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«Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Реги-
оноведение: философия, история, социология, юриспруденция, политоло-
гия, культурология». – Майкоп: изд-во АГУ. – 2020. – Вып. 1 (254). – 166 с. 
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«Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Регионоведе-
ние: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культуро-
логия» - ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал, осве-
щающий вопросы общественных и гуманитарных наук. Издавался Адыгейским 
государственным университетом с 1998 года как мультидисциплинарный науч-
ный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета». С 2007 года 
публикуется как отдельное издание на основании решения Ученого совета АГУ. 
Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций (Свидетельство о регистрации ПИ ʋ ФС77-62216 от 26 июня 2015 г.). 

Журнал «Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Ре-
гионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология» имеет международный стандартный номер сериального изда-
ния ISSN 2410-3691. Журнал - подписной, информация о журнале размещается 
в Объединенном каталоге «Пресса России. Газеты. Журналы» в рамках Догово-
ра ʋ 694-ОКА от 01 июня 2016 г. Подписной индекс журнала – 36001.

Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной 
системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals 
Directory». Полные тексты статей находятся в открытом и бесплатном доступе 
в сети Интернет на сайте Адыгейского государственного университета <http://
www.adygnet.ru>, а также на платформах EBSCOhost Publishing, Inc., издатель-
ства «Лань» <www.e.lanbook.com>, электронной библиотеки «КиберЛенинка» 
<http://cyberleninka.ru>, научной электронной библиотеки <http://elibrary.ru>. 

В журнале «Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политоло-
гия, культурология» печатаются статьи, научные обзоры, научные рецензии, 
отзывы. Журнал ориентирован на освещение актуальных вопросов теории и 
практики современной науки.

Издание имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (http://soc.adygnet.ru).

Научный журнал «Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, по-
литология, культурология» включен в Перечень научных журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации 
основных результатов докторских и кандидатских диссертаций (см. на сайте ВАК 
Перечень от 10 января 2019 г. ʋ 160) по направлениям: 07.00.02 – Отечественная 
история (исторические науки), 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология 
(исторические науки), 07.00.15 – История международных отношений и внеш-
ней политики (исторические науки), 22.00.04 – Социальная структура, соци-
альные институты и процессы (социологические науки), 22.00.06 – Социология 
культуры (социологические науки), 22.00.08 – Социология управления (социо-
логические науки), 24.00.01 – Теория и история культуры (философские науки). 
В предлагаемом читателю выпуске журнала обсуждаются результаты научных 
исследований в области исторических, социологических наук и культурологии.

© Адыгейский государственный университет, 2020
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“The Bulletin of the Adyghe State University. Series “Region Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and 
Culturology”. – Maikop: Adyghe State University Publishing House. – 2020. – 
Issue 1 (254). –  166 р. 

Online version is at address: http://soc.adygnet.ru.

“The Bulletin of the Adyghe State University. Series “Region Studies: Philos-
ophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” is a 
quarterly peer-reviewed scientific journal dealing with questions of public sciences 
and the humanities. It was issued by the Adyghe State University from 1998 as the 
multidisciplinary scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University”. 
Since 2007 it is published as the separate edition on the basis of the decision of 
the Academic Council of ASU. The journal was registered by the Federal Agen-
cy of Supervision in Sphere of Telecommunication, Information Technologies and 
Mass Communications (Certificate on Registration of Mass Media No. FS 77-62216  
of 26 June, 2015). 

“The Bulletin of the Adyghe State University. Series “Region Studies: Philos-
ophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” has 
been recorded in the ISSN Register (ISSN 2410-3691). One can subscribe to this 
journal; information about it is placed in the Joint Сatalog “Press of Russia. News-
papers. Journals” within the Contract No. 694-OKA of June 01, 2016. A subscrip-
tion index of the journal is 36001.

Data on the journal are annually published in the international reference sys-
tem of the periodic editions “Ulrich’s Periodicals Directory”. Full texts of articles 
are in open and free access in the Internet on the site of the Adyghe State Uni-
versity <http://www.adygnet.ru> and on platforms of EBSCOhost Publishing, Inc., 
Lan’ Publishing House <www.e.lanbook.com>, electronic library “KiberLeninka” 
<http:// cyberleninka.ru> and Scientific Electronic Library <http://elibrary.ru>. 

“The Bulletin of the Adyghe State University. Series “Region Studies: Philoso-
phy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology” publish-
es scientific articles, scientific reviews, comments and opinions. The journal focus-
es upon clearing up the topical issues of the theory and practice of modern science.

The edition has the official site in the information - telecommunication Internet 
network (http://soc.adygnet.ru).

The scientific journal “The Bulletin of the Adyghe State University. Series “Re-
gion Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and 
Culturology” is included in the List of the scientific journals and editions recom-
mended by VAK of the Ministry of Education and Science of the Russian Federa-
tion for the publication of the main results of Doctor’s and Candidate’s theses (see  
No. 160 in the List of Journals of January 10, 2019 on VAK website) in the follow-
ing directions: 07.00.02 – National history (historical sciences), 07.00.07 – Ethnog-
raphy, ethnology and anthropology (historical sciences), 07.00.15 – History of the 
international relations and foreign policy (historical sciences), 22.00.04 – Social 
structure, social institutes and processes (sociological sciences), 22.00.06 – Sociolo-
gy of culture (sociological sciences), 22.00.08 – Sociology of management (sociolog-
ical sciences), 24.00.01 – The theory and cultural history (philosophical sciences). 

This issue of the quarterly peer-reviewed scientific journal discusses the results 
of researches in the field of history, sociology and culture science.

© Adyghe State University, 2020



– 5 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

Редакционная коллегия:
Главный редактор: 
Хунагов Р.Д., доктор социологических наук, профессор кафедры фило-

софии и социологии, директор НИИ комплексных проблем Адыгейского 
государственного университета.

Заместители главного редактора: 
Шаханова А.В., доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой 

физиологии Адыгейского государственного университета;
Ильинова Н.А., доктор философских наук, доцент, зав. кафедрой фило-

софии и социологии Адыгейского государственного университета.
Ответственный редактор: 
Нехай В.Н., доктор социологических наук, доцент кафедры философии 

и социологии Адыгейского государственного университета.

Члены редакционной коллегии:
Социологические науки:

Кравченко С.А., доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой социологии Московского государственного института междуна-
родных отношений (университета) Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации (МГИМО – Университет МИД РФ), главный научный 
сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук;

Петров В.Н., доктор социологических наук, профессор кафедры соци-
ологии Кубанского государственного университета;

Харитонов Е.М., доктор социологических наук, профессор, академик 
Российской академии наук, научный руководитель Всероссийского науч-
но-исследовательского института риса.

Философские науки:
Волков Ю.Г., доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой те-

оретической социологии и методологии региональных исследований, на-
учный руководитель Института социологии и регионоведения Южного 
федерального университета;

Титаренко С.А., доктор философских наук, профессор (Украина), 
профессор кафедры философии Луганского национального аграрного 
университета;

Шадже А.Ю., доктор философских наук, профессор кафедры филосо-
фии и социологии Адыгейского государственного университета;

Шаов А.А., доктор философских наук, профессор кафедры философии 
и социологии Адыгейского государственного университета.

Исторические науки:
Дзамихов К.Ф., доктор исторических наук, профессор, директор Ин-

ститута гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук; 

Иващенко А.С., доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
всеобщей истории Адыгейского государственного университета;

Мининков Н.А., доктор исторических наук, профессор, зав. кафе-
дрой специальных исторических дисциплин Южного федерального 
университета; 
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Хут Л.Р., доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей 
истории Адыгейского государственного университета.

Политические науки:
Баранов А.В., доктор исторических наук, доктор политических наук, 

профессор кафедры политологии и политического управления Кубанско-
го государственного университета;

Жаде З.А., доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой тео-
рии и истории государства и права и политологии Адыгейского государ-
ственного университета.

Юридические науки:
Лозовский Д.Н., доктор юридических наук, профессор кафедры кри-

миналистики и правовой информатики Кубанского государственного 
университета;

Шадже А.М., доктор юридических наук, профессор, декан юридиче-
ского факультета Адыгейского государственного университета.

Культурология:
Бадмаев В.Н., доктор философских наук, профессор, заведующий ка-

федрой философии и культурологии Калмыцкого государственного уни-
верситета имени Б.Б. Городовикова; 

Ляушева С.А., доктор философских наук, профессор кафедры филосо-
фии и социологии Адыгейского государственного университета, началь-
ник управления аспирантуры и диссертационных советов;

Ханаху Р.А., доктор философских наук, профессор, заведующий отде-
лом философии и социологии Адыгейского республиканского института 
гуманитарных исследований им. Т.А. Керашева. 

Редакционный совет:
Председатель: 
Хунагов Р.Д., доктор социологических наук, профессор кафедры фило-

софии и социологии, директор НИИ комплексных проблем Адыгейского 
государственного университета.

Члены редакционного совета:
Афасижев Т.И., доктор социологических наук, профессор кафедры фи-

лософии и социологии Адыгейского государственного университета;
Бабешко В.А., академик РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического моделирования 
Кубанского государственного университета, директор Научно-иссле-
довательского центра прогнозирования и предупреждения геоэколо-
гических и техногенных катастроф при Кубанском государственном 
университете;

Большаков В.Н., академик РАН, доктор биологических наук, про-
фессор федерального государственного бюджетного учреждения науки  
«Институт экологии растений и животных» Уральского отделения Рос-
сийской академии наук;

Васильева Н.В., доктор филологических наук, главный научный со-
трудник Института языкознания Российской академии наук;

Герасимов Г.А., доктор медицинских наук, профессор Национального 
института здоровья США;

Глузман А.В., действительный член Национальной академии педагоги-
ческих наук Украины, доктор педагогических наук, профессор, директор 
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Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта;

Дабагов С.Б., доктор физико-математических наук, профессор МИФИ, 
директор лаборатории XLab Frascati Итальянского института ядерной 
физики, Рим;

Залиханов М.Ч., доктор физико-математических наук, доктор техни-
ческих наук, профессор, академик РАН, директор Высокогорного геофи-
зического института по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета;

Кнезель П., доктор права Университета прикладных наук, Потсдам, 
Германия;

Крылатых Э.Н., академик Российской академии наук, доктор эконо-
мических наук, профессор, заведующий кафедрой управления фирмой 
Высшей школы корпоративного управления Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, главный 
научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и ин-
форматики имени А.А. Никонова (ВИАПИ) Россельхозакадемии;

Лях В.И., доктор педагогических наук, профессор Академии физиче-
ской культуры имени Бронислава Чеха, г. Краков, Польша; 

Миронов А.В., доктор социологических наук, профессор, профессор 
Московского педагогического государственного университета, главный 
редактор журнала «Социально-гуманитарные знания», Заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федерации;

Овсянкина Г.П., доктор искусствоведения, профессор Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,  
г. Санкт-Петербург;

Остой Я., доктор экономических наук, профессор, ректор высшей 
школы финансов и права, г. Бельско-Бяла, Польша;

Сен Ю., доктор педагогических наук, доцент кафедры английской фи-
лологии университета Дюздже, директор школы обучения иностранным 
языкам при университете Дюздже, Турция;

Совински Я., доктор права Университета им. Палацкого, г. Оломоуц, 
Чехия;

Терзич Славенко, доктор исторических наук, член-корреспондент отде-
ления исторических наук Сербской академии наук и искусств, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской Федерации;

Харисов Ф.Ф., доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, руководитель центра Федерального института раз-
вития образования, главный редактор журнала «Здоровьесберегающее 
образование»;

Шестакова Л.Л., доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
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Editorial Board:
Editor-in-chief: 
Khunagov R.D., Doctor of Sociology, Professor of Philosophy and Sociol-

ogy Department, Director of Research Institute of Complex Problems of 
Adyghe State University. 

Deputy Editors-in-Chief: 
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ГАДЖЕМУКОВЫ В ЭМИГРАЦИИ1

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается судьба семьи дипломата, адыга, кня-

зя Гаджемукова, которая после Октябрьской революции оказалась в эмигра-
ции, во Франции. Это позволило на уровне микроистории сформулировать 
основные тенденции в процессе адаптации северокавказских эмигрантов к 
жизни в новой стране. Статья подготовлена на основе двух типов источников: 
материалов частного (семейного) архива семьи Гаджемуковых, который хра-
нится в Париже у одного из потомков этой фамилии – Себастьяна, а также 
информации, полученной от Себастьяна в ходе проведенных с ним интервью. 
Некоторые данные были получены нами из архивов Департамента полиции 
Франции (Париж), а также городского архива Ниццы. На основе обработки 
архивных источников и полученного автором эмпирического материала были 
проанализированы жизненные стратегии эмигрантов, их матримониальное по-
ведение, особенности культурной адаптации к новым жизненным условиям. В 
качестве одного из наиболее характерных инструментов культурной адаптации 
эмигрантов стала возможность использования бикультурного ресурса русского 
и адыгского этносов. В статье делается вывод о том, что потомки эмигрантов 
под влиянием социокультурной среды Франции постепенно стали утрачивать 
целый ряд элементов этнической и религиозной идентичности. 

Ключевые слова: адыги, Северный Кавказ, Франция, эмиграция, семья, об-
разование, профессии.

I.L. Babich,
Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher of Institute of Ethnology and 
Anthropology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, ph.: +79166805195, 
e-mail: irina@babich1.net

THE GAJEMUKOVS IN EMIGRATION
Abstract. The article considers the fate of the family of the diplomat, Adyg, 

Prince Gajemukov, who after the October Revolution was in exile, in France. This 
made it possible, at the micro-historical level, to formulate the main trends in the 
process of adapting of North Caucasus emigrants to life in the new country. The 
paper is based on two types of sources: materials of the private (family) archive 
of the Gajemukov family, which is stored in Paris by one of the descendants 
of this family – Sebastian, as well as information received during interviews 
with Sebastian. Some data were obtained from the Archives of the French Police 

1  Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института 
этнологии и антропологии РАН.
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Department (Paris), as well as from the Nice City Archive. Based on the processing 
of archival sources and empirical material obtained by the author, life strategies 
of emigrants, their matrimonial behavior, peculiarities of cultural adaptation to 
new life conditions were analyzed. One of the most characteristic instruments of 
cultural adaptation of emigrants was the possibility of using the bicultural resource 
of Russian and Adyg ethnic groups. The article concludes that the descendants of 
emigrants, influenced by sociocultural environment of France, gradually began to 
lose a number of elements of ethnic and religious identity.

Keywords: Adygs, North Caucasus, France, emigration, family, education, 
professions.

Василий Николаевич Гадже-
муков – первым среди адыгов Се-
верного Кавказа стал профессио-
нальным дипломатом. Он сумел 
сделать серьезную дипломатиче-
скую карьеру еще в Российской 
империи. После революции Гадже-
муков вместе со своей семьей эми-
грировал во Францию. В одной из 
наших работ мы уже рассмотрели 
особенности биографии дипломата  
В.Н. Гаджемукова в России и в 
эмиграции: проследили историю 
семьи Гаджемуковых, основные 
этапы дипломатической карьеры 
Василия Николаевича до 1917 г., 
затем в 1917-1920 гг. (Кавказ), в 
1920-1922  гг. (Константинополь) 
и, наконец, в годы эмиграции во 
Франции (1923-1956 гг., Марсель) 
[1]. Вместе с Василием Николаеви-
чем в эмиграции оказалась и его 
многочисленная семья: мать, род-
ные брат и сестры, жена, дети. Во 
Франции семья разрослась. 

В предлагаемой работе мы хотим 
рассмотреть, как сложились судь-
бы его родственников и детей в эми-
грации. Это позволит нам на уровне 
микроистории сформулировать ос-
новные тенденции в процессе адап-
тации северокавказских эмигрантов 
к жизни в новой стране.

Статья подготовлена на основе 
двух типов источников: материалов 
частного (семейного) архива семьи 
Гаджемуковых, который хранит-
ся в Париже у одного из потомков 
этой фамилии – Себастьяна, а так-
же информации, полученной от Се-
бастьяна в ходе проведенных с ним 
интервью. Некоторые данные были 
получены из архивов Департамента 

Фото 1. Елизавета Васильевна 
Колокольцева. 1930-е гг. [2]

полиции Франции (Париж) и из го-
родского архива Ниццы.

Николай Николаевич (Темтеч) 
Гаджемуков, отец Василия, умер 
еще до революции и был похоронен 
в Екатеринодаре. Его вдова – рус-
ская княгиня Елизавета Васильевна 
Колокольцева – была намного моло-
же его, поэтому в период свершения 
Октябрьской революции она была 
жива. Вместе с сыном Василием и 
его семьей она выехала в Констан-
тинополь, а затем – в Марсель, где и 
жила до своей смерти – 28 октября 
1948 г. Как человека православного, 
ее отпевали в русском храме Георгия 
Победоносца в Марселе [2]. Она была 
похоронена на местном кладбище 
Святого Жерома.

Брат Александр Николаевич 
Гаджемуков. Младший брат Васи-
лия – Александр – родился 31 де-
кабря 1896 г. в Екатеринодаре, где 
его родители жили в собственном 
доме. В семейном архиве хранится 
любопытный документ, датируемый 
16 февраля 1916 г., в котором гово-
рится, что житель сел. Козет Тохту-
макаевского общества Екатерино-
дарского отдела Кубанской области 
князь Александр Гаджемуков как 
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горец православного вероисповеда-
ния освобожден от воинской повин-
ности [2]. По-видимому, это стало 
результатом обращения к родствен-
никам из сел. Козет для того, что-
бы Александра не забрали на войну 
(ему было только 20 лет в то время – 
И.Б.). Тем не менее, Александр, как и 
его отец, пошел по военной линии (в 
отличие от брата Василия, который 
выбрал дипломатическую карьеру 
– И.Б.). Он получил военное образо-
вание, стал прапорщиком. Как и его 
старший брат Василий, Александр 
не принял Октябрьской революции, 
принимал участие в Гражданской 
войне на стороне белых: служил  
в Добровольческой армии, в соста-
ве Черкесского конного полка был 
участником 1-го Кубанского («Ле-
дяного») похода. Как память свое-
му военному прошлому Александр 
в эмиграции оставил собственную 
шашку, которая ныне бережно хра-
нится у его потомков [3].

Пути эмиграции Александра и 
его брата Василия были разными: 
Александр эмигрировал в 1920 г. 
вместе с русскими войсками, побы-
вал на о. Лемнос (Греция). В конце 
1920 г. попал в Константинополь, 
где получал пособие от Американ-
ского Красного Креста. В Констан-
тинополе он встретился со своим 
родным братом Василием, который 
к этому времени уже там работал в 
русской дипломатической миссии. 
В семейном архиве Гаджемуковых 
есть документ, в котором Александр 

официально обращался к Василию 
– сотруднику Русской миссии в Кон-
стантинополе – с просьбой о возмож-
ности поселиться в Турции. Види-
мо, это не получилось. На корабле 
«Истерн-Виктор» Александр эми-
грировал в Сербию. Однако в конце  
1923 г. он вместе со своей супругой 
уже оказался в Марселе – там, где к 
этому времени обосновался его род-
ной брат Василий. Таким образом, 
два брата встретились вместе в Мар-
селе, где прожили почти 10 лет.

Еще проживая в Константинопо-
ле, Александр женился на русской 
эмигрантке Маргарите Архиповне 
Китиевой. 3 января 1924 г. в Марселе 
у супругов родился сын: по докумен-
там его звали Александром, по семей-
ным преданиям – Игорем. Мальчик 
был крещен в русской православ-
ной церкви Воскресения в Марселе  
17 февраля 1924 г. священником Пе-
тром Брилевым. Игорь с детства про-
явил художественные способности, 
научился писать иконы. В семье Гад-
жемуковых до сих пор сохраняется 
небольшая икона Николая Чудотвор-
ца, написанная Игорем. Есть семей-
ное предание, согласно которому он 
писал фрески в храме под Парижем 
[3]. Детей у Игоря не было, он умер в 
1970-х гг. в Греции. Его прах был пе-
ревезен в Париж, он был похоронен в 
одной могиле со своей матерью Мар-
гаритой Архиповной на клад. Сент-
Женевьев-де-Буа (под Парижем). Это 
семейное предание. На самом памят-
нике фамилии Игоря нет [3].

Фото 2. Александр Николаевич 
Гаджемуков

Фото 3. Игорь Александрович 
Гаджемуков [2]

В 1930-е гг. Александр вместе 
со своей семьей покинул Марсель и 
обосновался в одном из ближайших 

пригородов Парижа – Ванве, где 
стал снимать квартиру за 1500 фран-
ков в год по адресу: 3 rue Larmeroux 
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(по данным на 1933 г. – И.Б.). Он 
устроился, как и многие русские и 
северокавказские эмигранты, рабо-
тать шофером такси [4]. Александр 
вступил в Генеральное Общество 
русских шоферов. В 1941 г. он пере-
шел на работу в парижский гараж 
Saint-Didier (16-й округ) автомеха-
ником. У Александра, в отличие 
от Василия, не было французского 
гражданства, а было лишь удостове-
рение личности, которое следовало 
продлевать периодически. В част-
ности, в полицейском деле хранит-
ся удостоверение, выданное ему в 
1941  г., которые было действитель-
но до 16 апреля 1943 г. [5]. В целом 
Александр был равнодушен к поли-
тике, но, как и многие эмигранты-
военные из России, сохранял монар-
хические взгляды. Во Франции он 
стал членом «Национального объ-
единения комбатантов» [5].

