быть эф-
фективно применены в качестве концеп-
туально-методологических (философских) 
оснований исследования феноменов куль-
туры, в том числе техники и технологий.
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1. Технико-технологизированный мир
в свете принципа полицентричности

Отношение человека к своему миру — 
это отношение человека к самому себе 
иному. Мир человека есть развернутый, 
расширенный в своих объективированных, 
искусственных формах человек: «именно в 
расширении человек возможен как чело-
век» [18]. Однако в безудержном процессе 
всесторонней технизации своего мира и 
самого себя, человек существенно отдаля-
ется от своей универсальной и полицен-
тричной природы. Расширение человека 
может обернуться его «растворением» в 
техническом. Мир человека и бытие чело-
века-в-мире зачастую сводятся к пределам 
технического — алгоритмизации, форма-
лизации, схематизации, автоматизации и 
т. п. Это, безусловно, важные моменты в су-
ществовании человека, но не единственно 
необходимые. 

Человек научился искусственным обра-
зом объективировать техническое, которое 
внутренне присуще ему как то, что предпо-
лагает наличие совокупности определен-
ных технических приемов, необходимых в 
каком-либо деле, без которых человек не 
обходится нигде, даже в сфере таких видов 
деятельности, которые связаны с художест-
венным творчеством, искусством. Практи-
чески все виды человеческой деятельности 
опосредованы техническим. Всё техниче-
ское — искусственно, но не наоборот. Искус-
ственное в форме технического всегда 
опосредованно по сравнению с непосред-
ственным живым актом. Искусственное не-
технического типа — все, что создаётся че-
ловеком, но не сводится к алгоритмическим 
процедурам. Например, когда художник 
пишет картину, он и ремесленник/функцио-
нер, владеющий набором соответствующих 
знаний, умений, навыков и операций. Но не 
это одно делает его художником, картину — 
произведением искусства. А именно то, что 
является неповторимым в своей оригиналь-
ности художественным образом, выступаю-
щим результатом живого творческого чув-
ства, настроения, переживания, понимания. 

Человеческое бытие полицентрич-
но, оно есть единство многих различных 
центров: естественного и искусственного, 
опосредованного и неопосредованного, 
объективированного и необъективирован-
ного, антропологического и технического, 
живого и неживого [16]. Каждый центр име-
ет право на существование, без претензии 
на абсолютность и доминирование одного 
над другим. Принцип полицентричности 

означает признание и учет интересов мно-
жества центров, их разнообразия и само-
бытности, индивидуальных особенностей и 
потребностей. Принцип полицентричности 
предполагает не иерархическую модель 
взаимодействия, но сетецентричную и слож-
ностную, в которой центры организуются 
под действием синергийной конвергенции 
[1]. По словам В. А. Долина, конвергенция 
человека и новейших технологий, антропо-
логического и технического онтологически 
возможна и определяется как «сопряжение 
энергий и особенностей функционирования 
систем при сохранении их качественной 
определенности» [10, с. 95]. Для этого, с 
точки зрения автора, необходимо, чтобы 
новейшие технологии были ориентированы 
на человека, оставались соразмерными его 
«телесно-разумной природе», соответство-
вали ему как «телесно-душевно-духовному 
существу» с целью сохранения его качест-
венной определенности и дальнейшего рас-
крытия потенциала.

В. И. Аршинов и В. Г. Буданов в жизнен-
ном мире современного человека выделяют 
как минимум четыре основных центра: при-
родный, технический, социальный и вирту-
альный. Эти центры могут быть связаны «не 
только через человека, но и напрямую, по-
мимо человека, который все больше заме-
няется в них искусственным интеллектом» 
[2, с. 225]. Искусственный интеллект и его 
системы «способны полностью заменить 
человека, например, при управлении воз-
душным, наземным, водным транспортом, 
предоставлении некоторых медицинских 
услуг (экспертные системы), предоставле-
нии образовательных услуг, производстве 
и т. д.» [13, с. 57]. На первый взгляд это оз-
начает, что мир человека вполне может су-
ществовать и эволюционировать без него. 
Однако человек не есть просто набор техни-
чески воспроизводимых функций, не все в 
человеке можно технически воспроизвести 
и тем самым исключить его из созданного 
им же самим мира. Технической объектива-
ции пока не поддаются: свобода воли, твор-
чество, любовь, страдание и сострадание, 
т. е. все присущие человеку предельные 
онтологические основания его бытия. Пока 
сохраняются и активно воспроизводятся 
человеком эти константы, можно полагать, 
что «искусственный мир не превзойдет нас, 
а будет нашим коллегой, сотрудником» [2, 
с. 225—226].

Если же техническое (или какой-либо 
другой центр человеческого бытия) начи-
нает абсолютизироваться, то это означает, 
что на человека и его мир смотрят с точки 
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зрения узкотехнической функционально-
сти, забывая о его «несводимости» (термин 
В. Д. Губина) как о фундаментальной харак-
теристике человека [9]. Несводимость озна-
чает, что бытие человека допускает, вклю-
чает в себя многие значимые центры, без 
наличия которых нет человека [8]. При этом 
бытие человека не сводится ни к одному из 
центров и даже к их совокупности, т. е. ни 
один из центров не может претендовать на 
то, что именно он один и представляет со-
бой эту несводимую целостность. Важно от-
слеживать, чтобы все центры свободно сосу-
ществовали, сохраняя свои особенности, без 
претензии на абсолютное доминирование. 

Принцип полицентричности есть анти-
редукционистский принцип, предполага-
ющий уход от любых форм радикализма: 
иерархического, технологического, био-
консерватистского, экоцентристского и пр. 
Логика, на которую опирается данный прин-
цип, есть нелинейная, сложностная логика, 
предполагающая рекурсивную, сетевую, 
коммуникативную связанность, когерент-
ность и структурную сопряженность частей 
целого. Здесь возникает проблема слож-
ностности современного технико-техноло-
гизированного мира, от которой пытаются 
уйти представители различных форм редук-
ционизма, например, технооптимизма [3; 4; 
5; 7; 24] или технопессимизма [14; 19; 23].

2. Принцип сложностности
в интерпретации
технико-технологизированных
условий бытия человека

В свете принципа сложностности отно-
шение «человек — технико-технологизиро-
ванный мир» представляется сложной сис-
темой, практически несводимой до простых 
элементов или закономерностей, которая 
состоит из множества взаимодействующих и 
взаимозависимых сторон, влияющих друг на 
друга спонтанным и непредсказуемым обра-
зом, что требует учета множества факторов 
и связей между элементами этой системы, 
позволяющих получить более глубокое и 
полное представление о ней.

По утверждению Я. Линцбаха, обозна-
ченного еще в начале ХХ в., каждый предмет 
имеет несколько проекций/сторон, неодина-
ково выразительных и интересных человеку 
[17]. Специфика современного технико-тех-
нологизированного мира и существования 
человека в нем вызывают необходимость 
множества философских, научных, художе-
ственных, религиозных, обыденных интер-
претаций и даже их конфликт, что, в свою 

очередь, может пониматься не столько как 
недостаток, сколько как достоинство пони-
мания, поскольку технико-технологизиро-
ванный мир функционирует на пересечении 
многих смысловых центров бытия человека: 
политического, экономического, медицин-
ского, образовательного, повседневного и 
др. Трансформационные изменения или за-
стой/стагнация в одном центре неизбежно 
повлияют на состояние другого центра, со-
пряженного напрямую или косвенно с ним, 
что, безусловно, скажется и на состоянии 
всего целого. 

Технико-технологизированный мир 
разнообразен, в нем можно выделить раз-
личные виды техник и технологий, класси-
фикация которых пока еще представляет 
проблемный вопрос. Техника проникла и 
основательно закрепилась практически во 
всех сферах человеческого существования. 
Разные виды техники и технологий оказыва-
ют разное по силе и масштабам влияние на 
жизнь и деятельность современного чело-
века. Последствия сложно прогнозируются. 
С равным успехом обозначаются как небла-
гоприятные перспективы, так и позитивные 
возможности развития и применения тех-
нико-технологических средств. Более того, 
техника уже сейчас функционирует не как 
простое воспроизведение заложенных в нее 
человеком алгоритмов, установок и смысло-
вого содержания. Встраиваясь в «жизнен-
ный мир» человека (порой спонтанный, не-
предсказуемый, динамичный, живой мир), 
техника уже сейчас способна генерировать 
новые смыслы, устанавливать и разворачи-
вать совершенно новые непредсказуемые 
связи. С развитием и повсеместным приме-
нением технологий мир человека становит-
ся преимущественно соразмерным технике 
и все менее соразмерным человеку. Мир 
человека с устрашающей скоростью транс-
формируется в мир техники. 

В установлении и воспроизводстве но-
вых смыслов и связей, порожденных тех-
нико-технологическими нововведениями, 
может быть обнаружен и гуманистический 
смысл. Сложившаяся ситуация заставляет 
человека иначе, по-новому взглянуть на 
мир, определить себя в отношении к нему. 
Вновь попытаться ответить на вопросы: 
что такое человек и каково его место в 
мире? Человек есть пластичное существо. 
Его пластичность реализуется, например, в 
умении эффективно и со всей ответственно-
стью переоценить устоявшиеся ценности, 
изменить способы своего существования, 
быть готовым к возникающим переменам. 
В этом проявляется и его жизнеспособность. 
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Динамика технико-технологического разви-
тия приобретает пугающие характеристики 
турбулентности, возникающие порой как от-
вет на безудержные импульсы разнообраз-
ных потребностей самих же людей. Человек 
сам порождает различные запросы, к при-
меру, на технико-технологическое упроще-
ние и облегчение своей жизни, ускорение и 
бо́льшую эффективность своей деятельнос-
ти, в надежде, что это приведет к более без-
опасному, комфортному и благоприятному 
существованию. Подобное, конечно, дости-
гается, но обнаруживается и другая сторона. 
Адаптационные возможности человека да-
леко не всегда справляются со сложившими-
ся бурными скоростями технико-технологи-
ческого процесса, порождающего сложные 
конвергентные NBIC-технологии (нано-, био-
, информационные, когнитивные), цифро-
вые, социогуманитарные технологии.

Иными словами, возникшую ситуацию 
сложностности можно оценивать как необ-
ходимый катализатор в развитии человека и 
общества: «Построение пути в человекомер-
ное будущее при всей его квантово-слож-
ностной неопределенности и растущей ри-
скованности возможно лишь при создании 
новых инновационных подходов и инстру-
ментов его конструирования в рамках ста-
новящейся парадигмы сложностности» [1]. 
Конечно, при условии, что эта сложност-
ность будет осознаваема как нередуциру-
емая и несводимая ни к чему отдельному 
целостность, для которой характерно синер-
гийное взаимодействие различных центров, 
находящихся в соподчинении и взаимоза-
висимости между собой. Согласно Б. Лату-
ру, проблема сложностности может быть 
решена посредством применения такой 
теоретической и практической установки 
мышления и деятельности человека, кото-
рая содержательно представлена в принци-
пе сетецентризма [15].

3. Сетецентричный принцип
в снятии противоречия
антропологического и технического

XXI век можно определить как время 
острых трансформаций во всех сферах бы-
тия человека, характеризующихся сетевой 
интерференцией основных глобальных 
цивилизационных кризисов/переходов: 
экономического, политического, социаль-
ного, культурного, антропологического, 
экологического, информационного и др. 
Одним из основных факторов изменений 
выступает интенсивное развитие инфор-
мационно-сетевой цифровизации жизни 

и деятельности современного человека. 
В технико-технологизированном мире, кото-
рый, по мнению современных исследовате-
лей цифры и цифрового А. А. Дыдрова и Р. 
В. Пеннер, становится все более цифровым, 
классическая антропологическая позиция 
в определении человека как субъекта (ак-
тивного и сознательного, действующего и 
целеполагающего существа) в дискурсах о 
сетецентричности ставится под сомнение 
и трансформируется в понимание его как 
некоего актора среди других акторов (не 
обязательно людей), в роли которых могут 
выступать гаджеты, компьютеры, нейорсети, 
искусственный интеллект. «Цифровые тех-
нологии расфокусировали антропологиче-
скую призму» [11, с. 115]. 

Акторно-сетевая теория (ANT), оформлен-
ная в 1970-х годах в работах М. Каллона и 
Б. Латура, отвергает установку классической 
философии в определении человека как 
субъекта [15]. Субъект как носитель созна-
ния, способный к осознанным действиям не 
представляется в этом контексте ключевым 
элементом. Акцент переносится на само 
действие, которое способно совершить кто 
или что угодно. Здесь нет принципиальных 
различий, четких границ и асимметрий меж-
ду человеком и не-человеком, социальным 
и не-социальным, антропологическим и тех-
ническим, живым и неживым. Есть акторы 
(потенциальные или актуальные), образую-
щие своим взаимодействием сеть, которая, 
в свою очередь, определяет структуры этого 
взаимодействия. В результате чего, акторы 
и сеть становятся неразделимы. 

Безусловно, ANT позволила снять мно-
гие противоречия классической философии, 
возникающие в попытках осмысления спе-
цифики бытия современного человека в его 
мире, связанных, прежде всего, с делением 
действительности на субъект и объект. Од-
нако, несмотря на все позитивные возмож-
ности, открывающиеся ANT, есть опасение, 
что в подобной модели существования че-
ловек может окончательно утратить свою 
идентичность, уникальность, субъектность 
и свободу. Выглядит это, конечно, так, но 
только при первом приближении. Человек 
вряд ли когда-нибудь сможет утратить субъ-
ектные качества (даже если это и случится, 
то это будет уже не человек), они связаны со 
свободой как его родовой характеристикой. 
Своей свободой, свободной волей человек 
вмешивается в естественный ход, сущест-
вование всего, что вовлекается в сферу его 
собственного существования, он прерыва-
ет естественность (т. е. самостоятельность, 
независимость) существования чего-либо 
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своей свободой. Например, у М. Хайдеггера 
в этом ключе говорится о Рейне, который 
перекрыт плотиной — Рейн (естественность 
его существования) прерывается свободой 
человека (плотиной, которую он искусствен-
но возводит). Свобода — естественное для 
человека качество, своей свободой человек 
прерывает естественную необходимость су-
ществования Рейна (Рейн течет определен-
ным образом по природной необходимости) 
и придает новую необходимость через про-
явление своей свободной воли (он заставля-
ет реку подчиниться новой необходимости, 
создает искусственную для реки необходи-
мость) [20]. Лишить человека свободы сов-
сем — невозможно, можно минимизировать 
возможности и потребности ее проявления 
(например, в манипулятивных целях). Зна-
чит, субъектность не может вообще исчез-
нуть. Другое дело, что она может быть абсо-
лютизирована в своем значении или только 
к ней и сводят человека (когда отождеств-
ляют человека и субъект, как в классиче-
ской философии рационализма). Тем более 
нельзя абсолютизировать индивидуальную 
максиму человеческой воли, доводя ее до 
статуса всеобщего закона в любом случае, 
т. е. всегда объявлять свою свободу вершин-
ной (И. Кант не случайно различал катего-
рический и гипотетический императивы). 

Технико-технологизированный мир в 
призме сетецентричного принципа пред-
ставляется как множество сопряженных и 
пересекающихся между собой центров (ко-
торым может стать любой искусственный 
или естественный артефакт) с динамиче-
скими и взаимопроницаемыми границами. 
Взаимодействие центров осуществляется 
спорадическим, сложно прогнозируемым 
образом, отследить и метрологически за-
регистрировать которое становится пра-
ктически невозможно. Но игнорирование 
подобных трансформационных процессов 
по причине их сложностной природы мо-
жет обернуться трудно предсказуемыми 
последствиями: например, технико-техно-
логической сингулярностью [6] или же ее 
противоположностью — консервацией и 
«музеефикацией» [24] всех традиционных 
способов и форм бытия человека, с пол-
ным отказом от всего продвинуто-техноло-
гического. С точки зрения автора данной 
статьи, продуктивное осмысление и кон-
цептуализация меняющегося мира и бытия 
человека в нем возможна. Альтернативой 
технико-технологическому (узко-рациональ-
ному) принципу, своеобразным вариантом 
упорядочивания и приведения к целостно-
сти полицентричного и сетецентричного 

сложностного технико-технологизирован-
ного мира может выступить экосистемный 
принцип.

4. Экосистемный вектор
философского осмысления
бытия человека в технико-
технологизированном мире

Общим понятием, лежащем в основе 
принципов сложностности, поли- и сетецен-
тризма, выступает «конвергенция», которое 
является предпочтительнее понятий класси-
ческой философии: «синтез», «интеграция», 
«единство», т. к. «выражает тот факт, что 
сближение человека и новейших техноло-
гий в настоящее время скорее тенденция, 
нежели реализованная возможность <…> 
понятиям “синтез” и “интеграция” соответ-
ствует более глубокий и целостный вариант 
объединения» [10, с. 98]. Действительно, 
мир человека, определяемый как технико-
технологизированный мир, сложно назвать 
целостным образованием, где преобладал 
бы принцип доминанты целого по отноше-
нию к его частям. Его актуальное состояние, 
скорее, определяется доминированием ча-
сти по отношению к другим частям и даже 
целому — отмечается тенденция, когда 
часть претендует на место целого. Технико- 
технологическая составляющая современ-
ного мира, расширяющаяся посредством 
радикальных дискурсов теории технико-
техно логической сингулярности, технооп-
тимизма, техногуманизма, технологический 
радикализма, постгуманизма, трансгуманиз-
ма и иммортологии, уверенно обозначает 
свое превосходство по отношению к другим 
составляющим бытия человека, укрепляя 
тенденцию постепенного ухода от антропо-
логического, социального и культурного, вы-
ступая за полное их слияние с техническим. 
К примеру, в ANT мир человека определяет-
ся как «социотехническая сеть». Отметим, не 
антропо-социо-техническая сеть, но просто 
социо-техническая. Человек во всей своей 
полноте, в единстве своих онтологических 
характеристик (биологических, социальных, 
культурных, душевно-духовных) уже необя-
зателен. В акторно-сетевой теории он уже 
не деятельное существо, но просто действу-
ющее лицо — актор, причем один из множе-
ства. Возможно в будущем для определения 
окружающего мира необязательным станет 
и социальный компонент. Сначала может 
произойти своеобразное переворачива-
ние основных компонентов и мир человека 
будет определяться как «техносоциальная 
сеть», а затем и просто — «техносеть» [25].
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Принцип экосистемности является мето-
дологически и концептуально эффективным 
в сохранении целостности человека, его 
мира и полноценности человеческого бы-
тия-в-мире, т. к. предполагает, что все эле-
менты, включенные в систему (эти элементы 
можно по-разному представить, например, 
элементы естественного и искусственного, 
антропологического и технического, живо-
го и неживого), связаны в синергетическое 
единство — усиливают и поддерживают друг 
друга, обеспечивают приоритет целого на 
благо каждого элемента, выражающегося 
во взаимоукреплении и расширении их по-
тенциала. 

Безусловно, экосистемный принцип, 
подобно обозначенным выше принципам 
полицентричности, сложностности и сете-
центричности, может и не иметь антропо-
логического измерения. Таковыми могут 
быть различные природные экосистемы. 
Например, дикие леса, которые не подверга-
лись значительным изменениям в течение 
многих лет. В таких лесах обитают множе-
ство видов животных и растений, которые 
существуют в естественном балансе. Другим 
примером может быть океан, который также 
является экосистемой, где живут различные 
виды рыб, морских млекопитающих и дру-
гих организмов. Эти экосистемы существуют 
в естественном состоянии без вмешательст-
ва человека и являются важными для сохра-
нения биоразнообразия на Земле. Первич-
ное значение имеет то, что экосистемный 
принцип предполагает системную целост-
ность, органическое единство, взаимоза-
висимость и поддержку элементов между 
собой, готовность и открытость по отноше-
нию к тем изменениям и трансформациям, 
которые сопровождают развитие человека 
и его мира. Это означает, что все элементы 
целого (экосистемы) будут находиться в со-
гласованном и оптимальном соотношении, 
обеспечивая его внутреннюю мобильность, 
перспективу развития, удерживая систему 
на плаву. В современном технико-техно-
логизированном мире уже сейчас можно 
встретить подобные экосистемы. Например, 
в сфере цифровой экономики наблюдается 
создание открытых систем взаимодейст-
вий сообществ разработчиков различных 
программ, интерфейсов и цифровых плат-
форм, производителей товаров и услуг, 
потенциальных и реальных потребителей. 
Так, оператор мобильной связи, оказыва-
ющий ранее определенную узкоспециаль-
ную услугу, дополняясь иными функциями 
и сервисами, расширяется и становится мо-
бильным банком, с сохранением услуг свя-

зи, которые оказывались ранее. При этом 
в подобной экосистеме воспроизводится 
системное единство всех элементов, их си-
нергия. Устанавливаются и поддерживаются 
оптимальность и согласованность (а значит, 
взаимоукрепление и расширение потенци-
ала) в соотношении различных и даже про-
тивоположных сторон, их сопряженность и 
координация. При этом за счет взаимоуси-
ления и взаимопроникновения сохраняется 
и воспроизводится самобытность каждого 
элемента и всего целого.

Экосистемный принцип отражает ак-
тивную позицию по укреплению ответст-
венности человека в технико-технологи-
зированном мире. Возвращает человека в 
созданный им же самим техномир как со-
знательного и целеустремленного деятеля 
(субъекта), на взаимокомфортных, экологич-
ных (поддерживающих и обеспечивающих 
оптимальное существование различных 
сторон) основаниях. В настоящее время это 
важно, ибо отказ от субъектной функции оз-
начает отказ от активной позиции человека 
и по отношению к его миру, к другим людям, 
и по отношению к себе, что неизбежно при-
ведет к элиминации человека как уникаль-
ного родового существа.

Заключение

Сегодня не существует строгой иерархии 
между указанными в данной работе пара-
дигмальными философско-методологиче-
скими принципами: полицентричность, 
сложностность, сетецентричность, экосис-
темность. Однако отмечается их взаимодей-
ствие и взаимозависимость. Можно сказать, 
что экосистемность является более общим 
и фундаментальным принципом, объединя-
ющим остальные. Экосистемный принцип 
предполагает рассмотрение системы «чело-
век — технико-технологизированный мир» 
в целом, учитывая взаимодействие всех ее 
компонентов. Полицентричность, сложност-
ность и сетецентричность представляют 
собой конкретные проявления принципа 
экосистемности в различных областях зна-
ния и практической жизнедеятельности 
человека. Если говорить в самом общем 
виде и поверхностно, то полицентричность 
проявляется в том, что в любой экосистеме 
существует множество различных центров 
влияния, например различные виды расте-
ний и животных, которые выполняют раз-
личные функции и взаимодействуют между 
собой сложно прогнозируемым образом. 
Сложностность проявляется в том, что эко-
система представляет собой сложную дина-
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мическую систему, где изменения в одном 
компоненте могут привести к неожиданным 
последствиям для всей системы. Сетецент-
ричность обнаруживается в том, что экоси-
стема представляет собой сеть взаимодейст-
вий между различными компонентами, где 
каждый компонент переплетен в единую 
сеть, зависит от других и влияет на них.

Ускорение технико-технологического 
развития мира человека можно охарактери-
зовать как определенный ответ на вызовы 
времени, своеобразную компенсаторную 
реакцию. Когда потребовалась, например, 
замена монотонного, рутинного, одно-
образного труда, выполняемого челове-
ком, на машинный. То есть на виды работ, 
появившихся в период индустриализации, 
которые требуют повторяющихся операций, 
поддающихся алгоритмизации и формали-
зации. Почему? Может быть, из чисто эконо-
мических соображений, а может — из необ-
ходимости сохранения и воспроизведения 
живого начала в человеке. Дело в том, что 
большую часть жизни человек проводит, 
выполняя деятельность «технологического» 
рода. Такой режим существования человека, 
его образ жизни, мышление, способы пони-
мания и самопонимания становятся техни-
чески и технологически нагруженными, со-
размерными техническому (понимаемому 
в широком смысле как набор технических 
приемов, которые человек с необходимо-
стью осваивает в любом виде деятельности) 
и часто даже сводятся к нему — становятся 
все более стандартизированными, авто-
матизированными, схематизированными, 
формализованными — «неживыми». Живое 
начало в человеке является антиподом ука-
занных состояний, в которых человек мы-
слит и действует не свободно и от себя, а 
по заданным извне схемам и алгоритмам. 
Здесь компенсаторный механизм культу-
ры действует следующим образом. Чело-
век задает такие параметры, что техника 
и технологии начинают «идти навстречу» 
человеку — освобождают его от подобно-
го рода деятельности, не дают ему самому 
превратиться в «роботизированную» маши-
ну, выполняющую одни и те же, повторяю-
щиеся изо дня в день функции. Разумеется, 
машины способны выполнять, например, 
функции вычисления, справляясь более эф-
фективно и в короткие сроки с обработкой 
огромного количества данных, безусловно 
необходимых для более точного отраже-
ния сложившейся ситуации, эффективного 
управления ею, поиска оптимальных путей 
решения возникающих вопросов и задач. 
Однако обнаруживается и обратная сто-

рона, например техника, упрощая многие 
виды деятельности, высвобождает огром-
ные временные ресурсы для человека, тем 
самым обостряя проблему продуктивного 
использования свободного времени. Чело-
век может использовать это время так, как 
сам посчитает нужным: например, может 
потратить его на саморазвитие, приобре-
тение новых навыков, умений, знаний; ос-
воить новые виды деятельности, профессии 
и т. д. Человеку открывается возможность 
стать самостоятельным, самобытным, стать 
активным действующим началом, укрепить 
свою субъектную позицию в мире, взять на 
себя ответственность быть живым, компен-
сируя давление «внешних» стандартизиру-
ющих социокультурных стереотипов. 

___________________
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Abstract
Introduction. The human world is presented as 

an integrity — an organic unity of many inter-
connected and interdependent centers (parts, 

sides, elements): natural and cultural, natural and 
artificial, animate and inanimate. When any center 
dominates over others (for example, technical and 
technological) and / or attempts to realize its claim 

to the status of a whole, the agreed and optimal ra-
tio in the coexistence and synergistic development 

of all centers, and, consequently, of the whole, is 
violated. There arises an ecosystem problem.

The purpose of the study is to present and analyze 
the techno-technologized world in the context of 
current philosophical and scientific methodologi-

cal principles: polycentricity, complexity, network-
centricity, and ecosystem; to designate their 

theoretical and practical significance, interdepend-
ence; to substantiate the principle of ecosystems 
as more general and fundamental and to present 

its effectiveness in preserving the integrity of man, 
his world and the full value of human being-in-the-

world.

Methods. The author uses methods of dialectics, 
synergetics and systemic approach in the philo-
sophical understanding of the specifics of the 
modern techno-technological world and a person’s 
existence in it. The author also uses the methods 
of extrapolation and interpretation, the ideas of 
B. Latour’s actor-network theory, and ecosystem 
approach.
Scientific novelty of the research. The author 
projects the key attitudes and concepts of the 
actual conceptual and paradigm principles on the 
techno-technological world, and formulates the 
main advantages and disadvantages. The author 
substantially justifies that the principle of ecosys-
tem is the most effective in solving the problem 
of preserving and reproducing the integrity of the 
human world, the person himself and his being.
Results. The author carries out theoretical and 
methodological analysis of the techno-technolo-
gized world and a person’s existence in it. It has 
been determined that when solving the problem 
of preserving and reproducing the integrity of a 
person and his world, the principle of ecosystems 
is the most effective and preferable. The ecosystem 
principle implies the synergistic unity of all centers 
of human existence, their interdependence and 
interconnection, ensures the priority of the whole 
for the benefit of each center, expressed in mutual 
strengthening and expansion of their potential.
Conclusions. The author comes to the conclusion 
that the application of relevant paradigm principles 
in studying and analyzing the techno-technological 
world will make it possible to obtain a more mul-
tidimensional and accurate interpretation of the 
ways and means of achieving a full-fledged human 
being, with a focus on preserving his identity, origi-
nality, subjectivity and integrity.
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techno-technological world,
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Аннотация: 
Введение. Война как социальный феномен 

во все времена была объектом философской 
рефлексии, так как её результаты во многом 

определяют дальнейшее развитие общества, 
оказывают глубокое влияние на все сферы 

социальной жизни. В связи с продолжающейся 
так называемой специальной военной 

операцией, которую проводит Россия на 
Украине и которая одновременно является 

прокси-войной коллективного Запада против 
нашей страны, идёт уточнение современного 
философского дискурса войны [14]. Одним из 
важных аспектов онтологии войны является 

рассмотрение её хронотопа. Пространственно-
временной фактор оказывает значительное 

влияние на ход и результат боевых действий 
в современной войне, что делает его 

исследование весьма актуальным.

Цель. Дать характеристику хронотопа 
современной войны. Показать влияние 
пространственно-временного фактора на ход и 
результат боевых действий.
Методы. Являясь сторонниками реляционной 
концепции пространства и времени, авторы 
рассматривают хронотоп войны как её 
внутреннее атрибутивное свойство. Кроме того, 
мы опираемся на методологию синергетики, 
которая позволяет помимо внешнего 
универсального пространства-времени 
выделять внутреннее пространство-время 
открытых сложных неравновесных систем. Мы 
применили структурно-функциональный анализ 
для исследования материальных и идеальных 
объектов, влияющих на характеристики 
пространства и времени современной войны. 
Нами также использованы общенаучные 
методы: абстрагирование, сравнение, описание 
и объяснение.
Научная новизна. Дана характеристика 
хронотопа войны начала XXI века, рассмотрены 
тенденции его изменений. Обосновывается 
необходимость учёта пространственно-
временных изменений при планировании и 
ведении боевых действий в современной войне.
Результаты. Новые средства ведения 
боевых действий, а также соответствующие 
им изменения в тактике, оперативном 
искусстве и стратегии существенным 
образом переформатируют хронотоп войны. 
Пространство современной войны коренным 
образом трансформируется за счёт того, что 
противоборство одновременно происходит 
не только на плоскости, но и в воздухе, в 
космосе, под водой и даже в социальных 
сетях. Новые возможности ударных систем 
меняют представления о таких характеристиках 
пространства войны как фронт и тыл. То, 
что ранее считалось глубоким безопасным 
тылом, в эпоху использования ракет и боевых 
дронов таковым уже не является. Время войны 
также меняется. Возрастание скорости полёта 
боеприпасов, самолётов, ракет повышает 
динамику сражений, интенсифицирует все 
процессы на поле боя. Гиперзвуковые системы 
меняют темпоритм войны, космические спутни-
ки, разведывательные дроны и новые техно-
логии позволяют командиру, управляющему 
сражением, видеть всё происходящее на поле 
боя в режиме реального времени, независимо 
от удалённости от объектов. Каждая новая 
война ведётся в присущем ей пространственно-
временном континууме. Для победы в войне 
необходимо всё это учитывать.
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Выводы. Хронотоп войны в рамках 
преобладающей в современной философии 

реляционной концепции пространства и 
времени меняется в связи с появлением 

принципиально новых средств ведения боевых 
действий, обладающих новыми возможностями. 

Это требует существенной корректировки 
управления боем, обеспечения адекватности 

поведения человека на войне, подготовки 
войск с учётом характеристик пространственно-

временного континуума конкретной войны, 
понимания со стороны командного состава 
сути изменений в пространстве и времени 

современной войны. Старые шаблонные 
представления о хронотопе войны могут стать 

причиной дезориентации человека на поле боя. 
Это требует не только философской рефлексии 

происходящих пространственно-временных 
изменений, но и практического учёта новых зна-

ний при подготовке войск, при планировании и 
ведении боевых действий.

Ключевые слова: 
война, 

хронотоп,
пространство,

время,
философия войны.

Введение

Война сопровождает человечество на 
протяжении последних тысячелетий его су-
ществования. Однако современная война 
существенно отличается от войн предыду-
щих эпох. Возрастающие темпы изменений 
в технике и технологиях, в образе жизни че-
ловека, глобализация процессов в социуме, 
цифровизация экономики и всех аспектов 
человеческого бытия существенно меняют 
характер военных действий. Не удивительно, 
что страны и армии готовятся ко вчерашним 
войнам, так как подготовка ведётся на основе 
обобщения опыта прошлого, который очень 
быстро по сравнению с прошлыми веками и 
даже десятилетиями перестаёт быть актуаль-
ным. Новые войны требуют переосмысления 
старого опыта (а иногда и частичного отказа 
от него), они наполнены новым содержанием, 
в то время как боевые уставы, как правило, 
учитывают лишь опыт прошлых сражений, 
которые в меняющемся мире уже не повто-
рятся. Полководец, если он всего лишь носи-
тель старых знаний о войне, не в состоянии 
адекватно ориентироваться в пространстве и 
времени современной войны ввиду иной ин-
тенсивности событий, отличного от прежнего 
соотношения тыла и фронта, возможности с 
помощью цифровых технологий наблюдать 
за противником на всей глубине его боевых 
построений в режиме реального времени и 
мгновенно принимать решение на его по-
давление или уничтожение. Даже в древно-
сти шаблонность мышления была противо-
показана военным стратегам. Интересную 
аналогию для иллюстрации этой мысли ис-
пользует Сунь-Цзы, сравнивая войну с водой: 
«…У войска нет неизменной мощи, у воды 
нет неизменной формы. Кто умеет в зависи-
мости от противника владеть изменениями 
и превращениями и одерживать победу, тот 
называется божеством» [23]. Современная 
война имеет отличные от прежних войн 
параметры. Целью нынешних войн стали 
захват и контроль над всеми видами про-
странства (физического, ментального и ду-
ховного) [11]. В военном противоборстве 
современной эпохи акценты смешены в 
сферу интеллекта, ментальности, социаль-
ных технологий, идеологической борьбы. 
Без учёта этого невозможно сейчас эффек-
тивно подготовиться и одержать в войне 
победу. Как отмечает современный философ 
А. В. Соловьёв: «Философия войны позволя-
ет проникнуть в сущность изменений обли-
ка войны, а в ряде случаев предвосхитить 
направление трансформаций современных 
войн» [22].
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Исследование хронотопа современной 
войны вызвано желанием осмыслить суще-
ственные трансформации, происходящие 
в военном противоборстве, где иная дина-
мика процессов по сравнению с прошлым, 
иные по своим характеристикам средства и 
способы воздействия на противника.