16 марта 1957 г. умерла жена 
Александра – Маргарита. Она была 
похоронена на клад. Сент-Женевьев-
де-Буа в той могиле, которую Алек-
сандр приготовил для себя (№ 5183). 
Александр женился второй раз на 
Марии Васильевне Чешко. Супру-
ги проживали в пригороде Парижа 
– Исси де Мулино по адресу: 3 rue 
Aldolphe Chérioux. 26 марта 1961 г. 
умирает его вторая жена. Она также 
была похоронена на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа (№ могилы 5848). 
Точно неизвестно, когда умер Алек-
сандр. По семейной легенде, это про-
изошло в 1960-х гг. Свое тело он заве-
щал для научных исследований [3].

Сестра Мария Николаевна 
Гаджемукова. Мария родилась в 
1893  г. и в возрасте 17 лет вышла 
замуж за кубанского казака, сот-
ника I-го Екатеринодарского полка 
Николая Васильевича Кравченко, 
который был старше ее на 7 лет. 
Свадьба состоялась 8 января 1914 г.  

в Екатеринодаре, а венчание1 – в Во-
йсковом Александро-Невском Собо-
ре Кубанского казачьего войска [2]. 

Мы не располагаем данными, 
как семья попала в эмиграцию. Ви-
димо, Николай эвакуировался вме-
сте с войсками в 1920 г. на о. Лемнос 
(Греция), и туда прибыла его семья. 
Это известно из материалов, сохра-
ненных в семье Гаджемуковых.  
У супругов в Греции 5 сентября 

Фото 4. Николай Васильевич 
Кравченко [2]

1 Венчание совершал протоиерей Михаил Воскресенский. Свидетели от жениха были: 
хорунжий I-го Екатеринодарского кошевого атамана Чепеги полка Кубанского казачьего 
полка Сергей Иванович Лебедев, брат жениха, дворянин Константин Васильевич 
Кравченко. Свидетели от невесты: хорунжий I-го Екатеринодарского кошевого атамана 
Чепеги полка Кубанского казачьего полка Николай Васильевич Мищенко.

1920 г. родился сын Всеволод, ко-
торый был крещен 7 октября в Ан-
дреевском скиту на Афоне иеромо-
нахом Варнавой. Восприемником 
мальчика стал его дядя Василий 
Николаевич Гаджемуков и жена Ге-
нерального консула Екатерина Ива-
новна Нуреддин-Бей-Конница [2]. 
Семья перебралась в Константино-
поль, где вскоре младенец умер от 
оспы. Его похоронили на греческом 
православном кладбище Шишли 
(район Константинополя – И.Б.) [2].  
В семье впоследствии родилась де-
вочка, которая выросла. Мы не 
знаем, куда поехали супруги по-
сле встречи с родственниками в 
Константинополе, но, по семейным 
преданиям, они вернулись в СССР. 
Связь с ними была потеряна и не 
восстановлена до сих пор. Извест-
но, что дочь Марии стала в СССР 



– 19 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

балериной и в советские годы при-
езжала с гастролями в Париж с те-
атром [3].

Сестра Ксения Николаевна Гад-
жемукова. Младшая сестра Марии – 
Ксения – родилась 20 октября 1905 
г. в Екатеринодаре. Она эвакуирова-
лась вместе с семьей Василия Гадже-
мукова в Константинополь. В семей-
ном архиве есть документ, который 
она там получила для путешествия 
по Европе. Документ был подписан 
консулом Русской Заграничной мис-
сии. В документе описывались внеш-
ние данные девушки: было указано, 
что у нее высокий рост. Приводимые 
фото подтверждают это. Вначале 
она жила со своими родственника-
ми в Марселе. Ее домашнее имя, по 
семейным преданиям, – Киса [3]. В 
конце 1920-х гг. она вышла замуж 
за казака, полковника Владимира 
Оноприенко (1902 г.р.), который жил 
вместе с родителями в Ницце. Су-
пруги стали жить в Ницце. 26 июля 
1930 г. у них родилась дочь Ирина. 
Владимир был глубоко православ-
ным человеком, стал старостой церк-
вей Ниццы, но рано умер – в 1943 г.

преподаватель, филолог, работал 
в Институте литературоведения 
(Ницца). Видимо, этот брак прод-
лился до 1948 г., поскольку из-
вестно, что Андриен с 1948 г. стал 
работать в лицее Карно (Париж) и 
проживать по адресу: 5 rue Себа-
стьян Мерсье (15-й округ), тогда 
как Ксения осталась жить в Ницце 
до самой смерти. В последние годы 
она жила в Русском доме Русского 
Красного Креста. Ксения прожи-
ла почти 100 лет – умерла в 2004 г. 
Как сообщили нам потомки, Ксе-
ния всегда поддерживала контакты 
со своим родственником – племян-
ником Измаилом. Ему сообщили, 
что Ксения умерла [3]. Но нам не-
известно, где Ксения была похоро-
нена, и до сих пор непонятна судьба 
ее дочери Ирины.

Фото 5. Ксения с дочерью Ириной. 
1930 г. Ницца

Вскоре Ксения развелась с му-
жем и вышла замуж второй раз за 
француза Адриена Пьера Антони 
Бернелля, который был старше ее 
на 7 лет. Брак заключен в Ницце 
5 ноября 1932 г. [6]. Адриен Пьер 
Антуан – сын директора Алжир-
ской компании Антри Энгельберт 
Бернелль. Он – капитан запаса, 

Фото 6. Ксения Гаджемукова [2]

Фото 7-8. Данная открытка была 
отправлена Ксений (Кисой)  

из Турина. До 1937 г. Адресат – 
Мария Болдырева [2]



– 20 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

В эмиграции Ксения стала ба-
лериной. Она дружила с русской 
эмигранткой Марией Болдыревой 
– тоже артисткой балета и дальней 
родственницей Гаджемуковых. Ма-
рия Болдырева – артистка балета, 
киноактриса. 

Мария создала в Италии камер-
ный балетный ансамбль. Видимо, 
Мария была связана с балетным ми-
ром, с Италией. Возможно, именно 
в Италии (Турине) Ксения работала 
в ансамбле Болдыревой [3]. Данная 
открытка подтверждает эту инфор-
мацию. Во время Второй мировой 
войны Ксения работала в известной 
фирме манекенщицей [3]..

Сестра Елизавета Николаевна 
Гаджемукова. Елизавета родилась 
23 февраля 1896 г. в Екатеринодаре. 
Она была дважды замужем: первый 
раз ее мужем стал русский эмигрант 
Петр Петрович Жемчужников. В 
1900 г. он окончил императорскую 
школу правоведения, в 1913 г. стал 
коллежским советником, в 1914 г. 
– титулярным советником, работал 
зам. районного прокурора г. Риги. 
В эмиграции он жил в Сербии, Бел-
граде. Скорее всего, она вышла за 
него замуж еще в России и эмигри-
ровала отдельно от остальной семьи 
в Сербию. В 1946 г. Елизавета вы-
шла второй раз замуж за военного, 
англичанина Роберта Монтгоме-
ри. Супруг был старше Елизаветы 
почти на 20 лет. Семья жила в Ан-
глии, а потом в США. Она умерла в  
1983 г., но родственники не знают, 
где она похоронена. По семейным 
преданиям, в конце жизни верну-
лась во Францию. Несмотря на то, 
что Елизавета не жила с родственни-
ками во Франции, она поддержива-
ла с ними отношения. Гаджемуковы 
навещали ее в Англии, о чем свиде-
тельствует получение ими англий-
ских виз [2].

Двоюродный брат Магомет Гад-
жемуков. В эмиграции находился и 
двоюродный брат Гаджемуковых – 
Магомет. О нем мало информации. 
В 1920 г. он эвакуировался вместе 
с русскими войсками на о. Лемнос 

(Греция), в 1921 г. переехал в Кон-
стантинополь, где, как и Александр, 
получал пособие от Американского 
Красного Креста (1921). Он тоже об-
ращался к своему брату Василию 
Николаевичу Гаджемукову – сотруд-
нику Русской миссии в Константи-
нополе – с просьбой о возможности 
поселиться в Турции. Известно, что 
он тоже был во Франции, но его сле-
ды теряются во время Второй миро-
вой войны. В отличие от Гаджемуко-
вых, которые были православными, 
он стал мусульманином [2]. 

Дети Василия Николаевича Гад-
жемукова. У Василия Николаевича 
и его супруги Марии Николаевны 
было четверо детей. Двое детей умер-
ли маленькими (Николай, 1917  г.р., 
Тифлис, и Нина, 1921 г.р., Констан-
тинополь) [2]. Поэтому в семье во 
Франции было лишь двое детей: 
Измаил (1919 г.р., Екатеринодар) и 
Александра (1924 г.р., Марсель). 

Фото 9. Елизавета Гаджемукова

Фото 10. Василий и Мария 
Гаджемуковы. До 1917 года [2]

 Измаил. Измаил родился 17 ав-
густа 1919 г. в Екатеринодаре. Эми-
грировал ребенком вместе со свои-
ми родителями. Вместе с ними он 
жил в Марселе до начала 1950-х гг.  
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временем у Измаила появилась своя 
фирма: в семейном альбоме сохрани-
лась визитная карточка, где указана 
его профессия – радиотехник [2].

В 1950-е гг., когда его родители 
переселились из Марселя в русский 
старческий дом в Сент-Женевьев-де-
Буа (под Парижем), Измаил купил 
часть дома в пригороде Парижа – 
Кламаре, где он и прожил всю остав-
шуюся жизнь. Умер он в 2009 г. в 
возрасте 90 лет и был похоронен на 
местном кладбище. Измаил всегда 
поддерживал отношения с родствен-
никами. Он был женат, но детей в се-
мье не было, поэтому он любил сво-
их сестер – Александру и Ксению и 
их детей. После смерти он оставил 
завещание, в котором свое имуще-
ство завещал дочери Александры 
– Эвелин.

Как и во многих других северо-
кавказских семьях в эмиграции, в 
семье Гаджемуковых говорили на 

Фото 11. Маленький Измаил 
с отцом

Фото 12. Измаил и его сестра 
Александра (Шура) в детстве

16 ноября 1939 г. он получил фран-
цузское гражданство. Измаил по-
лучил среднее техническое об-
разование и работал на заводе 
электромонтером [3]. Во время Вто-
рой мировой войны Измаилу уда-
лось устроить на этот завод своего 
отца – бывшего дипломата сторожем 
[3]. Это свидетельствует о том, что 
семья нуждалась в средствах. Также 
он подрабатывал радиотехником. Со 

Фото 13. Измаил и Александра.  
1942 г. Англия

Фото 14. Визитка Измаила 
Гаджемукова. Марсель

Фото 16. Тамга 
Гаджемуковых [2]
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русском языке. Измаил даже пел 
русские песни, например: «Как ныне 
взбирается вещий Олег отмстить не-
разумным хазарам»; «Да громче му-
зыка, ура, ура, мы на царя…» [3]. 
Дети Василия не знали адыгского 
языка. Измаил помнил отдельные 
слова, например, пши (князь), аул 
(село), псе (душа). У Измаила сохра-
нялась память об адыгской истории 
и культуре. Среди его бумаг сохра-
нилась фамильная тамга Гаджему-
ковых. По семейным преданиям, 
она была передана Измаилу его те-
тей Ксенией. В доме Измаила со-
хранялись некоторые вещи из семьи 
Гаджемуковых: ногайка для конно-
го спорта, кинжал, шашка, детская 
тряпичная кукла казака. Внучатый 
племянник Измаила (сын его пле-
мянницы Эвелин) – Себастьян – ро-
дился в 1979 г. и до смерти Измаила 
в 2009 г. много общался с ним. Из-
маил рассказывал мальчику об ады-
гах, об эмиграции [3].

Измаил был православным че-
ловеком. Нам неизвестно, по каким 
причинам он не посещал право-
славный храм, который находился 
в Кламаре1. Этот храм считался от-

1  Приход в честь равноапостольных 
царей Константина и Елены был основан 
в Кламаре в 1924 г. Это первая церковь, 
построенная русскими эмигрантами, 
приехавшими во Францию после 
революции. Заведовал всем этим отец 
Михаил Осоргин.

части домовым и даже родовым хра-
мом семьи Осоргиных-Трубецких. 
Измаил ездил на службы в Париж 
– в русский православный храм 
Знамения по адресу: 87 Boulevard 
Exelmans (16-й округ). Племянник 
Себастьян помнит, что он посещал 
этот храм вместе с дядей Измаилом. 
Себастьян обратил внимание на то, 
что когда он туда приходил, то здо-
ровался с другими прихожанами 
[3]. Видимо, он был членом этой об-
щины. В его доме сохранялись две 
старинные иконы. По его рассказам, 
одна икона была подарена его отцу 
Василию Николаевичу архимандри-
том Максимом на Святой Афонской 
горе (видимо, тогда, когда он приез-
жал в Грецию – в начале 1920-х гг. 
– И.Б.). На оборотной стороне второй 
иконы, посвященной Николаю Чу-
дотворцу, стоит дата – 1929 г. Когда 
Измаил умер, то его отпевали опять-
таки не в православной церкви 

Фото 15. Измаил Васильевич 
Гаджемуков. 1985 г. 

Фото 18. Могила И.Н. Гаджемукова  
в Кламаре [7]

Фото 17. Измаил у своего дома 
в Кламаре [2]
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Кламара, а на похороны приезжал 
священник из храма Знамения. 

Александра. 17 октября 1924 г. у 
Василия Николаевича и его супру-
ги Марии Николаевны в Марселе 
родилась дочь Александрина (Алек-
сандра). Через несколько месяцев,  
12 декабря того же года, девочка 
была крещена в церкви Воскресе-
ния Христова в Марселе. Службу 
вел священник Авенир Дьяков. Вос-
приемниками при крещении стала 
бабушка девочки (Елизавета Васи-
льевна) и коллега Василия по ди-
пломатической работе – Андрей Ми-
хайлович Ону. Натурализация, т.е. 
получение французских документов 
девочки, произошла во время полу-
чения документов ее родителей –  
5 августа 1926 г. 

Александра проживала вместе 
с родителями в Марселе. Во время 
Второй мировой войны она уехала в 
Англию (где, видимо, жила ее тетя 
Елизавета – И.Б.) и работала там 

массажисткой, в 1945 г. – жила в 
Ницце (видимо, у своей другой тети 
Ксении – И.Б.). После 1946 г. она 
вышла замуж за бретонца по фа-
милии Guihenev. У супругов роди-
лось двое детей – Жорж и Эвелин. 
Супруги вначале жили в Авиньоне, 
затем переехали в Тулон, где про-
жили много лет [3]. 

Как и Измаил, Александра по-
лучила среднее образование. Она ра-
ботала педикюршей, маникюршей и 
массажисткой. Александра умерла 
в Тулоне в 1982 г. в возрасте 58 лет. 
Сын Жорж стал солдатом и умер 
рано в Африке, не успев обзавестись 
семьей, а дочь Эвелин, родившаяся в 
1952 г., вышла замуж за корсиканца 
Фабра Ги. Супруги жили в Тулоне, и 
в 1979 г. в семье родился сын Себа-
стьян. До 25 лет Себастьян вместе с 
родителями жил в Тулоне (отец умер 
в 2001 г., а мать – в 2010 г.). Мы отме-
чали, что, как и Измаил, Алексан-
дра была крещена в православной 

Фото 20–21. Александра Васильевна Гаджемукова [2]

Фото 19. А.В. Гаджемукова имела удостоверение личности Carte d’identite 
de Francais № CL05892, выд. 3 апреля 1946 г. в Марселе [2]
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церкви, однако уже ее дочь Эвелин 
стала католичкой (поскольку ее отец 
был католиком – И.Б.).

Итак, на примере описания су-
деб членов семьи Гаджемуковых, 
оказавшихся в эмиграции, на уров-
не микроистории мы можем уви-
деть целый ряд тенденций, которые 
были характерны для большинства 
судеб северокавказцев, осевших в 
различных странах Европы, и в пер-
вую очередь – во Франции. Прежде 
всего, отметим, что у многих севе-
рокавказских эмигрантов, приехав-
ших молодыми во Францию или 
родившимися уже там, были труд-
ности с созданием семьи. И если им 
удавалось найти супруга или су-
пругу, то у многих не было детей. 
Представители следующего поколе-
ния находили супругов среди фран-
цузов. В результате к 1950-1970-
м гг. северокавказских потомков 
оставалось очень мало. Во-вторых, 

Гаджемуковы, как и другие семьи, 
не знали своего (адыгского) языка, 
а употребляли в эмиграции русский 
язык. В-третьих, многие семьи ис-
пытывали проблемы с получением 
образования. Мы видим, что де-
тям Василия Гаджемукова не уда-
лось получить высшее образование. 
В-четвертых, семья Гаджемуковых, 
как и многие северокавказские эми-
грантские семьи, много лет жила 
бедно. Василию пришлось во время 
войны работать сторожем. Со време-
нем и Измаил, и Александр стали 
жить лучше. В-пятых, многие севе-
рокавказские эмигранты были пра-
вославными, однако со временем их 
потомки, смешавшись с француза-
ми, приняли католичество. Семья 
Гаджемуковых была в этом отноше-
нии не одинока. И, наконец, посте-
пенно проходила смена этнической 
идентичности: потомки постепенно 
становились французами.

Фото 22. В центре – Себастьян Гаджемуков. Слева – жена Мария,  
справа – автор статьи И.Л. Бабич. 2012 г.
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7. Фото автора.
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АМЕРИКАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
(Рецензирована)

Аннотация. Вопросы внешнеполитического сотрудничества между государ-
ствами во все времена привлекали особое внимание исследователей. В изучении 
американо-турецкого сотрудничества особо ценным является рассмотрение ис-
точниковой базы, позволяющей исследователю осуществить объективный ана-
лиз партнерства Вашингтона и Анкары. В статье осуществлена попытка проана-
лизировать основную структуру формирования и документального оформления 
внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Посредством источнико-
ведческого анализа одного из основополагающих американских документов – 
«Публичных речей президентов Соединенных Штатов» – возможно более деталь-
ное изучение внешней политики Вашингтона. В статье раскрывается история 
создания, структурирования, функционирования издания «Публичных речей 
президентов Соединенных Штатов» на протяжении с конца XVIII в. по настоящее 
время. Также упоминается о создателях первоначальных изданий «Публичных 
речей президентов Соединенных Штатов». В каждое издание «Публичных речей 
президентов Соединенных Штатов» включены выступления, основные норма-
тивные документы, объявления, прокламации американских президентов, каса-
ющиеся внутренней и внешней политики. В качестве детального исследования 
одного из основных американских источников каждый том издания «Публичных 
речей президентов Соединенных Штатов» дополнен специальным портфолио фо-
тографий американских президентов в ходе осуществления официальных визи-
тов, как внутри страны, так и за ее пределами.  
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“PUBLIC SPEECHES OF THE PRESIDENTS  
OF THE UNITED STATES” AS A SOURCE TO STUDY 

AMERICAN FOREIGN POLICY
Abstract. Issues of foreign policy cooperation between states attracted special 

attention of researchers at all times. In studying US-Turkish cooperation, it is par-
ticularly valuable to consider the source base that allows the researcher to carry out 
an objective analysis of the partnership between Washington and Ankara. The ar-
ticle attempts to analyze the basic structure of the formation and documentation 
of the foreign policy of the United States. Through a source analysis of one of the 
fundamental American documents “Public Speeches of the Presidents of the United 



– 27 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

States”, a more detailed study of Washington’s foreign policy is possible. The arti-
cle reveals the history of the creation, structuring, and operation of the publication 
“Public Speeches of the Presidents of the United States” throughout the late 18th 
century to the present. Reference is also made to the creators of the original edi-
tions of the “Public Speeches of the Presidents of the United States”. Each edition 
includes speeches, major regulatory documents, announcements, and proclamations 
by American presidents concerning domestic and foreign policy. As a detailed study 
of a major American source, each volume of the “Public Speeches of the Presidents of 
the United States” is supplemented by a special portfolio of photographs of American 
presidents during official visits both domestically and externally.

Keywords: “Public Speeches of the Presidents of the United States”, Congress, 
House of Representatives, White House, “Federal Register”. 

 Предметом исследования статьи 
является рассмотрение «Публичных 
речей президентов Соединенных 
Штатов»1* как источника при из-
учении внешней политики Вашинг-
тона. «Публичные речи президентов 
Соединенных Штатов» имеют боль-
шое значение при изучении меха-
низма формирования и реализации 
внешнеполитического курса Соеди-
ненных Штатов. 

Первые попытки осуществле-
ния записей выступлений, посла-
ний американских президентов с 
1789 по 1897 гг. были инициирова-
ны конгрессом США в конце 1890-х 
гг. Подавляющую часть записей со-
общений и выступлений американ-
ских президентов, охватывающую 
период 1789-1897 гг., собрал кон-
грессмен, член палаты представи-
телей от американского штата Тен-
неси Джеймс Дэниел Ричардсон. 
Он являлся членом американско-
го конгресса с 1885 по 1905 гг. [1].  
20 августа 1894 г. Дж. Д. Ричард-
сону было поручено составить сбор-
ник документов и посланий амери-
канских президентов. Собранный 
им материал первоначально назы-
вался «Сборник посланий и докла-
дов президентов»2*. Сборник изда-
вался под редакцией Джеймса Д. 
Ричардсона и был опубликован в 
11-ти томах. Основной объем этого 
издания был опубликован в 1902  г. 
(10 томов), а дополнительный  

1* «Public papers of Presidents of the 
United States»

2* «Complication of the Messages and 
Papers of the Presidents»

11-й том был издан в 1904 г. Каждый 
том «Сборника посланий и докумен-
тов президентов США» состоит из 
отдельных частей, расположенных 
в соответствии с хронологическим 
принципом. (Например, первый том 
состоит из четырех частей. Соответ-
ственно, первая часть посвящена пе-
риоду президентства Дж. Вашинг-
тона, вторая – Дж. Адамсу, третья 
– Т. Джефферсону, четвертая – Дж. 
Мэдисону) [2]. 

Помимо «Сборника посланий и 
документов президентов США» на 
протяжении многих лет публичные 
речи и выступления американских 
президентов также публиковались 
в «Большом Своде законодательства 
США»3*. В 1935 г. в США был при-
нят Закон о Федеральном регистре. 
Закон требовал опубликования про-
кламаций, распоряжений и других 
официальных документов в еже-
дневном издании – «Федеральном 
регистре»4*.

Таким образом, в становлении 
сборника «Публичные речи прези-
дентов Соединенных Штатов» как 
официального правительственного 
издания большую роль сыграли его 
документальные предшественники 
– «Сборник посланий и документов 
президентов США», «Большой Свод 
законодательства США».   

Структурирование и системати-
зация значительного потока инфор-
мации, как по внутренней, так и по 
внешней политике, проводимой аме-
риканскими президентами, в виде 

3* «United States Statutes at Large»
4* «Federal Register»
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отдельного сборника документов под 
названием «Публичные речи прези-
дентов Соединенных Штатов» отно-
сится к середине XX в.

В 1957 г. было начато офици-
альное издание «Публичных речей 
президентов Соединенных Штатов». 
Главным инициатором опублико-
вания данного целостного сборни-
ка документов выступила «Нацио-
нальная Комиссия по историческим 
публикациям»1*. Комиссия реко-
мендовала создать официальную 
серию документов, в которой можно 
было бы публиковать обращения, 
выступления и комментарии амери-
канских президентов.  

Официальное издание «Публич-
ных речей президентов Соединен-
ных Штатов» хронологически со-
впало с периодом президентства  
Д. Эйзенхауэра. Он подчеркивал, 
что для систематизации огромно-
го потока информации потребуется 
длительное время. Д. Эйзенхауэр 
осознавал, что целостная работа ста-
нет наиболее полезной для ученых 
и должностных лиц правительства, 
журналистов, занимающихся теку-
щими делами. Также Д. Эйзенхау-
эр акцентировал внимание на том 
обстоятельстве, что создание едино-
го «эталонного» сборника «Публич-
ные речи президентов Соединенных 
Штатов» являет собой выражение 
демократии, то есть важного факто-
ра в обеспечении «наших индивиду-
альных свобод и наших институтов 
самоуправления» [3]. 

Огромную работу в системати-
зации и публикации первых томов 
«Публичных речей президентов 
Соединенных Штатов» осуществи-
ли Л. Артур Минич (мл.) и Уильям 
Дж. Хопкинс из штата Белого дома, 
а также Роберт Р. Болтон из «На-
ционального управления архивов и 
документаций»2*. Координатором 
публикации первых нескольких то-
мов в 1958 г. был Дэвид К. Эберхарт 

1* «National historical publication 
commission»

2* «The National Archives and Records 
Administration»

из «Управления Федерального 
регистра»3*. Главным редактором 
был Уоррен Р. Рейд, которому помо-
гали Милдред Б. Бери и Дороти М. 
Якобсон. Дизайн первых несколь-
ких томов разработал представитель 
Правительственной типографии 
Фрэнк Г. Мортимер [4]. 

Каждый том «Публичных речей 
президентов Соединенных Штатов» 
содержит документы и выступления 
американских президентов, кото-
рые были опубликованы «Канцеля-
рией пресс-секретаря»4* президента 
США. Каждая серия «Публичных 
речей президентов Соединенных 
Штатов» составляется и публикует-
ся «Управлением Федерального ре-
гистра» и «Национальным управле-
нием архивов и документации». 

Материал представлен в хроно-
логическом порядке, а даты, указан-
ные в заголовках, являются датами 
документов или событий. В тех слу-
чаях, когда дата выпуска того или 
иного тома «Публичных речей пре-
зидентов Соединенных Штатов» от-
личается от даты самого документа, 
этот факт отображается в текстовом 
примечании. Для обеспечения точ-
ности публичные выступления пре-
зидентов США сверяются с аудиоза-
писью (если таковая имеется – А.Б.) 
или зачитываются вслух с офици-
альными стенограммами (если ау-
диоисточник отсутствует – А.Б.), а 
подписанные документы сверяют-
ся с оригиналом, при этом особое 
внимание уделяется сохранению 
целостности подписанного докумен-
та. Текстовые сноски предоставля-
ются редакторами с целью иденти-
фикации, как правило, известных 
людей, упомянутых американским 
президентом или другими лицами, 
участвующими в том или ином ме-
роприятии [5].

Как правило, каждый том ох-
ватывает шестимесячный период 
управления администрации прези-
дента США. Первый том охватывает 
период с января по июнь, а второй 

3* «The Office of the Federal Register»
4* «Office of the Press Secretary»
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том – с июля по декабрь. Все матери-
алы, напечатанные в каждом томе 
издания «Публичные речи прези-
дентов Соединенных Штатов», пол-
ным текстом индексируются в пред-
метном или именном указателях и 
перечисляются в списке категорий 
документов. За редким исключе-
нием, умерших людей не индекси-
руют по имени [6]. Тем самым для 
исследования основных концепту-
альных направлений американской 
внутренней и внешней политики 
«Публичные речи президентов Со-
единенных Штатов» представляют 
ценнейший материал.

В каждом томе издания «Публич-
ных речей президентов Соединенных 
Штатов» есть предисловие, как пра-
вило, подписанное американским 
президентом, портфолио фотографий, 
предоставленных пресс-службой Бе-
лого дома. Также в начале каждого 
тома расположена фотография аме-
риканского президента, находяще-
гося у власти на момент опубликова-
ния тома. В портфолио представлены 
фотографии президентов США на 
различных мероприятиях, в ходе 
официальных межгосударственных 
визитов. Фотографии сопровождают-
ся подписями-аннотациями, описы-
вающими действие и указывающими 
дату каждого события. 

Для изучения содержания 
«Публичных речей президентов 

Соединенных Штатов» можно об-
ратиться к возможностям Интер-
нета. С января 2009 г. типография 
правительства США и «Управление 
Федерального регистра» ведет регу-
лярное издание всех выступлений 
американских президентов, как в 
печатном, так и в электронном виде. 
На официальном сайте типографии 
правительства США представлены в 
хронологическом порядке «Публич-
ные речи президентов Соединенных 
Штатов» Дж. Буша, Б. Клинтона, 
Дж. Буша (мл.), Б. Обамы. На сайте 
исследователю предоставляется все-
объемлющая информация, связан-
ная с внешнеполитическими перего-
ворами американских президентов, 
принятием законопроектов, заявле-
ний, рекомендаций, а также деталь-
ная история их написания. 

Таким образом, издания «Пу-
бличных речей президентов Соеди-
ненных Штатов» являются одним 
из важных источников в исследова-
нии внешней политики США. Они 
предоставляют исключительно 
ценную информацию при изучении 
основных направлений внутренней 
и внешней политики Вашингтона. 
Многие материалы из сборника не-
обходимы исследователю, посколь-
ку они дают полное представление 
о принятии американскими пре-
зидентами внутриполитических  
и внешнеполитических решений. 
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ПРОБЛЕМА РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
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(Рецензирована)

Аннотация. Проблема раскрытия социокультурного содержания револю-
ционной законности актуальна в плане расширения представлений о менталь-
ных особенностях российского общества, о содержательной стороне и причинах 
серьезных социальных потрясений и культурных трансформаций начала XX в.  
в России. Предметом исследования выступает отношение общества к законности 
как части его ментальной характеристики. Объект изучения – исторический про-
цесс эволюции идеи законности в отечественной культуре на рубеже XIX–XX вв. 
Цель исследования состоит в рассмотрении законности и отношения к ней как 
результатов интеллектуальной коллективной деятельности общества.

Исторический процесс понимается как рост социальной рефлексии, способ-
ствующий обществу «делать свою историю, самого себя предметом своей воспро-
изводственной деятельности» (А.С. Ахиезер). В основе авторского сравнительно-
го историко-культурного анализа лежит структурный принцип классификации 
фиксируемых в исторических документах и событиях моделей отношения к 
законности.

Основным вкладом автора в исследование темы является представление, что 
социокультурным содержанием революционной законности в начале XX в. вы-
ступает социорефлексивное понимание законности, раскрывающее ментальные 
черты российского (в перспективе – советского) общества. Коренные изменения 
отношения к законности обуславливаются интенсификацией межкультурной 
интеграции и инертным разрешением конструктивной напряженности инверси-
онным способом, приведшим в 1917-1921 гг. к косе инверсии.

Ключевые слова: исторический процесс, законность, менталитет, конструк-
тивная напряженность, медиация, Русская правда, революционная законность, 
совместничество.
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THE PROBLEM OF REVOLUTIONARY LEGALITE IN 
THE CONTEX OF DEFINING THE SOCIO-CULTURAL 

CONTENT OF THE CONCEPT OF «LEGALITE»
Abstract. The problem of revealing the sociocultural content of revolutionary le-

gality is relevant in terms of expanding ideas about the mental features of Russian 
society, about the content side and the causes of serious social upheavals and cultural 
transformations of the early XX century. in Russia. The subject of the study is the 
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attitude of society towards legality as part of its mental characteristics. The object of 
study is the historical process of evolution of the idea of legality in Russian culture at 
the turn of the XIX – XX centuries. The purpose of the study is to consider the rule of 
law and its relation to it as the results of the intellectual collective activity of society.

The historical process is understood as the growth of social reflection, which 
contributes to society “making its history, of itself the subject of its reproductive 
activity” (A.S. Akhiezer). The author’s comparative historical and cultural analysis 
is based on the structural principle of classification of models of attitude to legality 
recorded in historical documents and events.

The main contribution of the author to the study of the topic is the idea that the 
sociocultural content of revolutionary legality in the early XX century. advocates a 
socio-reflective understanding of the rule of law, revealing the mental features of 
Russian (in the future, Soviet) society. Fundamental changes in attitudes towards 
legality are caused by the intensification of intercultural integration and the inert 
resolution of structural tension in an inversion way, which led in 1917–1921. to the 
braid of inversion.

Keywords: historical process, legality, mentality, constructive tension, inver-
sion, mediation, Russian truth, revolutionary legality, Russianness, cooperation.

Законность как исторический 
феномен следует понимать, прежде 
всего, как отношение к закону обы-
денного человека, выражающееся 
в исторической событийности. Она 
выступает как важная характери-
стика ментальности, позволяющая 
восстановить причинно-следствен-
ную логику исторического процесса.

Проблема раскрытия социокуль-
турного содержания революцион-
ной законности в России актуальна 
в плане расширения представлений 
о ментальных особенностях россий-
ского общества.

Понимая исторический процесс 
как рост социальной рефлексии, спо-
собствующий обществу «делать свою 
историю, самого себя предметом сво-
ей воспроизводственной деятельно-
сти» [1; 51], А.С. Ахиезер указывает 
в качестве естественной цели соци-
ального субъекта преодоление соци-
альной энтропии (дезорганизации). 
Культура в данном контексте приоб-
ретает функцию программы успеш-
ного социального взаимодействия. 
Она хранит в социальных практиках 
технологии воспроизводства успеш-
ной деятельности, что позволяет 
интерпретировать историческую со-
бытийность как содержательный 
культурный текст [2]. Положения те-
ории А.С. Ахиезера не противоречат 
информационно-интеграционному 

принципу периодизации истории 
В.Б. Виноградова [3]. Концепция 
А.С. Ахиезера согласуется с прин-
ципом развития интеграционных 
связей, естественного расширения 
ойкумены этносов и развития их 
культур в совместничестве [4].

В теории и истории права приня-
то различать нормы обычного и за-
конодательно регламентированного 
права, что позволяет осуществить 
анализ эволюции правовых отно-
шений. Сложность исследуемого пе-
риода (рубеж и первые десятилетия 
XX в.) заключается в том, что мно-
гие законы этого времени на деле не 
соблюдались. Трансформировалось 
и обычное право народов России. По-
этому видится целесообразным рас-
сматривать как исторические фено-
мены идеологические и культурные 
модели отношения к законности, в 
соотношении которых можно дать 
характеристику социокультурного 
содержания революционной закон-
ности Советской России. Разделе-
ние идеологических и культурных 
моделей отношения к законности 
носит условный, методологический 
характер, позволяя типологизиро-
вать отдельные ментальные черты 
российского общества. В основе ав-
торского сравнительного историко-
культурного анализа лежит струк-
турный принцип классификации 



– 33 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

фиксируемых в исторических до-
кументах и событиях моделей от-
ношения к законности. Две из них 
(государственно-монархическая и 
либеральная - С.Б.) в начале XX в. 
представляли собой устойчивые 
идеологические конструкты, от-
ражавшие настроения части обще-
ства, что однозначно позволяет 
установить их историческую соци-
альную субъектность. Но в истори-
ческой событийности проявляются 
и две отличительные от первых мо-
дели, фиксирование исторической 
социальной субъектности которых 
составляет проблему. Они в начале 
XX в. были идеологически неустой-
чивы, хотя позже, в советской исто-
риографии, однозначно связывались 
с ростом революционного самосозна-
ния масс.

Революционная законность – 
правовой феномен исключитель-
ного, чрезвычайного характера, 
появление которого связывается с 
якобинской диктатурой [5]. В со-
ветской теории и истории права ав-
торство концепта приписывается 
М. Робеспьеру, а ее российское пре-
ломление – В.И. Ленину [6; 3–40]. 
М.Л. Тривус, комментируя меры 
усиленной и чрезвычайной охраны 
общественного порядка в России 
(конец XIX в.), указывал, что «на-
ука государственного права совету-
ет обращаться к этим мерам лишь 
в случаях крайней необходимости 
и при том на возможно кратчайший 
срок, так как они служат тормозом 
развития страны и причиняют тя-
желые испытания гражданам» [7; 
508]. Десять лет спустя Н.И. Ива-
щенко пишет, что «к 1 августа 1906 
г. из 87 губерний и областей России 
40 состояло на военном положении, 
27 – на положении чрезвычайной 
охраны и 15 – на положении усилен-
ной охраны» [8; 803], констатируя, 
что большая часть страны живет в 
условиях постоянного усиления ре-
прессий. Само по себе широкое рас-
пространение исключительного за-
конодательства и злоупотребления 
им дискредитировало законность 

как механизм управления, что вы-
зывало беспокойство монаршего 
Комитета министров. Был поручен 
пересмотр исключительных зако-
нов особому совещанию под руко-
водством А.П. Игнатьева, а с 1906 г. 
образована межведомственная 
комиссия под председательством 
А.А. Макарова. Но принимаемые 
правительством меры не решали 
проблему внутренней безопасности, 
ужесточая военно-полицейский ре-
жим [8].

Приведенные примеры отра-
жают три модели отношения к за-
конности начала XX в.: государ-
ственно-монархическую (Комитета 
министров), либеральную (авторов 
«Энциклопедии») и «третью» (субъ-
ектность не определена), связанную 
со злоупотреблениями чрезвычай-
ными мерами. Субъекты и монархи-
ческой, и либеральной модели про-
тивопоставлены третьей модели.

Народовольческая казнь Алек-
сандра II свидетельствует и о четвер-
той радикальной модели отношения 
к законности, нарушающей моно-
полию государства на применение 
силы. Н.И. Биюшкина, анализируя 
логику развития чрезвычайного за-
конодательства в XIX в., «убеди-
тельно доказывает преемственность, 
органичность, детальную прора-
ботанность и объективную необхо-
димость» чрезвычайных мер обе-
спечения общественного порядка, 
рассеивая мнение о реакционной 
спонтанности Положения «О ме-
рах к охранению государственного 
порядка и общественного спокой-
ствия» в ответ на убийство Алексан-
дра II [9].

А.С. Ахиезер анализирует древ-
нерусский идеал социальной спра-
ведливости, заданный борьбой прав-
ды с кривдою и их абсолютизацией 
[1; 76–78], связывает начало русской 
истории с устойчивым понятием 
Мира от локальной общности, схо-
да, до всего народа, человечества 
и Вселенной [1; 82] (т. е. со време-
нем формирования представлений 
о субъектности социальности) и  
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с развитием вечевой формы приня-
тия социально значимых решений 
[1; 85–90]. Монологичность и иерар-
хия вечевого управления трансфор-
мируются со временем в концепт 
Царства (мира под Царем), во мно-
гом благодаря приданому Софьи Па-
леолог, бабушке Ивана Грозного. В 
этом мире Царь (помазанник божий) 
дарит милость (волю, закон), а мир 
(рабы) дарят свою жизнь, подчиня-
ясь. Идентичность неконвенциаль-
ных отношений дара (Ю.М. Лотман 
[10; 372]) в вечевом концепте Мира 
и государственно-монархической 
модели отношения к законности ос-
нована на общем понятии абсолют-
ной Правды, которое можно считать 
наиболее архаичным идеалом соци-
альной справедливости. Этот идеал 
условно назовем Русской правдой. 
Он лежит в основании традицион-
ной культурной модели отношения к 
законности, составляющей глубин-
ную сущность российской картины 
мира, особой ментальности (россий-
скости, в традиции научно-истори-
ческой школы В.Б. Виноградова). 

Инверсионность неконвенцион-
ной Русской правды можно противо-
поставить медиационному договор-
ному римскому праву, служившему 
механизмом управления провинци-
ями. Римское право лежит в основе 
либерального нравственного иде-
ала социальной справедливости. 
Реализация либерального идеала 
требует особого положения центра 
социального управления, выполне-
ния им функции медиатора. Такое 
положение занимал римский суд в 
колониальных провинциях. В ста-
новлении Московии эту роль игра-
ла Православная церковь. Основан-
ная на либеральном нравственном 
идеале социальной справедливости 
идеологическая модель отношения 
к законности в системе Русской 
правды, ментальной российскости, 
занимает оппозиционное положе-
ние к Абсолюту и играет роль иден-
тификации Иного: другого, дорогого, 
друга, если Иной признает Русскую 
правду, и врага, ворога, ворона 

(оборотня), если оказывается на 
стороне кривды. Идеологическая 
либеральная модель имеет инокуль-
турные по отношению к российско-
сти основания.

Третья (субъектно не определен-
ная) идеологическая модель отноше-
ния к законности близка соборно-
либеральному идеалу [1; 257–271], 
который включал в себя договорные 
отношения метрополии с самоу-
правляемой периферией в условиях 
Мира (главенства соборной Русской 
правды над условиями договора). 
Этот идеал наиболее последователь-
но реализовывался монархией в от-
ношениях с казачеством и провин-
циальной аристократией. Подобным 
же образом складывались и между-
народные связи России. Имперский 
размах российской государственно-
сти обуславливал необходимость до-
говорных отношений и медиацион-
ные функции метрополии. Именно 
эта модель права как отвечающая 
условиям социального воспроизвод-
ства, медиационного развития го-
сударственности была третьей мо-
гущественной силой, обусловившей 
злоупотребления мерами чрезвы-
чайного характера, наделявшими 
сословную элиту полномочиями за-
действовать мощь силового госаппа-
рата в своих интересах. Однако если 
с метрополией аристократия нахо-
дилась в договоре, то на вверенных 
ей территориях предпочитала про-
извол. Идейная особенность этой 
модели в системе Русской правды 
– оборотничество, непостоянство.  
С одной стороны, Правда понима-
ется как высшая абсолютная цен-
ность, с другой – на договорной 
основе утверждаются временные 
ограничения Правды, гарантирую-
щие отдельные преимущества.