1. Пространство и время
в современном
философском дискурсе

Для понимания хронотопа современной 
войны следует определиться с методологи-
ческими основаниями его исследования. 
Сторонниками субстанциональной концеп-
ции, в числе которых философы Демокрит, 
Эпикур, физик И. Ньютон, пространство и 
время рассматривались как некий абсолют, 
отделённая от материальных систем реаль-
ность. Хронотоп, с этой мировоззренческой 
позиции, представлялся однородным во 
всей Вселенной. Такое понимание простран-
ства-времени было характерно для механи-
стической картины мира Нового времени. 
С момента появления специальной и общей 
теории относительности А. Эйнштейна на 
первый план выходит реляционная концеп-
ция пространства и времени, согласно кото-
рой, их следует рассматривать в единстве 
как внутренний атрибут материальной сис-
темы, как отношение элементов внутри неё 
[27]. Такое понимание хронотопа присуще 
ряду философов прошлого, например Ари-
стотелю [1] и Г. Лейбницу, который считал 
бессмысленным представление о простран-
стве вне отношения тел между собой [13], 
но именно теория относительности дала 
этой идее наиболее глубокое теоретическое 
обоснование. Предметом особых научных 
дискуссий всегда была асимметрия време-
ни, природу которой частично объясняет 
рассмотрение неравновесных процессов в 
изолированной системе, в которой, соглас-
но Р. Клаузису и Л. Больцману, возрастает 
энтропия, приближая систему к равнове-
сию, с присущим такому состоянию макси-
муму энтропии [5]. Существенный вклад в 
понимание времени внесли И. Р. Пригожин 
и другие представители брюссельской шко-
лы. Они обосновали положение о том, что 
в диссипативных структурах (сложных ие-
рархических открытых системах, постоянно 
обменивающихся с внешней средой вещест-
вом, энергией и информацией и далёких от 
термодинамического равновесия) необра-
тимость процессов возникает естественным 
образом. Для нашей работы эвристически 
ценным является идея И. Р. Пригожина о 

том, что следует различать динамическое 
время и внутреннее время диссипативной 
системы [18]. Внутренне время — это время 
внутри неустойчивой динамической систе-
мы. Военный конфликт, в нашем понима-
нии, — это вариант такой системы. Таким 
образом, для современного философского 
дискурса пространства и времени характер-
но различение внешнего (универсального) 
времени системы, в земных условиях задан-
ного относительно неизменными на протя-
жении последних миллиардов лет связями 
между прежде всего Землёй, Солнцем и Лу-
ной. Стабильность нашего внешнего про-
странства и времени как раз и объясняется 
стабильностью этих космических объектов 
и взаимосвязей между ними. Если для чело-
века и всего находящегося на нашей пла-
нете это время и пространство внешние, 
то для системы Солнце—Земля—Луна они 
внутренние. Через миллиарды лет, когда 
Солнце, по прогнозам учёных, сначала ката-
строфически расширится, а потом сожмётся 
и станет карликом, хронотоп в этом месте 
Вселенной будет переформатирован. Вну-
треннее время системы может существенно 
отличаться от внешнего. В биологических 
и социальных системах свой хронотоп. Раз-
рушение системы означает исчезновение 
её внутреннего пространства и времени. 
Правомерно, в свете изложенного выше, ут-
верждать наличие внешнего и внутреннего 
пространства и времени военных действий. 
Более подробно эта мысль будет раскрыта в 
следующем разделе статьи.

В истории философии были мыслители, 
которые не считали пространство и время 
атрибутом реального мира. Аврелий Ав-
густин был убеждён, что время существует 
исключительно в духовном пласте бытия 
человека, в котором только и происходит 
разделение на прошлое, настоящее и бу-
дущее, считая все проявления времени ви-
дами настоящего — настоящее прошлого, 
настоящее настоящего, настоящее будущего 
[2]. И. Кант видел в пространстве и времени 
априорные формы человеческого мышле-
ния, которые приводят в порядок данные 
эмпирического этапа познания [8]. Дж. Бер-
кли и Д. Юм под пространством и временем 
понимали субъективное свойство человече-
ского сознания, а А. Бергсон, М. Хайдеггер— 
внутреннее переживание личности [25]. 
А. С. Чупров в заслуги М. Хайдеггеру ставит 
то, что он «…отважился показать бытие как 
нечто само себя переживаемое посредст-
вом человека, выступающим по отношению 
к “бытию вообще” неким Со-Бытием» [26]. 
В  психологии используется понятие 
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«субъективное время», под которым пони-
мается отличная от объективного времени 
длительность, которая отражает в челове-
ческом сознании цепочку состоявшихся, 
существующих и ожидаемых событий, со-
стояний, переживаний [16]. По взглядам 
А. Эйнштейна, пространственно-временной 
континуум, не имеет отдельного бытия, это 
скорее структурное качество гравитаци-
онного поля. Но при этом А. Эйнштейн не 
отрицал возможности рассмотрения про-
странства и времени в качестве принципов 
человеческого мышления, а не внешних 
условий нашей жизни [27]. 

Все рассмотренные нами философские 
взгляды существенным образом повлия-
ли на исследование специфики хроното-
па культуры — в этой области проводится 
много отдельных философских и культуро-
логических исследований [15]. Что подтвер-
ждает эвристическую ценность различения 
внешнего (универсального) пространства и 
времени и внутреннего хронотопа сложно-
организованной системы, специфика кото-
рого обусловлена внутренним строением 
этой системы.

Таким образом, внутреннее простран-
ство и время сложной иерархической от-
крытой, неравновесной системы, согласно 
выбранному нами подходу, — это формы 
координации сосуществующих внутри сис-
темы объектов. Хронотоп системы зависит 
от качества элементов системы и взаимосвя-
зей между ними. Изменение качественного 
состояния элементов системы и их взаимос-
вязей неизбежно приводит к соответствую-
щему изменению внутренних пространст-
венно-временных характеристик системы. 
При этом внешнее универсальное время 
системы может оставаться неизменным, су-
щественно отличаясь от внутренних харак-
теристик времени и пространства сложно-
организованной, открытой неравновесной 
системы. 

1. Пространственно-временной
фактор на войне

Научно-техническая революция в наше 
время приобрела перманентный характер. 
Она существенным образом меняет матери-
ально-техническую базу вооружённых сил 
и других структур, участвующих в военном 
противоборстве держав и коалиций стран. 
Использование новейших космических и 
цифровых технологий, разведывательно-
ударных комплексов, высокоточного оружия 
привели к качественным преобразованиям 
в вооружённой борьбе. Точечные сокру-

шительные удары на всю глубину боевых 
порядков противника и по его критической 
инфраструктуре в глубоком тылу, широкое 
использование разведывательных и удар-
ных беспилотных летательных, надводных 
и подводных аппаратов, получение инфор-
мации о любом перемещении сил и средств 
противника в режиме реального времени 
благодаря спутникам и дронам, применение 
«умных» бомб и снарядов (наводящихся на 
цель через космические спутники) — по-
добные новинки вооружённой борьбы из-
меняют саму парадигму войны [12]. Этим 
обусловлена трансформация внутреннего 
хронотопа войны, отличного от внешнего 
универсального пространства и времени. 
Правильная ориентация человека (от полко-
водца до рядового солдата) на современной 
войне предполагает необходимость учёта 
подобного рода изменений. 

Человек в своей практике часто вносит 
изменения в координацию расположенных 
вокруг него объектов. Сакральное про-
странство в культуре разных народов за-
даёт свою иерархию расположенных в нём 
объектов — алтарь храма не равен иной его 
части, тем более территории за пределами 
культового сооружения. Религиозный об-
ряд или ритуал переносит его участников 
из обычного универсального хронотопа в 
сакральное пространство и время. Отли-
чие сакрального пространства и времени 
от универсального физического хронотопа 
детально описал в своих работах М. Элиаде 
[28]. Подобно этому, хронотоп войны задаёт 
свою специфику координации объектов 
на поле боя. Командир, распределяя цели 
между подчинёнными, деля их на перво-
очередные и второстепенные, участвует в 
форматировании пространства боя. «Свой» 
в бою существенно отличается от «чужого», 
ключевая позиция имеет более важное зна-
чение, чем другие. Все особенности мест-
ности рассматриваются в логике простран-
ства боя. Находясь на этой же местности в 
мирное время, мы совершенно по-другому 
ориентируемся на ней. Появление в физи-
ческом пространстве активно используемых 
средств вооружённого насилия переформа-
тирует внутреннее пространство боя. Каче-
ство боевой техники и вооружения, новые 
технологии их применения влияют напря-
мую на хронотоп войны.

Игровое пространство также отличается 
от внешнего универсального пространства. 
Например, при игре в футбол специальны-
ми линиями обозначены размеры игрово-
го поля, штрафной площади, ворот и т. д. 
Иногда считанные сантиметры располо-
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жения мяча по отношению к линии ворот 
решают судьбу матча, турнира, размера 
призовых выплат, будущего команд и иг-
роков. Противо борство команд проходит в 
соответствии с хронотопом игры. Незнание 
этих правил делает нас дилетантами в этой 
области без шансов на победу. Все виды игр 
имеют отличный друг от друга внутренний 
хронотоп. Меняя правила, мы можем вно-
сить в него изменения. Так, сокращение 
лимита времени на заданное количество 
ходов в шахматах существенно изменяет 
характер противоборства на шахматной 
доске. Профессионалы отмечают существен-
ное отличие в стратегии и тактике игры в 
«быстрые» шахматы и шахматы с обычным 
лимитом времени. Правила ведения совре-
менных боевых действий преимущественно 
диктуют кроме политических и иных пара-
метров используемые сторонами техниче-
ские средства. Возможности дальнобойных 
орудий позволяют их держать дальше от 
линии соприкосновения войск и делают 
уязвимыми объекты противника на всю глу-
бину их действия. Появление на поле боя 
большого количества новых гораздо более 
дальнобойных ракет или ударных дронов 
большого радиуса действия, радиолокаци-
онных станций контрбатарейной борьбы 
меняет всю конфигурацию района боевых 
действий. 

Бывший заместитель министра оборо-
ны РФ академик РАН А. А. Кокошин в своих 
экспертных оценках прямо отмечает наме-
тившийся устойчивый тренд в области во-
енных технологий, обуславливающих соот-
ветствующие изменения в сфере военного 
искусства, — систематическое увеличение 
количества и качества средств и способов 
ведения войны практически по всем на-
правлениям — от ядерного оружия до не-
летальных средств поражения [9].

Ряд экспертов настаивают на том, что 
современная война наиболее адекватно мо-
жет быть представлена в качестве системно-
целевой модели. Это выражается в попытке 
создать концепцию сетецентрической вой-
ны, что позволяет увидеть синхронное про-
тивоборство воюющих сторон в нескольких, 
отличных друг от друга пространствах: в ма-
териальном или физическом, информаци-
онном, когнитивном (рассудочном) и соци-
альном. Каждое противостояние наполнено 
своим специфическим содержанием, отли-
чается целями, решаемыми задачами, сред-
ствами и технологиями, но при этом для по-
беды в войне важно достичь эмерджентного 
эффекта, т. е. обеспечить максимальную 
синергию (однонаправленность действий 

различных сил) всех элементов системы [3, 
c. 30]. Это приводит нас к важному выводу о 
том, что между разными пространствами, на 
которых происходит противостояние в вой-
не нет непроходимой грани, они зависимы 
друг от друга. Так, успешные действия на 
поле боя на физическом уровне существен-
но влияют на информационное противобор-
ство и, наоборот, информационные дивер-
сии в той или иной степени обуславливают 
результат вооружённого противостояния.

Стратегия войн прошлых столетий 
предполагала прежде всего разгром воору-
жённых сил врага. По мнению некоторых 
военных экспертов, в современной войне 
это иногда не столь важно — достаточно 
привести их в такое состояние, при кото-
ром они не будут иметь возможности вести 
вооружённую борьбу под натиском инфор-
мационно-психологических, экономических, 
политических и иных способов воздейст-
вия, осуществляемых в соответствующих 
им пространствах [20]. Тем не менее мы 
согласны с А. В. Сержантовым в том, что 
применение вооружённых сил по-прежне-
му стоит считать атрибутивным признаком 
войны, несмотря на коренные изменения 
в её содержании. Конечно, информацион-
ное, экономическое и пр. виды воздействия 
позволяют наносить противнику урон, со-
поставимый с результатами вооружённого 
насилия, но всё-таки так называемые ин-
формационные, психологические, экономи-
ческие и пр. войны, войнами в полном смы-
сле не являются. Другое дело, что они могут 
быть использованы в качестве компонен-
тов современной войны. Но вне сочетания 
с применением вооружённых сил термины 
«информационная война», «дипломатиче-
ская война», «экономическая война», «пси-
хологическая война» используются для того, 
чтобы указать на жёсткость противостояния 
и возможность нанесения существенного 
урона противнику [14; 20]. Возможно, со 
временем научному сообществу будет на-
вязано понимание экономической, инфор-
мационной и пр. войн как разновидностей 
войн, элементов её классификации (попытки 
этого встречаются уже сейчас), но мы не ви-
дим в этом эвристической ценности.

Гибридный характер современных меж-
дународных конфликтов усложняет раз-
личение войны и мира. Например, в во-
енное противостояние России и Украины 
вовлечены члены НАТО и некоторые дру-
гие страны — они оказывают Украине по-
мощь предоставлением военной техники, 
боеприпасов, разведывательных данных, 
воздействуют на Россию экономическими 
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санкциями, политическим давлением. Но 
до тех пор, пока не вовлечены в конфликт 
их вооружённые силы, есть основания не 
считать их прямыми участниками войны. 
Получается, что в информационном, эко-
номическом и политическом пространстве 
США и её союзники напрямую противостоят 
России на стороне Украины и только отсут-
ствие их регулярных войск в районе бое-
вых действий (в физическом пространстве) 
сдерживает перерастание этого конфликта 
в полномасштабную третью мировую войну.

Сильная сторона военного конфликта 
может не достичь целей войны, имея пре-
восходство на театре военных действий (в 
физическом пространстве), если не сможет 
противостоять противнику и тем, кто его 
поддерживает на дипломатическом, гумани-
тарном и экономическом фронте [17]. Таким 
образом, провалы противника на поле боя 
могут в некоторой мере компенсироваться 
успехами в информационном, экономиче-
ском и др. пространствах. 

Субъективное пространство
и время человека на войне

Исходя из нашего понимания простран-
ства и времени как способа координации 
сосуществующих объектов, а также наличия 
внешнего (универсального) и внутреннего 
(уникального) хронотопа у сложнооргани-
зованной открытой неравновесной системы 
(в качестве которой можно рассматривать 
войну) рассмотрим положение человека, яв-
ляющегося участником военных действий. 

Эвристически ценно, на наш взгляд, раз-
личать объективные и субъективные про-
странство и время на войне. Субъективное 
время характеризуется интенсивностью 
происходящих в жизни человека измене-
ний, наполненностью событиями, характе-
ром происходящих процессов. Субъектив-
ное пространство отличается пониманием 
своего места на поле боя среди своих сослу-
живцев, врагов, военной техники, оружия, 
территории, занятой войсками (своими и не-
приятеля) и т. д. Хронотоп на войне субъек-
тивно воспринимается как экстремальный, 
так как в нём присутствует реальная опас-
ность для собственной жизни. Не случайно 
при исчислении стажа военной службы один 
год пребывания на войне приравнивается 
нормативными правовыми документами в 
нашем государстве к трём мирным годам 
[19]. 

Субъективное пространство-время участ-
ника военных действий коррелирует с объ-
ективным внешним хронотопом войны. На 

его формирование также влияют мощные 
информационные потоки, способные на-
рушить устоявшиеся формы координации 
человека в окружающем мире, переформа-
тировать его внутренний мир. Человек при-
сутствует своим телом в районе боевых дей-
ствий, но кроме того пребывает ментально 
в глобальном информационном простран-
стве, к которому он получает доступ благо-
даря современным цифровым технологиям. 
Неверная координация в информационном 
поле может быть столь же губительна, как 
и в материальном измерении на поле боя. 
Если воин не способен правильно понимать 
происходящее на поле боя, не различая 
опасные цели от обычных, возможности 
своих и чужих средств вооружённой борь-
бы, средств укрытия и защиты, то это таит 
для него смертельную угрозу. Столь же не-
поправимые последствия могут наступить 
в результате неправильной координации в 
информационном пространстве.

Информационное пространство в сов-
ременной войне стало ареной жёсткого 
противодействия. В прошлые времена 
информационное воздействие на врага с 
целью его деморализации, конечно, тоже 
проводилось. Однако новые технические 
возможности позволяют теперь тотально 
воздействовать на противника, как на его 
военнослужащих, так и на всё население. По 
оценкам экспертов, войны прошлого вклю-
чали в себя примерно 80 % насилия и 20 % 
информационной обработки. Войны ны-
нешней эпохи предполагают 80—90 % про-
паганды и только 10—20 % вооружённого 
насилия. «При этом эффект от информаци-
онного воздействия может быть сопоставим 
с результатами крупномасштабного приме-
нения военной силы» [24, с. 37]. Можно, на 
наш взгляд, ставить под сомнение точность 
этих цифр, но вряд ли кто осмелится воз-
ражать против признания наличия общей 
тенденции возрастания роли информа-
ционного противостояния в современной 
войне. Доминирование в информацион-
ном пространстве в ходе вооружённого 
конфликта имеет своей целью не только 
психологическое подавление противника, 
но и духовную мобилизацию своих войск и 
населения, а также формирование нужного 
отношения к своим действиям на между-
народной арене. Для господства в инфор-
мационном пространстве важно овладеть 
его ключевыми элементами — средствами 
производства и трансляции информации, 
а также ресурсами, позволяющими разру-
шать информационные потоки, формируе-
мые противником. Подобно тому как важ-
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но для удержания инициативы на поле боя 
занимать командные высоты в физическом 
пространстве, в информационном хроно-
топе первостепенное значение приобре-
тает контроль над социальными сетями и 
популярными СМИ. Здесь также сражаются 
«армии» профессиональных специалистов, 
применяется стратегия и тактика присущие 
информационной войне.

В цифровую эпоху война предполагает 
нанесение поражения не только армии, но 
и всему населению, живущему на террито-
рии противника, через обеспечение сковы-
вания воли к сопротивлению врагу со сто-
роны военных и мирных граждан. Поэтому 
стоит признать правоту ведущих военных 
экспертов нашей страны президента Акаде-
мии военных наук РФ М. А. Гареева и ви-
це-президента этой академии Н. И. Турко в 
том, что «современные военные разработки 
в информационной сфере обладают потен-
циалом, способным в корне изменить об-
лик войны XXI века» [6, c. 9]. Теперь каждый 
гражданин воюющей державы становится 
объектом информационного влияния со 
стороны противника, готового оказывать 
комплексное воздействие на массовое об-
щественное сознание, но способного также 
к эффективной работе с разными референт-
ными группами, проведению масштабных 
и локальных информационно-психологи-
ческих диверсий и провокаций, введению 
людей в заблуждение, в состояние страха и 
паники. Решающие события, таким образом, 
могут происходить вдали от линии фронта, 
обозначенной на картах военных.

Таким образом, современная война в 
гораздо более значительной степени, чем 
прежде, превращается в противостояние 
смыслов. Её гибридный характер предпо-
лагает стремление противоборствующих 
сторон установить жёсткий контроль над 
ментальным слоем общественного созна-
ния страны-противника, посеять сомнение 
в справедливости действий своего полити-
ческого руководства и вооружённых сил, по-
дорвать веру в победу над врагом, посеять 
панические настроения, расколоть общест-
во [4, c. 170]. Следом за этим информаци-
онная политическая и финансовая поддер-
жка оппозиции правящему режиму может 
способствовать разрушению внутреннего 
единства социума и даже привести к смене 
политического режима в стране. Подобные 
цели ставились и в прошлые века, но тогда 
не было столь мощных средств ведения ин-
формационной войны, что обусловливало 
акцент на вооружённое насилие как сред-
ство ведения войны.

В последнее время всё более часто в 
научной литературе используется термин 
«консциентальная война», под которой 
принято понимать переформатирование 
общественного сознания страны-против-
ника. Эти цели, в первую очередь, дости-
гаются в информационном пространстве. 
Они могут сочетаться с вооружённым на-
силием или использоваться без его приме-
нения. Классическим примером примене-
ния таких технологий являются «цветные 
революции», которые происходят в самых 
разных уголках мира. О технологии под-
готовки подобного рода государственных 
переворотов написано много научных тру-
дов [20]. Некоммерческие организации, 
финансируемые из зарубежных западных 
источников, способны существенным обра-
зом изменить ориентацию своих адептов 
в социально-культурном пространстве. То, 
что ранее воспринималось как сакральное, 
традиционно-значимое и важное становит-
ся в новой сетке координат устаревшим, 
отсталым, вредным. Напротив, на вершину 
в ценностной иерархии возносятся те иде-
алы и смыслы, которые будоражат сознание 
масс, заставляя их разрушать устоявшиеся 
социальные институты. 

Культура постмодерна, отмены, по-
стправды и пр. — это реализованный проект 
переформатирования хронотопа культуры 
отдельных социумов с претензией на гло-
бальное доминирование.

Таким образом, современные войны 
предполагают нанесение поражения про-
тивнику не только в физическом простран-
стве и времени, противоборствующие 
стороны также нацелены на переформати-
рование субъективного мира людей. Пра-
вильная координация в субъективном про-
странстве и времени столь же необходима 
для победы, как адекватная ориентация на 
поле боя. 

Заключение

Высокая динамика в сфере военных тех-
нологий обуславливает уникальность хро-
нотопа каждой новой войны. Не случайно 
даже те офицеры и генералы российской 
армии, которые имели опыт чеченской и 
сирийской войн не сразу смогли адекватно 
ориентироваться в хронотопе специальной 
военной операции на Украине. Понадо-
бился период адаптации к новым для них 
реалиям. Как отмечает А. А. Свечин: «Ка-
ждая война — частный случай, требующий 
установления особой логики, особой линии 
стратегического мышления» [21, c. 170]. Всё 
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это требует пересмотра подготовки кадров 
в военных академиях и училищах, где пока, 
на наш взгляд, слишком много времени 
и усилий направлено на изучение опыта 
прошлых войн, освоение алгоритмов успеш-
ных действий в прошедших сражениях. Зло-
употребление таким подходом приводит к 
формированию шаблонности мышления, 
неготовности ориентироваться в уникаль-
ном хронотопе конкретной войны.

Специальная военная операция проде-
монстрировала высокую степень вовлечён-
ности в решении её задач как федераль-
ных, так и региональных органов власти 
по всей стране. На наш взгляд, есть смысл 
в том, чтобы вернуться к имевшей место в 
советское время практике повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки в Военной академии Генерального 
штаба руководящего звена федеральных и 
региональных органов исполнительной 
власти по программе «Национальная без-
опасность».

Военно-философская мысль должна 
оперативно реагировать на изменения в 
военной сфере, обогащая военную науку 
адекватными современным реалиям мето-
дологическими установками.

___________________
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Abstract
Introduction. War as a social phenomenon has 
always been an object of philosophical reflection, 
since its results largely determine the further de-
velopment of society and have a profound impact 
on all spheres of social life. In connection with the 
ongoing so-called special military operation which 
Russia is conducting in Ukraine and which is at 
the same time a proxy war of the collective West 
against our country, the modern philosophical 
discourse of war is clarified. One of the important 
aspects of the ontology of war is considering its 
chronotopos. The space-time factor has a signifi-
cant impact on the course and outcome of hostili-
ties in modern warfare, which makes its study very 
relevant.
The purpose of the study is to describe the chrono-
topos of modern warfare, to show the influence of 
the space-time factor on the course and result of 
hostilities.
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Methods. Being supporters of the relational 
concept of space and time, the authors consider 
the chronotopos of war as its internal attributive 

property. In addition, they rely on the methodology 
of synergetics, which makes it possible, in addition 
to the external universal space-time, to single out 

the internal space-time of open complex non-equi-
librium systems. The authors apply structural-func-

tional analysis to study material and ideal objects 
that influence the characteristics of space and time 
in modern warfare. They also use general scientific 
methods: abstraction, comparison, description and 

explanation.
Scientific novelty of the research. The authors 

give characteristics of the war chronotopos at the 
beginning of the 21st century, and consider the 

tendencies of its changes. The necessity of taking 
into account spatio-temporal changes in planning 

and conducting hostilities in modern warfare is 
substantiated.

Results. New means of warfare, as well as the cor-
responding changes in tactics, operational art and 

strategy, will significantly reformat the chronoto-
pos of war. The space of modern warfare is being 

radically transformed due to the fact that the 
confrontation simultaneously takes place not only 

on the plane, but also in the air, in space, under 
water, and even in social networks. New capabili-

ties of strike systems are changing the perception 
of such characteristics of the war space as the front 

and rear. What was previously considered a deep 
safe rear, in the era of using missiles and combat 
drones, is no longer such. The time of war is also 

changing. An increase in the flight speed of ammu-
nition, aircraft, and missiles increases the dynamics

of battles and intensifies all processes on the bat-
tlefield. Hypersonic systems are changing the pace 
of war, space satellites, reconnaissance drones and 
new technologies make it possible for the com-
mander officer of the battle to see everything that 
happens on the battlefield in real time, regard-
less of the distance from objects. Each new war is 
fought in its own space-time continuum. To win the 
war, all this must be taken into account.
Conclusions. The chronotopos of war within the 
framework of the relational concept of space and 
time prevailing in modern philosophy is changing 
due to the emergence of fundamentally new means 
of warfare with new capabilities, which requires 
a significant adjustment in combat management, 
ensuring the adequacy of human behavior in war, 
training troops, taking into account the character-
istics of the space-time continuum of a particular 
war, understanding on the part of the command 
staff of the essence of changes in the space and 
time of modern war. Old stereotyped ideas about 
the chronotopos of war can cause disorientation of 
a person on the battlefield, which requires not only 
a philosophical reflection of the ongoing spatio-
temporal changes, but also the practical consid-
eration of new knowledge in training troops, in 
planning and conducting combat operations.

Keywords:
war,
chronotopos,
space,
time,
philosophy of war
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Аннотация
Данная статья несёт в себе авторское понима-

ние феноменов, являющихся основой идео-
логической картины мира разных категорий 

социальных групп. Автором представлена 
историческая поэтапность развития основопо-

лагающих идей, являющихся сутью социальной 
идентичности и, следовательно, влияющих на 

легитимацию власти на протяжении организо-
ванной истории человечества и в современно-

сти. Такое понимание архетипов в политических 
науках представлено впервые. Статья выстроена 

вокруг понятия «архетип» и расширяет его зна-
чение до политических и идеологических изме-
рений. Так, с помощью методологии категорий 
архетипов были выявлены следующие формы, 

превалирующие в организованной истории 
человечества: архетипы Солнца, Церкви, Нации 

и Права. Такие формы могут являться удобной 
методологией в конфликтологии, политологии, в 
науке о международных отношениях. Представ-
ленный подход открывает новое теоретическое 

направление в указанных науках.

Ключевые слова: 
архетип, 

легитимация, 
идеологическая картина мира, 

религия, 
церковь, 

нация, 
право

Архетипы несут в себе унаследованные 
коллективные инстинкты, поведенческие 
программы. Общая логика рассуждений 
общепризнанного основателя концепции 
К. Г. Юнга может подразумевать, что он 
понимал архетипы как унаследованные от 
предыдущих поколений и закреплённые 
в схемах элементы коллективного бессоз-
нательного, которые отражают в индиви-
дуальном сознании явления и ситуации, 
типичные для социальной и культурной ре-
альности. Формирование таких схем являет-
ся результатом накопления в генетической 
памяти многовекового коллективного опыта 
в аналогично структурированных взаимо-
действиях, которые человек получает в те-
чение своей жизни (например, принятие но-
вого члена в сообщество, признание своего 
места в иерархии, конфликт и так далее) [14, 
P. 2325—2330].

Целью данной работы является отобра-
жение и воспроизведение выстраивания ле-
гитимности социально-политической иерар-
хии в истории международных отношений. 

Легитимация — важнейший фактор, 
обес печивающий жизнеспособность влас-
ти. Очевидно, первой исторической формой 
легитимации власти была ее сакрализация: 
носители власти рассматривались не столь-
ко как субъекты собственной власти, сколь-
ко как избранники и проводники высших 
сил, населяющих трансцендентный мир [2, 
c. 38—42].

Существование архетипа иерархии спо-
собствует установлению социального поряд-
ка, в рамках которого создается более или 
менее открыто выраженная, понимаемая и 
принимаемая всеми участниками матрица 
позиционных взаимодействий, где каждая 
социальная позиция предъявляет ряд тре-
бований и предписаний к тому, кто ее зани-
мает [2, c. 38—42].

Идеологическая картина мира — это 
сложная система, которая, помимо проче-
го, включает архетипические образы и сим-
волы, которые легитимизирует не только 
статус-кво существующего общественного 
порядка, но и миропорядок в целом.

Одним из главных требований к системе 
значимых знаков миропорядка, конституи-
руемого нарративом, является взаимодо-
полняемость этой системы знаков по отно-
шению к ценностному ядру корпоративного 
сообщества — системе идентификационных 
и иерархических маркеров, значимых для 
корпорации.

Таким образом, архетипические про-
граммы корпоративизма и иерархии обес-
печивают укрепление единства и иден-
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тичности социокультурного сообщества, 
формируя идеологическую картину мира, 
которая легитимизирует социальный поря-
док [3, c. 38—42].

Следовательно, архетипы — это внутрен-
ние образы, являющиеся стержнями убеж-
дений, идей, провоцирующими действия и 
поэтому широко использующиеся для мани-
пуляций общественным мнением. Однако 
в данной работе «архетип» будет использо-
ваться скорее не в юнгеровском понимании, 
а в форме несколько приближённой к нему 
«фундаментальной идеи», затрагивающей 
тем не менее бессознательные основы 
мышления индивида и группы. 

В соответствии с таким пониманием ар-
хетипа, были выделены 4 основных периода 
смены «фундаментальной идеи» — Архетип 
Солнца, Архетип Церкви, Архетип Нации, Ар-
хетип Права.

Архетип Солнца

Ты — мощь, ты — сила победы,
ты бессмертный... 

Блистающий златом в лучах зари, 
восходите вы вместе, Индра и Солнце. 

Древнеиранская формула 
посвящения в Цари Царей

Первый период существования органи-
зованного человечества, по большей части 
границы которого определены Антично-
стью, можно охарактеризовать как Архетип 
Солнца. Его главной чертой является обо-
жествление правителя, который совмещает 
в себе функции политического и религиоз-
ного лидера, он прообраз божеств, он не-
что больше, чем человек. Такое отношение 
строилось по схеме «Человек — это смерт-
ный бог, а бог — бессмертный человек» [1, 
c. 1]. 

Древний мир опирался на божествен-
ную царскую власть. Основами этого мира 
были — героическое действие и созерцание; 
посредников — обряд и верность; великую 
опору — закон и касту; и земной символ — 
Империю [16].

Первичной основой власти царей и во-
ждей, то есть тем, что заставляло других 
подчиняться им, благоговеть перед ними и 
почитать их, в Античности служило имен-
но их трансцендентное сверхчеловеческое 
качество, которое было не просто фигурой 
речи, но могущественной и вызывающий 
священный трепет реальностью [8, c. 20]. 
Правители, правившие в древнем Ассуре 
около 2000 года до н. э., называли себя 
Патиси, царями-жрецами. Только около 

1500 года, при Ассур-бел-нише-шу, появился 
королевский титул [19].

Любая власть была основана на духов-
ном владычестве «божественной природы, 
скрытой под человеческой внешностью». 
К примеру, согласно индоарийской тра-
диции, верховный правитель — вовсе не 
«простой смертный», но «великое божество 
в человеческом облике» [18, с. 4—5].

Египтяне видели в своем фараоне вопло-
щение Ра или Гора. Цари Альбы и Рима оли-
цетворяли Юпитера; ассирийские — Баала; 
иранские — Бога света; точно так же Тиу, 
Один и асы были предками северогерман-
ских правителей; греческих царей дорийско-
ахейского периода называли διοτρεθέες или 
διογενεθέες, что указывало на их божествен-
ное происхождение [8, с. 20]. Как сообщает 
Ксенофонт, царь, который согласно своей 
функции, воспринимался как образ бога 
света на земле, принадлежал к касте магов 
и возглавлял ее [4, c. 17].

Царское достоинство часто олицетворя-
лось солнечным символом. В царе видели 
те же «славу» и «победу», которые были 
свойственны Солнцу и свету — символам 
высшей природы, — торжествующим ка-
ждое утро над мраком. «Восходит как царь 
на трон Гора живущих, как отец его Ра (сол-
нце) каждый день»; «Я установил, чтобы ты 
восходил царем Юга и Севера на трон Гора 
вечно, подобно солнцу» — в таких выраже-
ниях описывает это царская египетская тра-
диция [17, p. 11].