Таким образом, накануне Пер-
вой мировой войны в Российской 
Империи сочетались, по меньшей 
мере, четыре идеологические мо-
дели отношения к законности.  
В рамках одной остальные оцени-
вались как заблуждения или даже 
преступные позиции. В основании 
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трех из них лежала традиционная 
инверсионная культурная модель 
Русской правды. Либеральная мо-
дель отождествлялась с инородным 
культурным образованием. Соборно-
либеральная – несмотря на сходство 
с оборотничеством, ложью и дву-
личием, оставалась самой массовой. 
Для реализации конструктивной на-
пряженности накануне Первой ми-
ровой войны в обществе был избран 
внешний медиатор, образ «обижен-
ных и оскорбленных» православных 
собратьев. Россия консолидирова-
лась в едином патриотическом поры-
ве против внешнего врага (кривды) 
традиционным для себя способом, 
выступив в защиту Мира в архаич-
ном вечевом миропонимании.

Дискредитация государствен-
но-монархической идеологической 
модели отношения к законности и 
свержение монархии как ее опоры в 
одночасье не могли привести к вос-
становлению правопорядка в усло-
виях противоречивого понимания 
порядка российским обществом. О 
том, что сильны оставались ожида-
ния восстановления сильного патер-
налистского государства в феврале 
1917 г., способного привести к побе-
де над внешним врагом, ярко сви-
детельствует объяснение населению 
Кубанской области войсковым ата-
маном М.П. Бабычем целесообраз-
ности смены правительства стрем-
лением России к победе в войне с 
Германией [11]. О том же говорит 
установка «войны до победного кон-
ца» пришедших к власти привер-
женцев либеральной модели. Однако 
если, захватывая власть, либералы 
27 февраля возлагали вину за вну-
треннюю разруху на прежнее пра-
вительство, «вынужденно» беря «в 
свои руки восстановление государ-
ственного и общественного порядка» 
[12; 4], то 10 марта в постановлении о 
ликвидации Департамента полиции 
[13; 27] они российскому обществу, в 
лице органов самоуправления (кото-
рых ввиду военного положения про-
сто не было на местах), предоставля-
ли право самостоятельно заботиться 

о своей безопасности. Противоречие 
либеральной модели отношения к за-
конности Временного правительства 
заключалось в том, что, с одной сто-
роны, провозглашались либераль-
ные правовые нормы (без учета спо-
собности населения им следовать), 
а с другой – политическая элита 
по-прежнему оставалась в плену го-
сударственно-монархической идеи 
безусловного исполнения верховного 
закона обществом. Несмотря на то, 
что, занимая пост министра юсти-
ции во Временном правительстве, 
А.Ф. Керенский строчил один закон 
либеральнее другого, реализовывая 
собственную программу революци-
онной законности, исполнять эти 
законы было некому. В относитель-
но политически благополучных ре-
гионах (каким была, например, Ку-
банская область) восторжествовало 
военно-сословное самоуправление, 
руководствовавшееся собственными 
нормами революционной законно-
сти, порой крайне дискриминацион-
ными по отношению к невойсковому 
населению [14; 50–51].

В.И. Ленин по-своему объяснял 
позитивный характер неминуемой 
гражданской войны и уничтоже-
ния российской государственности 
[15; 1–120]. Многократно ссылаясь 
на работы Ф. Энгельса и К. Маркса, 
на опыт Парижской коммуны, он 
видел революционную законность 
в условиях диктатуры пролетариа-
та как высшее и последнее прояв-
ление законности, которая отомрет 
вместе с отмирающими остатка-
ми государства, подразумевающе-
го подавление при помощи органов 
правоохраны меньшинством боль-
шинства. Позицию большевиков 
в отношении к законности нельзя 
считать последовательной. В апреле 
1917 г. В.И. Лениным декларируется 
принцип «Вся власть – советам!» и 
вооружается население, законность 
отрицается как рудимент. С появ-
лением первых большевистских 
узаконений, как отражено в труде 
О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского, 
звучат уже строго противоположные 
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требования: «законность должна 
быть повышена (или строжайше 
соблюдаема), ибо основы законов 
РСФСР установлены» (1918), «...ма-
лейший беспорядок, малейшее на-
рушение законов Советской власти, 
малейшая невнимательность или 
нерадение служат немедленно к уси-
лению помещиков и капиталистов, к 
их победам», «чтобы до конца унич-
тожить Колчака и Деникина, необ-
ходимо соблюдать строжайший ре-
волюционный порядок, необходимо 
соблюдать свято законы и предписа-
ния Советской власти и следить за их 
исполнением всеми» (1919). Далее в 
труде советских правоведов следует 
сентенция с отсылками к собранию 
сочинений: «В.И. Ленин требовал, 
чтобы суды карали «малейшие по-
пытки отступления от неуклонного 
соблюдения законов республики». 
Он указывал на необходимость вос-
питывать «широкие массы рабочих 
и крестьян в деле самостоятельного, 
быстрого, делового участия их в над-
зоре за соблюдением законности» 
[16; 281–282], - свидетельствующая 
об осмыслении в советской теории 
права ленинского понимания функ-
ции революционной законности.

На Одиннадцатой всероссийской 
конференции РКП(б) (19–22 декабря 
1921 г.) была принята резолюция 
«Очередные задачи партии в связи 
с восстановлением хозяйства» [17; 
588–594], в которой одной из задач 
обозначено «водворение во всех об-
ластях жизни строгих начал рево-
люционной законности» [17; 593]. В 
первом номере официального печат-
ного органа Наркомюста полностью 
публикуется 17-й пункт резолюции 
«по вопросу о революционной за-
конности… по докладу т. Каменева» 
[18; 14]. На последовавшем в этом же 
месяце Четвертом Всероссийском 
Съезде деятелей советской юстиции 
(январь 1922 г.) из уст председателя 
ВЦИК М.И. Калинина последовала 
установка: «Поэтому сейчас не пу-
стой звук, когда говорят о револю-
ционной законности. Это не пустой 
звук; очевидно, органам народной 

юстиции придется действительно 
в этой области проделать огром-
ную работу. В чем должна быть эта 
огромная работа? Это – заставить 
население уважать законы» [19; 
327]. «Реализация большевистской 
альтернативы государственно-поли-
тического развития России предпо-
лагала разработку соответствующей 
правовой доктрины», – полагает 
И.В. Абдурахманова, соглашаясь с 
А.М. Евстратовым, что ее необходи-
мость теоретически начинает осмыс-
ливаться в 1920 гг., а принципы, на 
которых происходит теоретизация, 
представляют собой отражение мас-
совой правовой культуры [20; 20].

В начале 1921 г. Ю.М. Стекловым 
на страницах «Известий ВЦИК» 
была инициирована дискуссия «о 
революционной законности в усло-
виях «новой экономической поли-
тики» с критикой «революционного 
правосознания», форм его реализа-
ции в период революции и граждан-
ской войны, «милитаризированно-
го правосудия», «разрушительной 
революционной самодеятельности» 
и самоуправства в области реализа-
ции правосудия» [21; 25]. Дискус-
сия предполагала реабилитацию 
в советском государстве принци-
па главенства закона под руковод-
ством РКП(б) и послужила основа-
нием для введения в официальный 
оборот в докладе главы Моссовета 
Л.Б. Каменева концепта «револю-
ционная законность». Е.В. Мишина 
соглашается с В.Б. Романовской в 
том, что «праву была отведена чи-
сто служебная и временная роль». 
К примеру, Н.А. Черлюнчакевич, 
во-первых, констатирует необхо-
димость «скорейшего водворения» 
революционной законности как не-
которого нового и несостоявшегося 
социально-правового проекта, во-
вторых, – видит его состоятельность 
только в искусственных условиях, 
при которых мог бы возникнуть на 
него спрос населения, чем конста-
тирует отсутствие в России того вре-
мени законности как механизма со-
циального регулирования [18; 3-4]. 
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Т.е. говорить о революционной за-
конности как о некоторой доктрине 
государственной власти на момент 
ее официального провозглашения 
нельзя. Поэтому прав М.И. Кали-
нин, когда обрисовывает этапы ста-
новления революционной законно-
сти: «…в первые моменты революции 
решающим фактором права, разу-
меется, являлась прямая, непосред-
ственная вооруженная сила», «сле-
дующая стадия – это чрезвычайные 
органы…», «последней стадией яв-
ляются органы юстиции» [19; 325]. 
М.И. Калинин признает далее, что 
законность не имела в годы револю-
ции и гражданской войны «должно-
го значения», но в 1922 г. «она име-
ет для нас огромное значение» [19; 
327], чем свидетельствует о корен-
ной трансформации экстремистской 
модели отношения к законности, 
субъектом которой были наиболее 
радикальные революционные силы, 
о смене ее вектора на противополож-
ный: от тотема к антитотему. 
Через оборотничество субъект экс-
тремистской модели отношения к 
законности инверсионным способом 
утверждает соборно-либеральную 
модель, для которой оборотниче-
ство является одной из определя-
ющих характеристик. Конечно же, 
в рамках одной статьи поставить 
окончательную точку в таком про-
блемном вопросе сложно. Но можно 
указать на два весомых аргумента.

Во-первых, обротничество как 
инвариант манихейства, по мысли 
А.С. Ахиезера, «стало идеальной 
системой представлений, противо-
стоящих государственности, вся-
кому усложнению социальных 
отношений…» [1; 74], поскольку яв-
ляется наиболее архаичной формой 
рефлексии социального субъекта, 
складывающейся ещё в догосудар-
ственный исторический период. 
Т.е. возведение отношения к закон-
ности социального субъекта на до-
государственный уровень приводит 
к разрушению государственности. 
Тут уж всё равно, как именуют себя 
политические силы, исповедующие 

революционную законность (обо-
ротничество), социал-демократами, 
консерваторами или как-то иначе. 
Они даже не обязательно должны 
быть революционными, чтобы па-
губно влиять на усложнение со-
циальных связей. Отличительной 
чертой их политических программ 
является популизм и волюнтаризм, 
следование установкам массового 
человека, толпы. Какими бы благи-
ми намерениями не оправдывались 
подобные политические програм-
мы, они не нацелены на обеспечение 
заявленных целей, но следствием 
попытки их реализации всегда бу-
дет упрощение системы социаль-
ных связей, вплоть до разрушения 
государственности.

Во-вторых, обротничество, ма-
нихейство или революционная за-
конность, тут уж всё равно, как на-
звать состояние диалектического 
мышления общества, отрицающего 
ценность медиации конструктивной 
напряженности в направлении ус-
ложнения социальных связей для 
достижения совместничества, яв-
ляется не только причиной кризиса 
государственности, но и следствием 
несостоятельности управляющего 
центра в плане трансляции на пе-
риферию общей системы ценностей. 
Коса инверсии относится именно 
к таким нежелательным состояни-
ям, характеризует кризис эволю-
ционного усложнения социальных 
отношений.

Таким образом, социокультур-
ным содержанием революционной 
законности является социорефлек-
сивное понимание законности на 
базе ментальных черт российского 
общества. Изменения отношения 
общества к законности обусловлены 
интенсификацией межкультурной 
интеграции и инертным разрешени-
ем конструктивной напряженности 
инверсионным способом, привед-
шим в 1917–1921 гг. к косе инверсии. 
На фоне роста массового самосозна-
ния в условиях усиления интеграци-
онных процессов в обществе управ-
ляющий центр не смог предложить 
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ничего более конструктивного, чем 
война, т.е. консолидация общества 
царским правительством вокруг 

военных целей стало инверсионным 
ответом на необходимость усложне-
ния социальных отношений.
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА КУБАНИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х ГГ.
(Рецензирована)

Аннотация. В статье рассматривается состояние сельскохозяйственного про-
изводства на Кубани и принимаемые центральными и краевыми органами меры 
по его интенсификации во второй половине 1960-х гг. Приводятся сведения о до-
стигнутом уровне развития сельского хозяйства Краснодарского края к середине 
1960-х гг. Раскрывается потенциал колхозов и совхозов Кубани с учетом их обе-
спеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами, раскрываются 
основные виды и направления деятельности. В качестве предпосылки экономи-
ческой реформы указывается на замедление темпов развития сельского хозяй-
ства и обострение продовольственной проблемы вследствие ошибок партийного 
руководства во главе с Н.С. Хрущевым. 

Подчеркивается важность проведения экономической реформы в области 
сельского хозяйства, разработанной на основе решений мартовского 1965 г. пле-
нума ЦК КПСС, для повышения динамики сельскохозяйственного производства 
в Краснодарском крае. Обращается внимание на совершенствование структуры 
сельского хозяйства, результатом которой стало на Кубани завершение формиро-
вания зональной специализации сельскохозяйственных культур в соответствии 
с природно-климатическими условиями разных районов края.

В качестве важнейших факторов осуществления масштабной интенсифи-
кации сельского хозяйства на Кубани рассматривается повсеместное внедре-
ние механизации, электрификации и химизации производства. В связи с этим 
приводятся сведения об укреплении материально-технической базы колхозов 
и совхозов, совершенствовании сельскохозяйственной техники в деятельно-
сти специализированных научно-исследовательских институтов, расшире-
нии ремонтной базы. Освещается процесс реализуемой во второй половине  
1960-х гг. программы электрификации сельского хозяйства, а также широ-
кой химизации, внедряемой как в растениеводстве, так и в животноводстве 
Кубани. Рассматривается комплекс проводимых в это время мелиоративных 
работ и расширение посевных площадей зерновых культур, в особенности ри-
совых плантаций. Наряду с положительными результатами реализации эконо-
мической реформы в сельском хозяйстве Кубани, отмечаются существовавшие 
проблемы и трудности.

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономическая реформа, интенсифи-
кация, факторы развития, Кубань.
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BASIC CONDITIONS AND FACTORS OF DEVELOPMENT 
OF AGRICULTURE IN THE KUBAN IN THE SECOND 

HALF OF THE 1960S.
Annotation. The article discusses the state of agricultural production in the 

Kuban and the measures taken by the central and regional authorities to intensify it 
in the second half of the 1960s. Information is provided on the achieved level of ag-
ricultural development in the Krasnodar Territory by the mid-1960s. The potential 
of the collective farms and state farms of the Kuban is revealed, taking into account 
their provision with material, technical and human resources, the main types and di-
rections of activity are revealed. As a prerequisite for economic reform, it indicates 
a slowdown in the pace of agricultural development and an aggravation of the food 
problem due to the mistakes of the party leadership, headed by N.S. Khrushchev.

The importance of economic reform in agriculture, developed on the basis of the 
decisions of the March 1965 plenum of the Central Committee of the Communist 
Party of the Soviet Union, to increase the dynamics of agricultural production in the 
Krasnodar Territory is emphasized. Attention is drawn to improving the structure 
of agriculture, which resulted in the Kuban completing the formation of zonal spe-
cialization of crops, in accordance with the climatic conditions of different regions 
of the region.

As the most important factors for the implementation of large-scale intensifi-
cation of agriculture in the Kuban, the widespread introduction of mechanization, 
electrification and chemicalization of production is considered. In this regard, in-
formation is provided on strengthening the material and technical base of collective 
farms and state farms, improving agricultural machinery in the activities of special-
ized research institutes, and expanding the repair base. The process implemented in 
the second half of the 1960s is highlighted. agricultural electrification programs, as 
well as broad chemicalization, introduced both in crop production and in animal hus-
bandry of the Kuban. The complex of reclamation work carried out at that time and 
the expansion of the sown areas of grain crops, especially rice plantations, are con-
sidered. Along with the positive results of the implementation of economic reform in 
agriculture of the Kuban, existing problems and difficulties are noted.

Key words: agriculture, economic reform, intensification, development factors, 
Kuban.

Реализуемая во второй поло-
вине 1960-х гг. экономическая ре-
форма способствовала повышению 
эффективности сельскохозяйствен-
ного производства. Данная тенден-
ция была свойственна развитию 
сельского хозяйства Кубани как од-
ного из самых значимых аграрных 
регионов страны. Положительная 
динамика роста сельскохозяйствен-
ного производства в Краснодарском 
крае была достигнута на основе соз-
данного в предшествующие годы 
потенциала. 

К началу 1965 г. на Кубани на-
считывалось 309 сельскохозяй-
ственных артелей и 190 совхозов. 
Кроме того, имелось 29 рыболовец-
ких колхозов, 31 хозяйство треста 

«Скотооткорм» и значительное ко-
личество различных государствен-
ных и кооперативных хозяйств, 
занимающихся в той или иной сте-
пени производством сельскохозяй-
ственной продукции. Колхозы края 
объединяли 376,3 тыс. колхозных 
дворов. Общая численность чле-
нов колхозов и их семей составляла 
1126,9 тыс. человек, из них в тру-
доспособном возрасте – 517,8 тыс. 
человек. Численность работников 
совхозов составляла 173,1 тыс. че-
ловек, в том числе 164,6 тыс. – про-
изводственных рабочих. Колхозы 
края являлись крупными хозяй-
ствами, объединявшими в среднем 
1,2 тыс. дворов, имевших 12,6 тыс. 
га земли. В среднем на один колхоз 
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приходилось 9,6 тыс. га посевов, 3,7 
тыс. голов крупного рогатого скота, 
из них 1,2 тыс. коров, 3,3 тыс. сви-
ней и 3 тыс. овец [1; 10].

Распределение совхозов по про-
изводственным направлениям от-
ражало широкие возможности для 
развития в крае всех отраслей сель-
ского хозяйства. Из имеющихся в 
крае 190 совхозов 25 были зернового 
направления, 8 – рисового, 4 – све-
кловичного, 7 – табачного, 19 – сви-
новодческого, 12 – птицеводческого, 
2 – овцеводческого, 2 – коневодче-
ского. Много совхозов специализи-
ровалось на производстве плодов. 
В среднем на совхоз приходилось 
8,1 тыс. га земли, по 102 трактора 
и 30 грузовых автомашин. В крае 
имелось большое количество науч-
но-исследовательских институтов и 
опытных хозяйств, которыми про-
водилась работа по подъему сельско-
го хозяйства [1; 11].

Общая земельная площадь края 
составляла 8328 тыс. га, из них в 
пользовании сельскохозяйственных 
предприятий и хозяйств находилось 
5893 тыс. га, или 71% его террито-
рии. К началу 1965 г. на полях кол-
хозов и совхозов Кубани работало бо-
лее 55 тыс. тракторов в 15-сильном 
исчислении, 6,3 тыс. зерновых ком-
байнов, около 18 тыс. грузовых ав-
томобилей и много другой сельхоз-
техники. Это позволило полностью 
механизировать такие сельхозрабо-
ты, как пахота, сев, уборка и другие. 
К этому же времени были полностью 
электрифицированы все колхозы и 
совхозы. Общая мощность всех элек-
тродвигателей составила 253 тыс. 
кВт, потребление электроэнергии – 
более 350 млн кВт/ч. [1; 12]. 

Краснодарский край являлся 
одним из главных регионов по про-
изводству технических культур, 
площади под которыми составляли  
749 тыс. га. Наиболее важной техни-
ческой культурой являлась сахар-
ная свекла, занимавшая площади 
в 264 тыс. га. Большое развитие по-
лучило овощеводство, садоводство 
и виноградарство. Общая площадь 

под садами и ягодниками составля-
ла 153 тыс. га, а под виноградника-
ми – 69 тыс. га [1; 13-14]. 

По всем категориям хозяйств в 
крае насчитывалось 1871 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, из них 
693 тыс. коров, 2037 тыс. свиней и 
1986 тыс. овец. Развивалось и пти-
цеводство. Всего во всех хозяйствах 
было 113876 тыс. голов кур, уток, 
гусей и индеек. Сельское хозяйство 
края было достаточно хорошо уком-
плектовано квалифицированными 
кадрами. На Кубани в это время ра-
ботало 56,6 тыс. трактористов и ме-
ханизаторов и 24,9 тыс. шоферов. 
На основе этого потенциала темпы 
роста валовой продукции сельско-
го хозяйства в колхозах и совхо-
зах края в 1964 г., по сравнению с  
1950 г., составили 270%, а темпы 
роста производительности труда – 
215% [1; 25-27]. 

Вместе с тем к середине  
1960-х гг. стало наблюдаться замед-
ление темпов развития сельского 
хозяйства, обострилась проблема 
продовольственного обеспечения на-
селения, что было вызвано ошибка-
ми партийного руководства во главе с  
Н.С. Хрущевым. Проведение эконо-
мической реформы в области сель-
ского хозяйства, разработанной на 
основе решений мартовского 1965 г. 
пленума ЦК КПСС, и последующие 
действия нового руководства пар-
тии положительным образом отраз-
ились на ускорении динамики сель-
скохозяйственного производства в 
Краснодарском крае.

Одним из важных факторов 
повышения эффективности сель-
хозпроизводства в регионе стало 
совершенствование структуры сель-
ского хозяйства. Во второй половине  
1960-х гг. на Кубани завершилось 
формирование зональной специали-
зации сельскохозяйственных куль-
тур, в соответствии с природно-кли-
матическими условиями, которые 
отличались в разных районах края. 