В древнеримских описаниях Бог Солнца 
вручает Императору державу — эмблему 
всемирного господства. Император Авре-
лиан активно продвигал культ Sol Invictus, 
«Непокоренного Солнца», Бога Солнца. Он 
превратил культ Солнца в официальную ре-
лигию поздней Римской империи наряду с 
традиционными римскими культами. Импе-
ратор Аврелиан утверждал, что он великий 
лидер, не обязательно как сам Бог Солнца, 
но назначенный им. Однако эта солнечная 
«слава» или «победа», связанная с царствен-
ностью, не сводилась к простому символу, 
но была метафизической реальностью, ото-
ждествляемой с действенной нечеловече-
ской силой, которой владел правитель как 
таковой, являясь не только политическим 
центром государства, но и его идейным 
смыслом, «фундаментальной идеей». Такая 
«фундаментальная идея» не является ис-
ключительно европейским пониманием — 
согласно дальневосточной традиции, царь, 
«сын неба» — тянь-цзы — то есть тот, кто ро-
дился не как обычный смертный, обладает 
«небесным мандатом»: «Люди совершенные 



40 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (96) 2023

ВЛАСТЬ

по широте и глубине своей добродетели по-
добны земле; по её высоте и блеску подобны 
небу; по своей протяженности и длитель-
ности подобны безграничному времени и 
пространству. Тот, кто пребывает в этом 
духовном совершенстве, не выставляет себя 
напоказ, но, однако, подобно земле раскрыва-
ет себя в своих благодеяниях; он не движет-
ся, но, однако, подобно небу, осуществляет 
различные превращения; не действует, но, 
однако, подобно времени и пространству, 
приводит свои труды к совершенному за-
вершению». Но лишь такой человек «досто-
ин владеть высшей властью и повелевать 
людьми» [13, p. 1]. Укорененный в подобной 
силе или «добродетели», верховный прави-
тель, ван, в Древнем Китае обладал высшей 
функцией центра, третьей власти между не-
бом и землей. Считалось, что от его поведе-
ния скрыто зависят процветание или бедст-
вия его царства и моральные качества его 
народа [8, c. 23].

Цари, «черпающие свою древнюю власть 
от высшего бога и получившие победу из 
его рук», являются «маяками мира в бурю» 
[1, p. 10—16]. Эта персонификация власти 
уже давно является ключевым элементом 
политической жизни, особенно в России, где 
всё ещё являются сильными для восприятия 
персонификации власти.

Любой закон, объективно считающий-
ся таковым, должен был иметь «божест-
венный» характер: если его признавали 
таковым, тем самым признавая и его про-
исхождение из нечеловеческой традиции, 
то авторитет этого закона был непререка-
ем, он расценивался как нечто непоколе-
бимое, непреклонное и неизменное, не 
допускающее обсуждения; любое наруше-
ние закона представляло собой не столько 
преступление против общества, сколько, 
прежде всего, имело характер богохульст-
ва, святотатства (ασέβεια) — действия, пре-
допределяющего духовную судьбу самого 
виновника и тех, с кем он был социально 
связан. Вплоть до Средневековья мятеж 
против власти и имперского закона счита-
ли религиозной ересью, а мятежников — 
еретиками, врагами собственной природы, 
восставшими против закона самого своего 
естества [10, p. 89—90].

«Фундаментальная идея» Архетипа Сол-
нца выражается не только в персонифика-
ции власти, отношения к властителю как 
отцу (отсюда фото/видео вождей, лидеров 
с детьми, что напоминает известную ста-
тую Императора Августа и прижавшегося 
к его ноге ребёнка-народа, показывающие 
патерналистскую заботу власти о народе). 

Архетип Солнца — это, в целом, государст-
венная бюрократическая иерархия, обла-
дающая монопольным правом на осущест-
вление насилия. Само слово «государство» 
(лат. status, от греч. ίοτάναι «оставаться»), 
если даже эмпирически и ведет свое про-
исхождение от той формы общественной 
жизни кочевых племен, которая складыва-
лась у них на постоянной стоянке, тем не 
менее может отражать и высший смысл, 
свойственный порядку, нацеленному на ие-
рархическое соучастие в духовной «устойчи-
вости», в противоположность временному, 
неустойчивому, изменчивому, хаотическому 
и партикуляристскому характеру, анархии и 
хаосу [11, p. 38].

Однако ошибочно полагать, что данный 
Архетип является только персонификацией 
власти, созданием культа личности. Эта 
идея делает культом личность в целом, че-
ловек является центром идеи, построенной 
на меритократии, утилитаризме и частич-
ном дарвинизме. В искусстве, например, 
Архетип Солнца выражается в восхвалении 
Человека, по образу микеланджеловского 
«Давида», «Мыслителя» Родена, картины 
Ж. Д. Энгра «Наполеон на императорском 
троне» и другими работами, отражающими 
героизацию и легендаризацию отдельно 
взятой личности.

Архетип Солнца — один из наиболее уко-
ренившихся в подсознании. Однако сейчас 
следование ему выражается не только в 
любовании рассветами и Масленицей. Арех-
тип Солнца — укоренившаяся политическая 
традиция, её господство не ограничивается 
лишь Античным периодом, так как эта «фун-
даментальная идея» является фундаментом 
для последующих.

Архетип Церкви

Я Господь, и нет иного; нет Бога
кроме Меня; 

Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 
дабы узнали от восхода солнца

и от запада, 
что нет кроме Меня; Я Господь,

и нет иного.
Книга пророка Исайи, 45, 5-6

Согласно академическому «Новому 
словотолкователю» Николая Яновского 
(1803 год), в начале XIX века слово «архетип» 
употреблялось только в одном выражении: 
архетип света, то есть идея, в соответствии 
с которой Бог создал мир [9, стб. 233].

Казалось бы, взаимосвязь предыдущего 
типа с ныне разбираемым выражена наибо-
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лее ярко, так как Архетип Церкви, букваль-
но, является надстройкой над Архетипом 
Солнца. В данном случае под «Церковью» 
понимается всё разнообразие мировых ре-
лигий, а не только европейско-христианское 
мировоззрение. Наложение на Архетип Сол-
нца, в первую очередь, выразилось в фор-
мировании конкретной идеи абсолютной, 
всеобъемлющей идеи божественной власти 
и в политико-социальном плане стало даже 
некоторой эволюцией этой идеи, так как 
намного повысило степень фанатизма у по-
следователей культа, что стало, безусловно, 
более высоким уровнем преданности, более 
крепкой связывающей сетью и более быст-
рым способом мобилизации. Религиозная 
составляющая человеческой идентичности 
проявила себя как намного более глобаль-
ная, интерэтническая и агрессивная, чем 
просто поклонение обожествленному пра-
вителю. 

Если разбирать детально, то у Архетипа 
Солнца и Архетипа Церкви довольно схожие 
способы легитимации властных иерархиче-
ских отношений. Например, Архетип Солнца 
фигурирует в христианстве в качестве боже-
ственного атрибута — христианская иконо-
графия использует символ божественного 
Солнца, изображая его в виде ореола вокруг 
головы, который явно воспроизводит зна-
чение египетского урея и короны, испуска-
ющей свет солнечной царственности. Тем 
не менее, между двумя «фундаментальны-
ми идеями» есть одно существенное разли-
чие — Архетип Солнца создавал идеальный 
образ (образ идеи в равной степени) в кон-
кретном лидере, сочетавшем в одних руках 
всю власть своей Империи — он — источник 
закона, власти, благодати, центр вселенной 
и главный почитаемый объект-субъект. 
В Архетипе Церкви власть разделилась на 
мирскую светскую и духовную идейную. Это 
разделение нивелировало роль государства 
и возвеличивало роль отдельно взятой ре-
лигиозной общины. При этом в результате 
определённого исторического развития, 
снова дало легитимацию властных иерар-
хических отношений — светский правитель 
должен был получить «одобрение» от пред-
ставителя влиятельной религиозной общи-
ны и только тогда его власть становилась 
правомерной и законной. 

Из стандартного европейского Архе-
типа Церкви выбивается самый явный ги-
брид двух «фундаментальных идей» (вернее 
было бы обозначить, что это не гибрид, а 
скорее «переходная форма») — Византий-
ская Империя. Это государство, созданное 
Константином в ходе особой приснившейся 

ему божественной санкции («Hoc vince»  — 
«Сим победиши») понимается как образ не-
бесного царства, созданного по воле Бога 
и предопределенного Им. Земной владыка 
— βαςιλεύς αυτοκράτωρ (василевс-автокра-
тор)— являет собой образ Владыки вселен-
ной; как таковой, он может быть только 
одним и другого такого не существует. Он 
властвует как над мирским царством, так 
и над духовным, и его формальное право 
универсально: оно распространяется и на 
те народы, которые в действительности 
имеют независимое правление, не под-
чиненное реальной имперской власти — 
правление, которое является «варварским» 
и «несправедливым», поскольку основано 
исключительно на натуралистических пред-
посылках [20]. Византийский автократор 
подчинял себе религиозную христианскую 
общину, Вселенский патриарх назначался 
автократором, снимался с должности им же, 
помимо этого автократор-император пред-
седательствовал на Вселенских соборах, 
формирующих универсальную церковную 
доктрину. Этот достаточно уникальный ги-
брид, с падением Константинополя, идей-
но переехал в Третий Рим (провозглаше-
ние которого, безусловно, является тем же 
способом легитимации, сочетающим обе 
«фундаментальные идеи»). Наиболее ярко 
в российской истории эта «византийскость» 
проявилась в имперский период, когда 
Пётр I упразднил должность патриарха и 
утвердил вместо этого государственный 
подотчетный только лишь Императору ор-
ган — церковный Синод. На данный момент 
Архетип Церкви как никогда актуален и ис-
пытывает кризис в силу церковного раскола 
на Украине.

Напоминает византийский гибрид так-
же и церковная ситуация в Великобрита-
нии, когда Генрих VIII, желая усилить свою 
личную власть (в соответствии с Архетипом 
Солнца), создал свою англиканскую церковь 
и возглавил её.

Как во времена Средневековья, так и в 
современный исторический период, Архе-
тип Церкви не просто стал «фундаменталь-
ной идеей» мировосприятия, «самости», 
идентичности, но и преобразовал следу-
ющие учению страны в особые цивилиза-
ционные группы [7]. В рамках каждой ци-
вилизационной группы Архетип Церкви 
занимает особое место в легитимации влас-
ти и порядке жизни каждого индивида. Так, 
в исламских странах это самый сильный из 
существующих архетипов, диктующий пра-
вила жизни и порядок государственного 
устройства. 
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Архетип Церкви является «фундамен-
тальной идеей» и в построении госу-
дарств — США изначально строились пилиг-
римами, вдохновлёнными созданию «града 
на холме», нового идеального государства, 
лишённого недостатков европейских стран, 
из которых эти мигранты и бежали [12, 
p. 171]. Цитируя Евангелие от Матфея (5:14), 
в котором Иисус предупреждает, что «город 
на холме не может утаиться», Уинтроп пре-
дупреждал своих собратьев-пуритан, что их 
новое сообщество будет «подобно городу на 
холме, глазам всех людей на нас».

Архетип Церкви всегда проявлял себя во 
время конфликтов: широко известны фразы 
«С нами Бог», «Gott mit uns» и так далее, ко-
торые проявлялись уже при преобладании 
следующего архетипа. При этом знамена-
тельно то, что во время больших историче-
ских потрясений атеистический СССР реани-
мировал институт Патриархии и добавил к 
коммунистическим и националистическим 
(патриотическим) лозунгам и религиозные, 
добавив к государственным наградам рели-
гиозные, такие как Орден Александра Нев-
ского и другие.

Архетип Нации

Нация — это сообщество людей, ко-
торые через единую судьбу обретают 
единый характер. 

Отто Бауэр

Общие «этнические» контуры играют 
важную роль в наделении современных 
наций идентичностями и эмоциональной 
нагрузкой [3, c. 139]. Возникновение нацио-
нализма было обусловлено десекуляризаци-
ей политики, отходу от религиозной состав-
ляющей легитимации власти и усиления 
власти светской. Оказалось, что достижения 
науки, результаты развития общественной 
мысли, «Эпохи Просвещения» снимают 
ореолы божественности. Для ряда стран, в 
которых эти мысли получили наибольшее 
развитие, необходимо было найти иной 
«скрепляющий фактор». Этот фактор был 
найден в другой «фундаментальной идее», 
сутью которой является единство сообще-
ства, которое строится не на основе общих 
верований и предрассудков, а общем языке, 
культурном коде, физиолого-биологических 
сходствах во внешности индивидов одно-
го социума. Архетип Церкви, таким обра-
зом, стал лишь составляющим элементом 
Архетипа Нации, так как являлся одним из 
основных культурных пластов. Падение не-
которых монархических режимов отчасти 

было обусловлено вызовом власти и леги-
тимности правителей со стороны народа. 
Важное место в развитии национализма 
занимало представление (и в конечном 
итоге оно стало само собой разумеющим-
ся и превратилось в глубокое убеждение) о 
том, что политическая власть может быть 
легитимной только тогда, когда она отра-
жает волю или, по крайней мере, отвечает 
интересам народа [3, c. 144].

На протяжении большей части европей-
ской истории споры о законном правитель-
стве касались вопросов божественного или 
естественного права, вопросов наследова-
ния, в основном связанных с происхожде-
нием, и споров об ограничениях, которые 
должны быть наложены на монархов. Во-
прос о национальной идентичности либо 
вообще не возникал, либо имел второсте-
пенное значение. Безусловно, приводимая 
периодизация не имеет чётких обусловлен-
ных границ. Так, апеллирование к народу 
происходит со времён первых Республик, 
в том числе Римской республики, во время 
существования которой все политические 
деяния свершались от имени «Сената и 
народа Рима». Однако стоит ещё раз под-
черкнуть, что настоящая работа уточняет 
параллельное существование многих «фун-
даментальных идей» одновременно, но сос-
редотачивается на более-менее детальном 
расписании каждой из них.

В своём значении «нация» и происхо-
дящий от этого слова феномен «нацио-
нализм» являются лишь отображениями 
соединяющей идентичности народа, этни-
ческой группы, выражающейся в полити-
ческой форме единства [15]. Современное 
понимание нации появилось во второй по-
ловине XVIII века в её определении «поли-
тико-гражданской нации», что относилось 
бы ко всем гражданам, живущим в своем 
собственном суверенном государстве. Та-
ким образом, «нация» является синонимом 
к слову «гражданственность».

Наряду с Архетипом Церкви, Архетип 
Нации является одним из самых распро-
странённых и ключевых «фундаменталь-
ных идей» как исторически, так и поли-
тически, являясь не только способом 
легитимации, но и генератором между-
народных конфликтов. Наибольшая часть 
международных конфликтов построена 
либо на Архетипе Церкви, либо на Архети-
пе Нации, либо, как правило, на их соче-
таниях. Архетип Нации также унаследовал 
многое и от Архетипа Солнца, и главным 
образом это выражается в создании наци-
онального эпоса.
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Так или иначе, Архетип Нации стал «фун-
даментальной идеей» гражданского само-
сознания, способом легитимации власти, 
существующей по решению и выбору на-
ции-народа, а также и способом мобили-
зации, в силу того, что межнациональные 
конфликты проявляют себя не реже, чем 
межконфессиональные. В обычном своём 
проявлении Архетип Нации проявляется в 
среднестатистическом патриотизме, уваже-
нию национальной Конституции и прочих 
основных законов, развитию националь-
ных проектов (программ), национальной 
безопасности (так как национальная без-
опасность приравнена к безопасности каж-
дого индивида, каждого гражданина), и в 
равной степени в национальных интересах 
по обеспечению благосостояния нации, 
хотя бы потому, что благосостояние нации 
приравнено к благосостоянию каждого 
гражданина. «Фундаментальная идея» На-
ции, таким образом, способствует порядку, 
благо получию и стабильности, также как и 
Архетип Церкви даёт понятную и во многом 
психологически приемлемую картину мира, 
смысл жизни. Однако как Архетип Церкви 
довольно просто формирует религиозный 
фанатизм и радикализм, так Архетип Нации 
с помощью шовинизма и «ура-патриотиз-
ма» формирует свои более крайние формы, 
печально известные примеры которых по-
терпели геополитическое поражение в се-
редине XX века и поэтому были обозначены 
как человеконенавистнические и неприем-
лемые.

Как Архетип Церкви стал логичным со-
седствующим типом для Архетипа Солнца, 
так и следующий тип занимает близкую по-
зицию к Архетипу Нации, являясь, тем са-
мым, крайним антагонизмом для Архетипа 
Солнца.

Архетип Права

Все люди по своей природе равны,  и 
каждый человек имеет право на свою ес-
тественную свободу, не подвергаясь воле 
или власти любого другого человека. Бу-
дучи равными и независимыми, никто не 
должен причинять вреда другому в его 
жизни, здоровье, свободе или имуществе.

Джон Локк

Казалось бы, Архетип Права неразрыв-
но связан с Архетипом Нации, почему же 
тогда потребовалось выделять его как осо-
бую «фундаментальную идею»? Все пере-
численные идеи, включая данную, можно 
разделить на две категории — индивидуа-

листичную и коллективистскую, где Архетип 
Церкви и Архетип Нации — коллективист-
ские архетипы, а Архетип Солнца и Архетип 
Права — индивидуалистичные. Архетип 
Церкви имеет ориентиром паству, служа-
щую божественной Идее, Архетип Нации 
превозносит конкретный человеческий со-
циум, построенный на определённых при-
знаках, Архетип Солнца обожествляет не 
Идею, а конкретную личность, возможно 
даже небольшую социальную страту, но во 
главе угла ставит не социум, а отдельную 
обожествлённую личность, что делает Ар-
хетип Солнца самой иерархичной «фунда-
ментальной идеей» «не для всех». Архетип 
Права превозносит каждого отдельного 
индивидуума и является самым индивиду-
алистским и наименее иерархичным среди 
всех «фундаментальных идей».

Казалось бы, также, что Право — это 
синоним «закона», а «закон» в своём сво-
еобразном виде господствует в каждом из 
перечисленных «фундаментальных идей» — 
для Архетипов Солнца и Церкви — божест-
венный трансцендентный закон, для Архе-
типов Нации и Права — это естественный 
закон о правах человека и гражданина. Од-
нако и среди этих идей есть существенное 
различие, обуславливающее их разделе-
ние — Архетип Нации сосредотачивается на 
конкретном политическом, культурном, эт-
ническом социуме, защищает скорее права 
своих граждан, а не права «чужеземцев», а 
в случае конфликта Архетип Нации требует 
жертв среди граждан ради «великой идеи», 
выживаемости Нации как таковой или до-
стижению поставленной внешнеполитиче-
ской цели, соответствующей национальным 
интересам.

Архетип Права космополитичен, это 
идеализм, построенный на безразличии к 
различиям между человеческими группами, 
господство Фемиды, казалось бы, не делаю-
щей предпочтений. Так называемая «естест-
венность» прав человека является очевид-
ным обожествлением, аналогом построения 
легитимности идеи за счёт неотъемлемости 
и утвердительности, что идея единственно 
верная и правильная только потому, что 
иначе быть не может.

Тем не менее не во всех случаях Архетип 
Права является универсальным. Помимо 
очевидных демократических и либераль-
ных идеологий, являющихся гибридами 
Архетипа Нации и Архетипа Права, именно 
к Архетипу Права относится социализм и 
коммунизм. При всём настаивании на ма-
териалистичности этих учений, их сущность 
является такой же теорией и идеей, кем-то 
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сконструированной в качестве объяснения 
функционирования человеческого общест-
ва и пожеланий на то, как это общество мо-
жет функционировать. Социалистические, 
коммунистические учения не сосредота-
чивались изначально на универсальном 
человечестве, но на интернационально уг-
нетаемых обширных человеческих стратах, 
что сделало эти идеи наравне столь же об-
ширными и популярными, как и конфессио-
нальные. Именно поэтому отчасти требует-
ся выделять Архетип Права как отдельную 
«фундаментальную идею», так как забота о 
положении каждого человека на планете 
является общей, а не националистической 
идеей.

Каждый последующий Архетип относит-
ся к предыдущим как к устаревшим. Отсюда 
отчасти каждый из них черпает свою собст-
венную легитимацию. Для Архетипа Права 
национальное деление не является более 
актуальным, а только лишь мешает разви-
тию человечества, свободе перемещения 
и человеческому выбору. Роль государства 
имеет значение для Архетипа Солнца, для 
Архетипа Нации, но не имеет существенно-
го значения для Архетипа Церкви и имеет 
лишь частичное значение для Архетипа 
Права, но лишь до той степени, пока госу-
дарственный аппарат эффективно защи-
щает права человека. В ином случае, госу-
дарство как институт может быть заменено 
международной организацией, важность 
решений которой может или даже должно 
быть выше, чем важность национальных 
законов.

Перечисленные «фундаментальные 
идеи», по своей сути, являются основами 
функционирования человечества на про-
тяжении истории, способами легитимации 
власти и мотивами, которые пробуждают в 
массах иерархические отношения власти. 
В зависимости от каждого конкретного ре-
жима и даже каждого конкретного индиви-
да, эти архетипы будут различаться в совер-
шенно свободных вариациях, но, кажется, 
что на данном этапе развития человечества 
как такого не может быть не больше и не 
меньше «фундаментальных идей». Краткая 
наглядная «карта» фундаментальных идей 
представлена ниже (см. рисунок).

Обряд как форма легитимации

Неслучайно в данной работе исполь-
зован термин «обряд» — установленный 
церемониальный акт, совокупность дейст-
вий, смысл которых имеет символическое 
значение [6]. Использование термина, ко-

торый, в большинстве случаев, относится 
к религиозным или древним придворным 
практикам в отношении «фундаменталь-
ных идей» является наиболее подходящим. 
Как архетипы являются выражениями кол-
лективного бессознательного, так и обря-
ды являются практическим выражением 
признания легитимности доминирующего 
архетипа.

Для Архетипа Солнца, пожалуй, для че-
ловека существует наибольшая свобода в 
осуществлении обрядов во многом из-за 
вариативности культур, что могут сущест-
вовать мировоззренчески в рамках данной 
«фундаментальной идеи». Но прежде всего 
для этого Архетипа существует уважение к 
социальной иерархии и власти, уважение, 
перерастающее в подобострастие. Вместе 
с этим уважением в Архетипе Солнца поль-
зуется лишь сильная героическая личность, 
таким образом, героизация является мери-
лом легитимности.

Во времена господства Архетипа Цер-
кви несогласные с основополагающими 
религиозными догматами клеймились 
как веро отступники и еретики, «выдавли-
вались» из системы и массово умерщвля-
лись, межконфессиональные конфликты 
являлись структурными и главенствующи-
ми, так как верующие боролись за исклю-
чительность своего мировоззрения. Этот 
Архетип обозначен прежде всего испол-
нением конкретных духовных практик, 
определёнными правилами молитвы, по-
клонения и устройства быта. Одежда, со-
блюдение постов, регулярное посещение 
религиозных учреждений и показательное 
справление религиозных торжеств явля-
лись, а где-то и являются обязательны-
ми обрядами для подтверждения своего 
членства в религиозном сообществе. Как 
монарх должен был быть коронован и по-
мазан на царство, так и настоящий христи-
анин как минимум по воскресеньям обя-
зан посещать религиозные учреждения, 
совершать различные таинства, иметь 
дома «символ веры» и только этим дока-
зывать свою истинную принадлежность 
к единственно возможному и законному 
социуму.

Осуществление обрядов во времена го-
сподства Архетипа Нации наиболее затруд-
нено, так как это во многом обусловлено 
лингвистическими и физиологическими 
особенностями индивида и группы, в ко-
торой происходит его жизненный процесс. 
Ношение национальной одежды (под этим 
подразумевается скорее не народная оде-
жда в провинциальном стиле, а в целом 
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стиль и мода, принятая и воспринимаемая в 
каждой отдельной стране). И если одежда в 
последнее время, в условиях глобализации, 
не является более национальной специфи-
кой (за исключением, правда, по большей 
части, некоторых арабских и африканских 
стран), то, в первую очередь, язык и, во вто-
рую очередь, типичные черты представи-
теля определённой этнической группы и, в 
третью очередь, доминирующая конфессия 
являются основополагающими «обрядами» 
принадлежности. Для граждан Великобрита-
нии, например, в 2022 году было достаточно 
только лингвистического критерия для вы-
бора своего премьер-министра Риши Суна-
ка, этнического пенджабца и индуистского 
вероисповедания. Это определённо дока-
зывает, что в современной Великобрита-
нии сейчас господствует не Архетип Нации, 
а Архетип Права.

Наиболее интересным кажется про-
ведение обрядов в «мире» (под «миром» 
здесь подразумевается определённое по-
литическое, идеологическое и культурное 
пространство, практически как в понятии 
«мир-система») Архетипа Права. Данная 
«фундаментальная идея», установив себя 
как единственно верная, требует от суще-
ствующих в рамках её системы индивидов 
публичного выражения согласия со всеми 
своими постулатами, что делает её нарав-
не с Архетипом Церкви двумя наиболее 
тоталитарными основами функциониро-
вания человеческого общества, несмотря 
на то что, по сути, все четыре Архетипа 
являются тоталитарными идеями. Любой 

государственный документ в современное 
время не может существовать без откры-
того выражения приверженности правам 
человека, так как отчасти из этого черпает 
свою легитимность не только по выраже-
нию воли и защиты граждан конкретной 
страны, но и по защите прав любого пред-
ставителя человечества в принципе, ноги 
которого стоят на этой земле. Усомнение 
или пренебрежение отдельными правами 
человека, включая новейшие добавления, 
касающиеся свободы идентичности и ре-
форм института семьи являются прямыми 
мотивами для так называемой «отмены» 
этого индивида, общества, партии, культу-
ры или государства [5].
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Figure 1. The «Tap» of the ArchetTpes of power. 
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ideological picture of the world of different social 
group categories. The author presents the histori-
cal stage-by-stage development of the fundamental 
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prevailing in the organized history of mankind were 
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Аннотация
Введение. В консервативной политической 
фило софии в Германии в конце XX века сло-
жилось два основных подхода к социальной 

политике. Первый, патерналистский и корпора-
тивистский подход, продолжал линию, устояв-
шуюся в XIX веке, и предполагавшую активное 
участие государства в регулировании социаль-
ной поддержки. Второй, рыночный, перенимал 
американские идеи второй половины XX века и 

предлагал ограничение масштабов социального 
государства для экономии ресурсов и во избежа-

ние негативного влияния на рынок труда.
Цель. Проанализировать аргументы двух 

направлений немецкого консерватизма конца 
XX века, их философское происхождение и их 

значение для политики.

Методы. Статья опирается на сравнительно-
исторический подход, анализ институтов и пра-
вовых документов и герменевтический метод 
для изучения политико-административного и 
идеологического контекста развития немецкого 
консерватизма в конце XX века.
Научная новизна исследования. Статья фоку-
сирует внимание на интеллектуальном наследии 
немецких теоретиков, в то время как основное 
внимание отечественных и зарубежных исследо-
вателей консервативной политической филосо-
фии конца XX века привлекали американские и 
британские авторы. 
Результаты. Ключевые аргументы патерна-
листского подхода к социальной проблематике 
включают в себя указание на ответственность 
элит за благосостояние населения и сильное 
государства как средство компенсации неравен-
ства в обществе. Доводы рыночного подхода 
основаны на обращении к идеям гражданской 
добродетели и защите собственности как клю-
чевым силам, обеспечивающим общественный 
мир и благополучие. 
Выводы. На практике возобладал подход, 
предлагавший сохранение и расширение 
социального государства, и благоприятная 
экономическая конъюнктура, как и институци-
онально-идеологическая инерция, способст-
вовали воплощению решений в рамках этой 
парадигмы. Но идеи рыночного подхода не 
потеряли свою актуальность, поскольку нагруз-
ка на социальное государство возрастает из-за 
старения населения.

Ключевые слова: 
социальная политика, 
консерватизм, 
история Германии,
Г.-К. Кальтенбруннер, 
Г. Рормозер
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Введение

Во второй половине XX века термин 
«консерватизм» в Германии имел негатив-
ную коннотацию в академической и полити-
ческой средах из-за ассоциации с «консерва-
тивной революцией» начала XX века и той 
ролью, которую она сыграла в становлении 
тоталитарной идеологии. Но спрос на кон-
сервативную политическую философию был 
высок и в контексте противостояния с Со-
ветским союзом и коммунистической идео-
логией, и в спорах с леворадикальными мы-
слителями и группами, которые получили 
популярность в 1960-е. Последние десятиле-
тия XX века создали новое измерение, раз-
делившее уже саму консервативную филосо-
фию. Если с 1940-х до 1970-х рост экономики 
сопровождался в Европе развитием соци-
ального государства, то кризис 1970-х при-
остановил эту тенденцию. Многие политики 
и исследователи стали обращать внимание 
на чрезмерную нагрузку на экономику, со-
здаваемую социальными обязательствами. 
В Британии и США недовольство результа-
тами социальных программ и государствен-
ного вмешательства в экономику привело к 
появлению неоконсерватизма. Распростра-
нилось представление, что частная ини-
циатива сможет лучше справляться с теми 
вызовами, которые возникали в контексте 
социальной проблематики, поскольку госу-
дарственная бюрократия не заинтересована 
ни в конкуренции, ни в повышении эффек-
тивности, ни в качестве предоставляемых 
услуг, а зависимость граждан от получения 
помощи снижает их мотивацию к труду. 
Рыночный подход к социальной политике 
предлагал приучать население к опоре на 
собственные силы, к предусмотрительности, 
трудолюбию, независимости, самооргани-
зации и указывал на положительный опыт 
времён промышленной революции. Этот 
подход был характерен для США и Брита-
нии, но встречался и на континенте, в том 
числе в Германии. Но сохранялся и патер-
налистский подход, который указывал, что 
социальные программы должны воспиты-
вать чувство ответственности в элитах и со-
лидарность в получателях помощи, согласно 
сложившимся со Средних веков традициям. 

В качестве представителя патерналист-
ского подхода может быть упомянут фило-
соф австрийского происхождения Герд-Кла-
ус Кальтенбруннер (1939—2011), который с 
1962 года проживал в Германии и участво-
вал в немецком политико-философском ди-
скурсе. Немецкий философ Гюнтер Рормо-
зер (1927—2008) выражал идеи, близкие к 

рыночному подходу. Для стран с развитой 
социальной политикой, в том числе и Рос-
сии, анализ данных подходов представляет 
большой интерес, поскольку из-за старения 
населения в XXI веке нагрузка на социаль-
ное государство лишь возросла, но из-за 
политических и культурных факторов сокра-
щение социальной поддержки представля-
ется недопустимым.

Рыночная доктрина была основопола-
гающим элементом в немецкой политике 
середины XX века. В то же время сущест-
венную роль играл и консервативный эле-
мент, связанный с опорой на католическую 
и лютеранскую церкви. Выразителем кон-
сервативной политической философии ста-
ла партия «Христианско-демократический 
союз» при канцлере Германии Конраде 
Аденауэре. Партия с самого начала своей 
деятельности уделяла большое внимание 
социальному обеспечению населения. По 
мнению Г. Рормозера, смысл такого подхода 
состоял в том, чтобы сохранить обществен-
ный мир, обеспечить доверие и лояльность 
демократическому и правовому государству 
[5, с. 131].

Поначалу партия использовала аме-
риканский подход, говоря о защите част-
ной собственности. Программа IV съезда 
«Христианско-демократического союза» в 
1953  году предполагала, что источником 
благосостояния будет не государство, а сами 
граждане [4, с. 15—16]. Согласно идее кан-
цлера Германии Людвига Эрхарда, принцип 
«благосостояния для всех» следовало во-
площать, создавая всем гражданам равные 
возможности для участия в экономическом 
прогрессе. Идея социального рыночного хо-
зяйства включала в себя создание и защиту 
свободной конкурентной рыночной систе-
мы, ограничение роли государства в эконо-
мике и антикартельное законодательство, 
поощрение частной предпринимательской 
инициативы, выравнивание социального 
неравенства. Каждый гражданин должен 
был стать собственником, проявлять дисци-
плину и нести ответственность, а государст-
венную экономическую политику следовало 
проводить в интересах общего блага [10]. 
Социальная политика в стране в середине 
XX века выстраивалась в рамках католиче-
ской социальной доктрины. [4, с. 19].

В середине XX века в Германии имен-
но католическая и лютеранская церкви 
и благотворительные организации были 
ключевыми силами в разработке и реали-
зации мер социальной защиты, и многие 
учреждения функционируют как благотво-
рительные до сих пор [18, p. 230]. В законах 
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о социальной поддержке 1961 года помощь 
уже называлась правом, в то время как в 
предыдущих законах указывалась обязан-
ность участников страховых фондов делать 
отчисления [18, p. 164—165]. Основные ин-
струменты социальной политики в Герма-
нии — пенсионное страхование, медицин-
ское страхование, пособия — были созданы 
ещё в конце XIX — начале XX века. Также на 
раннем этапе сложился принцип саморегу-
лирования поставщиков социальных услуг, 
таких, как фонды, медицинские учреждения. 
Но с 1950-х расходы на социальное государ-
ство в Западной Германии начали расти, в 
частности из-за необходимости конкуриро-
вать с Восточной Германией. Изменилась 
роль пенсионных программ — вместо посо-
бий они стали выполнять функцию замеще-
ния зарплаты [18, p. 203]. Роль федеральных 
субсидий в выплате пенсий снизилась с 50 % 
до 20 % благодаря экономическому росту [1, 
с. 97—98] и увеличению ставки взносов в 
фонды пенсионного страхования. Взносы 
работника и работодателя были выравне-
ны, ранее работник платил ⅔ взносов, а ра-
ботодатель — ⅓ пенсионное страхование 
постепенно стало распространяться на все 
профессии. В 1960-е и 1970-е более, чем в 
10 раз возросли расходы на здравоохране-
ние [11, p. 198—211]. Были увеличены с 50 
до 90 % зарплаты, выплаты по больничным 
[18, p. 210], было введено пособие на детей 
[14, p. 198]. Бесплатным стало образование 
в высших учебных заведениях [14, p. 204].

В 80-е и 90-е годы был предпринят ряд 
мер по снижению расходов социального го-
сударства и расширению рыночных элемен-
тов — появилось право выбора страховой 
кассы, которая раньше была обусловлена 
регионом или профессией. Были введены 
доплаты за некоторые медицинские услуги, 
лекарства и пребывание в больнице [11, 
p. 214—216]. Были изменены правила выхода 
на пенсию, чтобы мотивировать граждан ра-
ботать как можно дольше — при досрочном 
выходе пенсионные выплаты снижались [16, 
p. 129]. Но в основном нагрузка социального 
государства на бюджетные системы только 
возрастала — в 90-е было введено право на 
место в детском саду [18, p. 175], введены на-
логовые льготы и расширены пособия для 
семей с детьми [14, p. 198]. Существенный 
объем средств был потрачен на синхрони-
зацию пенсионных систем Восточной и За-
падной Германии [16, p. 135]. Также была 
создана страховка для финансирования 
долго срочного ухода за пожилыми, инвали-
дами и больными, который ранее оплачивал-
ся за счёт пособий [14, p. 201].