Так, в низовьях реки Кубани была 
размещена зона рисосеяния, в пред-
горных районах преимущественное 
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значение придавалось выращива-
нию табака и картофеля. В при-
брежных районах западной части 
Краснодарского края основную роль 
в хозяйстве играло виноградарство, 
а в южной части Черноморского по-
бережья – производство чая. В севе-
ро-восточной и центральной частях 
края преобладало возделывание 
зерновых культур, кукурузы, под-
солнечника, сахарной свеклы. 

Овощеводство получило разви-
тие в большинстве районов края, 
концентрируясь вокруг городов, где 
действовали крупные овощеводче-
ские совхозы и другие сельхозпред-
приятия. Например, в г. Армавире 
насчитывалось семь сельскохозяй-
ственных предприятий, на которых 
трудилось около трёх тысяч человек. 
Общая земельная пло щадь сельхоз-
предприятий составляла 15579 га, в 
том числе 7807 га пашни. Площадь 
орошаемых сельхозугодий составля-
ла 716 га. В числе сельхозпредприя-
тий было два научных учреждения: 
Северо-Кавказский филиал Всесо-
юзного инсти тута механизации и 
опытная станция Всесоюзного на-
учно-исследовательского института 
масличных культур [2; 114].

Большое значение в повышении 
уровня сельского хозяйства имели 
принимаемые центральными и кра-
евыми органами меры по укрепле-
нию материально-технической базы 
колхозов и совхозов. Реализация 
этих мер шла в русле осуществле-
ния масштабной интенсификации 
сельского хозяйства, предусматри-
вающей повсеместное внедрение ме-
ханизации, электрификации и хи-
мизации производства. 

Увеличение государственных 
цен на реализуемую колхозами и 
совхозами сельхозпродукцию по-
зволило последним выделять боль-
ше средств на приобретение новой 
техники и расширение собствен-
ной производственной базы. В годы 
восьмой пятилетки сельское хозяй-
ство Краснодарского края получило  
22 400 тракторов, 23 000 комбай-
нов, около 5 тыс. автомобилей, более  

16 тыс. прицепов и другой техники 
[3; 25]. 

Большое значение в решении 
задач совершенствования сельско-
хозяйственной техники имела де-
ятельность специализированных 
научно-исследовательских инсти-
тутов. Например, действующий в г. 
Армавире Северо-Кавказский фи-
лиал Всесоюзного инсти тута меха-
низации занимался научными раз-
работками в области комплексной 
механизации возделывания сель-
скохозяйственных культур. Объем 
научных работ после мартовского 
1965 г. пленума ЦК КПСС возрос 
здесь в 3,3 раза, а количество работ, 
рекомендованных в произ водство, 
– в 9 раз. Работниками филиала 
были созданы экспери ментальные 
образцы универсально-пропашных 
тракторов мощностью 110 и 150 л.с. 
Было проведено опробование маке-
та гусеничного трактора мощностью 
300 л.с., а также много других по-
лезных мероприятий по совершен-
ствованию сельскохозяйственной 
техники [4].

Поступление большого количе-
ства сложной техники в колхозы и 
совхозы Кубани дало возможность 
расширить ее использование и обе-
спечить более рациональное приме-
нение техники на сельхозработах.  
В частности, увеличение парка трак-
торов и комбайнов снизило нагрузку 
на единицу техники, что способство-
вало уменьшению ее аварийности, 
увеличению сроков эксплуатации 
и сокращению простоев. Улучше-
ние этих показателей происходило 
также вследствие расширения воз-
можностей проведения ремонта 
сельхозтехники. Осуществление 
капитального ремонта происходило 
на заводах и в мастерских «Сельхоз-
техники». Кроме того, в районных 
объединениях были организованы 
обменные пункты.

Наряду с положительными мо-
ментами в вопросах проведения 
ремонта сельхозтехники, сохраня-
лись недостатки, связанные с ча-
стыми случаями низкого качества 
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ремонтных работ при небольшом 
гарантийном сроке, что приводило 
колхозы и совхозы к дополнитель-
ным финансовым издержкам. Слабо 
было налажено обеспечение совхо-
зов и колхозов запасными частями 
техники, что также вело к простоям 
техники. 

Решение данной проблемы на-
прямую зависело от наличия в кол-
хозах и совхозах соответствующих 
условий для ремонта техники и 
должного уровня организации ра-
боты. На Кубани было немало хо-
зяйств, которые демонстрировали 
эффективное использование сель-
хозтехники. Так, в колхозе «Ку-
бань» Усть-Лабинского района и в 
совхозе «Кубань» Кавказского рай-
она это стало возможным благодаря 
высокому уровню квалификации 
механизаторов и развитой матери-
ально-технической базе. В результа-
те данные хозяйства получили уро-
жай сельхозкультур на 5 ц больше, 
чем в среднем по краю [3; 28]. В то 
же время большинство хозяйств Ку-
бани такими возможностями не об-
ладали, что вело к снижению эффек-
тивности используемой техники.

Еще одним фактором повыше-
ния эффективности сельхозпроиз-
водства на Кубани стала реализуе-
мая во второй половине 1960-х гг. 
обширная программа электрифи-
кации сельского хозяйства. В этих 
целях в г. Краснодаре было создано 
отделение Всесоюзного научно-ис-
следовательского института по про-
ектированию объектов электри-
фикации. Более полутора тысяч 
специалистов занимались здесь раз-
работкой новых проектов крупных 
магистральных высоковольтных 
линий электропередачи. 

Значительную роль в осущест-
влении электрификации сельского 
хозяйства на Кубани играл трест 
«Краснодарсельэлектросетьстрой». 
С 1964 по 1969 гг. силами треста 
были произведены работы на сум-
му 60 млн руб. Наибольший вклад 
внесли работники механизирован-
ной колонны № 63 этого треста, 

которые сумели за десять лет вве-
сти в строй более 6,5 тыс. км линий 
электропередач, потребительские и 
распределительные подстанции об-
щей мощностью 86 тыс. кВт. Вместе 
с тем достигнутые результаты не по-
зволили в полной мере обеспечить 
потребности сельского хозяйства 
Кубани в электрификации. Создан-
ных мощностей не хватало для осу-
ществления повсеместной механи-
зации производственных процессов, 
действующие линии электропередач 
и трансформаторные подстанции ча-
сто выходили из строя, а их ремонт 
затруднялся ввиду нехватки элек-
трооборудования и квалифициро-
ванных кадров [5; 75-76]. 

Большое внимание с середины 
1960-х гг. стало уделяться химиза-
ции сельского хозяйства. Научно 
обоснованное применение удобре-
ний обеспечивало не только рост 
урожайности, но и повышение каче-
ства сельскохозяйственной продук-
ции, например, увеличение содер-
жания белка в зерне и улучшение 
его аминокислотного состава. Роль 
удобрений резко возрастала в связи 
с освоением интенсивных техноло-
гий производства, программирова-
нием урожайности. 

В качестве мощного средства за-
щиты растений от сорняков, сель-
скохозяйственных вредителей и бо-
лезней рассматривались пестициды. 
В растениеводстве росло примене-
ние химических регуляторов роста 
растений и плодоношения. В жи-
вотноводстве широко использова-
лись химические кормовые добавки, 
которые обеспечили полноценное 
кормление и рост продуктивности 
сельскохозяйственных животных. 

В осуществлении химизации 
сельского хозяйства на Кубани 
большое значение придавалось ме-
ханизации работ по использованию 
химических средств. Широко при-
менялись машины для подготовки 
и внесения удобрений, наземные и 
авиационные опрыскиватели и опы-
ливатели, установки для протравли-
вания семян и др. Действовавшая в 
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стране Государственная агрохими-
ческая служба давала рекоменда-
ции по эффективному использова-
нию химических средств в сельском 
хозяйстве [5; 111].

Благодаря увеличению объемов 
производства продукции химиче-
ской промышленности на Кубани 
возросли поставки колхозам и со-
вхозам минеральных удобрений и 
средств защиты растений, что ока-
зало существенное влияние на рост 
урожайности и объема получаемой 
сельхозпродукции. В наибольшей 
степени это было свойственно тем 
хозяйствам, которые применяли пе-
редовые технологии использования 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений в общем комплек-
се научно-обоснованных методов ве-
дения сельского хозяйства.

Важным фактором повышения 
эффективности сельхозпроизвод-
ства во второй половине 1960-х гг. 
стало расширение масштабов прово-
димой мелиорации земель. До этого 
мелиоративные работы охватывали 
небольшую часть территории Крас-
нодарского края. Дальнейшему раз-
витию этого важного вида деятель-
ности мешала нехватка выделяемых 
государством средств, нехватка спе-
циальной техники, оборудования и 
специалистов. Неслучайно одним из 
первых постановлений центральных 
органов после мартовского пленума 
ЦК КПСС стало постановление от 1 
апреля 1965 г. «Об отнесении затрат 
по коренному улучшению земель в 
колхозах за счет государственного 
бюджета». Государство брало на себя 
основную заботу по финансирова-
нию дорогостоящих мелиоративных 
работ [6]. 

Министерство мелиорации и во-
дного хозяйства СССР было наделе-
но полномочиями в Краснодарском 
крае проводить работы по созданию 
систем и объектов мелиорации, воз-
ведению в хозяйствах производ-
ственных и непроизводственных 
построек, нужных для освоения 
орошаемых земель сооружений, ре-
конструкции систем орошения и 

осушения почвы. Со стороны Крас-
нодарского крайкома КПСС осу-
ществлялся постоянный контроль 
за ситуацией в области мелиорации 
сельского хозяйства. 

В 1966 г. в Краснодарском крае 
уже почти в 400 хозяйствах имелись 
орошаемые участки земель на мест-
ном стоке. Их общая площадь со-
ставляла 48 тыс. га. Только за пре-
дыдущие два года было построено  
22 тыс. га малых оросительных 
систем. Большинство хозяйств 
края получили высокие и стойкие 
урожаи культур земледелия, ис-
пользуя передовую агротехнику по 
возделыванию культур сельскохо-
зяйственного производства на по-
ливе [3; 61-62].

Большое значение в это время 
уделялось рисоводству. В связи с 
этим принимались меры по мелио-
рации выделяемых для посева риса 
земель. Главным объектом стро-
ительства, предназначенным для 
снабжения водой рисовых план-
таций, стало Краснодарское водо-
хранилище, работы по возведению 
которого начались в 1968 г. В мае  
1970 г. было принято постановление 
об ускорении строительства Красно-
дарского водохранилища, что при-
вело к форсированию строительных 
работ. В октябре 1975 г. завершилось 
строительство водохранилища, и на-
чалась его эксплуатация. 

Осуществление масштабной ме-
лиорации привело к вводу в сель-
скохозяйственный оборот новых зе-
мельных площадей. В конце 1960-х 
гг. эффективность данных мер уси-
лилась ввиду использования на ме-
лиоративных работах новой специ-
альной техники, выпущенной на 
советских заводах, а также внедре-
ния прогрессивных технологий соз-
дания оросительных и осушитель-
ных систем. 

В целом принятые в годы восьмой 
пятилетки меры по интенсифика-
ции сельскохозяйственного произ-
водства на Кубани оказали влияние 
на увеличение объемов производи-
мой сельхозпродукции и повышение 
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ее качества. Особенно впечатляю-
щими были результаты производ-
ства зерновых культур, показатели 
которого были самими высокими за 
все предшествующие годы. Опреде-
ленные успехи были свойственны и 
развитию животноводства, уровень 
которого повышался на протяжении 
рассматриваемого периода. 

О значимой роли Кубани в 
аграрном секторе экономики стра-
ны свидетельствовали результаты 
работы пищевой промышленности 
Краснодарского края в конце 1960-х 
гг., доля которой в выпуске продук-
ции в РСФСР составляла по вино-
градному вину и виноматериалам 
40%, растительному маслу – более 
30%, сахару-песку – 29%, консер-
вам – 18% [7; 78]. Данные показате-
ли стали возможными ввиду повы-
шения уровня сельхозпроизводства 
и значительного увеличения объ-
емов получаемой сельхозпродук-
ции. Вследствие этого произошло 
ослабление продовольственной 

проблемы и обозначились дальней-
шие перспективы применения сти-
мулирующих мер к развитию сель-
ского хозяйства.

Таким образом, осуществлен-
ные во второй половине 1960-х гг. 
меры способствовали созданию бла-
гоприятных условий для развития 
сельского хозяйства Кубани. Уве-
личение государственных средств 
на нужды аграрного сектора эконо-
мики, применение в широких мас-
штабах химизации, мелиорации и 
механизации сельского хозяйства 
позволили колхозам и совхозам по-
высить уровень интенсификации 
сельскохозяйственного производ-
ства, добиться улучшения основ-
ных показателей трудовой деятель-
ности. Вместе с тем эффективность 
применяемых мер ограничивалась 
сохранением администрирования в 
управлении сельским хозяйством, 
нерациональным использованием 
имеющихся ресурсов и выделяе-
мых средств.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ  
В КАЗАЧЬИХ СТАНИЦАХ ВЕРХНЕЙ КУБАНИ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

(Рецензирована)
Аннотация. В статье изучаются вопросы, связанные с правовым статусом та-

кой социальной группы Юга России второй половины XIX – начала XX вв., как 
иногородние. В рассматриваемый период они становятся неотъемлемой частью 
населения казачьих станиц, при этом имея существенные правовые ограниче-
ния в сфере местного самоуправления, в области имущественных, хозяйствен-
ных, фискальных и других отношений. В частности, раскрываются особенно-
сти функционирования и эволюции системы судебного производства в казачьих 
станицах Кубани. После убийства российского императора Александра II в ре-
гионе была существенно ограничена административно-правовая самостоятель-
ность иногородних посредством их подчинения юрисдикции станичного суда. 
Контрреформационный курс Александра III привел к нарастанию экономиче-
ских противоречий между казачьим и иногородним населением в части исполь-
зования земельных и природных ресурсов, а увеличение фискальной нагруз-
ки на иногородних спровоцировало ухудшение их материального положения. 
Автор также отмечает, что даже с приходом к власти администрации Николая II, 
частично смягчившей финансовую нагрузку на невойсковое население региона, 
противоречия между казаками и иногородними Кубанской области полностью 
не были разрешены. Статья базируется, главным образом, на материалах станиц 
верхнекубанского региона. 

Ключевые слова: иногородние крестьяне, казаки, Верхняя Кубань, правовой 
статус, имперское законодательство, конфликтогенность.
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LEGAL POSITION OF NON-COSSACK PEASANTS 
LIVING IN COSSACK COMMUNITIES  

IN THE UPPER KUBAN REGION (SECOND HALF  
OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY)

Abstract. The article examines issues related to the legal status of such a social 
group of the South of Russia in the second half of the 19th – early 20th century 
as non-Cossacks. During the period under review, they become an integral part of 
the population of the Cossack communities with significant legal restrictions in the 
field of local self-government, property, economic, fiscal and other relations. In par-
ticular, the peculiarities of the functioning and evolution of the system of judicial 
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proceedings in the Cossack villages of Kuban are revealed. After the assassination of 
Russian Emperor Alexander II, the administrative and legal autonomy of non-Cos-
sacks was significantly limited in the region by their submission to the jurisdiction 
of the village court. The counter-reformation course of Alexander III led to an in-
crease in economic contradictions between the Cossack and non-Cossack populations 
in terms of the use of land and natural resources, and the increase in the fiscal burden 
on non-Cossacks caused the deterioration of their material situation. The author also 
notes that even with the coming to power of the administration of Nicholas II, which 
partially alleviated the financial burden on the nontactical population of the region, 
the contradictions between the Cossacks and non-Cossacks in the Kuban region were 
not fully resolved. The article is based mainly on the materials from the villages of 
the Upper-Kuban region.

Keywords: non-Cossack peasants, Cossacks, Upper Kuban, legal status, imperial 
legislation, conflicts.

Со второй половины XIX в. в ка-
зачьих станицах всей Кубанской об-
ласти, в том числе в регионе Верхней 
Кубани (значительную часть которо-
го составлял Баталпашинский уезд 
/отдел), стали все активнее рассе-
ляться люди, не принадлежавшие к 
сословию казаков и получившие на-
звание «иногородние». Так, напри-
мер, по данным на 1894 г., в центре 
отдела – станице Баталпашинской 
они составляли 56% от всех жите-
лей, в Усть-Джегутинской – 44%, 
Красногорской – 33%, Сторожевой 
– 33%, Зеленчукской – 18%; Кардо-
никской – 14%, Преградной – 6% [1; 
76-79]. В последующие годы их чис-
ленность в том или ином населенном 
пункте изменялась (то снижаясь, 
то увеличиваясь – С.К.), но в целом 
иногородние стали константной ча-
стью жителей всех станиц верхнеку-
банского региона.

В период реформ 1860-70-х гг. 
сложилась основа системы норма-
тивно-правовой регуляции админи-
стративных, судебных, фискальных, 
имущественных и хозяйственных 
отношений иногородних. Их со-
циально-правовое положение как 
жителей казачьих станиц впер-
вые начало получать нормативное 
оформление в «Положении о заселе-
нии…» 1862 г. Им устанавливалось, 
что «лица, не принадлежащие к во-
йсковому сословию (иногородние)», 
могли получить право оседлости в 
станицах через покупку казачьих 
усадеб или пустопорожних мест на 

территории Кубанского казачьего 
войска (ККВ). Но при этом они обя-
заны были «за находящуюся под их 
усадьбами землю» (остававшуюся 
в собственности казачьей общины 
– С.К.) вносить плату в размере 2 
коп. за квадратный сажень (§109). 
Иногородние на общих основаниях 
подвергались взысканиям за недо-
имки (§114), подчинялись казачьей 
администрации (§116), обязаны 
были выполнять общие земские по-
винности – постойную, подводную, 
по исправному содержанию дорог, 
мостов и переправ (§142) [2; 1-63]. 
Позднее был издан циркуляр Глав-
ного управления казачьих войск (от 
25.06.1897 г. за № 2) с разъяснением 
по вопросу о привлечении лиц нево-
йскового сословия к отбыванию под-
водной и пожарной повинностей, а 
также вышел указ Правительствую-
щего Сената от 12-31.03.1898 г. об от-
бывании иногородними караула при 
станичных церквах [3; 127-131].

Итак, в актах законодательно 
определялась категория проживав-
ших в станицах иногородних («лиц 
невойскового сословия» – С.К.), име-
ющих оседлость. Это, соответствен-
но, предполагало наличие другой ка-
тегории – иногородних, не имеющих 
оседлости, к которой позднее были 
причислены «все лица невойскового 
сословия, проживавшие в станицах 
на квартирах или на частновладель-
ческих землях в качестве арендато-
ров». Решением царя от 11.04.1872 
г. слово «иногородние» формально 
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было заменено на термин «лица не-
войскового сословия». Но это было 
неудачное, по мнению современни-
ков, определение, так как такого 
сословия в империи юридически не 
существовало, и к указанному кру-
гу лиц могли относить и крестьян, и 
мещан, и дворян и т.д. [3; 33-35].

Как известно, практически сра-
зу же между двумя основными кате-
гориями населения в станицах ста-
ли возникать различные коллизии. 
Региональная администрация стала 
прилагать определенные усилия к 
тому, чтобы ослабить конфликто-
генность правового положения ино-
городних в казачьих населенных 
пунктах. Так, в феврале 1867 г. на-
чальник Кубанской области, прямо 
указывая на «некоторую ненормаль-
ность отношений коренного населе-
ния и иногородних в общественной 
жизни», ходатайствовал перед глав-
нокомандующим Кавказской арми-
ей и наместником Кавказским о раз-
решении общинам оседло живущих 
иногородних (не менее 15-ти семей – 
С.К.) некоторых станиц (в том числе 
Баталпашинской – С.К.) избирать из 
своей среды 1 судью и 1 депутата для 
участия в станичном суде по делам, 
непосредственно связанным с ними. 
Однако это обращение было оставле-
но без внимания [4; 80-81, 162-163]. 

Согласно «Положению об обще-
ственном управлении в казачьих 
войсках» от 13.05.1870 г., станичное 
общество состояло «из всех, без раз-
личия сословий, жителей станицы» 
(ст. 1). Тем самым формально члена-
ми общества выступали и жители 
невойсковых сословий, то есть ино-
городние. В то же время документ 
определял, что лица таких сословий, 
«живущие в станичных обществах и 
имеющие там собственные дома или 
другую недвижимость», могут уча-
ствовать в станичных сходах «толь-
ко при обсуждении и решении дел», 
касающихся «лиц неказачьего со-
словия» (ст. 4 прим.). Из контекста 
следовало, что таковыми могли быть, 
в частности, дела о разверстке зем-
ских повинностей, о принятии мер 

по предупреждению и взысканию 
недоимок, о назначении опекунов и 
попечителей, проверке их действий, 
об удалении из станицы «вредных 
и порочных лиц» и отстранении их 
от участия в сходах на срок до 3 лет  
(ст. 7). «Положение…» устанавлива-
ло, что иногородние, как и казаки, 
подчинены станичной администра-
ции, наделенной полномочиями в 
общественной и полицейской сфе-
рах (ст. 11-12, 25) [5; 200-205].

Формально те же нормы были 
установлены в «Положении о сель-
ских (аульных) обществах, их обще-
ственном управлении и повинностях 
государственных и общественных в 
горском населении Кубанской обла-
сти» от 30.12.1870 г. Там также опре-
делялось, что сельское (аульное) об-
щество образуется из всех жителей 
данного селения «без различия их 
по вере и сословиям» (ст. 2) [5; 220]. 
Однако здесь не было ограничений, 
аналогичных тем, которые устанав-
ливались в станицах для «лиц нево-
йскового сословия».

По нормам «Положения об обще-
ственном управлении в казачьих 
войсках» 1870 г., как казаки, так и 
иногородние, в делах с суммой иска, 
ущерба (убытка) не более 100 рублей 
были подсудны станичному суду, 
наделенному правом выносить ви-
новному приговор к общественным 
работам до 6 дней, к администра-
тивному аресту до 7 дней, штрафу до  
3-х рублей. Апелляционной инстан-
цией выступал съезд мировых судей 
(ст. 33-39, 50-51), в котором участво-
вали мировые судьи одного миро-
вого судебного округа [5; 207-209]. 
Такие же, по сути, нормы были за-
ложены в «Положении о сельских 
(аульных) обществах…» 1870 года, 
но апелляционной инстанцией здесь 
обозначен горский словесный суд 
(ст. 51), действие которого не распро-
странялось на негорское население 
[5; 228-229].

После убийства императора-ре-
форматора Александра II (1881 г.) 
царизм, как известно, свернул либе-
рализацию общественной жизни и 
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перешел к курсу жесткого админи-
стрирования. Начавшийся период 
реакции (контрреформ) на Кубани 
проявился, в частности, в упраздне-
нии системы гражданских уездов. 
Вместо них были созданы отделы во 
главе с казачьей администрацией. 
В период контрреформ положение 
иногородних явно ухудшилось. На 
Кубани их права «на участие в мест-
ном самоуправлении были сведе-
ны к нулю», а на станичных сходах 
«зачастую им предлагалось лишь 
выслушать и подписать уже состо-
явшееся решение» [3; 42-43]. Подчи-
няясь юрисдикции станичного суда, 
иногородние в то же время не имели 
права быть избранными в его состав. 
В станицах они не имели возмож-
ности пользоваться аптекой, фель-
дшерской помощью, хлебозапасны-
ми магазинами, получать школьное 
образование, хотя все эти учрежде-
ния содержались за счет станичной 
казны, где одной из самых доходных 
статей являлась посаженная плата, 
взимавшаяся с иногородних [3; 42-
43, 45-46].

Утвержденное Александром 
III «Положение об общественном 
управлении станиц казачьих во-
йск» от 3.06.1891 г. определило, что 
иногородние, имеющие оседлость 
(«живущие в пределах станичного 
юрта и имеющие там собственные 
дома» – С.К.), вправе направлять на 
станичный сбор своих выборных из 
расчета 1 выборного от каждых 10-
ти дворов, но, как и раньше, только 
для участия в обсуждении и реше-
нии лишь тех дел, которые касаются 
этих лиц (ст. 8). Документ обознача-
ет, что станичный сбор осуществлял 
разверстку земских повинностей 
между обывателями войскового и 
невойскового сословия (п. 8 ст. 13) 
[6; 2-6].

На основе общих решений вы-
шестоящих инстанций областные 
власти осуществляли регламента-
цию через собственные подзакон-
ные нормативные акты, в том чис-
ле через циркуляры Кубанского 
областного правления о порядке 

проведения выборов на станич-
ный сход (9.09.1891 г.) и началь-
ника области, об участии лиц не-
войскового сословия в станичных 
сборах (10.03.1894 г. № 9236), о фор-
ме составления станичных обще-
ственных приговоров (7.08.1892 г.  
№ 25988) [3; 127-131].

В своём видении реформ само-
управления той поры современни-
ки отмечали необходимость более 
тесного вовлечения иногородних в 
станичную жизнь. В том числе – в 
обеспечение местных структур (ста-
ничной администрации, почты, по-
жарной команды и пр.), в более ак-
тивное участие в сборах податей на 
общественные нужды (школьные, 
медицинские, продовольственные, 
церковные – С.К.). С одной стороны, 
это позволило бы нейтрализовать не-
довольство среди казачьей массы, а 
с другой – стало бы основанием для 
предоставления иногородним более 
широких прав (включая возмож-
ность участия в делах, касающих-
ся расходования податей, наличие 
права голоса при избрании судей и 
права быть избранным судьей – С.К.)  
[7; 135,137]. Однако до революции 
все эти идеи так и не получили ре-
ального воплощения. 

Касаясь законодательных пре-
образований (контрреформ) Алек-
сандра III относительно казачества, 
действительный член Кубанского 
областного статистического коми-
тета Л.П. Мельников отмечал, что 
они «были проникнуты духом такой 
узкой сословности и таким равно-
душием к другим категориям на-
селения», что при трактовке этих 
законов нужды иногородних рас-
сматривались «лишь в отрицатель-
ном смысле». В этом «реакционном 
движении» автор винил админи-
страцию, которая подзаконными 
актами дала выгодное для казаче-
ства «самое широкое истолкование» 
закона 1868 г. А затем последовало 
изменение этого закона, внесенное 
царем 13.05.1883 г., которое крайне 
осложнило приобретение иногород-
ними недвижимости в станице и, по 
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сути, ставило целью «навсегда пре-
кратить дальнейшее поселение ино-
городних в станицах» [7; 109-111].

Приказом военного министра от 
10.04.1886 г. (№ 76) устанавливались 
запреты для иногородних возводить 
необходимые постройки, ремонти-
ровать уже имеющиеся на приобре-
тенных усадьбах, строить их заново 
вместо сгоревших в случае пожара. 
Цель этой запретительной меры 
была предельно проста – постепенно 
вытеснить из станиц неказачье на-
селение, уже имевшее оседлость, и 
«отбить охоту селиться у вновь при-
бывающих». Инструкция Кубанско-
го областного правления указывала 
на то, что казаки должны стараться 
обособляться от иногородних, вся-
чески проводить различие между 
ними и собою [7; 115, 118-120].

Следует отметить, что контрре-
формы Александра III в определен-
ной степени получили поддержку 
со стороны казачества Юга России, 
в том числе и Верхней Кубани. Это 
объяснялось мощной волной ми-
грации, в результате которой при-
близительно за 20 лет (с середины 
1870-х до середины 1890-х гг. – С.К.) 
иногороднее население на Кубани 
увеличилось более чем в 6 раз. Этот 
фактор не только «сильнейшим об-
разом» изменил социально-эконо-
мическое положение Кубани [7; 83], 
но и обусловил ужесточение право-
применительной практики властей 
в отношении переселенцев. 

Такой курс активно проводил 
тогдашний глава царской админи-
страции на Кавказе князь Донду-
ков-Корсаков, который, со ссылкой 
на «отсутствие свободных казен-
ных земель», старался активно пре-
секать крестьянскую миграцию на 
Кубань и Терек. В 1883 г. он иниции-
ровал одобренный царем запрет про-
дажи казаками каких-либо усадеб 
и построек иногородним без согла-
сия станичных общин и войсково-
го начальства. Одновременно пред-
принимались меры к тому, чтобы 
заставить оседлое неказачье насе-
ление покинуть станицы [8; 23-26], 

издавались подзаконные акты, ста-
вившие «целью стеснить иногород-
них всюду, где только к тому пред-
ставляется возможность» [7; 104]. 
Нередко этой группе населения за-
прещалось пользоваться станичны-
ми выгонами, водными ресурсами, 
лесными угодьями, камышом и др. 
[9; 177-181]. Давление на иногород-
них велось и через неуклонное уве-
личение посаженной платы. Как 
подчеркивал дореволюционный 
автор Т. Демьянов, они «не платят 
только за право пользоваться возду-
хом» [10; 184].

Указ Правительствующего Сена-
та от 21.01.1885 г. № 583 оставил в 
силе положение о запрете на возве-
дение иногородними новых постро-
ек без разрешения станичной общи-
ны [1; 287-288]. Также специальное 
решение казачьих властей требова-
лось в случае, если проживавший 
оседло переселенец желал продать 
свои постройки такому же «пришло-
му» лицу (Порядок продажи недви-
жимой собственности иногородним 
в Кубанском и Терском войсках, ут-
вержденный царем 13.05.1883 г. – 
С.К.) [11; 126]. 

По результатам ревизии насе-
ленных пунктов в регионе Верхней 
Кубани (лето 1893 года) областной 
начальник составил и опубликовал 
записку, в которой отразил свои на-
блюдения и оценки положения ино-
городних, живших в казачьей и 
горской среде. Он заметил, что, на-
пример, в станице Преградной ос-
новная сумма, получаемая от этой 
группы населения, поступала не от 
посаженной платы (168,4 руб.; по 3 
коп. за кв. саж.), а от арендных вы-
плат за выпас скота на юртовой земле 
(3 тыс. руб.). Относительно станицы 
Сторожевой (3607 чел.), где «при-
шлые» составляли треть жителей», 
отмечено было, что здесь коренные 
жители (казаки) лечатся бесплат-
но, а «иногородние по усмотрению 
фельдшера вносят плату». В связи с 
этим начальник области справедли-
во полагал, что необходимо «вопрос 
о лечении людей обсудить совместно 
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с выборными от неказачьего населе-
ния». В документе сообщалось так-
же, что в этой же станице «за излиш-
ний скот иногородних положено 1 р. 
от штуки», но здесь такого «излиш-
него» скота не было. Посаженной 
платы в Сторожевой было собрано в 
год 340,38 руб. (по 3 коп. за кв. саж.), 
но эту сумму почти вдвое превыша-
ли недоимки (около 675 руб.). В той 
же записке приводятся сведения и 
о положительных моментах: так, в 
станице Зеленчукской «иногородние 
изъявили желание» вносить свою 
часть платы на содержание аптеки и 
фельдшера; а в Усть-Джегутинской 
платили наравне с казаками (по 40 
коп. с дыма) на содержание пожар-
ного обоза. Приводились данные и 
по аулу Каменномостскому, где ино-
городние (составлявшие 9% жите-
лей – С.К.) платили одинаково с ко-
ренными жителями на содержание 
аульного правления, а сверх того 
– налог с дыма дифференцирован-
ных сумм (по 1 руб. с бедного дыма,  
по 2 руб. – с зажиточного – С.К.) [12; 
70-71, 73-74, 76-77, 85, 91]. 

Тем не менее, в 1890-е гг., по 
утверждению Л.П. Мельникова, 
«прочная, устойчивая охрана прав 
иногородних путем законодатель-
ной нормировки» отсутствовала, а 
положение «столь многочисленной 
группы населения с его интереса-
ми и нуждами» игнорировалось  
[7; 128-129].

С целью снижения администра-
тивных и фискальных нагрузок на 
рассматриваемую нами группу насе-
ления Кубани передовыми людьми 
того времени предлагалось заменить 
непомерно высокие суммы посажен-
ной платы на налог с доходов иного-
роднего, проживающего в станице, а 
в худшем случае – снизить эту плату 
до таксы за площадь, которую зани-
мают жилые и торговые постройки 
(а не за всю площадь приусадебной 
земли – С.К.). Указывалось на «про-
извольные и развращающие поборы 
в виде магарычей» за выдачу стани-
цами разрешений неказачьему на-
селению на ремонт старых построек 

и возведение новых. Отмечалась не-
обходимость дать иногородним пра-
во на возведение и ремонт любых 
сооружений на пользуемой земле, 
ограничив такое право лишь «обыч-
ными условиями, требуемыми стро-
ительным уставом» [7; 132-133]. 

Но власти ограничивались меро-
приятиями, так сказать, космети-
ческого характера. Так, был издан 
циркуляр начальника Кубанской 
области (от 9.01.1897 г. № 226), со-
гласно которому общая сумма нако-
пившихся недоимок по посаженной 
плате уплачивалась в рассрочку не 
менее как на 10 лет, а сроки её еже-
годной уплаты впредь определялись 
станичным сбором с участием дове-
ренных лиц от иногородних. Отно-
сительно запрета на сооружение по-
строек без разрешения станичного 
общества циркуляр требовал, чтобы 
отказ в даче согласия на такую по-
стройку был всегда обоснован. Эти 
решения Л.П. Мельников рассма-
тривал как благую реакцию «про-
тив духа узкоклассовой нетерпимо-
сти и эгоизма», которая требовала 
также «коренных законодательных 
реформ..., которые исключили бы 
возможность возобновления и край-
него развития сословной вражды» 
[7; 130-131].

В то же время следует отметить, 
что, в отличие от казачьих поселений 
равнинных районов, в нагорных ста-
ницах на территории Верхней Куба-
ни с их суровыми для жизнеобеспе-
чения условиями отношения между 
казаками и иногородними выстра-
ивались в более приемлемом русле. 
По итогам ревизии, проведенной в 
1893 г. в населенных пунктах Батал-
пашинского и Майкопского отделов, 
признавалось, что «присутствие в 
нагорных станицах невойскового 
сословия отвечает интересам корен-
ных жителей» [12; 2]. Это объясня-
лось тем, что иногородние несут по-
винности наравне с казаками, дают 
«материальную выгоду станичным 
обществам, уплачивая посаженную 
плату, поддерживая торговлю лесом, 
известью, алебастром, фруктами 
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и изделиями из леса». Кроме того, 
«общность интересов в борьбе с при-
родными условиями почти везде 
произвела взаимное уважение во-
йсковым и невойсковым населени-
ем», поэтому были «нередки случаи 
принятия обществами в свою среду 
иногородних семей» [12; 2-3].

Кстати, Л.М. Мельников позд-
нее также признавал, что картина 
конфликта между казаками и ино-
городними присуща почти для всей 
Кубани, «исключая, однако, многие 
закубанские станицы, затерянные в 
горах», где казачье население, с од-
ной стороны, еще не осело «прочно 
на отведенных местах», а с другой 
– природные богатства там лишь на-
чинают осваиваться, и их хватает 
для всех [7; 127-128].

Тем не менее, после начала рус-
ско-японской войны обществен-
но-политическая ситуация во всей 
империи заметно обострилась, ос-
ложнившись массовыми аграрными 
волнениями, затронувшими как всю 
Кубанскую область в целом, так и её 
Баталпашинский отдел в частности. 
Выполняя предписания руковод-
ства по ужесточению правопоряд-
ка, региональные власти одновре-
менно осознавали необходимость 
разумного, сбалансированного со-
четания практики «кнута и пря-
ника». В январе 1905 г. был издан 
циркуляр начальника Кубанской 
области, по которому бесспорное 
взыскание с иногородних посажен-
ной платы не распространялось на 
их имущество [13; 1]. Вслед за ним 
вышли циркуляры начальника об-
ласти о временном освобождении 
от текущих платежей и недоимок 
посаженной платы семейств запас-
ных нижних чинов, призванных на 
фронт, впредь до возвращения по-
следних (4-5.11.1905 г. № 46520.), о 
сложении недоимок с семейств за-
пасных нижних чинов, призванных 
на действительную службу осенью 
1905 г. (10.11.1905 г. № 47559), и об 
облегчениях по уплате посаженной 
платы (14-16.11.1905 г. № 178) [3; 
127-131]. Однако в целом данный вид 

платежей просуществовал вплоть до 
падения монархии. 

На фоне аграрных волнений  
3 ноября 1905 года Николай II из-
дал указ, согласно которому с 
1.01.1906  г. уменьшались наполови-
ну, а с 1.01.1905 г. вовсе отменялись, 
выкупные платежи крестьян. Кроме 
того, царь предписал правительству 
дать Крестьянскому Поземельному 
Банку «возможность успешнее по-
могать малоземельным крестьянам» 
через расширение их земельных 
участков путем покупки, «увеличив 
для сего средства Банка и установив 
более льготные правила для выдачи 
ссуд» [14]. 

Однако экономические посла-
бления зачастую не сопровождались 
политическими. Например, после 
учреждения Государственной Думы 
полумиллионная масса иногород-
них на Кубани осталась бесправной 
и была «лишена избирательных 
прав» [3; 49-50]. Среди этой группы 
населения продолжали расти про-
тестные настроения, связанные, в 
том числе, с нерешенностью вопроса 
о статусной эмансипации. Протест 
приобретал разные виды. Это было 
не только проявление открытого не-
довольства, но различные формы 
саботажа. Например, иногородние 
стали все больше уклоняться от 
уплаты налогов. В верхнекубанских 
станицах, как отмечал Л.В. Македо-
нов, «в последние года» эта группа 
населения почти совсем перестала 
«платить за усадьбы, ссылаясь на 
какое-то таинственное распоряже-
ние о том, чтобы с них посаженной 
платы не взыскивали» [15; 161]. 

В ходе Первой мировой войны 
царизм в очередной раз предпринял 
некоторые меры к снижению нака-
ла напряженных отношений между 
казачеством и иногородними. Так, 
3.07.1915 г. было принято решение 
Правительствующего Сената о том, 
что станичный сбор имел право осво-
бождать лиц невойскового сословия, 
оседло проживающих на станичных 
землях, от уплаты посаженной пла-
ты, а равно слагать с них недоимки 
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этой платы [11; 9-10]. Но все эти 
мероприятия по-прежнему носили 
паллиативный характер, а потому 
и не могли полностью решить нако-
пившиеся проблемы. 

Таким образом, несмотря на 
ряд предпринимаемых властями 
в начале XX в. мер, положение 
иногородних в регионе Верхней 
Кубани продолжало оставаться 
сложным, как с хозяйственной, 

так и с правовой точек зрения. 
Правовые коллизии, закреплявшие 
неравенство различных групп 
населения и создавашие привилегии 
только для одной из них, объективно 
создавали почву для социальных 
конфликтов. Это в полной мере 
проявилось в ходе революционных 
событий и Гражданской войны, 
принявшей на Кубани довольно 
ожесточенный характер. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена изучению истории становления и развития 

нормативной базы, регулирующей отношения в сфере труда в России, а имен-
но в отношении трудовых книжек со времен правления Петра I по настоящее 
время. В статье детально рассматриваются положения нормативных докумен-
тов государственных органов власти РСФСР, СССР и РФ о трудовых книжках. 
Развитие нормативной базы в отношении трудовых книжек связано с изменени-
ем социально-экономических и политических условий развития общества и го-
сударства. История трудовой книжки включает периоды, когда она считалась и 
удостоверением личности, и основным документом, подтверждающим трудовую 
деятельность и трудовой стаж. В статье отмечается, что в настоящее время на-
ступил новый период в развитии российского законодательства о труде, который 
связывают с развитием цифровой экономики. Наступает новый этап учета трудо-
вой деятельности работников – «электронный». Формирование сведений о тру-
довой деятельности работников будет вестись в электронном виде. Учет инфор-
мации о трудовой деятельности будет производиться на электронной платформе 
Пенсионного фонда РФ. С 1 января 2021 г. на работников, которые принимаются 
на работу впервые, трудовые книжки оформляться не будут. 

Ключевые слова: трудовая книжка, трудящиеся, формулярные списки о 
службе, трудовые списки, сфера труда, трудовая деятельность.

N.M. Suetina,
Candidate of Sociology, Associate Professor of Department of Administrative 
and Criminal Law of the Maikop State Technological University, Maikop  
ph.: +79034656804, e-mail: na-ri@bk.ru

M.G. Zaretskaya, 
Candidate of Jurisprudence, Associate Professor of Administrative and Criminal 
Law of the Maikop State Technological University, Maikop ph.: +79182202626, 
e-mail: zarmarina76@mail.ru

LABOR BOOK:  
HISTORY AND MODERNITY
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in Russia, namely with regard to labor books from the time of the reign of Peter I to 
the present. The article considers in detail the provisions of the normative documents 
of the state authorities of the RSFSR, the USSR and the Russian Federation on la-
bor books. The development of the normative framework concerning labor books is 
connected with the change in the socio-economic and political conditions of the devel-
opment of society and the State. The history of the labor book includes periods when 
it was considered both an identity card and a basic document confirming the labor 
activity and an employment record. At present a new period has come in the devel-
opment of Russian labor legislation, which is connected with the development of the 
digital economy. A new stage of registration of employees’ labor activity – electronic 
– is coming. The formation of information on the employment of employees will be 
carried out in electronic form. Information on employment will be recorded on the 
electronic platform of the Pension Fund of the Russian Federation. From January 1, 
2021, labor books will not be issued for employees who are hired for the first time.

Keywords: labor book, workers, official lists about service, labor lists, the 
sphere of work, labor activity.