Методы и материалы

Анализ институтов и нормативно-пра-
вовых актов показывает направление госу-
дарственной политики, которое осмысляли 
представители немецкой политической фи-
лософии. Для соотнесения идей изучаемых 
авторов и политико-философского контекста 
используется сравнительно-исторический 
подход. Для выявления отношения авторов 
к социальной политике используется герме-
невтический подход, анализируется их раз-
мышления об истории, о структуре и функ-
ционировании общества. Наиболее важные 
работы Гюнтера Рормозера, посвященные 
социальной проблематике — «Кризис либе-
рализма» [5] и «Новый консерватизм: вызов 
для России» [6], изданные Институтом фило-
софии РАН в 1996 году. Герд-Клаус Кальтенб-
руннер выступил в качестве редактора сбор-
ника «Реконструкция консерватизма» (1972), 
в котором была опубликована его статья 
«Сложный консерватизм» [13, s. 19—54]. 
Число книг и статей, посвящённых интел-
лектуальному наследию Г.-К. Кальтенбрун-
нера, сравнительно невелико и в основном 
представлено главами в сборниках. Новей-
шая из книг — это «Хранители концепций» 
(2023) Мартины Штебер из Лейпцигского 
университета, которая посвящена сравне-
нию немецкого и британского консерватиз-
ма конца XX века [17], также М. Штебер при-
надлежит опубликованная на русском языке 
обзорная статья по немецкому консерватиз-
му конца XX века [9]. Среди отечественных 
статей могут быть упомянуты труды Флоры 
Ким, посвященные философии Г.-К. Каль-
тенбруннера [2; 3]. Консервативные идеи 
Гюнтера Рормозера обычно оценивались 
в рамках анализа развития немецкой по-
литической философии конца XX века [20]. 
История социальной политики в Германии 
исследована гораздо лучше и представлена 
многочисленными трудами немецких [18] и 
отечественных [1] авторов.

Результаты

Итак, фактически в Германии во второй 
половине XX века сосуществовало два вари-
анта консерватизма — один следовал в ру-
сле немецкой традиции, второй продолжал 
идеи британского и американского консер-
ватизма [9, с. 200]. Патерналистско-корпо-
ративистская версия консерватизма видела 
в эффективности административных меха-
низмов средство обеспечения социальной 
стабильности и нивелирования тех послед-
ствий рыночной экономической дифферен-
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циации в обществе, которые создавали ри-
ски. Рыночный подход апеллировал к роли 
государства как гаранта функционирования 
экономики и критиковал перераспределе-
ние, как и в случае с британским и амери-
канским консерватизмом второй половины 
XX века.

Социальная философия
Г.-К. Кальтенбруннера

Развитие социального государства и кон-
куренция с социализмом в Германии второй 
половины XX века формировали противоре-
чивые установки. Некоторые мыслители и 
политики видели в социальных расходах 
гарантию устойчивости общества, а неко-
торые считали их вредными для морали 
и экономики. К числу первых относился 
Г.-К. Кальтенбруннер. Он начинал с сим-
патий к левым учениям, но постепенно 
перешёл к консервативным взглядам. 
Г.-К. Кальтенбруннер реагировал на распро-
странение леворадикальных настроений в 
1960-е. По его мнению, леворадикальные 
движения воплощали якобинство и пред-
лагали идеи, оторванные от реального 
общества, а настоящую демократию пред-
ставлял консерватизм благодаря понима-
нию человеческой природы и фундамен-
тальных условий социальной стабильности. 
Г.-К. Кальтенбруннер был убеждён, что 
время либерализма прошло и мир должен 
вернуться к консервативным смыслам [19, 
p. 159]. По Г.-К. Кальтенбруннеру, консер-
ватизм более не борется против эманси-
пационных последствий Просвещения, но 
сохраняет и защищает степень достигнутой 
эмансипации: права человека, верховенство 
права, свободу совести. Э. Бёрка, отмечает 
Г.-К. Кальтенбруннер, называли либералом, 
потому что он был консервативен. Новые 
консерваторы консервативны, посколь-
ку они либеральны. Консерватизм — это 
осознание того, что результаты освобожде-
ния не самоочевидны, что их необходимо 
защищать от новых форм ограничения и 
дегуманизации. Эти вызовы, по мнению 
Г.-К. Кальтенбруннера, исходят не столько 
от государства, сколько от автократии тех-
нологически-индустриального развития, 
которое должно быть поставлено под контр-
оль, как в своё время абсолютизм государей 
[13, s. 51]. Из-за множества непредвиденных 
изменений во всех сферах жизни, серьёз-
ности рисков, вероятности разрушений, 
роста неравенства требуется долгосрочное 
планирование, координация, интеграция и 
стабилизация общества рациональной ад-

министрацией, которая осознавала бы свою 
ограниченность законами, прецедентами, 
дееспособной судебной властью [13, s. 49]. 
Только сильное государство, по мнению 
Г.-К. Кальтенбруннера, может примирять и 
контролировать конфликтующие социаль-
ные интересы и воздействовать на эколо-
гические проблемы. Г.-К. Кальтенбруннер 
одним из первых среди консерваторов стал 
активно высказываться в поддержку при-
родоохранных мероприятий [19, p. 160], 
перечисляя такие консервативные добро-
детели, как идея сохранения и следование 
всеобщим принципам [13, s. 49-51]. 

Для Г.-К. Кальтенбруннера мышление в 
рамках левой парадигмы означало стрем-
ление к диалектическому мышлению [17, 
p. 244]. Прогресс и его ограничение — два 
важнейших принципа, пишет Г.-К. Кальтенб-
руннер. Без ограничения изменений невоз-
можно никакое постоянство, без прогресса 
всё гниет или каменеет [13, s. 44]. Рассуждая 
о прогрессе, консерватор спрашивает, до ка-
кого предела будет двигаться прогресс, ка-
ковы его издержки и что будет утрачено [13, 
s. 53]. Вред окружающей среде от развития 
индустриального общества свидетельство-
вал о том, что идея прогресса как однознач-
ного блага принадлежала восемнадцатому 
веку и устарела. Г.-К. Кальтенбруннер видел 
в реакции единственно возможный про-
гресс в коренным образом изменившемся 
мире [17, p. 246]. Лучшие времена в мире 
всегда наступают, когда прогресс и реакция 
находятся в равновесии. Нравственный долг 
наиболее культурных людей Г.-К. Кальтен-
бруннер видит в том, чтобы содействовать 
прогрессу в дни варварства и сохранению в 
дни, когда происходит разрушение старины 
[13, s. 44].

Г.-К. Кальтенбруннер был убежден, что 
элита играла важную роль в предотвраще-
нии духовного и социального распада мира. 
Поэтому он приписывал «элитный» статус 
отшельникам, мистикам, аскетам, монахам, 
мыслителям и писателям [12, p. 151]. Он 
рассуждал о носителях консерватизма в ру-
сле антидемократической немецкой тради-
ции. По его мнению, партии не могли быть 
представителями консервативных идей, но 
консерваторы должны были создавать кон-
сервативные ячейки, дисциплинирован-
ные и организационно связанные, чтобы 
проникать в «молчаливое большинство». 
Их начинания дополняли бы гражданские 
инициативы [17, p. 252—251]. Г.-К. Кальтен-
бруннер приближался к платоновской идее 
философов-правителей, которую развивали 
Аль-Фараби, Маймонид и Лео Штраусс [15, p. 
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276—277]. В этой парадигме минимальное 
обеспечение благ для населения — условие 
устойчивости положения элит [8, с. 104]. 
Г.-К. Кальтенбруннер указывает, что равен-
ство — это социальное понятие, идеологи-
ческое представление и проявляется лишь в 
ограниченных сферах. Природе неизвестно 
равенство, и задача общества — учитывать 
наличествующее неравенство, связанное с 
естественными предпосылками и уникаль-
ным опытом [7, с. 59].

Вследствие своего опыта рефлексии в 
рамках левой идеологии, Г.-К. Кальтенб-
руннер проявлял внимание к социальной 
проблематике. Он использовал фразу «сто-
ять справа, думать слева» австрийского 
католического консерватора Эрнста Карла 
Винтера, совмещая элементы консерва-
тизма и марксизма [17, p. 244]. Рассужде-
ния Г.-К. Кальтенбруннера повторяли идеи 
немецкого философа Франца Баадера о 
всеобщей христианской солидарности, с 
которой он связывал истоки социального 
консерватизма. Г.-К. Кальтенбруннер ука-
зывал на параллели между консервативны-
ми и марксистскими идеями в XIX веке [17, 
p. 249]. Он пишет, что консерватор согласен 
с К. Марксом в том, что люди должны быть 
обеспечены материально, чтобы не только 
заботиться о завтрашнем дне, но и посвя-
тить себя добрым делам и надеждам, жить 
достойно и с пользой. По мнению Г.-К. Каль-
тенбруннера, сохранение традиций и устой-
чивая благодарность со стороны населения 
возможны в таких условиях, когда даже са-
мый скромный современник получает часть 
от унаследованного обществом богатства, и 
тем самым приобретает интерес сохранять 
его [13, s. 54]. Следуя за Адамом Мюллером 
и его идеологией целостности, Г.-К. Кальтен-
бруннер выстраивал свои размышления об 
общественном единстве [2, с. 76—77]. Он 
подчеркивал, что современный консерватор 
не только призывает сохранять, но и дости-
гать того, что следует сохранить [13, s. 54], 
и знает, что не только многое изменилось, 
но и что нужно изменить многое [7, с. 70]. 
Г.-К. Кальтенбруннер ссылается на идею 
Герберта Маркузе о том, что во второй по-
ловине XX века консервативное мышление 
сформировалось не у паразитарных классов, 
но у производящих, поскольку у них появи-
лось что-то, кроме их цепей, что они могли 
потерять. Следовательно, они стали основ-
ной консервативной силой [13, s. 50].

Г.-К. Кальтенбруннер считал исходной 
идеей консервативной политической фи-
лософии реалистическую антропологию. 
Он призывал отвечать на вопросы о сути, 

потребностях, возможностях и границах 
человека, об отношении человека к дру-
гим людям и к природе. Консерватизм, по 
мнению Г.-К. Кальтенбруннера, учит стано-
виться и быть человеком [3, с. 44]. Консерва-
тор предпочитает опыт интеллектуальным 
построениям, поддерживает традиции, 
привязан к привычному и скептичен к ин-
новациям [13, s. 35]. Г.-К. Кальтенбруннер 
пишет, что консерватор не доверяет планам 
преобразования мира, даже если они опи-
раются на человеколюбие и обещают рай на 
земле [13, s. 53]. Консерватор убеждён, что 
ни в государстве, ни в обществе не могут 
быть воплощены гармония и совершенство, 
и что и индивид, и коллектив всегда будут 
сталкиваться с необходимостью выбирать 
из двух зол [3 с. 45]. Бисмарк, напоминает 
Г.-К. Кальтенбруннер, говорил, что создать 
поток времени и управлять им невозможно, 
можно лишь плыть по нему, проявляя доста-
точно умения, чтобы не разбиться. Консер-
ватор исходит из конкретных предпосылок 
и склонен скорее недооценивать, чем пере-
оценивать способности человека [13, s. 35].

Г.-К. Кальтенбруннер в своих рассу-
ждениях приводит три аргумента, опыта, 
гуманности и глубины, как ориентиры для 
консервативного мышления. Опыт показы-
вает смертность и ограниченность людей. 
Гуманность означает недоверие к утили-
таристской идее наибольшего счастья для 
наибольшего числа людей. Консерватор, 
по мнению Г.-К. Кальтенбруннера, должен 
стремиться не столько к обеспечению оп-
тимального качества жизни, сколько смяг-
чать наиболее острые нужды и тяготы. 
Г.-К. Кальтенбруннер критикует радикаль-
ную позицию, которая утверждает, что беды 
мира происходят по вине конкретных лиц 
или групп. Саму идею, что устранение вра-
гов гарантирует общее счастье, Г.-К. Каль-
тенбруннер считает неприемлемой для 
консерватизма. По мнению Г.-К. Кальтенб-
руннера, консерватизм предупреждает, что 
способность человека приспосабливаться 
имеет свои пределы, поэтому должны защи-
щаться свобода и индивидуальность чело-
века. Аргумент глубины отсылает к принци-
пам творческой деятельности: консерватор 
должен не только сохранять верность веч-
ным принципам, но и искать их новое под-
тверждение, смотреть в будущее [3, с. 48-50]. 
Г.-К. Кальтенбруннр изложил шесть осно-
вополагающих принципов консерватизма 
в статье «Консерватор в “постлиберальную 
эпоху”» (1973): наследие, стабильность, по-
рядок, авторитет государства, пессимизм и 
свобода [2, с. 76].
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В неоконсерватизме конца XX века сво-
бода понималась как необходимое условие 
для инициативы, творчества, прогресса, как 
защита от произвола [7, с. 58]. Г.-К. Кальтен-
бруннер говорил о росте неуправляемости, 
недоброжелательности ко всякой власти и 
считал, что необходимо усиление государ-
ственного авторитета. По его мнению, идея 
отмирания государства была утопична: на 
деле она привела бы к возникновению то-
талитарных форм и исчезновению западной 
политической культуры [7, с. 56]. Тоталита-
ризм настроен на радикальную ликвидацию 
потенциальных носителей консервативного 
отношения, именно поэтому тоталитарные 
режимы организуют показательные суды и 
чистки над теми, кто может сохранить исто-
рию. Левиафан, указывает Г.-К. Кальтенбрун-
нер, увеличивает свой радикализм до точки 
саморазрушения — конец света становится 
подразумеваемым и желанным [13, s. 41—
44]. Человечество, полностью подавившее 
консервативный элемент, не только пало бы 
жертвой утопической лжи, но и впало бы в 
варварство [13, s. 48—49]. Консерватор зна-
ет, что всё человеческое достоинство связа-
но с воспоминанием и сохранением, именно 
поэтому так важна история [13, s. 53]. Прин-
цип консерватизма — не позволять себе ра-
зорвать нить истории и традиции [13, s. 44].

Социальная философия Г. Рормозера

Идея истории как основы консерватив-
ного мышления также была ключевой в 
социальной и политической философии 
Гюнтера Рормозера. Он писал об проблеме 
борьбы с авторитетом истории, укоренив-
шейся в философии со времен Р. Декарта. 
Логика модерна считала, что для обеспече-
ния автономии индивид должен быть осво-
божден от тех ограничений, которыми его 
связывала история. Г. Рормозер пишет, что 
восстановить значение истории пытался 
Гердер, описывая уникальность народно-
го духа в противовес уравнивающему уни-
версализму Просвещения. Следствие ло-
гики модерна, пишет Г. Рормозер, состоит 
в том, что она ведёт к новому варварству, 
поскольку единственной целью человека, 
лишенного всякой идентичности и связи 
с историей, назначается удовлетворение 
потребностей [5, с. 143—148]. Индустри-
альное общество поглотило историческое 
сознание, мораль и природу [6, с. 209]. 
Идея эпохи Просвещения  — преодолеть 
негативные факты истории, материальную 
нужду и несвободу — была перенята и ли-
берализмом, и социализмом. Г. Рормозер 

показывает, что существо спора между ли-
беральным и социалистическим подходами 
сводилось к методам, а не цели [5, с. 59]. 
Он указывает, что социалистическая идея 
создания «Нового человека» — это секуля-
ризованная христианская мысль. Мобилизу-
ющая сила социализма была именно в его 
квазирелигиозной составляющей, пишет 
Г. Рормозер [5, с. 19—20]. Социализм пы-
тался создать нового человека, который 
имел бы новые потребности, не был бы 
эгоистичен, а стремился бы к защите общих 
интересов. Общие интересы выражало бы 
государство, а именно политбюро партии, 
направляемое философией марксизма-ле-
нинизма [5, с. 19—20]. Г. Рормозер отмечает, 
что человеческая природа содержит неко-
торое консервативное ядро, и поэтому воз-
можности по изменению человека весьма 
ограничены [6, с. 107]. 

Без христианского понимания лично-
сти, победа демократии и равенства будет 
означать упразднение свободы [5, с. 225]. 
Г. Гегель напоминал, что французская ре-
волюция принесла такое определение 
свободы, которое вело к террору. Те, кто 
не соответствовал критериям добродете-
ли, сформулированным властью, подлежал 
уничтожению [5, с. 61]. Г. Рормозер счи-
тал, что социалистическое представление 
о справедливости как уравнивании всех в 
обществе разрушало человека, поскольку 
уничтожало мотивацию проявлять инициа-
тиву, достигать чего-либо, брать на себя от-
ветственность [5, с. 216]. Основной принцип 
рынка, указывает Г. Рормозер, это конкурен-
ция, когда правильное решение приносит 
собственнику прибыль, а неверное — убы-
ток. При социализме ответственность за 
ошибки не несёт никто [5, с. 68]. Социализм, 
убеждён Г. Рормозер, проиграл, поскольку 
государство поглотило общество [5, с. 72].

Поскольку справедливость понимает-
ся разными группами в разное время по-
разному, К. Маркс предлагал не решение 
социального вопроса, но считал, что надо 
обеспечить такие условия, когда социаль-
ный вопрос не будет возникать. Для этого 
богатство общества должно быть настолько 
большим, чтобы хватило всем. Фон Хайек 
рассуждал иначе, но приходил к похожему 
умозаключению относительно судьбы рын-
ка. Он указывал, что перераспределение 
благ с помощью социального государства 
потребовало бы введения государством та-
ких ограничений рыночной свободы, что 
уничтожило бы рынок, благодаря которому 
создавались ресурсы для перераспределе-
ния [5, с. 133—134]. Но сама идея создать 
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с помощью науки и техники такое количест-
во материальной продукции, которое позво-
лило бы удовлетворить все потребности всех 
людей, объединяла социализм и либерализм 
[5, с. 133—134]. Практика показала, что со-
циализм был менее эффективным путём [5, 
с. 67]: капиталистическая Германия ближе 
всех других стран подошла к удовлетворе-
нию спроса на материальные блага [5, с. 26]. 

Либерализм, рассуждает Г. Рормозер, 
вступает в сложные отношения с государст-
вом. С одной стороны, либерализму необ-
ходимо сильное, дееспособное государство. 
Без государства не может функционировать 
рынок из-за тенденции к монополизации, 
которая уничтожает принцип свободной 
торговли и, следовательно, сам рынок [5, 
с. 138]. Либерализм не может преодолевать 
серьёзные кризисы, когда институты не ра-
ботают, когда не соблюдаются законы [6, 
с. 107]. С другой стороны, либерализм вытес-
няет государство, поскольку предполагает-
ся, что отношения в обществе при либера-
лизме постепенно перейдут от господства 
к соглашениям, и вместо власти останутся 
только функции и процедуры, указанные в 
договорах [6, с. 65]. Г. Рормозер приводит 
аргументацию Платона, Аристотеля и Геге-
ля, указывая, что государство необходимо, 
поскольку воспитывает гражданские добро-
детели [5, с. 96]. Он считает, что сила право-
вого государства зависит от того, насколько 
каждый гражданин мыслит в правовых ка-
тегориях, и, следовательно, сила правового 
государства определяется историей, куль-
турой, религией [6, с. 47]. Справедливость, 
по мнению Г. Рормозера, это не предмет 
политического предписания, но результат 
самореализации человека. Добродетель, 
по Платону и Сократу, и приверженность 
демократии, это не столько принцип ор-
ганизации, сколько культура, воплощение 
правового сознания, которое, в свою оче-
редь, должно быть результатом надлежаще-
го воспитания [5, с. 164—165]. Необходимо 
нравственное государство, которое защитит 
общество от разложения, а основа для со-
хранения нравственности, по Гегелю — это 
христианская община [5, с. 65]. Если люди 
не видят смысла в жизни, они начинают 
саморазрушение. От саморазрушения че-
ловека может удержать только религия [5, 
с. 195—196]. Материальное неравенство 
перестает быть проблемой, если люди ожи-
дают уравнивающей всех справедливости 
от Творца [5, с. 214]. Именно из христианст-
ва в европейской мысли выросло понима-
ние свободы, уверен Г. Рормозер [6, с. 203]. 
Ссылаясь на Гегеля, Г. Рормозер увязыва-

ет свободу и собственность как ключевые 
консервативные принципы. Пространство 
свободы, согласно Гегелю, создает частная 
собственность [6, с. 46]. По мнению Г. Рор-
мозера, собственность и семья — основания 
консерватизма. Те, у кого нет семьи, оказы-
ваются в положении пролетариата по Мар-
ксу, то есть им нечего терять и, уточняет 
Г. Рормозер, у них нет интереса сохранять 
мир [6, с. 115]. Г. Рормозер убеждён, что се-
мья спасает общество от распада, связанно-
го с дисфункциями социального государства 
[5, с. 260]. Он также указывает на значение 
нравственной составляющей в обеспече-
нии социальной защиты — по его мнению, 
сочувствие, милосердие и мораль имеют 
большее значение, чем бюрократический 
компонент [5, с. 139—140].

Рост социального государства привёл 
к конфликту между принципами правово-
го и социального государства, рассуждает 
Г. Рормозер, идея равенства разрушает 
идею свободы [5, с. 82]. Рынок основан на 
индивидуальных решениях и ответственно-
сти. Социальное государство — на принци-
пе коллективной солидарности. По мнению 
Г. Рормозера, социальное государство из-за 
избыточного регулирования и перераспре-
деления оказывает отрицательное влияние 
на экономику. Во-первых, господство бюро-
кратии заняло то место, которое занимало 
господство капиталистов. Социальное госу-
дарство ограничивает свободу выбора для 
индивида, предлагая типовые варианты, 
которые могут не учитывать уникальные об-
стоятельства каждого работника. Бюрокра-
тия имеет собственный интерес, переплета-
ющийся с политическим [5, с. 136—139]. Для 
того, чтобы получить власть в государстве, 
достаточно провозгласить какую-то про-
блему социальной, а затем организовать 
перераспределение ресурсов для её реше-
ния, пишет Г. Рормозер [5, с. 132]. Такой 
подход превращает политику в процесс пе-
рераспределения и устраняет гражданскую 
добродетель, поскольку приучает граждан 
только требовать, а не отдавать [6, с. 80]. 
Во-вторых, социальные программы создают 
такую нагрузку на предпринимателей, что 
им становится более выгодно создавать ра-
бочие места в других государствах, от чего 
падает конкурентоспособность. Г. Рормозер 
призывал к реформированию социальной 
поддержки, снижению роли государства [5, 
с. 138—139]. Он считал, что налоговая си-
стема Германии носит конфискационный 
характер, а путем к благосостоянию было 
создание условий для частной инициати-
вы, то есть снижение налогового бремени 
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[5, с. 71]. Он указывал, что по демографиче-
ским показателям сохранение социального 
государства в Германии без изменений не-
возможно, оно всё больше финансируется в 
кредит, за счёт будущих поколений [5, с. 26].

Идея полного удовлетворения матери-
альных потребностей оказалась недости-
жимой, пишет Г. Рормозер [5, с. 92]. Более 
того, попытка нарастить производство благ 
до такого уровня, чтобы все люди потребля-
ли столько же, сколько и жители индустри-
альных государств, создает колоссальное 
давление на окружающую среду [6, с. 217]. 
Социальное государство, по мнению Г. Рор-
мозера, более не подходит для выполнения 
функции объединяющей государство силы 
[5, с. 141]. Его место должно занять обра-
щение к истории, восстановление религии 
и национального сознания [6, с. 160]. Идея 
конца истории, характерная и для либера-
лизма, и для социализма, пришла из прос-
вещенческих попыток освободить человека 
от истории. Г. Рормозер указывает на несо-
стоятельность этой идеи. Во-первых, после 
провала социалистического эксперимента 
началось восстановление исторической 
памяти через обращение к национальному 
сознанию [5, с. 149]. Г. Рормозер ссылается 
на К. Шмитта и Ж. Ж. Руссо, указывая, что 
для демократии требуется гомогенность [6, 
с. 98]. Гетерогенность как основа общества 
подрывает его дееспособность, поскольку 
устраняет смысл служения. Именно народ 
сохраняет историю, уверен Г. Рормозер [5, 
с. 145]. Во-вторых, либерализм основан на 
критике и не имеет субстанции [6, с. 64], по-
этому нужен синтез либерализма и консер-
ватизма, чтобы сохранять те свободы, кото-
рые приобрела Европа [5, с. 13]. По мнению 
Г. Рормозера, консерватизм как политиче-
ская философия не только не устарел, но 
необходим для контроля над ходом разви-
тия общества и государства [6, с. 98]. Имен-
но консерваторы, напоминает Г. Рормозер, 
от О. фон Бисмарка до К. Адэнауэра, были 
архитекторами всех ключевых немецких со-
циальных программ [6, с. 216], а саму идею 
социального государства создала немецкая 
философская традиция: автором термина 
был Лоренц фон Штейн, следовавший за 
логикой Гегеля [5, с. 81].

Заключение

Политическая философия Г.-К. Кальтен-
бруннера и Г. Рормозера имеет ряд общих 
идей и отличий. Объединяет авторов типич-
ный для немецкой политической философии 
подход через проблематизацию коллектив-

ных аспектов социальных отношений, а не 
через интересы атомарного индивида, как 
в британской и американской традициях. 
Оба автора крайне осторожны в формули-
ровании конкретных рецептов социальной 
политики. Г.-К. Кальтенбруннер говорил 
о том, что социальное неравенство — это 
данность, которую нельзя устранить, но 
необходимо учитывать в управлении, и 
что социальная политика должна быть на-
правлена на обеспечение прожиточного 
минимума. Г. Рормозер обращал внимание 
на вызовы, которое создавало социальное 
государство, на рост государственного долга 
и передачу проблем будущим поколениям. 
Основой правильной социальной политики 
Г. Рормозер считал милосердие. Оба автора 
видели в социальном государстве необхо-
димое условие для функционирования де-
мократии: люди должны не только иметь 
права, но и возможность их реализовать. 
Если Г.-К. Кальтенбруннер говорит о том, 
что социальная безопасность необходима 
для культурной и интеллектуальной жизни 
человека, то Г. Рормозер указывает разра-
ботку социальной политики в качестве зада-
чи для консерватизма. Г.-К. Кальтенбруннер 
видит больше силы в институтах, а Г. Рормо-
зер — в морали. Г.-К. Кальтенбруннер поэто-
му защищает идею сильного государства, а 
Г. Рормозер отдает приоритет семье и част-
ной инициативе. Если Г.-К. Кальтенбруннер, 
следуя за Платоном и Лео Штрауссом, по-
лагает, что группы интеллектуалов име-
ют ключевое значение для направления 
общественной политики, то Г. Рормозер, 
апеллируя к Г. Гегелю, считает ключевой си-
лой общину. Г.-К. Кальтенбруннер начинал 
строить свои рассуждения из предпосылок, 
заимствованных из социального католициз-
ма XIX—XX века, но в основном оперирует 
нерелигиозными доводами. Г. Рормозер 
выражал поддержку лютеранству, хотя его 
аргументация опирается на внеконфес-
сиональные христианские ценности. Оба 
автора апеллировали к важности истории, 
как средства поддержания солидарности 
и как источнику стабилизирующих обще-
ство традиций, и скептически относились 
к утопиям, говорили об ограниченности 
человеческой природы. Оба указывали на 
ключевую роль общественного единства, 
но исходили из разных предпосылок — 
Г.-К. Кальтенбруннер, вслед за романтиками 
XIX века, опирался на идею целостности, а 
Г. Рормозер апеллировал к идеям Ж.-Ж. Рус-
со и К. Шмитта о функциональности демо-
кратии. Оба считали, что либерализм исчер-
пал себя, а консерватизм должен стать той 
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силой, которая позволит защитить важней-
шие достижения либерализма — правовое 
государство, свободу слова, рыночные ме-
ханизмы. Оба автора подчеркивали важ-
ность защиты окружающей среды, причём 
Г. Рормозер связывал проблемы социально-
го государства и экологии: по его мнению, 
попытки использовать перераспределение 
и индустриальную экономику, чтобы весь 
мир приблизился по своему потреблению 
к наиболее богатым странам, означали на-
несение непоправимого вреда природе, и 
потому были недопустимы.

Попытки перестроить логику социаль-
ного государства в Германии в 80-е и 90-е 
носили ограниченный характер, и система 
не приблизилась к американскому вариан-
ту. Вопреки пожеланиям Г. Рормозера, зна-
чение рыночного элемента не возросло в 
немецкой системе социальной поддержки. 
Возобладала система, которую поддержи-
вал Г.-К. Кальтенбруннер, повторяя фразу 
«Стоять справа, думать слева». Институ-
циональная инерция стала тем консерва-
тивным фактором, который содействовал 
сохранению основной архитектуры в не-
изменном виде. Несмотря на критическое 
отношение Г. Рормозера к немецкому соци-
альному государству, оно во многом реали-
зует консервативный принцип гражданской 
добродетели, поскольку социальная под-
держка по-прежнему опирается на страхо-
вой принцип и логику солидарности, когда 
получатели пособий тоже осуществляют 
страховые отчисления в фонды, и ответст-
венности, представленной большой ролью 
самоуправления. Также оно сохраняет эле-
менты католической социальной доктрины, 
поскольку многие учреждения функциони-
руют как благотворительные. Для России 
представляет ценность не только изучение 
особенностей функционирования немец-
кой системы социальной поддержки, но и 
анализ консервативных взглядов на соци-
альную политику. Идеи Г. Рормозера важ-
ны для определения границ социального 
государства, а рассуждения Г.-К. Кальтенб-
руннера — для обоснования ответственно-
сти государства и элит за благосостояние 
граждан.

___________________
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Abstract
Introduction. In conservative political philoso-
phy in Germany at the end of the 20th century, 
there developed two main approaches to social 
policy. The first one, paternalistic and corporat-

ist approach continued the line that had been 
established in the 19th century and assumed the 

active participation of the state in regulating social 
support. The second, the market one, adopted 

American ideas of the second half of the 20th cen-
tury and proposed limiting the scope of the welfare 

state in order to save resources and avoid a nega-
tive impact on the labor market.

The purpose of the study is to analyze the argu-
ments of the two directions of German conserva-
tism at the end of the 20th century, their philo-
sophical origin and their significance for politics.
Methods. The article is based on the comparative 
historical approach, analysis of institutions and 
legal documents, and the hermeneutic method for 
studying the political, administrative and ideological 
context of the development of German conserva-
tism at the end of the 20th century.
Scientific novelty of the research. The article 
focuses on the intellectual heritage of German 
theorists, while the main attention of domestic 
and foreign researchers of conservative political 
philosophy of the late 20th century was attracted 
by American and British authors.
Results. The key arguments of the paternalistic 
approach to social issues include pointing out the 
responsibility of elites for the well-being of the 
population and a strong state as a means of com-
pensating for inequality in society. The arguments 
of the market approach are based on the appeal 
to the ideas of civic virtue and the protection of 
property as key forces that ensure social peace and 
well-being.
Conclusions. In practice, the approach that offered 
the preservation and expansion of the welfare 
state prevailed, and favorable economic condi-
tions, as well as institutional and ideological inertia, 
contributed to implementing solutions within the 
framework of this paradigm. But the ideas of the 
market approach have not lost their relevance, 
since the burden on the welfare state increases due 
to the aging of the population.
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Аннотация
Введение. Изучение экономического потенци-
ала индустриальных регионов является важной 

задачей в современной экономической науке. 
Индустриальные регионы играют ключевую 

роль в экономике страны, так как они являются 
основными центрами производства и услуг, со-
здают рабочие места и способствуют развитию 
других отраслей экономики. Одним из главных 

инструментов анализа экономического потенци-
ала индустриальных регионов является оценка 

их возможностей для привлечения инвестиций, 
развития производства, улучшения качества 

жизни и благосостояния населения.

Это позволяет выявить проблемные области в 
экономике региона и разработать меры по их 
устранению. 
Цель. Исследование посвящено выявлению 
взаимосвязи экономического потенциала и бла-
госостояния населения на примере индустри-
альных регионов РФ.
Методы. Основными методами исследования, 
используемыми авторами, явились обзор и 
контент-анализ научных подходов в данной 
предметной области, сбор и обработка стати-
стической информации, дополнение методик 
оценки экономического потенциала и уровня 
благосостояния населения, расчет соответствую-
щих интегральных показателей, межрегиональ-
ные сравнения и ранжирование территорий по 
выбранным критериям. 
Научная новизна исследования. В рамках 
настоящего исследования предложена методика 
отбора индустриальных регионов, дополнен 
инструментарий оценки уровня экономического 
потенциала индустриального региона, пред-
ложен метод отбора показателей для оценки 
уровня благосостояния населения индустриаль-
ного региона.
Результаты. По результатам исследования 
выявлено наличие слабой взаимосвязи между 
экономическим потенциалом и благосостоянием 
населения индустриальных регионов. Проведе-
ние описанных в статье расчетов на регулярной 
основе может стать ключевым фактором обес-
печения эффективного мониторинга социально-
экономической ситуации на отдельных терри-
ториях.
Выводы. Данное исследование имеет важное 
значение для понимания того, какие факторы 
оказывают наибольшее влияние на благо-
состояние жителей регионов и какие меры 
необходимо принимать для повышения уровня 
экономического развития региона и социальной 
защищенности населения. Результаты данного 
исследования могут быть использованы для 
разработки эффективных стратегий развития 
регионов и повышения качества жизни людей.

Ключевые слова: 
индустриальный регион, 
экономический потенциал, 
благосостояние населения
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Введение

Изучение экономического потенциала 
индустриальных регионов является важной 
задачей, которая позволяет выявить воз-
можности для развития экономики региона 
и улучшения качества жизни населения. 

Однако необходимо отметить, что ана-
лиз экономического потенциала индустри-
альных регионов является сложным процес-
сом, требующим использования различных 
методов и инструментов. Например, для 
оценки потенциала региона можно исполь-
зовать методы статистического анализа, экс-
пертные оценки и моделирование экономи-
ческих процессов.

Исследование взаимосвязи между эко-
номическим потенциалом региона и благо-
состоянием его населения на современном 
этапе актуализировано наличием диффе-
ренциации в уровне экономического разви-
тия территорий страны и социального нера-
венства населения. В отдельных регионах 
фиксируется высокий уровень безработицы, 
относительно низкие значения средней за-
работной платы и недостаточный доступ к 
медицинским услугам и образованию. В то 
же время другие регионы имеют высокий 
уровень экономического развития и благо-
состояния населения.

Изучение факторов, которые влияют на 
благосостояние населения, поможет вы-
явить причины этого неравенства и раз-
работать стратегии для улучшения эконо-
мической и социальной ситуации в менее 
развитых регионах. Кроме того, данное ис-
следование может быть полезно для приня-
тия решений о распределении бюджетных 
средств и инвестиций между регионами, что 
способствует более равномерному разви-
тию страны в целом.

Современная экономическая наука ак-
тивно изучает взаимосвязь между эконо-
мическим потенциалом региона и благосо-
стоянием его населения. В рамках данного 
исследования рассматриваются различные 
экономические и социальные показатели, 
которые влияют на уровень благосостояния 
жителей индустриальных регионов РФ.

Индустриальные регионы РФ представ-
ляют особый интерес для исследования 
данной проблематики, так как они являются 
наиболее развитыми и экономически зна-
чимыми. В рамках настоящей работы про-
водится анализ взаимосвязи между эконо-
мическим потенциалом и благосостоянием 
населения в индустриальных регионах РФ с 
использованием различных экономических 
и социальных показателей.

Одним из ключевых факторов, определя-
ющих благосостояние населения, является 
уровень экономического развития региона. 
Это связано с возможностью создания но-
вых рабочих мест и повышением заработ-
ной платы. Однако высокий уровень эконо-
мического развития не всегда гарантирует 
высокий уровень благосостояния населе-
ния. Существенное значение имеют также 
социальные показатели, такие как уровень 
занятости, доступность медицинских услуг 
и образования, а также уровень жизни. В 
рамках определения возможностей и веро-
ятных перспектив регионального развития 
авторами статьи предлагается исследовать 
экономический потенциал на примере ин-
дустриальных регионов.

Вопросы определения экономического 
потенциала региона рассматриваются в ра-
ботах следующих авторов: М. Н. Кондрать-
евой [15], О. Н. Капустина [12], А. А. Волкова 
[6], С. В. Яковлевой [26], И. В. Смольяновой 
[22], Е. В. Щербаковой [25].

В научной литературе преобладает тол-
кование понятия «потенциал» как совокуп-
ность имеющихся ресурсов и перспектив-
ных возможностей их использования.

Так, например, А. Ф. Музафаров в своем 
исследовании определяет региональный по-
тенциал как возможности, которые предо-
ставляет ресурсная система исторически и 
институционально выделенной территории 
страны для создания благ и удовлетворения 
растущих потребностей населения [18].

Е. В. Козина и С. В. Гостева отмечают, что 
экономический потенциал региона пред-
ставляет собой совокупность ресурсов, до-
ступных или возможных для мобилизации 
с целью максимально эффективного ис-
пользования в производстве конкуренто-
способной продукции и услуг, удовлетворе-
ния потребностей населения, обеспечения 
экономического благополучия государства 
и сохранения для будущих поколений [14].

В своей диссертационной работе 
Е. А. Илларионова определила понятие 
«экономический потенциал региона» как 
совокупность ресурсов, которые могут быть 
использованы для развития территории в 
интересах населения, бизнеса и государст-
ва [11]. Это означает, что наличие эконо-
мического потенциала региона зависит от 
наличия ресурсов, а его реализация — от 
умения региональных властей принимать 
эффективные управленческие решения. Ав-
тор отмечает, что раскрытие экономическо-
го потенциала региона является ключевым 
фактором для устойчивого развития субъ-
екта федерации.
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В научном исследовании авторы придер-
живаются взгляда В. В. Печаткина, который 
определяет экономический потенциал ре-
гиона как совокупность имеющихся и по-
тенциальных ресурсов, необходимых для 
развития, с учетом максимальной эффектив-
ности их использования для производства 
конкурентоспособных товаров и удовлет-
ворения потребностей текущих и будущих 
поколений [21].

Таким образом, экономический потен-
циал региона определяет конкретные усло-
вия социально-экономического развития 
территории, а высокий его уровень создает 
возможности как для экономического роста, 
так и для роста уровня благосостояния на-
селения. В то же время можно рассматри-
вать благосостояние населения региона как 
фундамент потребительской активности, 
поддерживающий функционирование ры-
ночного механизма.

К изучению понятия благосостояния, 
а также к разработке методик его оценки 
обращались многие отечественные и зару-
бежные ученые. Данные вопросы широко 
освещаются и исследуются в научной ли-
тературе, однако авторы придерживаются 
различных подходов.

Так, С. А. Узакова и А. А. Камиева в своей 
статье отмечают, что одним и определяю-
щих аспектов общественного благосостоя-
ния являются ресурсы, характеризуемые на 
макроуровне валовым внутреннем продук-
том в расчете на душу населения [23]. 

Труд А. В. Булгакова посвящен «система-
тизации экономической мысли в области 
благосостояния населения», автор уделяет 
особое внимание «проблемам государст-
венного регулирования благосостояния» [4].

В. И. Антипов и соавторы также затра-
гивают вопросы государственного участия 
в управлении аспектами благосостояния и 
предлагают изменение системы налогов и 
сборов в стране для повышения благососто-
яния населения [1]. 

В статье Э. Р. Ермаковой и И. Е. Иляковой 
исследуются причины социально-экономи-
ческого неравенства в отечественной и за-
рубежной экономике [9].

Благосостояние, являясь сложным 
много мерным понятием, требует тщатель-
ного исследования с точки зрения поиска 
возможностей создания необходимых со-
циально-экономических условий для его 
устойчивого роста. 

Г. Г. Карачурина, Р. М. Садыков, Э. К. Ха-
ликова исследуют благосостояние в увязке с 
ВРП региона, его социально-экономическим 
развитием [13].

Е. А. Фрезоргер увязывает современную 
парадигму экономического роста и уровня 
благосостояния населения [24].

Недостаточность исследований в обла-
сти взаимосвязи экономического потенци-
ала региона и благосостояния населения и 
одновременный высокий научный интерес 
к этим вопросам актуализировали тематику 
данной работы. С позиций авторов настоя-
щей статьи наибольший потенциал в рам-
ках современной экономической парадигмы 
развития свойственен российским регионам 
индустриального типа.

Методы и материалы

Информационной базой данного иссле-
дования послужили статистические данные 
ФСГС Росстат. Исследование проводилось за 
период 2012—2020 гг.

Основными методами исследования, ис-
пользуемыми авторами, явились обзор и 
контент-анализ научных подходов в данной 
предметной области, сбор и обработка ста-
тистической информации, дополнение ме-
тодик оценки экономического потенциала 
и уровня благосостояния населения, расчет 
соответствующих интегральных показателей, 
межрегиональные сравнения и ранжирова-
ние территорий по выбранным критериям.

Территориальный аспект развития ин-
дустриальных регионов исследуется в науч-
ных работах следующих авторов: Ю. Г. Лав-
риковой, В. В. Акбердиной, А. В. Суворовой 
[16], Ю. Г. Мысляковой, С. Н. Котляровой, 
Н. А. Матушкиной [19; 20]. 

Сектор обрабатывающих производств 
является ключевым для индустриальных 
регионов России и должен обладать высо-
кой конкурентоспособностью, так как он 
создает большую добавленную стоимость и 
имеет значительный мультипликационный 
эффект, способствуя развитию экономики 
регионов и страны в целом [8].

Важным является вопрос о критериях от-
несения регионов к индустриальному типу. 
По этому поводу мнения исследователей 
различаются, в то же время различные под-
ходы, как правило, сводятся к определению 
доли приоритетных отраслей в ВРП, объеме 
промышленного производства [8]. 

В рамках настоящего исследования про-
водились оценки уровня экономического 
потенциала и уровня благосостояния реги-
онов, отобранных по критериям отнесения 
к индустриальному типу. 

На первом этапе обратимся к методике 
оценки уровня экономического потенциала 
региона.
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В настоящее время широко использу-
ются интегральные методы оценки раз-
личных объектов и явлений, в том числе 
определяющие экономический потенциал 
региона. С помощью интегральной оценки 
социально-экономического развития можно 
объединить различные данные в несколько 
комплексных показателей, что позволяет со-
здавать различные системы рейтингования, 
проводить сравнительный анализ и выяв-
лять ключевые проблемы регионального 
развития. Этот подход основан на расчете 
обобщающих индикаторов экономическо-
го состояния и уровня жизни населения, 
которые характеризуют основные террито-
риальные подсистемы. Одним из распро-
страненных методов оценки и анализа эко-
номического потенциала регионов является 
разбиение его на составляющие части [10]. 

Такие авторы, как М. Н. Кондратьева, 
Т. Н. Рогова, Е. В. Баландина, описывают 
экономический потенциал региона как 
сложную и многомерную характеристику, 
которая включает в себя множество элемен-
тов и требует использования имеющихся и 
резервных ресурсов для достижения раз-
вития [15]. Авторы отмечают, что знание 
об экономическом потенциале региона 
позволяет выявить точки роста и дополни-
тельные источники для устойчивого эконо-
мического развития. В работе предложена 
методика определения рейтинга регионов 
по уровню использования экономического 
потенциала, который представлен как сумма 
инвестиционных, хозяйственных, финансо-
вых, рыночных, трудовых и инновационных 
показателей. 

Для оценки СЭП авторами А. Ю. Вави-
ловой, А. В. Летчиковым, и М. А. Соколовой 
определен ряд показателей, которые отра-
жают экономический потенциал региона [5]. 
Эти показатели включают в себя абсолют-
ные и относительные показатели количе-
ства и качества наличных и используемых 
ресурсов региона, а также относительные 
показатели, которые сравнивают среднеду-
шевые показатели СЭП региона с аналогич-
ными показателями в целом по выбранной 
группе регионов. 

Согласно авторам исследования [27], эко-
номический потенциал региона представля-
ет собой способность отраслей экономики 
данной территории производить товары и 
услуги, которые могут повысить качество 
жизни населения при эффективном управ-
лении ресурсами. Конкурентоспособность 
региона зависит от его экономического по-
тенциала, который состоит из нескольких 
структурных элементов: ресурсно-сырьево-

го, производственного, финансового, потре-
бительского и трудового.

В своем исследовании Л. В. Мазур анали-
зирует три различные методики для расчета 
экономического потенциала: первая осно-
вана на определении средневзвешенной 
рейтингов показателей с помощью аддитив-
ной функции, вторая — на расчете средне-
взвешенной нормированных показателей, а 
третья — на определении среднегеометри-
ческой нормированных показателей [17].

Н. В. Глушак, О. В. Глушак, М. А. Мура-
вьева, и О. Г. Назарова для оценки эконо-
мического потенциала региона предлагают 
использовать интегральный показатель, 
который определяется как корень шестой 
степени из произведения всех основных 
потенциалов, таких как природный, произ-
водственный, трудовой, финансовый, ин-
вестиционный, инновационный и инфра-
структурный [7]. Авторы считают, что этот 
подход необходим, потому что экономиче-
ский потенциал региона представляет собой 
комплекс взаимосвязанных элементов, а не 
просто сумму их составляющих. Одним из 
преимуществ данного интегрального пока-
зателя является его способность охватывать 
все основные потенциалы в структуре эко-
номического потенциала.

Учитывая данные подходы и развивая 
методический инструментарий оценки эко-
номического потенциала, авторы разрабо-
тали методику оценки ЭП применительно к 
индустриальным регионам РФ.

Методика проводимого авторами ис-
следования включает следующие методы и 
инструменты анализа экономического по-
тенциала региона:

1) определение составляющих экономи-
ческого потенциала, включающих: а) хозяй-
ственную (совокупная способность региона 
достигать поставленных целей по созданию 
максимального объема промышленного 
производства, при существующем матери-
ально-техническом уровне и пользовании 
имеющихся ресурсов); б) промышленную 
(наличие производственных мощностей, 
развитость отраслей промышленности 
и их конкурентоспособность на рынке); 
в) инвестиционную (наличие инвестицион-
ных ресурсов, инвестиционный климат и 
готовность к инвестированию со стороны 
бизнеса и государства), г) инновационную 
(наличие научно-технического потенциала, 
разработку новых технологий и инноваци-
онных продуктов, а также готовность к их 
внедрению на рынок); д) финансовую (нали-
чие финансовых ресурсов, финансовую ста-
бильность и готовность к финансированию 
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проектов и программ развития) составляю-
щие (рис. 1):

2) пазработка системы показателей (на 
основе выделенных составляющих), харак-
теризующих экономический потенциал ин-
дустриальных регионов.

3) применение индексного метода оцен-
ки экономического потенциала индустри-
альных регионов.

Значение частного показателя по состав-
ляющим экономического потенциала опре-
деляется по формуле (1)
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где Xi — значение частного показателя в i-м 
регионе;
Iregion — значение региона в соответствую-
щем показателе;
Icountry — суммарное значение соответствую-
щего показателя в РФ.

Итоговый индекс определяется как сум-
ма частных показателей по формуле (2)

 EPi = Σ Econi
 + Σ Indi Σ Invi + Σ Innoi + Σ Fini , (2)

где EPi — итоговый индекс экономического 
потенциала i-го региона;

Σ Econi — суммарное значение хозяйствен-
ной составляющей в i-м регионе;
Σ Indi — суммарное значение промышлен-
ной составляющей в i-м регионе;
Σ Invi — суммарное значение инвестицион-
ной составляющей в i-м регионе;
Σ Innoi — суммарное значение инновацион-
ной составляющей в i-м регионе;
Σ Fini — суммарное значение финансовой 
составляющей в i-м регионе.

На втором этапе исследования сосредо-
точим внимание на методике оценки уров-
ня благосостояния региона.

Благосостояние населения может быть 
оценено по различным показателям, таким 
как уровень доходов, уровень занятости, 
доступность медицинской помощи и обра-
зования, уровень жизни и т. д.

Один из основных показателей благососто-
яния населения — уровень доходов. Согласно 
официальной статистике, в 2020 г. средний 
доход на душу населения в России составил 
33 853 руб. в месяц. Однако необходимо учи-
тывать, что данный показатель может сильно 
отличаться в зависимости от региона прожи-
вания и профессиональной деятельности.

Еще одним важным показателем благо-
состояния населения является уровень 
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Рис. 1. Составляющие экономического потенциала индустриального региона1

1 Составлено авторами.
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занятости. По данным Росстата, в 2020 году 
уровень занятости составил 70,1 %. Однако 
необходимо отметить, что данный показа-
тель может быть искажен из-за большого 
количества людей, работающих в неофи-
циальной сфере.

Доступность медицинской помощи и об-
разования также является важным показа-
телем благосостояния населения. В России 
существует система бесплатной медицин-
ской помощи и образования, однако каче-
ство этих услуг может сильно отличаться в 
зависимости от региона и уровня доходов 
населения.

Уровень жизни — еще один важный 
показатель благосостояния населения. 
В России данный показатель оценивается по 
индексу человеческого развития (ИЧР), кото-
рый включает в себя такие показатели, как 
продолжительность жизни, уровень образо-
вания и уровень доходов. По данным ООН, в 
2020 году Россия занимала 52 место по ИЧР.

Вопросы методологии и методического 
инструментария оценки благосостояния на-
селения исследуются в работах различных 
исследователей. Авторы предлагают к ис-
пользованию разноплановые походы и спо-
собы. Подробные исследования проводятся 
в работах В. В. Булгакова, О. В. Артемовой, 
Г. Г. Карачуриной и многих других [2; 4; 13].

Придерживаясь методики, описанной 
в [2], и в целях развития инструментария, 
дополним подход отбором показателей для 
оценки уровня благосостояния населения 
региона.

Для проверки гипотезы настоящего ис-
следования о наличии взаимосвязи эконо-
мического потенциала и уровня благососто-
яния населения полигон исследования был 
ограничен индустриальными регионами 
России, период исследования: 2012—2020 гг. 
Оценка уровня благосостояния населения 
проводилась по алгоритму, включающему 
следующие этапы:

1. Определение благосостояния как си-
стемы условий, взаимосвязанных с 
уровнем экономического развития 
общества.

2. Выбор и отбор статистических по-
казателей для оценки уровня благо-
состояния населения определенной 
территории (индустриального реги-
она).

3. Расчет интегрального показателя 
уровня благосостояния населения 
индустриального региона.

4. Сопоставление результатов расчетов 
интегральных показателей экономи-
ческого потенциала и благосостояния 

населения индустриальных регионов 
с целью подтверждения/опроверже-
ния гипотезы настоящего исследова-
ния.

Благосостояние населения определяется 
в первую очередь сложившимися на опре-
деленной территории социально-экономи-
ческими условиями, которые создают потен-
циальные возможности в удовлетворении 
материальных и духовных потребностей 
людей. Аккумулируя исследованные в лите-
ратуре принципы оценки благосостояния, 
можно выделить основные количественные 
показатели: доходы и расходы населения, 
социальные стандарты, имущественные 
права и другие. 

Статистическими показателями доходов 
населения являются показатели денежных и 
трудовых доходов. Денежные доходы вклю-
чают в себя все виды доходов, получаемых 
населением в денежной форме: заработную 
плату, пенсии, стипендии, доходы от пред-
принимательской деятельности, сдачи в 
аренду имущества и т. д. Трудовые доходы 
отражают доходы, получаемые населением 
за трудовую деятельность. 

Показатель потребительских расходов 
населения является базовым показателем 
благосостояния во многих отечественных и 
зарубежных исследованиях [28], поскольку 
демонстрирует конечное потребление, а 
значит, непосредственное использование 
потенциала материальных возможностей 
населения. Показатель потребительских 
расходов населения является важным ин-
дикатором экономического роста, так как 
рост потребительских расходов свидетель-
ствует о повышении уровня жизни населе-
ния и улучшении экономической ситуации 
в регионе.

Социальные стандарты с одной стороны 
позволяют оценить те же материальные 
возможности граждан, с другой — выступа-
ют важным инструментом анализа прово-
димой социальной политики. Оценка соци-
альных стандартов позволяет определить, 
насколько граждане могут обеспечить себе 
необходимые материальные блага и услуги. 
Это позволяет выявить проблемные области 
и направить усилия на улучшение качества 
жизни людей. Однако социальные стандар-
ты также отражают социальную политику 
общества. Если они недостаточны или не 
соответствуют реальным потребностям гра-
ждан, это может свидетельствовать о неэф-
фективности государственной политики в 
области социальной защиты и развития.
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Реализация материальных возможно-
стей населения происходит в процессе 
потребления и непосредственного прио-
бретения благ. Наличие в собственности 
благ длительного пользования позволяет 
проводить качественный сравнительный 
анализ имущественного благополучия на-
селения различных регионов. Это связано 
с тем, что блага длительного пользования, 
такие как недвижимость, автомобили и 
другие крупные предметы быта, являются 
значимыми показателями уровня жизни 
населения. Кроме того, наличие таких благ 
может говорить о стабильности экономиче-
ской ситуации в регионе и уровне доходов 
населения. 

Высокий уровень жизни населения регио-
на, создание благоприятных условий для ро-
ста благосостояния населения потенциально 
привлекает население в конкретный регион, 
что отражается в показателях механического 
движения населения (миграционных пото-
ках). То есть высокий уровень миграционно-
го прироста может свидетельствовать в том 
числе и о высоком уровне благосостояния 
населения. Однако это не всегда так. Высо-
кий уровень миграционного прироста может 
быть вызван не только благополучием, но и 
другими факторами, такими как конфликты, 
бедность, гражданские войны и т. д. Кроме 
того, миграция может быть временной и не 
означать стабильного экономического роста.

Отбор показателей для дальнейшего 
использования в расчете индекса благо-
состояния населения региона проводил-
ся на основе наличия корреляционной 
связи с показателем валового региональ-
ного продукта, как основного показателя 
экономического роста региона. Для этого 
были выбраны следующие статистические 
показатели: среднедушевые денежные 
доходы населения (руб. в мес.), среднеме-
сячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций (руб. в 
мес.), потребительские расходы в среднем 
на душу населения (руб. в мес.), величина 
прожиточного минимума, установленная 
в субъектах Российской Федерации (за IV 
квартал; в среднем на душу населения; 
руб. в мес.), число собственных легковых 
автомобилей на 1000 человек населения 
(на конец года; штук), коэффициенты миг-
рационного прироста на 10 000 человек 
населения. 

Для приведения отобранных для расче-
та показателей к сопоставимому виду была 
проведена процедура нормирования по 
формуле (3) с использованием данных всех 
85 регионов РФ:
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где Iwelfare — интегральный индекс благосо-
стояния населения индустриального реги-
она;
w1 — нормированное значение показателя 
среднедушевых денежных доходов населе-
ния; 
w2 — нормированное значение показателя 
среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников организаций;
w3 — нормированное значение показателя 
потребительских расходов населения;
w4 — нормированное значение показателя 
величины прожиточного минимума, уста-
новленной в субъектах РФ.

Результаты и обсуждение

В данной работе критерием отнесения 
регионов к индустриальным является доля 
обрабатывающих производств в отраслевой 
структуре валовой добавленной стоимости 
более 30 % в 2020 г.

Таким образом, выбраны следующие 
регионы: Красноярский край (доля обра-
батывающих производств в ВРП — 40,7 %), 
Тульская область (39,9 %), Калужская область 
(39,3 %), Новгородская область (36,7 %), Ли-
пецкая область (36,3 %), Владимирская об-
ласть (34,3 %), Вологодская область (33,9 %), 
Свердловская область (31,7%), Челябинская 
область (30,4 %), Омская область (30,4 %) — 
всего десять регионов.

В данном контексте изучение эконо-
мического потенциала индустриальных 
регионов является актуальным, поскольку 
эти регионы являются главными центрами 
производства и предоставления услуг в эко-
номике страны. Они создают рабочие места 
и способствуют развитию других отраслей 
экономики. Изучение экономического по-
тенциала позволяет оценить возможности 
региона для привлечения инвестиций, раз-
вития производства и улучшения качества 
жизни населения. Кроме того, анализ эконо-
мического потенциала позволяет выявить 
проблемные области в экономике регио-
на и разработать меры по их устранению. 
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Исследование экономического потенциала 
индустриальных регионов является важным 
компонентом планирования и управления 
экономикой региона и страны в целом.

Анализируя данные, представленные на 
рис. 2, отметим, что наибольший вклад в об-
щий объем ВРП РФ в 2020 г. — демонстри-
рует Красноярский край (2,90 %). Наимень-
ший вклад за весь период у Новгородской 
области (0,30 %). Суммарный вклад инду-
стриальных регионов в ВРП РФ составляет 
11,71 %. Из представленных данных, видно, 
что наибольшее значение объема про-
мышленности (обрабатывающие производ-
ства) приходится на Свердловскую область 
(4,30 %). Затем располагается Красноярский 
край (3,51 %). В целом на индустриальные 
регионы приходится 20,58 % всего объема 
промышленности по виду экономической 

деятельности — обрабатывающие производ-
ства. Наибольший вклад в общий объем ин-
вестиций в РФ наблюдается в Красноярском 
крае (2,38 %), при этом наименьший вклад 
у Новгородской области (0,21 %). В целом 
вклад индустриальных регионов в инвести-
ции в основной капитал составил 10,62 %.

1. Оценка экономического
потенциала индустриальных
регионов

Для расчета интегральных индексов эко-
номического потенциала индустриальных 
регионов авторы исследования использова-
ли формулу 1 и 2. Результаты представлены 
в табл. 1.

В контексте вертикального анализа, от-
метим, что в течение всего исследуемого 

Рис. 2. Доли индустриальных регионов в основных экономических показателях, 2020 г.1

1 Диаграмма составлена авторами по данным ФСГС Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
Region_Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023)

 
Рис. 1. Доли индустриальных регионов в основных экономических 

показателях, 2020 г.2 
 
Анализируя данные, представленные на рисунке 1, отметим, что 

наибольший вклад в общий объем ВРП РФ в 2020 г. – демонстрирует 
Красноярский край (2,90%). Наименьший вклад за весь период у 
Новгородской области (0,30%). Суммарный вклад индустриальных 
регионов в ВРП РФ составляет 11,71%. Из представленных данных, 
видно, что наибольшее значение объема промышленности 
(обрабатывающие производства) приходится на Свердловскую 
область (4,30%). Затем располагается Красноярский край (3,51%). В 
целом на индустриальные регионы приходится 20,58% всего объема 
промышленности по виду экономической деятельности – 

                                                           
2 Примечание: диаграмма составлена авторами по данным ФСГС Росстат. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023) 

0,30%

0,59%

0,60%

0,66%

0,67%

0,76%

0,81%

1,72%

2,70%

2,90%

0,44%

1,08%

1,81%

1,51%

1,48%

1,74%

1,75%

2,96%

4,30%

3,51%

0,21%

0,46%

0,56%

0,83%

1,01%

0,63%

1,05%

1,60%

1,89%

2,38%

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%

Новгородская область

Владимирская область

Калужская область

Липецкая область

Вологодская область

Тульская область

Омская область

Челябинская область

Свердловская область

Красноярский край

Доля i-го региона в общем объеме РФ инвестиции в основной капитал

Доля объема промышленности i-го региона в общем объеме промышленности РФ (обрабатывающие 
производства)

Доля ВРП i-го региона в общем объеме ВРП в РФ



67

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (96) 2023

периода Свердловская область была лиде-
ром по показателю экономического потен-
циала, в то время как наименьшее значе-
ние этого показателя было зафиксировано 
в Новгородской области. Максимальное 
значение экономического потенциала было 
достигнуто в Свердловской области в 2012 
году и составляло 0,312, в то время как ми-
нимальное значение было зафиксировано в 
Новгородской области в 2018 году.

В рамках горизонтального анализа 
можно отметить, что половина регионов 
показывает положительные темпы роста 
экономического потенциала в 2020 году по 
сравнению с 2012 г. Эти регионы включают 
Красноярский край (146%), Омскую (112%), 
Тульскую (125%), Липецкую (104%) и Вла-
димирскую области (102%). В то же время, 
остальные регионы испытывают снижение 
экономического потенциала в 2020 году по 
сравнению с 2012 годом. Темпы роста сред-
него значения экономического потенциала 
индустриальных регионов в 2020 году по 
сравнению с 2012 годом являются положи-
тельными и составляют 104 %.

2. Оценка благосостояния
населения индустриальных регионов

Благосостояние населения является од-
ним из важнейших показателей социально- 

экономического развития государства. 
В России, как и во многих других странах, 
изучение благосостояния населения явля-
ется актуальной проблемой. 

Результаты расчета коэффициентов 
корреляции выбранных показателей и 
ВРП индустриальных регионов за период 
2012—2020 гг. представлены в табл. 2. В та-
блице приведены следующие обозначения: 
КК1 — коэффициент корреляции среднеду-
шевых денежных доходов населения (руб. 
в мес.) и ВРП (в текущих рыночных ценах; 
млн руб.); КК2 — коэффициент корреляции 
среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников органи-
заций (руб. в мес.) и ВРП (в текущих рыноч-
ных ценах; млн руб.); КК3 — коэффициент 
корреляции потребительских расходов в 
среднем на душу населения (руб. в мес.) и 
ВРП (в текущих рыночных ценах; млн руб.); 
КК4 — коэффициент корреляции величины 
прожиточного минимума, установленной 
в субъектах Российской Федерации (за 
IV квартал; в среднем на душу населения; 
руб. в мес.) и ВРП (в текущих рыночных це-
нах; млн руб.); КК5 — коэффициент корре-
ляции числа собственных легковых автомо-
билей на 1000 человек населения (на конец 
года; штук) и ВРП (в текущих рыночных це-
нах; млн руб.); КК6 — коэффициент корреля-
ции коэффициента миграционного прироста 

Таблица 1
Значения интегральных индексов экономического потенциала 

индустриальных регионов1*

Регионы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика

Свердловская область 0,312 0,285 0,285 0,286 0,287 0,293 0,296 0,286 0,288

Красноярский край 0,186 0,237 0,189 0,206 0,226 0,218 0,230 0,238 0,273

Челябинская область 0,187 0,178 0,177 0,178 0,177 0,189 0,183 0,174 0,165

Омская область 0,091 0,090 0,090 0,085 0,080 0,080 0,082 0,079 0,102

Тульская область 0,077 0,074 0,077 0,085 0,085 0,090 0,091 0,085 0,096

Вологодская область 0,100 0,076 0,101 0,104 0,124 0,089 0,091 0,104 0,082

Липецкая область 0,076 0,075 0,080 0,086 0,091 0,091 0,091 0,079 0,080

Калужская область 0,078 0,073 0,072 0,072 0,071 0,079 0,080 0,077 0,077

Владимирская область 0,061 0,058 0,060 0,060 0,058 0,060 0,054 0,060 0,062

Новгородская область 0,033 0,031 0,031 0,034 0,035 0,033 0,030 0,029 0,032

Среднее значение 0,120 0,118 0,116 0,120 0,123 0,122 0,123 0,121 0,125 104 %

* В качестве визуализации данных использованы цветовые шкалы: зелёный цвет — более высокое 
значение, красный цвет — более низкое.

1 Рассчитано авторами по данным ФСГС Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_
Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023)
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на 10 000 человек населения и ВРП (в теку-
щих рыночных ценах; млн руб.).

По результатам расчетов два показа-
теля из выбранных шести показали отсут-
ствие тесной связи с показателем ВПР: чи-
сло собственных легковых автомобилей на 
1000 человек населения и коэффициенты 
миграционного прироста на 10 000 человек 
населения — значения коэффициентов кор-
реляции составило меньше 0,8 по модулю. 
Таким образом, были отобраны четыре по-
казателя для расчета интегрального индек-
са благосостояния. Отобранные показатели 
являются однонаправленными и не требуют 
преобразования. 

Результаты расчетов интегрального ин-
декса благосостояния населения с исполь-
зованием формулы 4 за 2012—2020 гг. по 

индустриальным регионам представлены 
в табл. 3.

Анализируя результаты расчетов, мож-
но констатировать, что Свердловская об-
ласть является лидером по показателю 
уровня благосостояния населения среди 
индустриальных регионов. Наибольшее 
значение зафиксировано в 2012 г. на уров-
не 0,321. Регионами-аутсайдерами по дан-
ному показателю являются Новгородская 
область: наименьшее значение отмечено в 
2019 г. (0,135) и Вологодская область (мини-
мальные значения зафиксированы в 2017 
и 2018 гг.).

Динамика показателя по регионам раз-
нонаправленная, однако прослеживается 
общая понижательная тенденция за пе-
риод 2012—2019 гг. и небольшой подъём 

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции показателей с ВРП1

Регионы КК1 КК2 КК3 КК4 КК5 КК6

Свердловская область 0,9573 0,9669 0,9015 0,9211 0,9768 –0,2737
Красноярский край 0,9831 0,9879 0,9319 0,9606 0,3921 –0,5848
Челябинская область 0,8783 0,9684 0,6767 0,9400 0,7741 –0,6990
Омская область 0,9373 0,9554 0,9479 0,9600 0,4747 –0,8431
Тульская область 0,9687 0,9744 0,9810 0,9836 0,9521 –0,2357
Вологодская область 0,9586 0,9287 0,9611 0,9554 0,8938 –0,6865
Липецкая область 0,9719 0,9471 0,9655 0,9743 0,9478 –0,3217
Калужская область 0,9291 0,9785 0,9500 0,9312 0,7067 –0,1224
Владимирская область 0,9480 0,9805 0,9601 0,9510 0,8886 0,1797
Новгородская область 0,9489 0,9610 0,9583 0,1202 0,9654 0,9907

1 Рассчитано авторами по данным ФСГС Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_
Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023)

Таблица 3
Значения индекса благосостояния индустриальных регионов РФ2

Регионы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика

Свердловская область 0,321 0,306 0,298 0,285 0,289 0,278 0,269 0,272 0,259

конец года; штук) и ВРП (в текущих рыночных ценах; млн руб.); КК6 – 
коэффициент корреляции коэффициента миграционного прироста на 
10 000 человек населения и ВРП (в текущих рыночных ценах; млн 
руб.). 

Таблица 2 
Значения коэффициентов корреляции показателей с ВРП4 

Регионы КК1 КК2 КК3 КК4 КК5 КК6 
Свердловская область  0,9573 0,9669 0,9015 0,9211 0,9768 -0,2737 
Красноярский край 0,9831 0,9879 0,9319 0,9606 0,3921 -0,5848 
Челябинская область 0,8783 0,9684 0,6767 0,9400 0,7741 -0,6990 
Омская область 0,9373 0,9554 0,9479 0,9600 0,4747 -0,8431 
Тульская область 0,9687 0,9744 0,9810 0,9836 0,9521 -0,2357 
Вологодская область 0,9586 0,9287 0,9611 0,9554 0,8938 -0,6865 
Липецкая область 0,9719 0,9471 0,9655 0,9743 0,9478 -0,3217 
Калужская область 0,9291 0,9785 0,9500 0,9312 0,7067 -0,1224 
Владимирская область 0,9480 0,9805 0,9601 0,9510 0,8886 0,1797 
Новгородская область 0,9489 0,9610 0,9583 0,1202 0,9654 0,9907 

 
По результатам расчетов два показателя из выбранных шести 

показали отсутствие тесной связи с показателем ВПР: число 
собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения и 
коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения 
– значения коэффициентов корреляции составило меньше 0,8 по 
модулю. Таким образом, были отобраны четыре показателя для 
расчета интегрального индекса благосостояния. Отобранные 
показатели являются однонаправленными и не требуют 
преобразования.  