Общеизвестно, что в историче-
ской науке период правления Петра 
I получил название «Эпоха преобра-
зований». Предшественниками по-
явления трудовых книжек в России 
были формулярные списки о служ-
бе, которые были введены Петром I в 
1722 г. вследствие принятия табеля о 
рангах [1]. Табель о рангах представ-
лял собой законодательный акт, ре-
гулирующий порядок прохождения 
государственной службы в Россий-
ской Империи. Данный документ 
утвердил три типа чинов: воинские, 
статские и придворные, а также по-
следовательность получения выше-
стоящих чинов [1]. Особенностью 
введения в действие данного доку-
мента являлось то, что теперь на 
государственную службу, дальней-
шее продвижение по службе име-
ли право не только представители 
знатных родов, но и простолюдины. 
Основным принципом прохождения 
государственной службы в Россий-
ской Империи стала личная выслуга 
человека перед государем и государ-
ством, а не знатность рода, из кото-
рого происходил служащий. Фор-
мулярные списки о службе были 
необходимы в то время для доказа-
тельства прохождения конкретной 
службы. В них заносилась инфор-
мация об имени, чине, должности, 
социальном происхождении, возрас-
те, семейном положении граждани-
на. В дальнейшем табель о рангах, а 

также формулярные списки о служ-
бе изменялись и дополнялись, но 
просуществовали до 1917 г. 

В ноябре 1917 г. Центральным 
Исполнительным Комитетом Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов 
был утвержден декрет об уничтоже-
нии сословий и гражданских чинов, 
который подписали Я.М. Свердлов, 
Председатель Центрального Испол-
нительного Комитета, В.И. Улья-
нов (Ленин) – Председатель Совета 
Народных Комиссаров, В.Д. Бонч-
Бруевич – Управляющий делами 
Совета Народных Комиссаров, и  
Н.П. Горбунов – секретарь Совета 
[2]. Статьей 5 декрета предусматри-
валось, что «все сословные учреж-
дения, дела, производства и архивы 
передаются немедленно в ведение 
соответствующих городских и зем-
ских самоуправлений» [2]. 

Важнейшей вехой в преобразова-
нии государства явилось принятие в 
июле 1918 г. Конституции (Основно-
го закона) РСФСР, в главе 5 которой 
было провозглашено, что Россий-
ская Социалистическая Федератив-
ная Советская Республика признает 
труд обязанностью всех граждан Ре-
спублики и провозглашает лозунг: 
«Не трудящийся да не ест!» [3]. До-
кументом была утверждена всеоб-
щая трудовая повинность.

А уже в октябре 1918 г. был при-
нят Декрет Совета Народных Комис-
саров РСФСР «О трудовых книжках 
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для нетрудящихся». В соответствии 
со статьей 1 нормативного акта пред-
усматривалось, что для «нетрудя-
щихся» граждан вместо прежних 
удостоверений личности, паспортов 
и иных документов вводятся трудо-
вые книжки. Под «нетрудящимися» 
гражданами понимались следую-
щие категории: лица, которые жили 
на нетрудовой доход (поступления с 
имущества, проценты с капитала); 
лица, получающие доход от наемно-
го труда; директора и члены советов 
и правлений акционерных обществ 
и иных товариществ; частные тор-
говцы, коммерческие посредники 
и т.п.; лица свободных профессий, 
которые не выполняли обществен-
но-полезных функций, и лица, не 
имеющие определенного рода заня-
тий [4]. Обязанность по выдаче тру-
довых книжек для нетрудящихся 
была возложена на Местные Советы 
рабочих и крестьянских депутатов 
[4]. Обладатели трудовых книжек 
согласно указанному правовому 
акту были обязаны выполнять раз-
личные повинности и обществен-
ные работы. В обязательном поряд-
ке «нетрудящийся элемент» должен 
был приходить в уполномоченный 
орган для получения отметки о вы-
полнении таких работ и повинно-
стей не реже чем один раз в месяц. 
В противном случае документ счи-
тался недействительным. Особо под-
черкнем, что статьей 5 декрета «О 
трудовых книжках нетрудящимся» 
было предусмотрено, что только при 
наличии трудовой книжки «нетру-
дящиеся элементы» имеют право 
на переезд и передвижение как в 
пределах каждого поселения, так и 
в пределах территории РСФСР [4]. 
Указанный декрет, возможно, впер-
вые в истории государства ввел за-
висимость получения социального 
обеспечения от наличия трудовой 
книжки, что в дальнейшем транс-
формировалось в возможность по-
лучения социальных преференций 
от государства благодаря наличию 
трудового, в том числе специаль-
ного, стажа. Так, этим декретом 

предусматривалось, что только при 
наличии трудовой книжки «нетру-
довые элементы» имели право полу-
чения продовольственных карточек. 
Продовольственные карточки были 
введены для преодоления продо-
вольственного кризиса, существо-
вавшего в то время. На основе кар-
точной системы в Советской России 
происходило распределение хлеба 
(муки), сахара, крупы, подсолнечно-
го масла.

В декабре 1918 г. наступает но-
вый этап развития в сфере регулиро-
вания труда – принимается Кодекс 
законов о труде РСФСР – первый 
кодифицированный акт в сфере тру-
да Советской России (далее – КЗоТ 
РСФСР). Статьей 80 КЗоТа РСФСР 
предусматривалось, что «каждый 
трудящийся обязан иметь трудовую 
книжку, в которую заносятся от-
метки о произведенных им работах 
и полученных вознаграждениях и 
пособиях» [5]. В приложении к ста-
тье 80 были представлены правила 
о трудовых книжках. Например, 
было указано, что «каждый трудя-
щийся при поступлении его на ра-
боту в предприятие, учреждение 
или хозяйство, применяющее чу-
жой труд в форме организованного 
сотрудничества, предъявляет свою 
трудовую книжку органам управ-
ления предприятием, учреждением 
или хозяйством, а при поступлении 
на работу к частному лицу – этому 
последнему» [5]. В трудовую книжку 
того времени вносились такие дан-
ные, как имя, фамилия и дата рож-
дения трудящегося; все виды выпол-
ненных работ, в том числе сдельные 
и сверхурочные, а также размер 
вознаграждения за произведенную 
работу с указанием денежных сумм 
или вещей, полученных за работу в 
натуре. Отметим, что помимо воз-
награждения обязательным было 
внесение информации о полученных 
денежных средствах, если трудя-
щийся получал деньги в связи с не-
трудоспособностью из больничных 
касс или разного рода пособий. Осо-
бо подчеркнем следующее, согласно 
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данному правовому акту в трудовую 
книжку вносились следующие све-
дения: периоды прогулов, отпусков, 
время болезни, а также информация 
о взыскании, которое было получе-
но по поводу работы. Лицо, которое 
внесло соответствующую запись в 
трудовую книжку, должно было по-
ставить личную подпись и дату вне-
сения этой записи, данная обязан-
ность предусматривалась статьей 80 
КЗоТа РСФСР [5]. Также, если тру-
дящийся был грамотным, он дол-
жен был поставить свою подпись под 
каждой записью и дату. Таким об-
разом, он удостоверял правильность 
записи в трудовой книжке. При 
увольнении трудящегося трудовая 
книжка выдавалась ему на руки.  
В дальнейшем он предоставлял этот 
документ по новому месту работы.

В июне 1919 г. вступает в силу 
Декрет о введении трудовых кни-
жек в городах Москве и Петрограде, 
утвержденный Всероссийским цен-
тральным исполнительным коми-
тетом [6]. Согласно декрету впервые 
в истории России вводилась обязан-
ность иметь трудовые книжки для 
всех граждан государства в возрасте 
от 16 лет. Декрет устанавливал пра-
вовой статус трудовой книжки как 
документа, удостоверяющего лич-
ность на территории РСФСР, а так-
же документа, доказывающего факт 
участия гражданина в производ-
ственном процессе [6]. На основании 
наличия трудовой книжки у граж-
данина последнему выдавались про-
довольственные карточки, денеж-
ные средства в случае наступления 
нетрудоспособности и безработицы. 
В ноябре 1922 г. Декрет о введении 
трудовых книжек в городах Москве 
и Петрограде утратил силу. 

В апреле 1923 г. декрет о трудо-
вых книжках для нетрудящихся 
был также отменен в связи с всту-
плением в юридическую силу нового 
Кодекса законов о труде РСФСР. Он 
был введен в действие 15 ноября 1922 
г. Постановлением Всероссийского 
центрального исполнительного ко-
митета от 9 ноября 1922 г. [7]. Новый 

КЗоТ РСФСР не предусматривал ве-
дения трудовых книжек для трудя-
щихся. Основным документом, удо-
стоверяющим личность, становится 
паспорт. Подчеркнем, что первый 
КЗоТ РСФСР просуществовал до-
вольно непродолжительное время 
– около четырех лет. Основной пред-
посылкой изменения законодатель-
ства о труде Советской Республики 
являлось то, что молодая страна 
переходит к найму трудящихся с за-
ключением добровольного трудового 
договора. 

В соответствии с новым КЗоТом 
РСФСР от 1922 г., работа по найму 
гражданам предоставлялась через 
специально организованный орган 
– Народный комиссариат Труда.  
В соответствии со статьей 10 КЗоТа 
от 1922 г., «администрация государ-
ственных, общественных и частных 
учреждений и предприятий сообща-
ет в органы Народного Комиссариа-
та Труда периодические сведения о 
движении рабочей силы по формам 
и в сроки, устанавливаемые На-
родным Комиссариатом Труда» [7].  
В тексте КЗоТа РСФСР 1922 г., как 
уже говорилось выше, отсутствова-
ло понятие трудовой книжки. Од-
нако в статье 29 нормативного акта 
указано следующее: «Заключение 
трудового договора должно обяза-
тельно сопровождаться выдачей 
расчетной книжки всем рабочим и 
служащим (кроме лиц, принадле-
жащих к администрации) во всех 
предприятиях, учреждениях и хо-
зяйствах, независимо от числа ра-
ботающих в них» [7]. Заметим, что 
статьей 42 КЗоТа РСФСР регламен-
тировано следующее: «Наниматель 
обязан выдать нанявшемуся, по его 
просьбе, удостоверение о том, сколь-
ко времени и в какой должности 
нанявшийся у него работал. Поме-
щение в удостоверении каких-либо 
условных знаков воспрещается» [7].

В сентябре 1926 г. Постановле-
нием Совета Народных Комиссаров  
«О трудовых списках» введена 
обязанность всех организаций и 
предприятий ведения на каждого 
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служащего трудовых списков, в ко-
торые вносились данные о прохож-
дении службы. Эти трудовые списки 
выдавались на руки трудящимся 
для их представления при переходе 
на работу в другие организации и 
предприятия [8].

С января 1939 г. на основании 
Постановления Совета Народных 
Комиссаров от 20 декабря 1938 г.  
№ 1320 для всех рабочих и служа-
щих Союза Советских Социалисти-
ческих Республик были введены 
трудовые книжки единого образ-
ца [9]. В данном нормативном акте 
была закреплена обязанность орга-
низаций и предприятий вести тру-
довые книжки, а также обязанность 
рабочих и служащих предъявлять 
эти трудовые книжки при устрой-
стве на работу. Также были опреде-
лены правила заполнения трудовых 
книжек для администраций орга-
низаций и предприятий. Выдача 
трудовых книжек администрация-
ми предприятий и организаций осу-
ществлялась за плату – 50 копеек 
[9]. В случае утери трудовой книжки 
ее владелец подвергался штрафу в 
размере 25 рублей [9]. Все денежные 
средства от выдачи трудовых кни-
жек и взимания штрафов поступа-
ли в доход государства. Также По-
становлением было предусмотрено 
уголовное наказание за незаконное 
пользование трудовыми книжками; 
передачу третьим лицам; подчист-
ку и подделку [9]. Вышеуказанный 
нормативный правовой документ 
имел юридическую силу вплоть до 
1975 г.

В сентябре 1973 г. Советом Мини-
стров СССР и Всесоюзным Централь-
ным Советом профессиональных 
союзов было принято Постанов-
ление № 656 от 6 сентября 1973 г.  
«О трудовых книжках рабочих и 
служащих». Данное постановление 
было принято «в целях дальнейшего 
улучшения и порядка ведения тру-
довых книжек рабочих и служащих 
на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, а также повышения 
воспитательного значения трудовых 

книжек в деле укрепления трудовой 
дисциплины» [10]. В действие же 
данное постановление вступило в 
силу 1 января 1975 г. Нормативным 
актом было установлено, что трудо-
вая книжка является основным до-
кументом о трудовой деятельности 
рабочих и служащих. Отметим ин-
тересный факт, что стоимость трудо-
вой книжки в 1975 г., в соответствии 
с постановлением, составляла также 
50 копеек, как и в 1938 г. Образец 
трудовой книжки был утвержден 
также этим постановлением.

В апреле 1975 г. было принято 
Постановление Совета Министров 
СССР № 310 «О трудовых книжках 
колхозников» [8]. В действие по-
становление было введено с 1 янва-
ря 1977 г. и действует по настоящее 
время. Правовой акт был принят «в 
целях дальнейшего улучшения по-
рядка ведения трудовых книжек 
колхозников, повышения воспита-
тельного значения их и укрепления 
трудовой дисциплины в колхозах» 
[8]. В документе определен порядок 
выдачи и ведения трудовых книжек 
колхозников.

В апреле 2003 г. было принято 
Постановление Правительства РФ 
№ 225 «О трудовых книжках», ко-
торое ввело трудовые книжки ново-
го образца. Данное постановление 
вступило в силу 1 января 2004 г. 
[11]. Постановлением утверждены 
новые формы трудовой книжки и 
вкладыша в нее, а также правила 
ведения и хранения трудовых кни-
жек, изготовления их бланков и обе-
спечения ими работодателей.

В настоящее же время наступил 
новый период в развитии российско-
го законодательства о труде, который 
связывают с развитием цифровой 
экономики. Федеральным законом 
от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в ча-
сти формирования сведений о тру-
довой деятельности в электронном 
виде» с 1 января 2021 г. на работни-
ков, которые будут приниматься на 
работу впервые, трудовые книжки 
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оформляться не будут. Учет инфор-
мации о трудовой деятельности бу-
дет производиться в электронном 
виде на электронной платформе Пен-
сионного фонда РФ. В соответствии 
со ст. 66.1 указанного закона: «Рабо-
тодатель формирует в электронном 
виде основную информацию о трудо-
вой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника и представляет 
ее в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации» [12]. Федераль-
ным законом предусмотрен переход-
ный период для работодателей и уже 
работающих граждан. До 30 июня 

2020 г. работодатели должны проин-
формировать работников об измене-
ниях в трудовом законодательстве, 
касающихся трудовых книжек. А 
работники могут написать заявле-
ние работодателю о том, продолжать 
или не продолжать ведение трудовой 
книжки работодателем в бумажном 
варианте. Но работодатель, в соот-
ветствии с законодательством, все 
равно будет формировать на такого 
работника информацию о трудовой 
деятельности в электронном виде. 

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что история «бумажно-
го варианта» трудовой книжки, на-
чавшись в 1918 г., уже в 2021 г. для 
граждан, впервые поступающих на 
работу, уйдет в прошлое. Наступает 
новый этап учета трудовой деятель-
ности работников – «электронный». 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению социополитической и куль-
турной жизни Османской империи в период правления младотурецкого режима 
с 1908-1918 гг. и до принятия Конституции 1924 г. Именно в этот период наблю-
далось ослабление давления центральной власти на социально-политическую и 
культурную жизнь общества. Являясь частью османского общества, черкесская 
диаспора также почувствовала эти изменения. Ослабление авторитарного режи-
ма способствовало появлению женских движений, обществ. Начали издаваться 
так называемые женские журналы, на страницах которых стало возможным вы-
ражать свою активную социальную и политическую позицию. В эти годы стали 
создаваться культурные и благотворительные общества черкесов, в том числе и 
женские. Одним из них стала общественная организация «Общество взаимопо-
мощи черкесских женщин». Основатели общества преследовали не только бла-
готворительную, но и просветительскую цель, в том числе и сохранение наци-
онального языка и культуры. Проблема ассимиляционных процессов стояла 
перед черкесской диаспорой еще в начале XX в., поэтому именно в среде данного 
общества появилась идея открытия национальной черкесской школы, не имею-
щей аналогов в свое время. 
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SOCIETY FOR MUTUAL ASSISTANCE  
OF CIRCASSIAN WOMEN:  

HISTORY OF CREATION AND ACTIVITY
Abstract. This article is devoted to the study of the sociopolitical and cultural 

life of the Ottoman Empire during the reign of the Young Turkish regime from 1908 
to 1918 until the adoption of the 1924 Constitution. It was during this period that 
the pressure of central power on the social, political and cultural life of society was 
reduced. As part of Ottoman society, the Circassian diaspora also felt these changes. 
The weakening of the authoritarian regime has contributed to the emergence of 
women’s movements, societies. The so-called women’s magazines have begun to 
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be published, on the pages of which it has become possible to express their active 
social and political position. During these years, cultural and charitable societies 
of Circassians, including women’s societies, began to be established. One of them 
was the social organization “Society of Mutual Assistance of Circassian Women”. 
The founders of the society pursued not only a charitable but also an educational 
goal, including the preservation of the national language and culture. The Circassian 
diaspora encountered the problem of assimilation processes in the early 20th century. 
Therefore, it was within this society that the idea of opening a national Circassian 
school, which had no analogues in its time, appeared.

Keywords: Circassian diaspora, Ottoman Empire, Young Turkish regime, public 
organizations, Society of Mutual Assistance of Circassian Women.

Культурно-просветительскую 
деятельность в Османской империи 
черкесская диаспора смогла осу-
ществлять только с установлением 
власти младотурок в 1908 г. В ав-
густе 1908 г. в Стамбуле были опу-
бликованы султанские указы о про-
ведении парламентских выборов и 
о неприкосновенности жилища, о 
ликвидации тайной полиции и об 
отмене цензуры. Один за другим в 
Стамбуле возникали новые органы 
периодической печати, обществен-
но-политические и научные органи-
зации, общества, клубы. Так, в этом 
же году было открыто «Черкесское 
общество единения и взаимопомо-
щи» (ЧОЕВ). Помимо того, что орга-
низация занималась культурно-про-
светительской деятельностью, она 
выпускала периодические издания 
на османском, арабском и черкес-
ском языках (на основе арабского 
алфавита – М.Х.) [1].

Но не только мужчины извлекли 
пользу из социальных и культурных 
свобод, которые появились с провоз-
глашением второй конституции 23 
июля 1908 г., женщины также ста-
ли активно заниматься культурной, 
социальной и просветительской дея-
тельностью. Несмотря на то, что зако-
ном об общественных организациях 
было запрещено создавать общества 
по этническому признаку, на практи-
ке этот закон нарушался [2; 165]. 

Именно в этот период на террито-
рии Османской империи стали соз-
даваться этнические общественные 
организации. Кроме этого, широко 
были представлены религиозные и 
женские общества. 

Женские организации следовали 
политическим программам коми-
тета «Единение и прогресс» (поли-
тическая организация национали-
стов-революционеров – младотурок, 
основанная в 1889 г. – М.Х.), тако-
вым было женское отделение «Еди-
нения и прогресса». В конце XIX – 
начале ХХ вв. был создан целый ряд 
организаций, преследовавших куль-
турные и благотворительные цели. 
В качестве примера можно привести 
организацию «Шевкат-и Нисван» 
(Общество милосердия), основанное 
в Салониках в 1898 г., «Женское 
общество прогресса» (Стамбул), «Об-
щество османских женщин» (Стам-
бул), «Общество современных жен-
щин» (Стамбул) [2; 165 – 166].

Одной из таких женских органи-
заций было «Общество взаимопомо-
щи черкесских женщин». Турецкий 
исследователь 60-70 гг. XX в. чер-
кесского происхождения Васфи Гю-
сар в статье «Стамбульское общество 
взаимопомощи черкесских жен-
щин», опубликованной в журнале 
«Кавказское культурное общество», 
указывал дату основания общества 
– сентябрь 1918 г., но датой основа-
ния общества все-таки считается 
май 1919 г., так как с этого времени 
оно работало официально [3; 47].

Обществом был разработан и 
утвержден устав. В первом пункте 
констатировалось создание обще-
ства и ставились планы по откры-
тию его филиалов, оговаривались 
все организационные моменты, ре-
гулирующие его деятельность, цели 
создания, его состав, указывались 
источники доходов и обязанности 
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его членов. Совет директоров «Диа-
нэ» состоял из двенадцати женщин, 
среди них избирался тайным голо-
сованием председатель, секретарь и 
казначей сроком на один год. 

Организация преследовала, в 
первую очередь, культурно-просве-
тительские цели, что также следует 
из устава общества. Вторым пунктом 
ставился вопрос о поддержании и 
развитии национальной культуры, а 
третьим пунктом – изучение родно-
го языка, с этой целью предполага-
лось открытие национальных школ. 
И только четвертым пунктом стояла 
задача помогать обездоленным чер-
кесам, создание для них рабочих 
мест [4; 29-31]. 