Результаты расчетов интегрального индекса благосостояния 
населения с использованием формулы 4 за 2012 − 2020 гг. по 
индустриальным регионам представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Значения индекса благосостояния индустриальных 

регионов РФ5 
Регионы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика 

Свердловская  
область  

0,321 0,306 0,298 0,285 0,289 0,278 0,269 0,272 0,259  

Красноярский край 0,253 0,251 0,241 0,228 0,239 0,236 0,235 0,241 0,242  

                                                           
4 Рассчитано авторами по данным ФСГС Росстат. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023) 
5 Рассчитано авторами по данным ФСГС Росстат. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023) 

Красноярский край 0,253 0,251 0,241 0,228 0,239 0,236 0,235 0,241 0,242

конец года; штук) и ВРП (в текущих рыночных ценах; млн руб.); КК6 – 
коэффициент корреляции коэффициента миграционного прироста на 
10 000 человек населения и ВРП (в текущих рыночных ценах; млн 
руб.). 

Таблица 2 
Значения коэффициентов корреляции показателей с ВРП4 

Регионы КК1 КК2 КК3 КК4 КК5 КК6 
Свердловская область  0,9573 0,9669 0,9015 0,9211 0,9768 -0,2737 
Красноярский край 0,9831 0,9879 0,9319 0,9606 0,3921 -0,5848 
Челябинская область 0,8783 0,9684 0,6767 0,9400 0,7741 -0,6990 
Омская область 0,9373 0,9554 0,9479 0,9600 0,4747 -0,8431 
Тульская область 0,9687 0,9744 0,9810 0,9836 0,9521 -0,2357 
Вологодская область 0,9586 0,9287 0,9611 0,9554 0,8938 -0,6865 
Липецкая область 0,9719 0,9471 0,9655 0,9743 0,9478 -0,3217 
Калужская область 0,9291 0,9785 0,9500 0,9312 0,7067 -0,1224 
Владимирская область 0,9480 0,9805 0,9601 0,9510 0,8886 0,1797 
Новгородская область 0,9489 0,9610 0,9583 0,1202 0,9654 0,9907 

 
По результатам расчетов два показателя из выбранных шести 

показали отсутствие тесной связи с показателем ВПР: число 
собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения и 
коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения 
– значения коэффициентов корреляции составило меньше 0,8 по 
модулю. Таким образом, были отобраны четыре показателя для 
расчета интегрального индекса благосостояния. Отобранные 
показатели являются однонаправленными и не требуют 
преобразования.  

Результаты расчетов интегрального индекса благосостояния 
населения с использованием формулы 4 за 2012 − 2020 гг. по 
индустриальным регионам представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Значения индекса благосостояния индустриальных 

регионов РФ5 
Регионы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика 

Свердловская  
область  

0,321 0,306 0,298 0,285 0,289 0,278 0,269 0,272 0,259  

Красноярский край 0,253 0,251 0,241 0,228 0,239 0,236 0,235 0,241 0,242  

                                                           
4 Рассчитано авторами по данным ФСГС Росстат. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023) 
5 Рассчитано авторами по данным ФСГС Росстат. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023) 

Челябинская область 0,204 0,201 0,190 0,167 0,161 0,147 0,142 0,145 0,159
Челябинская  
область 

0,204 0,201 0,190 0,167 0,161 0,147 0,142 0,145 0,159  

Омская область 0,220 0,205 0,212 0,189 0,181 0,176 0,169 0,167 0,174  
Тульская область 0,183 0,175 0,180 0,184 0,200 0,197 0,186 0,188 0,195  
Вологодская 
 область 

0,168 0,154 0,156 0,147 0,154 0,143 0,143 0,148 0,167  

Липецкая область 0,214 0,191 0,192 0,200 0,211 0,208 0,196 0,197 0,200  
Калужская область 0,214 0,203 0,211 0,205 0,209 0,199 0,190 0,203 0,221  
Владимирская  
область 

0,194 0,175 0,177 0,175 0,175 0,173 0,166 0,175 0,181  

Новгородская  
область 

0,183 0,169 0,178 0,175 0,171 0,161 0,137 0,135 0,145  

 
Анализируя результаты расчетов, можно констатировать, что 

Свердловская область является лидером по показателю уровня 
благосостояния населения среди индустриальных регионов. 
Наибольшее значение зафиксировано в 2012 г. на уровне 0,321. 
Регионами-аутсайдерами по данному показателю являются 
Новгородская область: наименьшее значение отмечено в 2019 г. 
(0,135) и Вологодская область (минимальные значения 
зафиксированы в 2017 и 2018 гг.). 

Динамика показателя по регионам разнонаправленная, однако 
прослеживается общая понижательная тенденция за период 2012-
2019 гг. и небольшой подъём значений в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. в большинстве анализируемых регионов. 

Наглядное отображение результатов расчетов интегральных 
индексов экономического потенциала и благосостояния населения 
индустриальных регионов РФ за 2012-2020 гг. позволяет 
проанализировать общие направления изменений. В 2020 г. по 
сравнению с 2012 г. в 5 регионах из 10 уровень экономического 
потенциала увеличился – наиболее значительный рост отмечается в 
Красноярском крае, Омской и Тульской областях. Однако из этих 
регионов только в Тульской области произошло увеличение уровня 
благосостояния населения. В Красноярском крае и Омской области 
при росте экономического потенциала региона наблюдается 
снижение благосостояния населения. Это может свидетельствовать о 
недоиспользовании возможностей региона, проведении 
неэффективной социальной политики местными властями. 

Омская область 0,220 0,205 0,212 0,189 0,181 0,176 0,169 0,167 0,174

Челябинская  
область 

0,204 0,201 0,190 0,167 0,161 0,147 0,142 0,145 0,159  

Омская область 0,220 0,205 0,212 0,189 0,181 0,176 0,169 0,167 0,174  
Тульская область 0,183 0,175 0,180 0,184 0,200 0,197 0,186 0,188 0,195  
Вологодская 
 область 

0,168 0,154 0,156 0,147 0,154 0,143 0,143 0,148 0,167  

Липецкая область 0,214 0,191 0,192 0,200 0,211 0,208 0,196 0,197 0,200  
Калужская область 0,214 0,203 0,211 0,205 0,209 0,199 0,190 0,203 0,221  
Владимирская  
область 

0,194 0,175 0,177 0,175 0,175 0,173 0,166 0,175 0,181  

Новгородская  
область 

0,183 0,169 0,178 0,175 0,171 0,161 0,137 0,135 0,145  

 
Анализируя результаты расчетов, можно констатировать, что 

Свердловская область является лидером по показателю уровня 
благосостояния населения среди индустриальных регионов. 
Наибольшее значение зафиксировано в 2012 г. на уровне 0,321. 
Регионами-аутсайдерами по данному показателю являются 
Новгородская область: наименьшее значение отмечено в 2019 г. 
(0,135) и Вологодская область (минимальные значения 
зафиксированы в 2017 и 2018 гг.). 

Динамика показателя по регионам разнонаправленная, однако 
прослеживается общая понижательная тенденция за период 2012-
2019 гг. и небольшой подъём значений в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. в большинстве анализируемых регионов. 

Наглядное отображение результатов расчетов интегральных 
индексов экономического потенциала и благосостояния населения 
индустриальных регионов РФ за 2012-2020 гг. позволяет 
проанализировать общие направления изменений. В 2020 г. по 
сравнению с 2012 г. в 5 регионах из 10 уровень экономического 
потенциала увеличился – наиболее значительный рост отмечается в 
Красноярском крае, Омской и Тульской областях. Однако из этих 
регионов только в Тульской области произошло увеличение уровня 
благосостояния населения. В Красноярском крае и Омской области 
при росте экономического потенциала региона наблюдается 
снижение благосостояния населения. Это может свидетельствовать о 
недоиспользовании возможностей региона, проведении 
неэффективной социальной политики местными властями. 

Тульская область 0,183 0,175 0,180 0,184 0,200 0,197 0,186 0,188 0,195

Челябинская  
область 

0,204 0,201 0,190 0,167 0,161 0,147 0,142 0,145 0,159  

Омская область 0,220 0,205 0,212 0,189 0,181 0,176 0,169 0,167 0,174  
Тульская область 0,183 0,175 0,180 0,184 0,200 0,197 0,186 0,188 0,195  
Вологодская 
 область 

0,168 0,154 0,156 0,147 0,154 0,143 0,143 0,148 0,167  

Липецкая область 0,214 0,191 0,192 0,200 0,211 0,208 0,196 0,197 0,200  
Калужская область 0,214 0,203 0,211 0,205 0,209 0,199 0,190 0,203 0,221  
Владимирская  
область 

0,194 0,175 0,177 0,175 0,175 0,173 0,166 0,175 0,181  

Новгородская  
область 

0,183 0,169 0,178 0,175 0,171 0,161 0,137 0,135 0,145  

 
Анализируя результаты расчетов, можно констатировать, что 

Свердловская область является лидером по показателю уровня 
благосостояния населения среди индустриальных регионов. 
Наибольшее значение зафиксировано в 2012 г. на уровне 0,321. 
Регионами-аутсайдерами по данному показателю являются 
Новгородская область: наименьшее значение отмечено в 2019 г. 
(0,135) и Вологодская область (минимальные значения 
зафиксированы в 2017 и 2018 гг.). 

Динамика показателя по регионам разнонаправленная, однако 
прослеживается общая понижательная тенденция за период 2012-
2019 гг. и небольшой подъём значений в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. в большинстве анализируемых регионов. 

Наглядное отображение результатов расчетов интегральных 
индексов экономического потенциала и благосостояния населения 
индустриальных регионов РФ за 2012-2020 гг. позволяет 
проанализировать общие направления изменений. В 2020 г. по 
сравнению с 2012 г. в 5 регионах из 10 уровень экономического 
потенциала увеличился – наиболее значительный рост отмечается в 
Красноярском крае, Омской и Тульской областях. Однако из этих 
регионов только в Тульской области произошло увеличение уровня 
благосостояния населения. В Красноярском крае и Омской области 
при росте экономического потенциала региона наблюдается 
снижение благосостояния населения. Это может свидетельствовать о 
недоиспользовании возможностей региона, проведении 
неэффективной социальной политики местными властями. 

Вологодская область 0,168 0,154 0,156 0,147 0,154 0,143 0,143 0,148 0,167

Челябинская  
область 

0,204 0,201 0,190 0,167 0,161 0,147 0,142 0,145 0,159  

Омская область 0,220 0,205 0,212 0,189 0,181 0,176 0,169 0,167 0,174  
Тульская область 0,183 0,175 0,180 0,184 0,200 0,197 0,186 0,188 0,195  
Вологодская 
 область 

0,168 0,154 0,156 0,147 0,154 0,143 0,143 0,148 0,167  

Липецкая область 0,214 0,191 0,192 0,200 0,211 0,208 0,196 0,197 0,200  
Калужская область 0,214 0,203 0,211 0,205 0,209 0,199 0,190 0,203 0,221  
Владимирская  
область 

0,194 0,175 0,177 0,175 0,175 0,173 0,166 0,175 0,181  

Новгородская  
область 

0,183 0,169 0,178 0,175 0,171 0,161 0,137 0,135 0,145  

 
Анализируя результаты расчетов, можно констатировать, что 

Свердловская область является лидером по показателю уровня 
благосостояния населения среди индустриальных регионов. 
Наибольшее значение зафиксировано в 2012 г. на уровне 0,321. 
Регионами-аутсайдерами по данному показателю являются 
Новгородская область: наименьшее значение отмечено в 2019 г. 
(0,135) и Вологодская область (минимальные значения 
зафиксированы в 2017 и 2018 гг.). 

Динамика показателя по регионам разнонаправленная, однако 
прослеживается общая понижательная тенденция за период 2012-
2019 гг. и небольшой подъём значений в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. в большинстве анализируемых регионов. 

Наглядное отображение результатов расчетов интегральных 
индексов экономического потенциала и благосостояния населения 
индустриальных регионов РФ за 2012-2020 гг. позволяет 
проанализировать общие направления изменений. В 2020 г. по 
сравнению с 2012 г. в 5 регионах из 10 уровень экономического 
потенциала увеличился – наиболее значительный рост отмечается в 
Красноярском крае, Омской и Тульской областях. Однако из этих 
регионов только в Тульской области произошло увеличение уровня 
благосостояния населения. В Красноярском крае и Омской области 
при росте экономического потенциала региона наблюдается 
снижение благосостояния населения. Это может свидетельствовать о 
недоиспользовании возможностей региона, проведении 
неэффективной социальной политики местными властями. 

Липецкая область 0,214 0,191 0,192 0,200 0,211 0,208 0,196 0,197 0,200
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Владимирская  
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0,194 0,175 0,177 0,175 0,175 0,173 0,166 0,175 0,181  

Новгородская  
область 

0,183 0,169 0,178 0,175 0,171 0,161 0,137 0,135 0,145  
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Красноярском крае, Омской и Тульской областях. Однако из этих 
регионов только в Тульской области произошло увеличение уровня 
благосостояния населения. В Красноярском крае и Омской области 
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Калужская область 0,214 0,203 0,211 0,205 0,209 0,199 0,190 0,203 0,221
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Наглядное отображение результатов расчетов интегральных 
индексов экономического потенциала и благосостояния населения 
индустриальных регионов РФ за 2012-2020 гг. позволяет 
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регионов только в Тульской области произошло увеличение уровня 
благосостояния населения. В Красноярском крае и Омской области 
при росте экономического потенциала региона наблюдается 
снижение благосостояния населения. Это может свидетельствовать о 
недоиспользовании возможностей региона, проведении 
неэффективной социальной политики местными властями. 
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проанализировать общие направления изменений. В 2020 г. по 
сравнению с 2012 г. в 5 регионах из 10 уровень экономического 
потенциала увеличился – наиболее значительный рост отмечается в 
Красноярском крае, Омской и Тульской областях. Однако из этих 
регионов только в Тульской области произошло увеличение уровня 
благосостояния населения. В Красноярском крае и Омской области 
при росте экономического потенциала региона наблюдается 
снижение благосостояния населения. Это может свидетельствовать о 
недоиспользовании возможностей региона, проведении 
неэффективной социальной политики местными властями. 

Новгородская область 0,183 0,169 0,178 0,175 0,171 0,161 0,137 0,135 0,145

Челябинская  
область 
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0,194 0,175 0,177 0,175 0,175 0,173 0,166 0,175 0,181  

Новгородская  
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Анализируя результаты расчетов, можно констатировать, что 

Свердловская область является лидером по показателю уровня 
благосостояния населения среди индустриальных регионов. 
Наибольшее значение зафиксировано в 2012 г. на уровне 0,321. 
Регионами-аутсайдерами по данному показателю являются 
Новгородская область: наименьшее значение отмечено в 2019 г. 
(0,135) и Вологодская область (минимальные значения 
зафиксированы в 2017 и 2018 гг.). 

Динамика показателя по регионам разнонаправленная, однако 
прослеживается общая понижательная тенденция за период 2012-
2019 гг. и небольшой подъём значений в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. в большинстве анализируемых регионов. 

Наглядное отображение результатов расчетов интегральных 
индексов экономического потенциала и благосостояния населения 
индустриальных регионов РФ за 2012-2020 гг. позволяет 
проанализировать общие направления изменений. В 2020 г. по 
сравнению с 2012 г. в 5 регионах из 10 уровень экономического 
потенциала увеличился – наиболее значительный рост отмечается в 
Красноярском крае, Омской и Тульской областях. Однако из этих 
регионов только в Тульской области произошло увеличение уровня 
благосостояния населения. В Красноярском крае и Омской области 
при росте экономического потенциала региона наблюдается 
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недоиспользовании возможностей региона, проведении 
неэффективной социальной политики местными властями. 

2 Рассчитано авторами по данным ФСГС Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_
Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023)
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значений в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в 
большинстве анализируемых регионов.

Наглядное отображение результатов 
расчетов интегральных индексов эконо-
мического потенциала и благосостояния 
населения индустриальных регионов РФ 
за 2012—2020 гг. позволяет проанализи-
ровать общие направления изменений. 
В 2020 г. по сравнению с 2012 г. в 5 регионах 
из 10 уровень экономического потенциала 
увеличился — наиболее значительный рост 
отмечается в Красноярском крае, Омской и 
Тульской областях. Однако из этих регионов 
только в Тульской области произошло уве-
личение уровня благосостояния населения. 
В Красноярском крае и Омской области при 
росте экономического потенциала региона 
наблюдается снижение благосостояния на-
селения. Это может свидетельствовать о 
недоиспользовании возможностей региона, 
проведении неэффективной социальной по-
литики местными властями.

Для проверки гипотезы настоящего ис-
следования были оценены степени корре-
ляционных связей между рассчитанными 
индексами экономического потенциала 
и благосостояния населения. По данным 
трех регионов из десяти (Тульской, Влади-
мирской и Новгородской областей), между 
приведенными показателями имеется сред-
няя статистическая взаимосвязь; по трем ре-
гионам (Свердловская, Омская и Липецкая 

области) отмечена слабая корреляционная 
связь и полученные результаты по четырем 
регионам (Красноярский край, Челябинская, 
Вологодская и Калужская области) свиде-
тельствуют об отсутствии статистической 
взаимосвязи. 

Заключение 

Полученные результаты позволяют счи-
тать, что гипотеза исследования подтвер-
ждена частично: между экономическим по-
тенциалом и благосостоянием населения 
индустриальных регионов имеется слабая 
взаимосвязь. По результатам оценки в пяти 
из десяти индустриальных регионах за ис-
следуемый период отмечается рост эконо-
мического потенциала. Одновременное с 
данным ростом увеличение уровня благо-
состояния произошло только в одном ре-
гионе — Тульской области. В двух регионах 
наблюдается дисбаланс траекторий динами-
ки оцениваемых индексов: рост экономиче-
ского потенциала регионов сопровождается 
снижением благосостояния населения. Это 
может свидетельствовать о недостаточном 
использовании ресурсного потенциала 
региона, а также о неэффективности соци-
альной политики, реализуемой местными 
органами власти. Однако предложенные 
в настоящей статье методики отбора ин-
дустриальных регионов, оценки уровня 

Рис. 3. Динамика интегральных индексов экономического потенциала и благосостояния населения инду-
стриальных регионов РФ за 2012-2020 гг.1

1 Рассчитано авторами по данным ФСГС Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_
Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 25.04.2023)
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экономического потенциала индустриаль-
ного, метод отбора показателей для оценки 
уровня благосостояния населения индустри-
ального региона могут быть использованы 
в различного рода региональных мони-
торингах и исследованиях, посвященных 
социально- экономическому развитию, эко-
номическому росту и качеству жизни насе-
ления. Данные методики базируются на до-
ступных открытых данных государственной 
статистики, что снижает возможные методо-
логические сложности при их практическом 
применении. 

Таким образом, внедрение системати-
ческого мониторинга социально-экономи-
ческой ситуации является необходимым 
шагом для обеспечения стабильного и 
устойчивого развития отдельных террито-
рий. Этот инструмент позволит эффективно 
реагировать на изменения в социально- 
экономической ситуации и принимать не-
обходимые меры для обеспечения благопо-
лучия населения во всех регионах.
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Abstract
Introduction. The study of the economic potential 

of industrial regions is an important task in modern 
economics. Industrial regions play a key role in the 
country’s economy, as they are the main centers of 

production and services, create jobs and contrib-
ute to the development of other sectors of the 
economy. One of the main tools for analyzing

the economic potential of industrial regions is to 
assess their opportunities to attract investment, 
develop production, improve the quality of life and 
well-being of the population. This makes it possible 
to identify problem areas in the region’s economy 
and develop measures to eliminate them. 
The purpose of the study. The study is devoted to 
identifying the relationship between the economic 
potential and the welfare of the population as 
exemplified by industrial regions of the Russian 
Federation.
Methods. The main research methods used by 
the authors are the review and content analysis of 
scientific approaches in this subject area, collecting 
and processing statistical information, supplement-
ing methods for assessing the economic poten-
tial and well-being of the population, calculating 
relevant integral indicators, interregional compari-
sons and ranking territories according to selected 
criteria. 
Scientific novelty of the research. Within the 
framework of the study, the authors propose a 
methodology for selecting industrial regions, sup-
plement tools for assessing the level of economic 
potential of an industrial region, and propose a 
method for selecting indicators for assessing the 
level of well-being of the population of an industrial 
region.
Results. According to the results of the study, 
there is a weak relationship between the economic 
potential and the well-being of the population of 
industrial regions. Carrying out the calculations de-
scribed in the article on a regular basis can become 
a key factor in ensuring effective monitoring of the 
socio-economic situation in certain territories.
Conclusions. The study is important for under-
standing which factors have the greatest impact on 
the well-being of the residents of the regions and 
what measures need to be taken to improve the 
level of economic development of the region and 
social protection of the population. The results of 
the study can be used to develop effective strate-
gies for the development of regions and improving 
the life quality of people.

Keywords: 
industrial region, 
economic potential, 
welfare of the population
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Аннотация
В статье проведен анализ основных мировых 

проблем и перспектив развития преподавания 
философии детям, обоснована актуальность 

внедрения философских практик, ее методов 
обучения в систему образования. Осуществлена 
теоретическая реконструкция основных положе-

ний, проблем и перспектив развития движения 
«Философия для детей» (p4c), представляющего 

особый интерес в связи с его наибольшей ин-
формативностью при освещении современного 

состояния преподавания философии детям.
Введение. Современные исследования вопро-
сов преподавания философии детям приобре-

тают большое значение по причине их актуаль-
ности в решении целого спектра современных 
образовательных проблем. Поиск новых прио-
ритетных направлений преподавания филосо-

фии детям преследует цель найти оптимальные 
способы коррекции современной системы 

образования путем демонстрации 

обоснования эффективности использования 
методов и подходов p4c.
Цель. Эксплицировать основные проблемы и 
перспективы, а также актуальность преподава-
ния философии детям в современных условиях 
развития общества.
Методы. В работе использованы как обще-
научные методы анализа и синтеза, так и мето-
ды компаративного анализа и теоретической 
реконструкции.
Научная новизна исследования. В статье 
осуществлена теоретическая реконструкция и 
проведен анализ основных проблем преподава-
ния философии детям, обоснована актуальность 
внедрения идей и методов p4c в систему до- и 
школьного образования с целью компенсиро-
вать недостатки информационных подходов 
обучения и формирования у детей востребован-
ных навыков и умений.
Результаты. Обоснована актуальность при-
менения идей и методов p4c в до- и школьном 
обучении, продемонстрированы преимущества 
ее подходов в решении ряда образовательных 
и воспитательных проблем, эффективность 
использования философского инструментария в 
развитии и обучении детей.
Выводы. Акцентуации на теме преподавания 
философии детям позволили установить ряд 
закономерных вопросов педагогического, мето-
дологического, этического, политического и др. 
характера, от решения которых зависит выбор 
приоритетных направлений развития и прео-
бразования современной системы образования, 
решение актуальных проблем, без коррекции 
которых большая часть детей может лишиться 
значительного культурного и интеллектуального 
опыта.

Ключевые слова: 
преподавание философии, 
воспитательно-образовательные практики, 
философия для детей, 
социально-культурное развитие, 
феномен детства
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Введение

Первое масштабное исследование, по-
священное проблемам преподавания фило-
софии детям (ЮНЕСКО, 1953 г.), в качестве 
основных своих задач поставило продемон-
стрировать первостепенную роль филосо-
фии в решении основных современных 
научных, социально-культурных и образо-
вательных проблем. Современные исследо-
вания вопросов преподавания философии 
детям продолжают эту дискуссию и прио-
бретают еще большее значение по причине 
их актуальности в решении целого спектра 
вопросов глобального характера, имеющих 
отношение к перспективам развития детей 
и молодежи.

В настоящий момент широко обсужда-
емые проблемы преподавания философии 
детям напрямую связаны с ревизией фило-
софского знания, переоценкой его роли в 
обучении и воспитании подрастающего по-
коления и развиваются преимущественно в 
трех темпоральных измерениях. Во-первых, 
происходит стремительное переосмысле-
ние значимости философии, ее методов в 
обучении и социальных практиках, исходя 
из критического анализа предыдущего опы-
та. Во-вторых, проводится систематизация 
знания в области преподавания философии 
детям, исследуются современные тенденции 
и направления развития философско-обра-
зовательных практик, имеющих как локаль-
ный контекст, так и глобальное значение. 
В-третьих, можно зафиксировать усиленные 
попытки по выявлению оптимальных тра-
екторий и перспектив развития философ-
ско-педагогической деятельности с учетом 
актуальных запросов и сложившихся обра-
зовательных и социальных проблем.

Поиск новых приоритетных направле-
ний преподавания философии детям преи-
мущественно связан с решением проблемы 
постоянно увеличивающегося разрыва меж-
ду средним и высшим уровнями образова-
ния [18, p. 47—93]; необходимостью разви-
тия практико-ориентированных методов и 
подходов в обучении, трансформацией тра-
диционной системы образования в сторону 
рефлексивной парадигмы обучения [13; 15; 
19]; исследованием способностей и склон-
ностей детей к такому виду мыслительной 
деятельности, как философствование [4], и 
его влияния на развитие ребенка и др.

Попытки обосновать необходимость 
использования философского знания и его 
методов в обучении и воспитании детей 
автоматически выдвигают на первый план 
рассмотрение следующих связанных меж-

ду собой аспектов исследования [1; 9; 10]: 
а) определение психологических, фило-
софско-педагогических, культурно-истори-
ческих и социологических особенностей 
развития детей; б) поиск оптимальных ме-
тодов обучения с учетом социально-куль-
турной специфики; в) культивирование 
необходимых профессиональных навыков 
и компетенций у специалистов, преподаю-
щих философию детям; г) выявление научно 
обоснованных фактов, подтверждающих эф-
фективность философских практик с детьми; 
д) определение особенностей преподава-
ния в зависимости от ступени обучения, 
причем в современных условиях глобали-
зации все большее значение приобретает 
определение локальных контекстов инно-
ваций, их идеологической и национальной 
специфики.

Исследовательские работы и образо-
вательные программы, разработанные в 
рамках всемирно известного движения 
«Философия для детей», являются наибо-
лее информативными при освещении этих 
и других вопросов, а также диагностирова-
нии современных мировых проблем и пер-
спектив преподавания философии, поэтому 
представляют особый интерес.

Обсуждение и результаты

В начале 1970-х годов философия для 
детей получила статус масштабного меж-
дисциплинарного движения, содержащего 
ряд инноваций в области педагогики, об-
разования, философии, этики и других на-
правлениях. Кроме того, она инициировала 
широкие дискуссии вокруг моральных, педа-
гогических и философских проблем, тесно 
связанных с эпистемологией детства, пере-
осмыслением роли философского знания и 
оказавших большое влияние на образова-
тельную политику многих стран [16].

В настоящий момент существует не-
сколько подходов и базовых теорий p4c, 
предопределяющих различие в понима-
нии целей и методов преподавания фило-
софии. Один из очевидных пунктов, с кото-
рым согласны абсолютно все направления, 
заключается в осознании настоятельной 
необходимости пересмотра сложившихся в 
рамках информационной образовательной 
парадигмы подходов обучения и переоцен-
ки феномена детства [21].

Некоторые современные авторы [23] 
критически оценивают такие попытки и 
обвиняют последователей движения в 
идеализации детства, указывают на ряд 
противоречий, возникающих при анализе 
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методов проведения занятий философии 
с детьми, на недостаточность аргументов 
при концептуализации феномена детства, 
тем самым демонстрируя свое отношение 
к возможностям институализации p4c. Фи-
лософия для детей также становится серь-
езной проблемой в силу ряда других при-
чин, одной из которых — и, пожалуй, самой 
значительной — является ее кардинальное 
отличие от традиционных форм обучения и 
интерпретаций детских способностей.

Интенсивное развитие идей p4c, уве-
личение публикуемых по этой проблема-
тике исследований и работ, появление 
много численных курсов и семинаров, кон-
ференций, посвященных развитию этого 
движения, в совокупности с критическими 
попытками его осмысления подталкивают 
к поиску новых горизонтов его понимания 
и выявлению причин его зарождения. Пре-
дельно обобщая, эту задачу можно выпол-
нить путем искусственной дифференциации 
философии для детей на несколько поколе-
ний — это движение будет рассматриваться 
как совокупность подвижных образований, 
образующих единый горизонт, позволяю-
щий выявить многоаспектность этого фе-
номена.

Относительно первой волны, которая 
начинается с работ М. Липмана и Э. Шарп, 
можно отметить, что интерес к препода-
ванию философии детям вызван преи-
мущественно необходимостью развития 
критического и логического мышления, 
катастрофическая недосформированность 
которых была обнаружена специалистами 
у учеников практически на всех уровнях 
обучения. У представителей второго по-
коления в работах четко прослеживается 
линия размышления о базовой роли этого 
движения в переоценке феномена детст-
ва и значимости субъективного опыта ре-
бенка. Авторы исследуют детские диалоги, 
размышления детей на философские темы, 
экспериментируют с различными формата-
ми проведения занятий. Синтез вышеобоз-
наченных инноваций в совокупности с раз-
мышлениями о проблемах дискриминации 
детей, гендерном и расовом неравенстве 
обозначили особенности развития третьего 
поколения. Они акцентировали внимание 
на связи p4c с современными научными от-
крытиями в области когнитивных, социоло-
гических и психологических исследований, 
произошедшими в XX веке и приведшими 
к существенной переоценке природы фе-
номена детства. В настоящее время можно 
говорить о формировании четвертой вол-
ны и существенной трансформации сферы 

ее деятельности, все большем смещении 
ее в сторону философских практик1, демон-
стрирующих эффективность использования 
философского знания и инструментария в 
развитии и обучении детей с раннего воз-
раста [17].

Тем не менее p4c до сих продолжает 
подвергаться критике со стороны многих 
ученых, философов, специалистов, работаю-
щих в различных сферах социально-гумани-
тарного знания, что заставляет каждый раз 
трезво взглянуть на перспективы подобных 
инициатив, выявить основные проблемы, 
возникающие при реализации идей и под-
ходов этого движения.

К ключевым широко обсуждаемым про-
блемам преимущественно относятся во-
просы обоснования способностей детей 
к философскому мышлению, выявления 
способов корреляции философии и фено-
мена детства, необходимости проведения 
терминологических уточнений и проясне-
ний содержания понятий, употребляемых в 
рамках этого движения. Например, большие 
споры возникают вокруг термина «философ-
ствование», от концептуализации которого 
зависит понимание целей и задач подоб-
ных инициатив. Особенно необходимо та-
кое предварительное терминологическое 
уточнение в том случае, если речь идет об 
обучении детей за рамками информаци-
онных стратегий образования и подтвер-
ждении его практической эффективности. 
В самом общем смысле представители это-
го движения считают, что практически всем 
детям присуща способность «наивного» 
философствования, потребность задавать-
ся жизненно важными вопросами, которые 
можно так или иначе отнести к сфере фило-
софских [2; 12]. В случае детского философ-
ствования акцентируется внимание не на 
эпистемологическом статусе полученного 
в ходе детских размышлений знания или 
его научной обоснованности, а на развитии 
умений и навыков, тесно связанных с обла-
стью философского познания, необходимо-
стью поддержки и культивирования такой 
природной склонности [22].

Выявление связи философии и феномена 
детства актуализирует серию вопросов, на-
прямую связанных с определением психофи-
зиологических и когнитивных особенностей 
развития детей (какой подходящий возраст 
для начала обучения философствованию; 
каковы отличия когнитивных и др. аспек-
тов восприятия у детей и взрослых и т. д.), 
социального и этического статуса ребенка.
1   Более подробно см.: URL: http://raphp.ru/
philosophical-practice/
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Относительно способностей детей к 
философствованию и вопроса возраста ре-
бенка, с которого можно начинать занятия 
подобного рода, существует несколько ос-
новных позиций, порой дополняющих, а по-
рой и противоречащих друг другу. Следуя 
утверждениям К. Ясперса, многие специа-
листы считают, что дети с раннего возраста 
проявляют интерес к «спонтанному фило-
софствованию», рассматривают вопросы 
и проблемы, исходя из «чистого» опыта 
восприятия, не отягощенного установками 
«жизненного мира». «Удивительным знаком 
того, что человек как таковой изначально 
философствует, являются вопросы детей. Ча-
сто из детских уст можно услышать то, что 
по своему смыслу уходит непосредственно 
в глубь философствования… Дети зачастую 
обладают гениальностью, которая с возра-
стом утрачивается. С годами, теряя детскую 
непосредственность, мы как бы входим в 
тюрьму соглашений и мнений, скрываемся 
под различного рода прикрытиями, оказы-
ваемся в плену у того, о чем не решаемся 
спросить» [12, c. 11—12]. Российский иссле-
дователь С. В. Борисов также утверждает, 
что проблема причинности начинает вол-
новать маленьких детей довольно рано, 
когда они задаются «вечными» метафизи-
ческими вопросами, с которых в принципе 
и начинается любые формы философского 
познания [3].

Другие специалисты вслед за радикаль-
ной рационалистической позицией (Локк, 
Гоббс, Декарт, Кант) утверждают, что ребе-
нок-философ — это скорее оксюморон, по-
тому что философствование предполагает 
выход из детских образа мышления и форм 
восприятия. Третьи — предпочитают ней-
тральную позицию, отражающую гипотезы 
генетического эволюционизма Ж. Пиаже, 
считая, что абстрактное мышление фор-
мируется к одиннадцати или двенадцати 
годам, именно поэтому занятия по филосо-
фии с детьми целесообразно начинать не 
раньше этого возраста или вообще со сту-
денческой скамьи.

Категоричность и ошибочность подоб-
ных попыток аргументировать целесообраз-
ность позднего внедрения занятий по фило-
софии с детьми заключается, с моей точки 
зрения, в том, что они рассматривают ее 
через призму понимания самой философии 
как исключительно области академического 
знания. Известный философ О. Бренифье ак-
центирует внимание на этих особенностях 
следующим образом: «Традиционное пред-
ставление о философии связано со знанием 
истории философии и современных течений 

в самой философской науке, в то время как 
наша точка зрения заключается в том, что 
философия присутствует в любой теме, под-
нимаемой дошкольником или взрослым» [5, 
c. 76]. Мышление — это не столько способ-
ность теоретического разума к продуциро-
ванию и освоению абстракций и понятий, 
а скорее процесс думания, понимание его 
особенностей, осознание мышления и од-
новременно реализация его результатов в 
практической деятельности и самостоятель-
ных познавательных практиках. «Чтобы уз-
нать, что такое философия, надо пытаться 
философствовать. В таком случае филосо-
фия — это одновременно исполнение живо-
го мышления и осознание соответствующих 
мыслей (рефлексия) или действие и разго-
вор о нем. Только исходя из собственного 
опыта и возможно понять, что же встреча-
ется нам в мире в качестве философии» [12, 
c. 14—15]. С этой точки зрения, нет такого 
возраста, в котором было бы вредно учить-
ся мыслить, тем более на жизненно важные 
темы, применять живое мышление в пра-
ктической деятельности.

Формат обучения, предлагаемый тради-
ционной школой, предусматривает по преи-
муществу искусственно созданную изоляцию 
детей от критической рефлексии, способно-
стей осмысливать многие важные вопросы 
и проблемы, имеющие отношения к сферам 
теоретической и практической деятельности 
взрослого мира, — начиная от элементар-
ных взглядов на то или иное произведение 
и заканчивая осмыслением серьезных гло-
бальных проблем. Методы и механизмы, 
используемые в традиционных походах 
обучения, часто не только препятствуют со-
вещательному диалогу, но и поощряют еди-
нообразие мысли, не оставляя возможности 
для самостоятельного мышления и видения 
детей, их гипотез и предложений. Если мы 
хотим обучать детей применять знание на 
практике, то это не может происходить в 
изоляции от реальных проблем и внутрен-
него опыта ребенка, в обучающей среде, 
где закрепление академических навыков и 
рейтинг имеют решающее значение, а гипо-
тезы ребенка, его личные мнения и реакции 
не являются значимыми. Любая теория без 
практики превращается в «заповедник» рас-
суждений, по мысли французского философа 
О. Бренифье. Он считает, что философская 
практика представляет собой деятельность, 
которая сопоставляет теорию и реальность, 
а философствование — процесс развития 
навыков самостоятельного размышления и 
формирование целого спектра компетенций. 
К ним относятся умения выделять предпо-
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сылки, проводить критический анализ про-
блем, обнаруживать ошибки в суждениях, 
формулировать понятия, выражать ключе-
вые идеи, применять подходящие терми-
ны, аргументировать, проблематизировать 
и др. [5, c. 76]. Другой специалист в области 
p4c, российский философ С. В. Борисов ак-
центирует внимание на ее педагогических 
моментах, тесно связанных с развитием у 
детей интеллектуальных, эмоционально-
волевых, деятельностных способностей. Он 
выделяет следующие главные методологиче-
ские принципы философского образования 
[3]: обучение философствованию, а не ин-
формация о философии; проблемная подача 
философского знания; превращение коллек-
тива (группы, класса) в «сообщество исследо-
вателей» (термин М. Липмана «communiti of 
inquiry») и организация разговора по прин-
ципу сократовского диалога; в качестве ма-
териала используются жизненные ситуации, 
литературные сюжеты и т. п., выделяется их 
философский контекст и в соответствии с 
ним проходит обсуждение.

Философские упражнения также требуют 
большой внутренней работы по преодоле-
нию страха осуждения и критики, развитию 
самостоятельного мышления и навыков ар-
гументированного ведения дискуссии, на-
личие которых уже само по себе улучшает 
многие интеллектуальные, когнитивные и 
психофизиологические параметры развития 
детей. Их реализация возможна только при 
создании определенных педагогических ус-
ловий и психологического климата в классе, 
конституировании симметричных взаимо-
отношений между детьми и взрослыми, на-
личии у преподавателя целого спектра про-
фессиональных компетенций. Как отмечает 
зарубежный исследователь М. Тиллманнс: 
«Действительно значимое обучение проис-
ходит тогда, когда преподавателям удается 
установить эмоциональную связь с тем, что 
могло бы просто оставаться абстрактными 
понятиями, а именно, идеями или навыка-
ми, что, несомненно, есть свидетельство их 
высокого профессионального мастерства и 
длительной практики» [11, c. 99].

Чем больше мы будем углубляться в осо-
бенности философии для детей, тем больше 
будет возникать ощущение того, что совре-
менная школа предлагает совсем иные тра-
ектории развития и пока не может принять 
ее ключевые положения. Следуя современ-
ным трендам, школа больше акцентирует 
внимание на формировании «технических» 
способностей и в лучшем случае предлагает 
любезный обмен готовым знанием и иллю-
зорными истинами [5, c. 78].

Можно ли говорить о реализации идей и 
подходов философии для детей в настоящих 
условиях школьной системы при существу-
ющем уровне подготовки педагогического 
состава и доминирующих формах обуче-
ния? Можно ли научить такому в среде, где 
существует монополия на взрослую речь и 
запрет на самостоятельные формы мышле-
ния, где нет места полифонии и времени 
для порождения собственных вопросов и от-
ветов, ответственности за самостоятельное 
мышление, где дети не имеют возможности 
выйти за рамки безопасного обсуждения? 
Существуют также этическая, эстетическая 
и другие грани рассмотрения обучения, про-
блема формирования и повышения у под-
растающего поколения общей культурной 
и интеллектуальной грамотности, уровня 
навыков исследовательской и проективной 
деятельности, который, к сожалению, у на-
ших детей невысок1.

Исследования в области социальной 
психологии [20, c.  7] позволили выявить 
феномен, указывающий на наличие пря-
мой связи между убеждениями педагога 
и успеваемостью и развитием учеников. 
В отсутствие убеждений у преподавателей 
относительно наличия склонностей у детей 
к какому-либо виду деятельности, например 
к философскому мышлению, невозможно их 
проявление, поскольку не существует необ-
ходимых психологических, педагогических, 
дидактических и др. условий его реализа-
ции. Этот феномен называется «эффектом 
Пигмалиона» и имеет прямое отношение к 
эпистемической несправедливости, пред-
убеждениям, оценке детских способностей, 
влияющих на психоэмоциональное и ин-
теллектуальное развитие ребенка. Многие 
специалисты вполне обосновано считают, 
что неумение слушать детей, несерьезное 
отношение к их точке зрения и мышлению, 
высказываниям и идеям может не только 
иметь пагубное влияние на их обучение и 
развитие, но и лишить мир ценного вкла-
да в копилку общей человеческой мысли. 
Несмотря на гуманистическую повестку и 
демократические тренды развития общест-
ва, субъективный опыт и мышление детей 
в настоящий момент недооценены. Что это 
значит? В целом дети по большому счету не 
участвуют в коллективном процессе смысло-
образования и не являются активными субъ-
ектами обучения и социальных практик. 
В большей мере, как это ни парадоксально, 
такие тенденции больше всего проявляются 
1  См.: Программа международной оценки качест-
ва среднего образования PISA, 2018. URL: https://
www.oecd.org/pisa.
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в учебно-воспитательных учреждениях, где 
различные формы предвзятости — начиная 
от отношения педагога/воспитателя к уче-
никам/воспитанникам и заканчивая оцени-
ванием их способностей — не только прояв-
ляются в формах взаимодействия взрослого 
и ребенка, но и в содержании учебно-воспи-
тательных программ и методах обучения. 
Последние могут стать увлекательным объ-
ектом философских и педагогических иссле-
дований, в результате которых обнаружатся 
различные дискриминирующие детей фор-
мы предвзятости.

Переосмысление положений и идей p4c 
в значительной степени приводит также к 
большим философским последствиям, свя-
занным с рассмотрением политической и 
этической повестки, имплицитно присут-
ствующей в любой образовательной и со-
циальной практике. Если исходить в самом 
общем смысле из априорного права детей 
на философствование, то автоматически 
возникает вопрос психологического и ког-
нитивного обоснования таких возможно-
стей. Представители философии для детей 
с опорой на научные исследования1 обо-
сновывают наличие таких способностей, в 
то время как большинство специалистов, 
которых можно отнести к традиционной 
парадигме образования (даже если они не-
осознанно придерживаются ее основных 
постулатов), говорят о невозможности таких 
процессов. Стенографические записи заня-
тий с детьми по философии анализируются 
и изучаются многими учеными (лингвисты, 
психологи, педагоги и др.), также проводят-
ся исследования эффективности подобных 
практик, в результате которых заявленные в 
рамках этого движения возможности детей 
подтверждаются [24; 26].

Основной аспект рассмотрения таких 
противоречий во взглядах на детей и про-
цесс обучения связан с различием подходов 
p4c, тесно коррелирующих с представлени-
ями о философии как образе жизни2, и ака-
демических методов образования. Также 
существуют глубоко укоренившиеся коллек-
тивные стереотипы о том, что философия 
является «опасным» для детей предметом, 
а термину «философствовать» часто прида-
ется уничижительное значение, поскольку, 
1  См., например: Gopnik, A. The Philosophical Baby: 
What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love, and 
the Meaning of Life Paperback, Picador, 2010. 304 p.
2  Более подробно можно с такой позицией оз-
накомиться в книге Адо П. Философия как спо-
соб жить: Беседы с Жанни Карлие и Арнольдом 
И.Дэвидсоном: пер. с франц. В. А. Воробьева. М. ; 
СПб. : Степной Ветер : Коло, 2005. 288 с.

с точки зрения повседневного здравого 
смысла, философия не приносит практиче-
ской пользы. Такая постановка проблемы 
имплицитно указывает на необходимость 
концептуального переосмысления самой 
роли философского знания и автоматически 
возвращает к давнему вопросу «что такое 
философия», историческому и социально-
культурному аспекту его рассмотрения.

Представители p4c исходят из более 
последовательной позиции по сравнению 
с информационной концепцией передачи 
знания (функциональность, утилитарность) 
и предлагают обосновывать эффективность 
собственных методов преподавания, опи-
раясь на современные научные открытия в 
области когнитивных и психологических ис-
следований, нейробиологических открытий 
[6, 25]. Философия для детей ориентируется 
на менее доктринальный подход и уделяет 
больше внимания развитию мышления де-
тей, критическому рассмотрению любых 
мнений и гипотез, коллективным исследова-
ниям, что придает знанию кооперативный 
и недогматический статус. Кроме того, под-
ходы p4c коррелируют с терапевтическими 
приемами в психологии [14], позволяющи-
ми организовать психологическое сопрово-
ждение с целью создания благоприятных 
условий обучения, повышения у детей адап-
тивных возможностей. Психологический ас-
пект также связан с изучением когнитивных 
и интеллектуальных способностей детей, их 
склонностей к философствованию, которые, 
с позиции последователей движения, прояв-
ляются уже с четырехлетнего возраста. Са-
мое распространенное возражение против 
подобных заявлений фокусируется на необ-
ходимости наличия у детей научных знаний 
и стилей мышления, в то время как филосо-
фия с детьми в большей степени апеллиру-
ет к любознательности ребенка, его потреб-
ностям в рассуждениях на различные темы, 
тесно связанные с его непосредственным 
внутренним опытом и пребыванием в мире.

Определение роли преподавателя в фи-
лософских практиках с детьми представляет 
еще одну острую тему широких дискуссий. 
В информационной модели преподавания 
философии первостепенное значение прио-
бретает передача/трансляция знания, часто 
предписываются правильные и неправиль-
ные ответы, в лучшем случае демонстри-
руются различные точки зрения, идеи и 
течения. Однако для детей такой подход по 
ряду причин не применим. Когда речь идет 
о философии с детьми до- и школьного воз-
раста, то необходимы менее академичные 
подходы, проблемно-ориентированные и 
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вопросно-ответные1 методы работы, в про-
цессе которых дети учатся самостоятельно 
проводить исследования и глубоко мыслить.

Актуален также вопрос пере- и подготов-
ки преподавателей, создания дидактическо-
го материала по преподаванию философии 
детям на различных уровнях обучения. 
Существует два аспекта рассмотрения ди-
скуссий в этом направлении, касающихся 
компетенций преподавателя. Во-первых, 
эффективность занятий и их содержание 
напрямую зависят от наличия и развития 
на достаточном уровне у преподавателя 
навыков организации групповой и исследо-
вательской работы, способностей регулиро-
вания психоэмоционального и социального 
климата, ведения интерактивных дискуссий 
и т. д. Помимо этого в компетенции препо-
давателя входят умения развивать у детей 
любознательность, коммуникативную этику, 
навыки самостоятельного мышления, также 
является желательным философское образо-
вание. Именно такое видение роли педагога 
придает обучению философский характер и 
способствует формированию философских и 
научных исследовательских навыков. Этот 
вопрос часто игнорируют преподаватели, 
считающие, что информирование о фило-
софии и есть она сама, а академическое 
образование является и достаточным, и не-
обходимым.

Ключевой проблемой, которая широ-
ко обсуждается среди специалистов, пра-
ктикующих философию с детьми, является 
вопрос институализации философско-педа-
гогических практик, в отсутствие решения 
которой большое количество детей может 
лишиться значимого опыта обучения. В на-
стоящий момент на повестке стоит следую-
щий вопрос — должна ли философия быть 
обязательным предметом в школе? Это так-
же можно понимать следующим образом: 
имеет ли философия такое же общеобразо-
вательное значение, как и другие учебные 
дисциплины?

Обычно в качестве контраргумента 
против возражений занятий философией с 
детьми последователи этого движения при-
водят следующие доводы. Например, дети 
шести — семи лет плохо подготовлены к 
изучению философии на уровне высшего 
образования ровно настолько, насколько 
они плохо подготовлены в любой другой 
дисциплине, преподаваемой в высших учеб-
ных заведениях или старших классах [20]. 
Во-вторых, очевидно, что философия дает 
ряд интеллектуальных преимуществ, свя-
1  Такая форма обучения восходит к модели сокра-
товского диалога и платоновского симпозиума

занных с проведением философских и др. 
исследований на темы, которые обычно не 
включаются в общеобразовательные про-
граммы до- и школьного обучения, но име-
ют большое значение и непосредственное 
отношение к подготовке детей к взрослой 
жизни [7].

Продолжающиеся споры вокруг возмож-
ности и необходимости институализации 
p4c связаны, с моей точки зрения, с тем, что 
до сих пор интеграции философского зна-
ния в сферы научной, социальной и обра-
зовательной деятельности уделяется край-
не мало внимания. Философия вынуждена 
постоянно оправдываться и доказывать 
свою эффективность, чего не делают дру-
гие дисциплины. Такая постановка пробле-
мы приводит к очевидным закономерным 
попыткам проведения экспертной оценки 
эффективности философских практик с деть-
ми и поиску ответов на следующие вопросы. 
Какой характер имеет эффективность p4c 
(воспитательно-педагогический, философ-
ский, идеологический, этико-эстетический 
и т. д.); каковы критерии профессиональной 
деятельности и компетентности философа-
педагога и развития детей; каковы опти-
мальные условия, при которых возможна 
интеграция философии для детей в общую 
учебную программу и т. д. Это перечень тех 
немногих вопросов, поиск ответов на кото-
рые указывает на тот факт, что преподава-
ние философии детям может быть эффектив-
ным только в том случае, если философия 
является значимым элементом общеобра-
зовательных, социальных, а также научных 
практик.

Заключение

Критическое переосмысление основных 
целей и методов преподавания философии 
детям в современном образовательном 
пространстве позволяет сделать вывод о 
преимущественно функциональной роли и 
академическом характере обучения, что в 
некоторой степени противоречит задачам и 
функциям самой философии. С другой сторо-
ны, наблюдаются тенденции кардинального 
переосмысления роли философии, актуали-
зируется необходимость создания трансдис-
циплинарной платформы, в рамках которой 
будут создаваться специализированные обра-
зовательные программы, направленные на 
развитие востребованных навыков и умений 
у молодого поколения, в основе которых ле-
жит философское знание [7].

Эту тенденцию хорошо демонстри-
рует активно развивающееся движение 



82 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (96) 2023

КУЛЬТУРА

«Философия для детей», в рамках которо-
го широко обсуждаются проблемы следу-
ющего характера: определение степени 
корреляции философии и феномена детст-
ва, исследование психофизиологических и 
когнитивных особенностей развития детей, 
обоснование их склонностей и потребно-
стей в размышлениях и исследованиях фи-
лософского характера; установление статуса 
ребенка в современном обществе, с учетом 
политической и этической повестки, науч-
ного знания, имплицитно присутствующих 
в любой образовательной и социальной 
практике [8]; обоснование эффективности 
методов и подходов преподавания филосо-
фии детям с опорой на современные науч-
ные открытия; определение основных не-
обходимых для преподавателя философских 
практик с детьми компетенций.

Вопросы пере- и подготовки преподава-
телей, институализации философско-педа-
гогических практик с детьми, актуальности 
реформирования традиционной системы об-
разования и выявление оптимальных мето-
дов и подходов обучения также представляют 
предмет широких дискуссий. Философия для 
детей до- и школьного возраста предлагает 
использовать проблемно-ориентированные, 
дискуссионные формы обучения, педагогиче-
скую модель исследовательского сообщества, 
ориентироваться на современные научные 
интерпретации феномена детства, совокуп-
ность которых обуславливает формирование 
благоприятной среды обучения и развитие 
актуальных навыков и умений, часто не уч-
тенных стандартными учебными школьными 
программами либо заявленных, но не реали-
зованных на практике.
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Abstract
The article analyzes the main world problems 

and prospects for the development of teaching 
philosophy to children, substantiates the relevance 
of introducing philosophical practices, its teaching 

methods into the education system. The author 
carries out a theoretical reconstruction of the main 

provisions, problems and prospects for develop-
ing the “Philosophy for Children” (p4c) movement, 

which is of particular interest due to its greatest 
informativeness in covering the current state of 

teaching philosophy to children.
Introduction. Modern studies of teaching philoso-
phy to children are of great importance because of 
their relevance in solving a whole range of modern 
educational problems. The search for new priority 
areas for teaching philosophy to children is aimed 

at finding the best ways to correct the modern edu-
cation system by demonstrating and justifying

the effectiveness of using p4c methods and ap-
proaches.
The purpose of the study is to explicate the main 
problems and prospects, as well as the relevance 
of teaching philosophy to children in the current 
conditions of the society development.
Methods. The author uses both general scien-
tific methods of analysis and synthesis, as well as 
methods of comparative analysis and theoretical 
reconstruction.
Scientific novelty of the research. The article 
carries out a theoretical reconstruction and analysis 
of the main problems of teaching philosophy to 
children, substantiates the relevance of introducing 
the ideas and methods of p4c into the system of 
pre- and school education in order to compensate 
for the shortcomings of informational approaches 
to teaching and the formation of demanded skills 
and abilities in children.
Results. The author substantiates the relevance of 
applying ideas and methods of p4c in pre-school 
and school education, and demonstrates the ad-
vantages of its approaches in solving a number of 
educational and upbringing problems, the effective-
ness of using philosophical tools in the develop-
ment and education of children.
Conclusions. Emphasizing the issue of teaching 
philosophy to children makes it possible to estab-
lish a number of legitimate questions of pedagogi-
cal, methodological, ethical, political, and other 
nature, the solution of which determines the choice 
of priority directions for developing and transform-
ing the modern education system, the solution of 
urgent problems, without correcting of which most 
of the children may lose a significant cultural and 
intellectual experience.
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Аннотация
Введение. 28 февраля 2023 г. на базе Южно-
Уральского государственного университета при 
поддержке НИЦ мониторинга профилактики 
деструктивных проявлений в образовательной 
среде (Челябинский институт развития профес-
сионального образования) прошла региональ-
ная научно-практическая конференция «Про-
филактика деструктивных практик в цифровой 
среде и меры повышения цифровой грамот-
ности обучающихся: презентация результатов 
исследований и формирование экспертного 
сообщества в области социально-гуманитарных 
наук в регионе».
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Цель. Представить ключевые идеи из докладов 
и итоги конференции.

Методы. С целью презентации ключевых идей 
из докладов были использованы общенаучные 

методы — анализ и синтез, индукция, дедукция, 
абстрагирование. 

Научная новизна исследования. В сложив-
шемся дискурсе конференции цифровое было 

определено как новая среда обитания человека, 
что содержит в себе потенции для роста челове-

ка и одновременно антропологические 
и социальные риски.

Результаты. В мета-реальности, между ре-
альным и виртуальным, одного мониторинга 

общественного мнения по существующим и 
потенциальным социальным угрозам оказыва-

ется недостаточно. В этом случае социоатрия 
может быть практическим ответом на цифровые 

угрозы и риски.
Выводы. В актуальной цифровой среде кон-

структивные практики отдельных социальных 
субъектов и социальных групп сосуществуют с 

практиками деструктивными. Социоатрия может 
стать социальным ответом по вопросу монито-

ринга, профилактики и борьбы с цифровыми 
угрозами, а цифровая грамотность является 

ответом антропологическим, что должен сози-
даться в образовательной среде.

Ключевые слова:
цифровая грамотность,

цифровая среда,
образовательная среда,

обучающиеся,
деструктивные практики,

цифровая аскетика,
цифровая гигиена

Введение

28 февраля 2023 г. на базе Южно-Ураль-
ского государственного университета при 
поддержке НИЦ мониторинга профилактики 
деструктивных проявлений в образователь-
ной среде (Челябинский институт развития 
профессионального образования) прошла 
региональная научно-практическая кон-
ференция «Профилактика деструктивных 
практик в цифровой среде и меры повыше-
ния цифровой грамотности обучающихся: 
презентация результатов исследований и 
формирование экспертного сообщества в 
области социально-гуманитарных наук в 
регионе».

На конференции были презентированы 
результаты первого года работы по гран-
ту Российского научного фонда, конкурс 
«Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных иссле-
дований отдельными научными группами» 
(региональный конкурс), проект 22—18—
20011 «Цифровая грамотность: междисци-
плинарное исследование (региональный 
аспект)».

Конференция проходила в рамках ме-
роприятий, посвященных 80-летию Южно-
Уральского государственного университета.

Конференция собрала более 150 участ-
ников, специалистов в сфере образования. 
В частности, в конференции приняли учас-
тие педагоги из общеобразовательных, 
средних профессиональных и профессио-
нальных образовательных организаций. 
Среди участников были доктора и кандида-
ты наук, преподаватели, научные сотрудни-
ки и другие специалисты, эксперты по теме 
цифровизации и влияния Интернета и ме-
диакоммуникаций на обучающихся. Также 
в числе участников были перспективные 
молодые исследователи, аспиранты, маги-
странты, студенты бакалавриата и специ-
алитета вузов г. Челябинска. Географию 
мероприятия составили 43 муниципальных 
образования Челябинской области.

Ниже представлены ключевые идеи из 
докладов, прочитанных в рамках конферен-
ции.

Деструктивная коммуникация
в Интернете

С. С. Бредихин, заведующий сектором 
мониторинга и анализа деструктивных 
проявлений в образовательной среде НИЦ 
мониторинга и профилактики деструк-
тивных проявлений в образовательной 
среде Челябинского института развития 
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профессионального образования, доцент 
кафедры социологии Южно-Уральского го-
сударственного университета, открыл кон-
ференцию с докладом на тему «От социо-
логии к социоатрии: реформа социального 
знания». В докладе он проанализировал 
современное состояние социологии с точки 
зрения базовых основ данной науки и про-
тиворечий, в них заложенных; с позиции 
актуального состояния науки, вариантов ре-
шения задач в области социального знания, 
что сформированы в рамках общественного 
запроса.

По результатам проведенного теорети-
ческого анализа С. С. Бредихин постановил 
неудовлетворительность состояния социо-
логии и указал на то, что она может быть 
дополнена социатрией. В поисках теоре-
тического фундамента этой новой трудно-
произносимой дисциплины он обратился 
к теоретикам позитивисткой социологии 
О. Конту, Э. Дюркгейму, М. Веберу. Без ука-
зания на конкретные труды социологов 
С. С. Бредихин отметил, что в исходном ос-
новании социологии заложено противоре-
чие — попытка через апологетику существу-
ющего порядка избавиться от социальных 
пороков оборачивается невозможностью 
искоренения этих порядков. 

Согласно позиции С. С. Бредихина, утвер-
ждения примата позитивности лишает соци-
ологию деятельной силы, оставляет ее толь-
ко с наблюдением общественных проблем. 
В этой смысловой рамке общественная 
патология лишается сущностной природы; 
глубинные проблемы общества (что автор 
решил не конкретизировать) объясняют-
ся через недостаток порядка; а это, в свою 
очередь, не оставляет места критическому 
осмыслению и подлинной борьбе с этими 
неконкретизированными проблемами. Это 
позволило докладчику перейти к следую-
щему громкому тезису, согласно которому 
сегодня мы наблюдаем своеобразное вы-
рождение социологии, превратившейся в 
социологию опросов, симулирующих несу-
ществующее общественное мнение. 

По его мнению, что, вероятно, име-
ет философские корни, общество может 
ждать от социологии критического взгляда 
на самое себя. Отсюда социология долж-
на быть не просто зеркалом, но «зеркалом 
общественной души», раскрывающем под-
линное состояние общества, его пороки и 
их причины. Социология (в ее прочтении 
С. С. Бредихиным) не может и не должна быть 
апологетической наукой, оправдывающей 
существующий общественный порядок, она 
должна быть революционной критической 

дисциплиной на основе строгой методоло-
гии, вскрывающей общественные проблемы. 
Но и этого докладчику показалось мало; толь-
ко вскрыть проблему, значит оставить «паци-
ента умирать» с открытой раной. Его новая 
социология должна предлагать и внедрять 
способы излечения и оздоровления общест-
ва. Только в этом случае она имеет смысл и 
право на существование как инструмент са-
мопознания и саморазвития общества. Как 
кажется, подобная череда тезисов связана с 
административной и исследовательской ра-
ботой докладчика, что нашла отражение в 
следующих публикациях [3; 4; 22].

Изначально С. С.  Бредихин именует 
социо атрию дисциплиной, что должна 
прийти на смену социологии (однако он 
сразу же смягчает свою позицию, позво-
лив социологии остаться, а социоатрии ее 
дополнить). В производстве имени новой 
социальной дисциплины он обращается к 
двум корням, латинскому socius («спутник», 
«товарищ») и др.-греч. ἰατρεία («лечение», 
«исправление»). Вместе с тем, уже в следу-
ющем тезисе социоатрия изучает общест-
венные патологии и расстройства через 
призму критического подхода, методы их 
диагностики, профилактики и исправле-
ния. Наконец, в третьем тезисе этой части 
социоатрия презентируется как новая науч-
ная дисциплина, что нуждается в будущей 
серьезной проработке концептуально-тео-
ретических оснований. С. С. Бредихин пред-
лагает следующие базовые принципы в ос-
новании социоатрии: критический подход, 
нацеленный на преодоление социально-не-
гативных явлений и деструкций, симулятив-
ных порядков; нацеленность на познание 
не частных, но фундаментальных причин 
общественных патологий, в том числе па-
тологий, лежащих в основе общественного 
строя; поиск доказательных методов профи-
лактики и исправления общественных пато-
логий; ориентация на выработку надежных 
диагностических инструментов, позволяю-
щих прогнозировать развитие обществен-
ных патологий. 

С. С. Бредихин  заключает свой рево-
люционный доклад указанием на то, что 
социоатрия должна быть практикооренти-
рованной дисциплиной. На определенном 
этапе своего развития она, вероятно, сфор-
мирует отдельные направления, связанные 
с социальным консультированием и социо-
терапией. Наконец, яркий заключительный 
акцент: социоатрия есть метапрофилактика, 
т. е., будучи частной дисциплиной, она из-
учает способы преодоления общественных 
деструкций в мире метамодерна.
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Несмотря на всю актуальность доклада 
А. А.  Селютина, позицию второго доклад-
чика революционной назвать сложно. Воз-
можно, одной революции на конференцию 
достаточно. А. А. Селютин, доцент кафедры 
теоретического и прикладного языкознания 
Челябинского государственного универ-
ситета, заведующий сектором разработки 
программ по социокультурной адаптации и 
интеграции иностранных студентов и детей-
инофонов НИЦ мониторинга и профилактики 
деструктивных проявлений в образователь-
ной среде Челябинского института развития 
профессионального образования, прочитал 
доклад на тему «Структура чат-бокса в мно-
гопользовательских видеоиграх как фактор 
риска деструктивной коммуникации». В рам-
ках доклада А. А. Селютин назвал следующие  
т. н. природные характеристики онлайн- игры: 
креативность, анонимность, карнавализация. 
Каждая из них одновременно развивает твор-
ческий потенциал пользователя игры и со-
провождается определенными рисками.

Второй докладчик сосредоточил свое 
внимание на шести возможных рисках мно-
гопользовательской видеоигры. По мнению 
А. А. Селютина, эти риски оформляются в 
чат-боксе, комплексе коммуникативных про-
странств, доступных пользователю в игро-
вом процессе. Риск № 1: Графика и эмотико-
ны. Свои сильные, в том числе негативные 
эмоции геймеры могут выражать посредст-
вом прописных букв и эмотикона, что зача-
стую используются вместо пунктуационных 
знаков. Риск № 2: Обилие открытых вкладок 
способно «засорить» сознание геймеров, 
расфокусировать его внимание. Риск № 3: 
Ограниченность окна и спам указывают на 
то, что в коммуникативном пространстве 
видеоигры присутствуют разные авторы, 
каждый из которых преследует свои цели в 
игровом общении. Риск № 4: Скорость пере-
дачи информации предполагает получение 
геймером максимума информации за ми-
нимум времени. Риск № 5: Поли кодовость 
текста указывает на то, что текст состоит 
из двух компонентов — вербального и ико-
нического. Одним из приемов создания 
поликодового текста является использова-
ние различных цветов шрифта. Риск № 6: 
Подвижность чат-бокса указывает на утрату 
пользователем визуального контакта.

А. А. Селютин неоднократно обращался 
к теме дискурса видеоигр [15—17]. Свой до-
клад он заключил следующими лаконичны-
ми тезисами:

1.  Повышенная роль графических 
средств при передаче особенностей 
речи (в том числе мимических);

2. Многовекторность чат-бокса как ком-
муникативного канала;

3. Ограниченность диалогового окна, 
позволяющая задействовать деструк-
тивные механизмы коммуникации;

4. Повышенная скорость обмена инфор-
мацией, приводящая к хаотичности 
общения;

5. Поликодовость отоброжаемого в чат-
боксе текста;

6. Подвижность чат-бокса как причина по-
тери визуального контакта с текстом.

А. А. Морозова, доцент кафедры медиа-
производства Челябинского государствен-
ного университета, заведующая сектором 
исследований педагогических инструментов 
профилактики деструктивных проявлений в 
образовательной среде НИЦ мониторинга 
и профилактики деструктивных проявлений 
в образовательной среде Челябинского ин-
ститута развития профессионального обра-
зования, представила доклад «Маркеры экс-
тремизма в молодежной среде: результаты 
социологического опроса аудитории». Она 
начала с дефиниций экстремизма, соглас-
но которой это «идеология, основанная на 
политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражде в от-
ношении личности, какой-либо социальной 
группы, нации или государства и направ-
ленная против основ конституционного 
строя и безопасности государства, а также 
нарушение прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина» [6] и молоде-
жи, которая, в свою очередь, представляет 
социально активную прослойку общества, 
что динамично выстраивает (или разруша-
ет) социальные связи; демонстрирует мно-
жественные коммуникативные процессы; 
является максимально заинтересованным 
потребителем и производителем инфор-
мационного контента; выступает активным 
пользователем социальных сетей и мессен-
джеров.

А. А. Морозова представила исследова-
ние, что, по ее же словам, стало пилотным. 
Цель исследования состояла в определении 
отношения молодежи к признакам, наблю-
дающимся у людей из их окружения, кото-
рые в совокупности могут стать маркерами 
экстремистских проявлений. В исследовании 
по методу анкетирования приняли участие 
200 молодых людей, жители Челябинской, 
Московской, Ленинградской областей и ре-
спублики Мордовия. Гендерно-возрастная 
картина исследования представлена в сле-
дующих цифрах: парни — 22 %, девушки— 
78 %; < 14 лет — 5 %, 15—17 лет — 39 %, 
18—22 года — 56 %, > 23 лет — 5 %.
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А. А. Морозова презентировала некото-
рые вопросы и динамику ответов на них. 
К примеру, на вопрос «Что бы тебя смутило в 
изменениях внешности твоего друга/ подру-
ги?» 59 % респондентов ответили «ношение 
религиозной или иной атрибутики, которая 
раньше не была свойственна»; 39  % — «отказ 
от макияжа, покраски волос, ухода за собой, 
хотя раньше он/она предпочитали пользо-
ваться данными средствами»; 32 % — «слиш-
ком закрытая повседневная одежда (длинные 
юбки, покрывание головы платком и т. д.)»; 
23 % — «не обратили бы ни на что внима-
ния»; 22 % — «появление новой татуировки 
с непонятным символом могло вызвать вол-
нение»; 7 % — «одежда со странными над-
писями смутила»; 5 % — «преимущественно 
черная одежда в повседневном стиле».

На вопрос «Если ты заметишь что-то 
странное в поведении своего друга, подру-
ги, одногруппника, одноклассника и т.д., ка-
кие будут твои действия?» картина ответов 
выглядит так: 88 % — «поговорю сам с этим 
человеком, узнаю, в чем дело»; 36 % — «рас-
скажу об этом другой своей близкой подру-
ге/другу»; 20 % — «расскажу родителям или 
близким родственникам»; 11 % — «подойду 
к психологу, учителю, соцпедагогу»; 8 % — 
«никуда не обращусь»; 4 % — «позвоню по 
номеру доверия».

Наконец, на вопрос «Если ты выбрал 
ответ «Никуда не обращусь», то почему?» 
24  % респондентов ответили, «я не знаю, 
куда можно обратиться в таких случаях»; 
24   % — «это проблемы этого человека, а 
меня особо это не волнует»; 19 % — «я знаю, 
куда можно обратиться, но нет возможно-
сти»; 8  % — «потому что я боюсь, что у меня 
потом будут проблемы из-за этого»; 8 % — 
«потому что доносить — это некрасиво».

В числе прочего, А. А.  Морозова раз-
мышляет на тему профилактики цифровых 
деструктивных практик в молодежной сре-
де [10; 11]. На основе прорисовывающейся 
социоатрической картины А. А. Морозова 
предложила обратить внимание на следу-
ющие рекомендации по способам профи-
лактики экстремистских проявлений в мо-
лодежной среде:

1. Осуществление постоянного монито-
ринга молодежной среды с целью выявле-
ния случаев экстремистского поведения как 
специальными организациями и подразде-
лениями, так и преподавателями, руковод-
ством и обучающимися учебных заведений.

2. Тесное сотрудничество между различ-
ными органами (вузы, школы, местное само-
управление, правоохранительные органы) с 
целью обмена информацией и опытом. 

3. Внедрение и постоянное развитие си-
стемы обращений (телефоны доверия, горя-
чие линии, анонимные запросы на сайтах), 
позволяющей молодежи делиться информа-
цией об экстремистских проявлениях.

4. Активное вовлечение самой молоде-
жи в антиэкстремистскую деятельность в 
качестве волонтеров и добровольных по-
мощников.

5. Регулярное проведение профилакти-
ческих непринужденных и доверительных 
бесед в местах максимальной концентрации 
молодежи (как правило, образовательные 
организации).

6. Подготовка контента (фото, игровое 
видео, наглядные карточки и т. д.), отвеча-
ющего тенденциям времени, подходящего 
под молодежный формат и направленного 
на выявление и профилактику экстремист-
ских проявлений.

Тем самым, докладчик обрисовала клю-
чевые направления работы НИЦ монито-
ринга и профилактики деструктивных про-
явлений в образовательной среде.

Г. Ю. Ярославова, заведующий сектором 
психологии деструктивных проявлений в 
образовательной среде НИЦ мониторинга 
и профилактики деструктивных проявлений 
в образовательной среде Челябинского ин-
ститута развития профессионального обра-
зования, представила доклад «Педагогиче-
ские инструменты профилактики буллинга в 
образовательной среде». Свое выступление 
она начала с обозначения аспектов безопас-
ности образовательной среды, среди кото-
рых выделила физическую, экологическую, 
психологическую и информационную без-
опасность.

Содержание выступления Г. Ю. Яросла-
вовой было выстроена вокруг феномена 
травли, что она определила как групповую 
агрессию, направленную на одного или не-
скольких членов этой группы. Кибертравля, 
в свою очередь, является аналогом травли, 
но реализуется в цифровой среде. При этом 
она поставила знак тождества между поня-
тиями травли и буллинга.

В качестве ключевого признака травли 
Г. Ю. Ярославова назвала неравенство сил 
агрессоров, что, как правило, представлено 
в противостоянии т. н. жертвы группе. Это 
противостояние сопровождается регулярно-
стью и повторяемостью насилия. Она обо-
значила травлю как «болезнь» всей группы. 
Отсюда жертвой травли может оказаться 
каждый [12].

Исследователи НИУ ВШЭ в «Монито-
ринге экономики образования» в России за 
2020—2021 гг. выяснили, что 60 % учителей 
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не видят проблем травли; не умеют разли-
чать конфликт, травлю и непопулярность; 
у них нет системной работы с травлей; се-
годня нет правовой основы для работы с 
травлей; отсутствует мониторинг травли и 
психологических состояний ее ключевых 
агентов (Мониторинг экономики образова-
ния). Вместе с тем, исследования подтверди-
ли, что негативными последствиями травли 
могут стать психологические проблемы, де-
прессивные состояния, а также ПТСР, сопро-
вождающие любого участника травли всю 
жизнь1. 

Свое выступление Г. Ю. Ярославова за-
ключила тезисом о том, что очень сложно 
бороться с травлей, когда она уже проис-
ходит, гораздо лучше ее предотвращать. 
Наиболее эффективны в мировой практике 
программы по профилактике травли, а не 
те, которые работают с ее последствиями. 
В качестве примеров она презентовала про-
граммы предотвращения травли Д. Ольве-
уса и KiVa, что нацелены на уменьшение 
показателей школьного буллинга и уровня 
виктимизации [21]. 

Е. Г. Миляева, старший преподаватель 
кафедры философии Института медиа и со-
циально-гуманитарных наук Южно-Ураль-
ского государственного университета, 
завершила пленарное заседание конферен-
ции с докладом «Цифровая аскетика как ме-
тодика профилактики цифровой аддикции 
у учащихся». Цифровую аскетику она про-
читывает как новый формат отношений с 
digital, вариант философской практики, что 
ориентирована на духовные упражнения, 
выстраивается на практиках саморефлекии 
и заботы о себе. Анализом практик заботы 
о себе Е. Г. Миляева занимается не первый 
год, что отражено в ряде ее публикаций 
[23—25]. 

Свое выступление Е. Г. Миляева откры-
ла блиц-опросом, нужен ли нам перерыв 
от цифры. Участникам конференции было 
предложено десять вопросов, которые про-
демонстрировали, что цифровая аддикция, 
зависимость человека от цифровой техни-
ки и Интернета, вышла за пределы школь-
ной аудитории. Так же как дети, от своих 
смартфонов зависимы их учителя. Ответ на 
сложившуюся ситуацию докладчик видит в 
цифровой аскетике.

Е. Г. Миляева представила слушателям 
конференции комплект учебных пособий 
для учащихся и педагогов и мобильное 
приложение «Цифровая аскетика». В ка-
ждом из них заложена методика ведения 

1 Мониторинг экономики образования. URL: 
https://memo.hse.ru/ (дата обращения: 08.03.2023).

дневника. Автор идеи акцентировала вни-
мание на том, что четыре недели — это тот 
оптимальный временной маршрут, на ко-
тором современный человек получает воз-
можность сбалансировать свое нахождение 
онлайн и оффлайн, найти точки выхода из 
цифровой аддикции и просто познакомить-
ся с собой, увидеть себя в новой оптике и 
определить путь дальнейшего саморазви-
тия. Ежедневник «Цифровая аскетика» со-
стоит из четырех равноценных элементов: 
цифровой след; кибербуллинг; критическое 
мышление; забота о себе. Причем первые 
два обозначают цифровые угрозы, послед-
ние — предлагают варианты самостоятель-
ной продуктивной работы с ними.

Медиабезопасность 
в условиях новой реальности

Первую рабочую секцию конференции 
открыл Ю. А. Клементьев, научный сотруд-
ник сектора мониторинга и анализа деструк-
тивных проявлений в образовательной 
среде Челябинского института развития 
профессионального образования, с докла-
дом «Фейковые новости в период проведе-
ния специальной военной операции России 
по защите ДНР и ЛНР». Он обозначил, что 
информационное пространство меняется 
на наших глазах. Свое заявление он под-
крепил цифрами: 17 607 фейковых сообще-
ний о COVID-19 в 2020 г.; 23 000 фейковых 
сообщений о вакцинации в 2021 г.; 16,6 млн. 
фейковых сообщений о России и специаль-
ной военной операции на Украине в 2022 г.; 
7,2 млн фейков о частичной мобилизации 
в 2022 г.2 В завершении он отметил, что на 
территории Российской Федерации приме-
няются административная (штраф) и уголов-
ная ответственность «за публичное распро-
странение заведомо ложной общественно 
значимой информации»3.

М. О. Николаева, младший научный со-
трудник сектором мониторинга и анализа 
НИЦ мониторинга и профилактики деструк-
тивных проявлений в образовательной 
среде Челябинского института развития 
профессионального образования, предло-
жила к размышлению доклад на тему «Ин-
формационная безопасность: современная 
2 Лига безопасного Интернета. URL: https://
ligainternet.ru/ (дата обращения: 05.05.2023).
3 УК РФ. Статья 207.2. Публичное распростра-
нение заведомо ложной общественно зна-
чимой информации, повлекшее тяжкие по-
следствия.  URL:  ht tp: / /www.consul tant . ru/
document/cons_doc_LAW_10699/7dcac8801f9fa541 
5250803c6d4bc4366bb91f1b/ (дата обращения: 
05.05.2023).
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картина проблемы и защиты информации». 
В начале доклада она уточнила, что в самом 
широком смысле информационную безопас-
ность можно дефинировать как защиту пер-
сональных данных от несанкционированно-
го доступа.

М. О. Николаева уточнила, что разме-
щение информации в Интернете сопрово-
ждается определенными рисками. Среди 
них: утечка персональных данных; внешние 
атаки на информационные системы; небла-
гонадежность специалистов, обрабатыва-
ющих персональные данные; вредоносное 
программное обеспечение; использование 
нелицензированного программного обеспе-
чения; несанкционированный доступ к ин-
формации. М. О. Николаева придерживается 
тезиса, согласно которому политика инфор-
мационной безопасности определяет систе-
му взглядов на проблему ее обеспечения, 
что предполагает ряд действий, направлен-
ных на недопущение несанкционированного 
использования и модификации информации 
[2]. Наряду с превентивными мерами инди-
видуального пользователя по защите своих 
персональных данных, что, в числе прочего, 
включает использование лицензионных ан-
тивирусных программ и обновление систем 
аутентификации, государство создает и про-
водит комплексные программы по обеспече-
нию информационной безопасности. Среди 
прочего, в эти программы включена разра-
ботка нормативной базы в отношении про-
граммных средств, сертификация безопасно-
сти, образовательные проекты для граждан 
по защите персональных данных.

А. Д. Арсентьева, младший научный со-
трудник сектора исследований педагогиче-
ских инструментов профилактики деструк-
тивных угроз в образовательной среде в 
НИЦ мониторинга и профилактики деструк-
тивных проявлений в образовательной сре-
де Челябинского института развития про-
фессионального образования, продолжила 
тему информационных рисков с докладом 
«Особенности деструктивного контента в 
социальной сети ВКонтакте». 

В самом докладе и других работах 
А.Д.  Арсентьева обозначает, что пользо-
ватель проводит в Интернете около 7 ч в 
сутки; такое частотное пользование Интер-
нетом сопровождается конструктивным и 
деструктивным поведением пользователя; 
примером деструктивных практик является 
думскроллинг, трата времени на негативные 
новости, которые оказывают деструктивное 
влияние на пользователя [1]. 

Со ссылкой на Brand Analytics А.Д. Арсен-
тьева утверждает, что сегодня в «ВКонтак-

те» зарегистрированы более 400 миллионов 
пользователей1. Среди комплекса трансли-
руемого контента можно выделить деструк-
тивный и т. н. пограничный контент. Мо-
лодой исследователь выявила следующие 
смысловые группы в презентации деструк-
тивного контента: пропаганда и поощрение 
нездоровых диет; доступный контент, что 
должен маркироваться 18+; тематика фа-
шизма, что обыгрывается в формате корот-
ких видео; бытовое высмеивание женщин; 
шутки про смерть и самоубийство.

Е. И. Салганова, доцент кафедры социо-
логии Института медиа и социально-гума-
нитарных наук Южно-Уральского государст-
венного университета, представила доклад 
на тему «Цифровая среда и безопасность в 
образовательных организациях Челябин-
ской области: социологическая экспертиза 
и консалтинг». В своем докладе она отрази-
ла социологическую часть по результатам 
выполнения работ за первый год по реги-
ональному гранту РНФ «Цифровая грамот-
ность».

В начале доклада Е. И. Салганова уточ-
нила, что актуальность проблемы цифровой 
грамотности населения России признана на 
высшем политическом уровне. Так, в 2018 г. 
президент России В. В. Путин в очередном 
Послании Федеральному Собранию зая-
вил, что необходимо развивать цифровую 
грамотность у всего населения России, эта 
задача является приоритетной для системы 
образования2. Она отметила, что «согласно 
исследованию ВЦИОМ от 2021 г., 96 % моло-
дых людей в возрасте 18—24 лет пользуют-
ся Интернетом, 74 % делают это ежедневно. 
Интернет и социальные сети являются глав-
ными источниками информации для людей 
в возрасте от 18 до 34 лет»3.

Это сформировало актуальность иссле-
дования по выявлению маркеров цифровой 
грамотности среди обучающейся молодежи 
Челябинской области. Исследование было 
проведено в марте — мае 2022 г. по методу 
опроса. В качестве опрошенных выступили 
6 586 обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций (ПОО) Челябин-
ской области. Цель исследования была заяв-
лена как выявление современного состояния, 
1 Brand Analytics. URL: https://br-analytics.ru/ (дата 
обращения: 05.05.2023).
2 Послание Президента Федеральному Со-
бранию 1 марта 2018 г. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/56957 (дата обращения: 
05.05.2023).
3 Медиапотребление в России сегодня. Опрос 
«ВЦИОМ-спутник». URL: https://ok.wciom.ru/
fileadmin/user_upload/2021_media.pdf (дата обра-
щения: 05.05.2023).
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проблем цифровой грамотности и цифровой 
безопасности обучающихся Челябинской об-
ласти в Интернете. Среди задач исследова-
ния были выделены: оценка уровня владения 
IT-технологиями и сформированности цифро-
вых компетенций обучающихся, понимания 
и значимости цифровой грамотности для об-
учающейся молодежи; выявление наиболее 
актуальных в среде обучающейся молодежи 
цифровых параметров, цифровых платформ 
и частоты их использования в образова-
тельном процессе; «выявление факторов, 
оказывающих влияние на цифровизацию 
в образовательном учреждении, наиболее 
актуальных в среде обучающейся молодежи 
каналов получения информации в виртуаль-
ном пространстве и уровень доверия им; 
вовлеченность обучающихся в онлайн-ком-
муникацию в социальных сетях, в том числе, 
сформированность навыков распознавания 
угроз виртуального пространства; оценка 
эффективности реализации комплекса мер, 
направленных на повышение цифровой гра-
мотности, и вовлеченности обучающихся в 
профилактическую работу в области про-
тиводействия деструктивному воздействию 
цифровой среды; анализ сформированности 
у обучающихся алгоритма реагирования на 
деструктивные проявления» [14].

В анкете был следующий вопрос: «Как 
ты считаешь, в твоем образовательном уч-
реждении уделяется достаточно внимания 
вопросам цифровой грамотности обучаю-
щихся?». Ответы на вопрос представлены на 
рис. 1.

Исследование показало, что обучающи-
еся часто используют: социальные сети и 
мессенджеры (70,9 % опрошенных исполь-
зуют их каждый день), возможности сете-
вого подключения и геолокации (69,5 % 
опрошенных используют их каждый день), 
смартфоны и образовательные приложения 
для них (66,1 % опрошенных используют 
их каждый день). В свою очередь, обуча-
ющиеся редко используют: робототехни-
ку, искусственный интеллект, виртуальную 
реальность (не используются вообще 23,6 
% опрошенных), онлайн-курсы и модули 
(16,5   % опрошенных их не используют), 
базы данных (11,6 % опрошенных их не ис-
пользуют) автоматизацию и оптимизацию 
образовательных процессов (11,6 % опро-
шенных их не используют).

По данным исследования, обучающиеся 
достаточно высоко оценивают цифровую 
компетентность учителей / преподавателей 
(см. рис. 2).

Среди источников, из которых обуча-
ющиеся ПОО Челябинской области чаще 
всего получают информацию, на первом 
месте — социальные сети (76,4 %). На вто-
ром — мессенджеры, телеграмм—каналы и 
друзья, знакомые (56,0 и 55,0 % соответст-
венно), на третьем месте — родители и но-
востные Интернет-порталы и (45,2 и 42,8  % 
соответственно), на четвертом — личные 
наблюдения (32,7 %). Другие источники ин-
формации: «преподаватели», «блогеры», «из 
зарубежных газет», «проверенных источ-
ников (научных)», «darknet», «поисковик 
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в Интернете», «образовательные сайты» и 
др.

Социальные сети и мессенджеры, регу-
лярно используемые обучающимися ПОО 
Челябинской области (в % от общего числа 
опрошенных). Наибольшей популярно-
стью у современной молодежи пользуются: 
«ВКонтакте» — 90,7 %, «YouTube» — 69,8 %, 
«Telegram» — 68,4 %, «TikTok — 67,1  %». 
Каждый второй регулярно использует 
«WhatsApp», а каждый шестой — «Viber». 
Несмотря на запрет на законодательном 
уровне «Instagram», каждый третий обуча-
ющийся области по-прежнему активно ис-
пользует его как источник информации.

Социальные сети челябинская моло-
дежь чаще всего использует для общения, 
коммуникации. Подавляющее большинство 
молодых людей посещают социальные сети, 
чтобы пообщаться с друзьями и однокурс-
никами (84,0 %). В то же время социальные 
сети играют важную роль в информацион-
ном обеспечении молодежи. На втором, 
третьем и четвертом местах среди целей 
посещения социальных сетей — получение 
последних новостей, поиск материалов по 
учебе/работе и в связи с увлечениями. Пра-
ктически треть опрошенных в социальных 
сетях читают ленту друзей или просто «уби-
вают время».

Каждый второй молодой человек в Интер-
нете встречался с таким распространенным 
в настоящее время явлением, как буллинг. 

Еще более трети молодых людей обеспо-
коены призывами в Интернете к участию в 
экстремистских организациях, мероприяти-
ях. Четверть молодых людей указывают на 
зависимость от социальных сетей и практи-
чески столько же на романтизацию и попу-
ляризацию депрессивного контента, обесце-
нивания жизни, аутоагрессию. Практически 
каждого пятого обучающегося ПОО волнуют 
романтизация и популяризация проявлений 
агрессии, в том числе, к участникам образова-
тельного процесса. Среди других видов угроз 
современная молодежь отмечает шантаж, мо-
шенничество и вымогательство в Интернете 
денежных средств («развод на валюту и ре-
альных денег»), дезинформацию, распростра-
нение фейковой информации, нарушение ав-
торских прав («слежка и кража наработок»), 
пропаганду, распространение и продажу 
запрещенных и наркотических веществ («ро-
мантизация запрещённых веществ») и др.

В завершении доклада Е. И. Салганова 
презентовала пять проблем цифровой гра-
мотности молодежи на основе анализа мне-
ний обучающихся из Челябинской области:

1. В более трети семей не обсуждается 
вопрос использования Интернета, еще в ка-
ждой второй семье обучающихся ПОО от-
сутствует в принципе какой-либо контроль 
со стороны родителей или других взрослых 
членов семьи относительно жизни подрост-
ков в Интернете, в большинстве таких семей 
не считают нужным этого делать.

приложения для них (66,1% опрошенных используют их каждый день). В 
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2. Только каждый четвертый обучаю-
щийся ПОО в возрасте 14—18 лет обсуждает 
правила поведения в Интернете со своими 
родителями или другими близкими родст-
венниками, а по мере взросления эта тема 
все реже поднимается;

3. Только в каждой третьей семье 
родителями или близкими родственни-
ками осуществляется какой-то контр-
оль поведения своего ребенка,  еще 
реже такой контроль осуществляет-
ся в семьях студентов вузов. Причем, 
в большинстве случаев этот контроль 
минимален даже в семьях школьников, он 
касается по большому счету только времени 
нахождения подростка в Интернете.

4. «Около четверти обучающихся всех 
образовательных учреждений области, ука-
зали на то, что мероприятия, направленные 
на повышение цифровой грамотности об-
учающихся, не проводятся, еще столько же 
обучающихся затруднились в ответе на дан-
ный вопрос, что, скорее всего, свидетельст-
вует о том, что респонденты не владеют ин-
формацией о наличии подобной практики в 
образовательном учреждении» [13].

5. Только 19,9 % обучающихся ПОО ука-
зали, что с ними проводят мероприятия, на-
правленные на формирование психологиче-
ской безопасности (позитивного отношения 
к жизни, умения справляться с психологи-
ческими трудностями и др.) в виртуальном 
пространстве. Только 18,0 % — участвовали 
в мероприятиях, направленных на обсужде-
ние проблем буллинга и кибербуллинга и 
способов их решения. Еще меньше респон-
дентов принимали участие в мероприятиях, 
что были направлены на обсуждение опас-
ности криминальных субкультур, а также 
их пропаганду в виртуальном пространстве 
(17,0 %).

Инструменты формирования 
информационно-коммуникационной, 
психологической
и цифровой грамотности 
обучающейся молодежи

Вторую рабочую секцию конференции 
открыла Т. С. Воробьева, научный сотруд-
ник сектора психологии деструктивных 
проявлений в образовательной среде НИЦ 
мониторинга и профилактики деструктив-
ных проявлений в образовательной сре-
де Челябинского института развития про-
фессионального образования, с докладом 
«Теоретический обзор исследований вли-
яния кибербуллинга на самореализацию 
студентов СПО». В начале своего доклада 

она уточнила, что юношеский возраст в 
целом является периодом самореализации 
в различных сферах жизнедеятельности, а 
также периодом ответственного принятия 
решений, определяющим всю дальнейшую 
жизнь человека: выбор карьеры, спутника 
жизни, места в жизни, смыслов, развитие 
мировоззрения. В ситуации, когда успеш-
ность в учебе указывает на поведенческий 
компонент профессиональной самореализа-
ции студентов СПО, ее отсутствие является 
одним из факторов дезадаптации студентов. 
При высоком уровне дезадаптации возмож-
но формирование девиантного поведения 
у студентов.

Т. С. Воробьева отметила, что одной из 
форм девиантного поведения является ки-
бербулинг, к особенностям которого можно 
отнести анонимность агрессора и больший 
охват возможных жертв. Кибербуллинг вли-
яет на учебную деятельность и вызывает 
снижение успеваемости у студентов; неже-
лание посещать учебное заведение; низкую 
учебную активность. Все это, по мнению 
докладчика, указывает на снижение пове-
денческого компонента профессиональной 
самореализации студента в учебном заве-
дении [5].

Е .А. Уткина, аспирант Челябинского госу-
дарственного института культуры, младший 
научный сотрудник сектора разработки про-
грамм адаптации иностранных студентов и 
детей инофонов НИЦ мониторинга и профи-
лактики деструктивных проявлений в обра-
зовательной среде Челябинского института 
развития профессионального образования 
продолжила размышления на тему разработ-
ки адаптивного инструментария с докладом 
«Игровые тренинги как способ социокуль-
турной адаптации иностранных студентов». 
Она отметила, что адаптация иностранцев 
к студенческой жизни в чужой стране есть 
сложный процесс, требующий использова-
ния социальных, психологических и био-
логических резервов личности. Адаптация 
может быть рассмотрена как процесс, в ходе 
которого индивид принимает социальные 
роли, диктуемые обществом; усваивает пра-
вила, ценности и требования, которые обще-
ство предъявляет к этой роли [20].

Среди преимуществ игровых форм адап-
тации и обучения Е. А. Уткина отметила, что 
тренинги могут быть проведены без нали-
чия профильного специалиста, например, 
куратором или волонтером; игра, как прави-
ло, не вызывает у студента психологическо-
го отторжения; позволяет ему приобрести 
практические навыки социального и языко-
вого взаимодействия.
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Е. А. Уткина заключила, что в современ-
ных образовательных условиях внедрение 
игровых технологий как метода обучения 
и адаптации иностранных студентов необ-
ходимо и оправдано. Игровые технологии 
несут в себе образовательную, компенсатор-
ную, воспитательную, адаптационную функ-
ции, функцию социализации, они позволяют 
иностранным студентам в короткие сроки 
овладеть важными для вхождения в новое 
общество знаниями и умениями. 

Б. С. Амброладзе, младший научный со-
трудник сектора психологии деструктивных 
проявлений в образовательной среде НИЦ 
мониторинга и профилактики деструктив-
ных проявлений в образовательной среде 
Челябинского института развития професси-
онального образования продолжил секцию 
с докладом «Предпосылки возникновения 
суицидального поведения подростков». 
В начале доклада он отметил, что самоубий-
ство до сих пор остается одной из самых рас-
пространенных причин смерти подростков. 
Он продолжил размышления коллег на тему 
о том, что подростковый возраст, сопряжен-
ный со становлением активной жизненной 
позиции, является наиболее кризисным.

Б. С. Амброладзе отметил, что сегодня 
сосуществуют несколько подходов, раскры-
вающих причины самоубийства. Среди них 
биологический, социологический, психоди-
намический и когнитивный подходы.

Вне зависимости от конкретных пред-
посылок самоубийства преподавателям 
образовательных учреждений, по Б. С. Ам-
броладзе, следует ориентироваться на сле-
дующие профилактические рекомендации:

1. Актуализация у подростка его социаль-
ных и образовательных потребностей.

2. Организация в быту, общем и допол-
нительном образовании ситуаций успеха.

3. Ориентация поведения и деятельнос-
ти подростков не на оценку ближайшего 
окружения, а на удовлетворение личност-
но значимых потребностей в обучении и 
развитии.

4. Отсутствие акцента на неудачном со-
циальном опыте в случае попытки суицида. 

5. Построение с подростком кратко- и 
долгосрочного жизненных планов. 

В заключение он подчеркнул комплекс-
ный характер профилактической работы, 
что подразумевает работу не только с под-
ростками, но и с их семьей, школьным окру-
жением, педагогами.

А. С. Бойдов, младший научный сотруд-
ник сектора мониторинга и анализа де-
структивных явлений в образовательной 
среде НИЦ мониторинга и профилактики 

деструктивных явлений в образовательной 
среде Челябинского института развития 
профессионального образования, прочитал 
доклад «Обнаружение и классификация уг-
розы скулшутинга в текстовых записях». Он 
начал с тезиса о том, что умение учеников 
распознать угрозу и среагировать на нее — 
наиболее эффективный способ для выявле-
ния потенциальных школьных стрелков.

«Утечками» А. С. Бойдов именовал сооб-
щения, в которых подростки открыто заяв-
ляют о своих намерениях. Среди утечек он 
назвал прямые угрозы или хвастовство; ри-
сунки; Интернет-сайты (например, YouTube); 
песни; татуировки; рассказы и коммента-
рии в записных книжках; дневники на темы 
смерти, крови или философии конца света.

А. С. Бойдов завершил выступление об-
ращением к вопросу о том, как можно обна-
ружить утечки. Он предложил проводить со 
студентами тест на завершение предложе-
ния, написание рассказа о себе или описа-
ние картинки, что способны выявить «скры-
тые агрессивные увлечения» подростка [19].

А. В.  Бутаков, младший научный со-
трудник сектора мониторинга и анализа 
деструктивных проявлений в образова-
тельной среде Челябинского института 
развития профессионального образования, 
завершил работу второй рабочей секции 
конференции с докладом «Поиск новых ме-
тодологических подходов анализа потенци-
альных рисков деструктивных угроз». Среди 
деструктивных угроз он назвал рост уровня 
информационной агрессии и радикализа-
ции; распространение деструктивного кон-
тента; вербовочную деятельность междуна-
родных террористических и экстремистских 
организаций; распространение фейковой 
информации.

А. В. Бутаков презентовал проект инте-
рактивной карты деструктивных проявлений 
в Челябинской области, что представляет 
собой инструмент анализа и визуализации 
данных по ключевым показателям деструк-
тивных проявлений в Челябинской области 
(см. рис. 3).

Суть проекта в том, что на карту Челя-
бинской области накладывается система 
виртуальных маркеров:

1. Маркеры увлечения учащихся суици-
дальными практиками.

2. Маркеры увлечения учащихся субкуль-
турой «колумбайн».

3. Маркеры увлечения учащихся ультра-
правой идеологией.

4. Маркеры увлечения учащихся идео-
логией радикальных религиозных органи-
заций.
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5. Маркеры увлечения учащихся субкуль-
турой «оффников» [7].

Новые формы профилактики 
деструктивных проявлений 
в условиях цифровой реальности

С. Н. Тяжельникова, младший научный 
сотрудник сектора исследований педаго-
гических инструментов профилактики де-
структивных проявлений в образовательной 
среде НИЦ мониторинга и профилактики 
деструктивных проявлений в образователь-
ной среде Челябинского института развития 
профессионального образования, открыла 
заключительную секцию в работе конфе-
ренции с докладом «Медиативная компе-
тентность педагогов профессионального 
образования как фактор безопасности обра-
зовательной среды». В докладе она презен-
товала новый подход в психологии, меди-
ативный подход, что подразумевает некую 
целостность педагога, которая помогает ему 
быть уверенным в себе в ситуации конфлик-
та и быть способным оптимально разрешать 
конфликт [18]. Будучи медиатором педагог 
должен придерживаться следующих принци-
пов в своей деятельности: конфиденциаль-
ность, нейтральность, добровольность, при-

знание равноправия в общении с другими 
участниками образовательного процесса [8].

А. А. Кулакова, научный сотрудник сек-
тора исследований педагогических ин-
струментов профилактики деструктивных 
проявлений в образовательной среде НИЦ 
мониторинга и профилактики деструктив-
ных проявлений в образовательной среде 
Челябинского института развития професси-
онального образования, завершила работу 
лаконичной секции докладом «Специфика 
оценки эффективности межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Доклад она пред-
варила тезисом о том, что благополучное 
и безопасное детство является негласной 
установкой любой гармоничной социаль-
ной системы; наличие благополучного 
детства предполагает создание эффектив-
ной системы по профилактике негативных 
социальных явлений. В докладе А. А. Кула-
кова акцентировала внимание на пробле-
мах в функционировании многоуровневой 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
что связаны с отсутствием универсальных 
критериев оценки эффективности профилак-
тики право нарушений.

Рис. 3. Интерактивная карта деструктивных проявлений в Челябинской области
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Выводы

Аналитика докладов конференции обо-
сновывает актуальность идеи цифровой 
грамотности для обучающихся и препода-
вателей, значимость формирования у них 
навыков противодействия деструктивному 
контенту в Интернете. В условиях тотальной 
цифровизации, развития общества в русле 
цифровой экономики, формируется необхо-
димость цифровой грамотности всего насе-
ления, и прежде всего молодежи. На практи-
ческом уровне это предполагает разработку 
соответствующей нормативно-правовой 
базы, что будет регламентировать процесс 
цифрового взаимодействия, выявляя ответ-
ственных лиц и регулируя сам процесс. 

Традиционные институты социализации 
и воспитания все чаще заменяются цифро-
выми, роли социальных агентов играют со-
циальные сети, мессенджеры и другие циф-
ровые площадки. Усвоение современным 
подростком определенных норм, ценностей, 
моделей поведения происходит зачастую 
посредством виртуального сообщества, а 
не традиционным способом, через реаль-
ное окружение. В связи с этим, с одной сто-
роны, актуализируется роль и значимость 
традиционных институтов воспитания и 
социализации молодежи, прежде всего, се-
мьи, образования, друзей, одноклассников. 
С другой — на поверхности оказывается 
необходимость формирования цифровой 
грамотности молодежи, в целях формирова-
ния у них навыков свободной и безопасной 
коммуникации в цифровом пространстве. 

Цифровая среда способствует модерни-
зации всей системы образования, ориен-
тированной на подготовку обучающихся и 
педагогов к полноценному использованию 
цифровых технологий, а также на освоение 
необходимых для этого профессиональных 
навыков и качеств. Цифровая среда может 
дефинирована как «помощник» в образо-
вании, ресурс учебной и научной информа-
ции, технологией для коммуникации. С дру-
гой стороны, цифровая среда несет в себе 
риски, опасности, так как в Интернете есть 
информация, которая может быть опасна 
для неустойчивой психики подростка. 

Формирование цифровой среды в обра-
зовательных организациях региона проис-
ходит весьма противоречиво. К факторам, 
мешающим эффективному внедрению циф-
ровых технологий в образовательную среду 
региона, можно отнести: неготовность педа-
гогического сообщества, как с точки зрения 
образовательных подходов, так и наличия 
компетенций в области медиа-информаци-

онной грамотности; межпоколенческий раз-
рыв в стиле и объеме использования циф-
ровых технологий между обучающимися и 
педагогами; отсутствие или неразвитость 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений; не всегда оптимизи-
рованные на должном уровне цифровые 
образовательные инструменты и др. 

Лейтмотивом конференции стала уста-
новка на то, что формирование цифровой 
грамотности в среде обучающихся должно 
иметь комплексный характер, т. е. включать 
в образовательный процесс всех заинте-
ресованных агентов, самих обучающихся, 
их родителей, педагогов, преподавателей 
и государство, устанавливать функциони-
рующие коммуникативные каналы между 
ними. Для повышения уровня цифровой 
грамотности обучающихся необходимо уси-
ление внимания к данной сфере в рамках 
преподаваемых курсов и дисциплин, а также 
специальных мероприятий, направленных 
на развитие соответствующих навыков и 
компетенций. Необходимо активизировать 
внедрение цифровых образовательных ин-
струментов в учебный процесс в професси-
ональных образовательных организациях. 
Необходимы меры по усилению подготовки 
педагогического сообщества в вопросах ме-
диаграмотности, медиабезопасности. Еже-
годный рост числа деструктивных практик в 
Интернете актуализирует вопрос ежегодных 
мониторингов по выявлению деструктивно-
го влияния на молодежь цифровой среды. 
Формированию цифровой грамотности на-
селения, прежде всего молодежи, способст-
вуют меры, направленные на формирова-
ние экспертного сообщества, в том числе в 
области социально-гуманитарных наук.
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Abstract
Introduction. On February 28, 2023, on the basis 
of South Ural State University, with the support of 

the Research Center for Monitoring the Prevention 
of Destructive Manifestations in the Educational 

Environment (Chelyabinsk Institute of the Develop-
ment of Vocational Education), there was held a 

regional scientific and practical conference “Preven-
tion of destructive practices in the digital environ-
ment and measures to improve the digital literacy 
of students: presentation of research results and 

the formation of an expert community in the field 
of social sciences and humanities in the region”.

The purpose of the study is to present the key 
ideas from the reports and the results of the con-

ference.
Methods. In order to present the key ideas from 

the reports, the authors use general scientific

methods, such as analysis and synthesis, induction, 
deduction, abstraction.
Scientific novelty of the research. In the current 
discourse of the conference, digital was defined as 
a new human habitat, which contains the potential 
for human growth and at the same time anthropo-
logical and social risks.
Results. In meta-reality, between real and virtual, 
only monitoring of public opinion on existing and 
potential social threats is not enough. In this case, 
sociatria can be a practical response to digital 
threats and risks.
Conclusion. In the current digital environment, 
constructive practices of individual social subjects 
and social groups coexist with destructive practices. 
Sociatria can become a social response to the issue 
of monitoring, preventing and combating digital 
threats, and digital literacy is an anthropological 
response that should be created in the educational 
environment.

Keywords: 
digital literacy,
digital environment,
educational environment,
students,
destructive practices,
digital ascetic,
digital hygiene
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