Основоположницами общества 
были пять женщин: Харие Мелек 
Хюнч, Берзек Мекбелек, Эмине Ре-
шит Залике, Сеза Пух (Пекху) и 
Фаика Ханым. Мелек Хюнч была 
образованной женщиной, которая 
родилась приблизительно в 1880 г. в 
селении Хаджи Осман в Маньясе, в 
семье убыхов, во время русско-кав-
казской войны эмигрировавшей на 
Кавказ. Она играла ведущую роль 
в жизни общества с момента созда-
ния и до его закрытия. Также она 
являлась одной из первых женщин-
романисток в Османской империи. 
Ею было написано и опубликовано 
несколько работ: романы «Горе Зух-
ры» (1910 г.), «Зейнеб» (1926 г.). Ме-
лек Хюнч писала рассказы для газе-
ты «Гъуазэ» («Вестник» – печатное 
издание, публиковавшееся ЧОЕВ – 
М.Х.) [3; 47 – 48]. 

Идея создания общества пре-
следовала несколько целей. В среде 
черкесской интеллигенции остро 
стоял вопрос о сохранении адыгской 
культуры и языка. Особое внимание 
обращалось на то, что задача вы-
растить подрастающее поколение в 
чуждой культурной среде с сохране-
нием национальной идентичности 
является проблемной. 

Преподавание в образователь-
ных учреждениях велось на осман-
ском языке, также преподавались 
арабский и европейские языки. 

Поскольку обучение не велось на 
черкесском языке, все члены органи-
зации видели острую необходимость 
в открытии национальной школы 
для черкесских детей, хотя в данное 
учебное заведение могли принимать 
детей и других национальностей [5].

Здание для школы арендовали в 
районе Стамбула – Бешикташ Ака-
ретлер, директором школы был на-
значен Мустафа Батбей, но вскоре, 
как писал он сам, был вынужден 
покинуть пост из-за разногласий с 
советом директоров «Дианэ». Раз-
ногласия заключались в том, что 
обучение должно было вестись на 
родном черкесском языке. Однако 
сам Батбей считал, что с юридиче-
ской точки зрения обучение должно 
вестись на османском языке, а для 
желающих обучаться на черкесском 
можно было сформировать отдель-
ный класс. Но совет директоров на-
стоял на своем, и Мустафа Батбей 
ушел в отставку, и на его должность 
была назначена Сеза Пух. Помимо 
адыгского языка и литературы, в 
программу обучения были вклю-
чены уроки географии, османского 
и французского языков, музыки (в 
том числе преподавание на нацио-
нальных инструментах – М.Х.), фи-
зической культуры.

Отличительной особенностью 
школы было то, что и мальчики, и 
девочки обучались вместе под одной 
крышей, что было беспрецедентным 
случаем для исламского государ-
ства. Другая особенность состояла 
в том, что черкесский язык, кото-
рый преподавался в школе, был на 
основе не арабского, а латинского 
алфавита, что также не было харак-
терным для страны того времени, 
исповедовавшей ислам, тогда как 
в Турции латинская письменность 
была введена 3 ноября 1928 г. [3; 47].

Являясь представителями эли-
тарной прослойки общества Осман-
ской империи, черкесской интелли-
генцией, члены общества осознавали 
необходимость более широкого охва-
та аудитории с целью пропагандиро-
вания идей общества. В связи с этим 
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«Общество взаимопомощи черкес-
ских женщин» выпустило журнал 
– «Дианэ» (по названию совета ди-
ректоров организации – М.Х.), пер-
вый номер которого вышел 10 марта 
1920 г. Его планировали издавать 
раз в две недели, но на сегодняшний 
день известен только первый вы-
пуск. До наших дней сохранилось 
два экземпляра, один хранится в 
частной коллекции, другой – в Би-
блиотеке Конгресса США. Главным 
редактором журнала была Мелек 
Хюнч. Журнал состоит из 12 стра-
ниц и двух разделов на османском 
и черкесском (на основе латинского 
алфавита – М.Х.) языках, содержал 
статьи и рекламные объявления. 
Авторы издания позиционировали 
его как социальное и литературное 
издание [2; 200- 202].

На страницах журнала подни-
мались такие вопросы и проблемы, 
как необходимость поднятия уров-
ня образования и культуры в среде 
черкесов, проблемы национально-
го языка. В статьях, опубликован-
ных в «Дианэ», авторы призывали 
адыгскую молодежь изучать родной 
язык, историю, приобщаться к на-
циональной культуре [6; 5]. Тема 
ассимиляции как неизбежного про-
цесса для черкесской диаспоры бес-
покоила идеологов общества, и они 
неоднократно обращались к данной 
проблеме, отмечая, что это явление 
особенно отражается на черкесском 
языке [6; 8-9].

Следующей проблемой была про-
блема преемственности адыгских 
обычаев и традиций. Общественная 
жизнь адыгов до переселения в Ос-
манскую империю регулировалась 
посредством Адыгэ Хабзэ – этно-фи-
лософской доктрины, включающей 
в себя как нормы обычного права, 
так и моральные принципы, опре-
деляющие поведение отдельного че-
ловека и нормы жизни общества в 
целом, которая в новых социально-
политических условиях утратила 
прежнее первостепенное значение. 
Авторы в своих статьях отмечали, 
что общественную жизнь черкесов 

нельзя рассматривать без Адыгэ 
Хабзэ, и неоднократно ссылались на 
него, обращаясь к постулатам дан-
ной доктрины [6; 10-11].

Важной деятельностью общества 
являлась благотворительность: по-
мощь нуждающимся семьям. Шко-
ла также нуждалась в финансиро-
вании. С целью получения средств 
в журнале «Дианэ» размещались 
платные рекламные объявления и 
взимались взносы с членов обще-
ства. В школьном театре ставили 
пьесы, автором которых была Мелек 
Хюнч, а денежные средства с прода-
жи билетов являлись одной из ста-
тей дохода женской ассоциации.

После провозглашения Турец-
кой Республики в 1923 г. и установ-
ления правления Народной респу-
бликанской партии изменился курс 
правительства по отношению к эт-
ническим меньшинствам, был уста-
новлен режим республиканского 
однопартийного правления [7]. Ру-
ководство страны стало проводить 
политику турецкого национализма. 
В Конституции 1924 г. были закре-
плены положения об отсутствии в 
государстве других народов и язы-
ков, кроме турецкого. Правитель-
ство запретило деятельность ЧОЕВ, 
черкесских школ и других черкес-
ских организаций. Не исключением 
было и «Общество взаимопомощи 
черкесских женщин», издание жур-
нала было запрещено, школа была 
закрыта, а ее архив, документы и 
библиотека уничтожены [8].

Общество, подобное «Обществу 
взаимопомощи черкесских жен-
щин», в среде черкесской диаспоры 
не имело аналогов в мире. Осно-
ватели общества были одними из 
самых образованных людей свое-
го времени, происходили из знат-
ных и интеллигентных семей и по 
своим взглядам опережали время, 
сохраняя национальную самобыт-
ность. Темы, поднятые на страни-
цах журнала, не были характерны 
для женского журнала, в которых 
обычно обсуждались темы воспита-
ния детей и мода. Они касались не 
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только женщин, поднимались такие 
вопросы, как национальные пробле-
мы черкесской диаспоры, затраги-
вались философские и социальные 
вопросы. Школа, созданная обще-
ством на основе смешанного гендер-
ного обучения, являлась способом 

реализации культурно-просвети-
тельской цели организации. Несмо-
тря на то, что организация просуще-
ствовала сравнительно недолго, она 
оказала большое влияние на черкес-
ские организации в последующие 
периоды.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
В СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные для социологии вопро-

сы научной организации консультирования в теории управления и власти. 
Представлено авторское обоснование перспектив исследования и применения со-
циологического консультирования в стратегии управления современным обще-
ством, в том числе установлено новое содержание понятий «социологическое кон-
сультирование», «управленческое консультирование», «стратегия управления». 
Отмечается, что высокий уровень дифференциации форм социологического кон-
сультирования в системе пространственно-временных координат позволяет кор-
ректировать диагностику социальной процессуальности с поправкой на коэффи-
циент социологической вариативности. Подчеркивается, что социологическое 
консультирование расширяет свой эвристический потенциал за счет использо-
вания междисциплинарного подхода в интерпретации общественных процессов. 
Особое значение оно приобретает в объяснении природы и смыслового содержа-
ния механизмов управления, разработке эпистемологических критериев оценки 
эффективности перспективных управленческих решений. На основе обобщения 
параметрики и функционала социологического консультирования в контексте 
выстраивания управленческих коммуникаций авторы определяют его базовые 
установки, к числу которых относятся нормативно-правовые принципы, струк-
турное наполнение полномочий субъектов управления и документированные 
формы отчетности и социального проектирования. Делается вывод о перспектив-
ности и общественной востребованности социологического консультирования в 
процессе выстраивания стратегии управления. 

Ключевые слова: наука, социология, власть, социальное управление, обще-
ство, гражданин, индивид, стратегия управления.
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SOCIOLOGICAL CONSULTING  
IN MANAGEMENT STRATEGY

Abstract. This article deals with the issues of scientific organization of consult-
ing in the theory of management and power which is relevant to sociology. The au-
thors justify the prospects of the research and application of sociological consulting 
in the strategy of management of modern society, including establishing the new 
content of the concepts “sociological consulting”, “administrative consulting”, and 
“strategy of management”. The high level of differentiation of forms of sociological 
consulting in the system of space-time coordinates provides an opportunity to correct 
diagnostics of social procedure with adjustment for the coefficient of sociological 
variation. It is emphasized that sociological consulting expands its heuristic poten-
tial by using an interdisciplinary approach in the interpretation of social processes. 
It is of particular importance in explaining the nature and meaning of management 
mechanisms, in developing epistemological criteria for assessing the effectiveness 
of promising management decisions. Based on the generalization of parameters and 
functionality of sociological consulting in the context of building management com-
munications, the authors define its basic principles, which include regulatory princi-
ples, structural investing with full powers of management entities and documented 
forms of reporting and social design. It is concluded that the sociological consulting 
in the process of building a management strategy is promising and highly-demanded.

Keywords: science, sociology, power, social management, society, citizen, indi-
vidual, management strategy.

В перспективах научного иссле-
дования современного общества и 
социального управления возрастаю-
щее значение приобретает специфи-
ческое социологическое консульти-
рование, а также сопутствующая 
рассматриваемым процессам акту-
альная диагностика управленче-
ской динамики. Так, в контексте со-
циологии управления проективный 
управленческий консалтинг прио-
ритетно обращён к исследованию об-
щества как целостного социального 
организма. Соответственно, диффе-
ренциация социальных процессов в 

социальной организации предпола-
гает прямой интерес к исследованию 
социологических аспектов в страте-
гиях управления. 

Актуальность соответствующих 
исследований преимущественно 
определяется объективно возраста-
ющей сложностью комплекса взаи-
моотношений личности и общества. 
По нашему мнению, массовое пове-
дение людей получает в современ-
ных условиях значительный вероят-
ностный потенциал. Здесь свойства 
вероятности могут быть обращены 
как к решению узловых проблем 
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социальной коммуникации, так и к 
исследованию динамики процессов 
для социальной структуры в лич-
ностных ориентациях. Многообра-
зие вариантов для моделей поведе-
ния и ценностных установок жизни 
конкретного человека определяет 
комплекс социологически значи-
мых компонентов соответствующей 
психологии при восприятии внеш-
них управленческих воздействий. 

Таким образом, наиболее об-
щим моментом в системах орга-
низации и исполнения для соци-
ального управления становится 
социологическое консультирование. 
По нашему мнению, данный автор-
ский тезис содержит идею о том, что 
феноменальность социологического 
консультирования составляет несо-
мненный научный интерес с точки 
зрения представлений и теорий в 
структуре общей теории власти, ад-
министрирования и управленческо-
го контроля. 

Определяющим условием эф-
фективности профессионального 
социологического консультирова-
ния становится комплекс особенно-
стей социологического подхода, а не 
сходство такого консультирования 
с общими гуманитарными установ-
ками администрирования и рас-
пределения власти. Достаточно 
отметить, что в реализации спец-
ифических процедур социологиче-
ского консультирования, в отличие 
от норм правовых кодексов и зако-
нодательных предписаний, всегда 
прямо и приоритетно определяется 
социальная составляющая. Однако 
по внутреннему содержанию соци-
альных коммуникаций в оценочном 
сравнении целей, ожидаемых и до-
стигаемых результатов, ведущим 
признаком развития становятся их 
различия, а не сходство. 

На этом фоне следует отметить, 
что управленческая феноменаль-
ность общественного мнения до 
настоящего времени не имеет чёт-
ких научно признанных определе-
ний. Яркой чертой общественного 
мнения является активность, что 

способствует его воздействию на про-
текание социально-политических 
процессов [1; 169]. Однако в совокуп-
ности форм массового, обществен-
ного, индивидуального сознания 
социологическое консультирование 
в стратегиях управления предпо-
ложительно обретает научную ос-
нову в комплексе идей, ценностей, 
ориентаций сознания и познания. 
Здесь динамика социально значи-
мых настроений индивидуального 
сознания и общественного мнения 
содержит весомый потенциал духов-
ности, культурной, экономической, 
общественно-политической состав-
ляющих социологического консуль-
тирования в стратегии управления. 

Как отмечают современные авто-
ры, устойчивой и традиционно при-
знанной в праве формой управлен-
ческого консультирования является 
совокупность правил администра-
тивной юридически обоснованной 
ответственности. Так, С.Г. Побе-
режный пишет: «Объектом админи-
стративных правонарушений мо-
гут быть общественные отношения, 
складывающиеся в сфере государ-
ственного управления: обществен-
ный порядок, здоровье населения и 
общественная нравственность, по-
рядок управления, дорожное дви-
жение и т.д. …Субъективная сторо-
на представляет собой психическое 
отношение субъекта к совершён-
ному противоправному деянию и 
его последствиям. Оно может быть 
выражено в форме умысла или не-
осторожности» [2; 134-135]. Таким 
образом, специфической процес-
суальной формой нормирования и 
развития динамики социологиче-
ского консультирования в стратегии 
управления является администра-
тивное производство при планиро-
вании, в отчётности и для приёмов 
контроля выполнения предписаний 
власти. Действительно, на практике 
в настоящее время в системе управ-
ленческого делопроизводства при-
сутствуют различные по оформле-
нию и нормативному содержанию 
распоряжения, акты, предписания. 
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Соответственно, дифференци-
ация форм социологического кон-
сультирования находит отражение 
во всей совокупности координат со-
циального пространства и времени. 
Это даёт основание вносить в нор-
мирование и распределение прав и 
обязанностей граждан некоторый 
коэффициент социологической ва-
риативности. Здесь речь может идти 
о том, что в отличие от процессуаль-
ных решений, определений и поста-
новлений, образующих структуру 
современного права, социологиче-
ское консультирование должно быть 
обращено к общим социальным 
фрагментам материально-право-
вой реальности. Таким образом, оно 
может осуществляться в контексте 
психологических установок, духов-
ных идеалов и нравственных ценно-
стей индивида, группы, обществен-
ных образований для определённых 
этапов социального времени. 

По своей сущности социологи-
ческое консультирование созвучно 
комплексу признаков управления 
и власти, однако не дублирует их в 
прямой постановке. В своё время на 
рубеже 19-20 вв. известный учёный 
Макс Вебер сформулировал следу-
ющее определение: «Власть – это 
возможность осуществлять и про-
водить в данных общественных от-
ношениях собственную волю, даже 
вопреки сопротивлению, незави-
симо от того, на чём такая возмож-
ность основывается» [3; 646]. На 
этом фоне научные построения в 
области управленческого социоло-
гического консультирования более 
всего относятся к социальной психо-
логии, культурологи, политологии, 
педагогике и собственно к социоло-
гии. В предмете своего механизма 
социологическое консультирование 
позволяет осуществлять оценку и 
переоценку накопленного опыта 
управленческого воздействия, а так-
же формулировать перспективные 
установки для развития и совер-
шенствования актуальных для рас-
сматриваемой сферы способов. В со-
циологическом контексте ведущей 

фигурой в управлении является 
субъект как участник и исполнитель 
соответствующих решений власти. 
Таким образом, социологический 
подход позволяет оформить и закре-
пить следующие установки управ-
ленческого консультирования: 

– социально обозначенные фор-
мы и виды  управленческих  ком-
муникаций; 

– нормы права, определяющие 
социально ориентированные осно-
вания управленческого консульти-
рования (в т.ч. для альтернативной 
процедуры медиации); 

– субординацию и полномочия 
руководителей и исполнителей по 
условиям соблюдения форматов 
управленческого консультирования 
в общественной практике; 

– актуальные для социальной ин-
женерии профессионально докумен-
тированные варианты отчётности и 
социологического проектирования в 
управленческом консультировании. 

Соответственно, процессуальная 
составляющая социологического 
консультирования должна быть до-
полнена экспертными инстанция-
ми, которые способны предложить 
квалификационные параметры 
при оценке подлежащих реализа-
ции управленческих норм, форм и 
принципов. Так, формы обществен-
ных отношений, складывающие-
ся в материальной, экономической 
(финансовой), духовной сферах, су-
щественно отличаются друг от дру-
га, поскольку изначально предпо-
лагают процедурное своеобразие, 
уникальность, содержательную 
дифференциацию. 

Мы предполагаем, что по своему 
содержанию обобщённые представ-
ления о социологическом консуль-
тировании в стратегиях управле-
ния имеют значительную научную 
ценность. В связи с этим можно 
говорить о социологическом кон-
сультировании как интегральном 
научном понятии, приобретающем 
познавательный вес и методологи-
ческое значение посредством вклю-
чения в процедуры обоснования и 
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реализации различных по масшта-
бам и направленности стратегий 
управления. 

В качестве расширенного вы-
вода отметим ряд положений, 
позволяющих комплексно обо-
сновать актуальность социологиче-
ского консультирования в страте-
гии управления: 

– следование принципу единства 
научной методологии на разных 
уровнях управления и распределе-
ния властных полномочий; 

– последовательное и обоснован-
ное внедрение эффективных мето-
дик снижения интеллектуальных, 
финансовых, исполнительских и ка-
дровых затрат в управлении; 

– развитие цифровых технологий 
в стратегиях управления по услови-
ям совершенствования информаци-
онного обеспечения для социальной 
инженерии; 

– повышение заинтересованно-
сти управленческого и исполнитель-
ского аппарата в профессиональных 
и социальных результатах для про-
цессов постановки задач, отчётности 
и проективных оценок соответству-
ющей деятельности. 

Таким образом, установленные 
и перечисленные подходы соответ-
ствуют профессиональным и на-
учным установкам в ожиданиях 
успешности и универсализма социо-
логического консультирования. 
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Аннотация. В статье осуществлена попытка социально-философского ана-
лиза трансформации миссии, цели, задач и функций современного образования 
как подсистемы социума. Рассмотрены фундаментальные функции образова-
ния. Отмечено, что они претерпевают сущностные изменения в условиях инфор-
мационного общества. Оставаясь базовыми, эти функции наполняются новыми 
смыслами с тем, чтобы современное образование отвечало вызовам времени.  
В развивающемся информационном обществе сфера образования сталкивается с 
ситуацией, когда ее цель, задачи и актуальная миссия в эпоху трансформации 
информационной культуры напрямую зависят от ряда процессов, рассматрива-
емых в статье. На основе анализа функциональных и дисфункциональных де-
формаций системы образования в условиях информационной революции автор 
приходит к выводу об ослаблении ее гуманистического потенциала. В этой свя-
зи предлагается необходимым наполнение гуманистической миссии образова-
ния личностно-ориентированным содержанием, предполагающим постепенный 
переход от субъект-объектных взаимоотношений участников образовательного 
процесса к субъект-субъектным. Подобная модель развития образовательного 
пространства, органично встраивающаяся в систему традиционных ценностей 
образования, способна обеспечить превращение информационной культуры в 
компонент общей культуры человека и, таким образом, повысить степень адап-
тации личности к вызовам современности.
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MISSION AND FUNCTIONS OF EDUCATION 
IN MODERN CONDITIONS OF INFORMATION  

CULTURE DEVELOPMENT
Abstract. The article attempted a social-philosophical analysis of the transfor-

mation of the mission, purpose, tasks and functions of modern education as a sub-
system of society. Fundamental functions of education are considered. It is noted 
that they are undergoing substantive changes in the conditions of the information 



– 76 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

society. By remaining basic, these functions are filled with new meanings so that 
modern education meets the challenges of time. In a developing information soci-
ety, the sphere of education is faced with a situation where its purpose, objectives 
and current mission in an era of transformation of information culture are directly 
dependent on a number of processes considered in the article. Based on the analysis 
of functional and dysfunctional deformations of the education system in the con-
text of the information revolution, the author concludes that its humanistic poten-
tial has been weakened. In this regard, it is proposed to fill the humanistic mission 
of education with personality-oriented content, involving a gradual transition from 
subject-object relations of participants of the educational process to subject-subject. 
Such a model of the development of an educational space, which is limited to the sys-
tem of traditional values of education, can make information culture a component of 
the general culture of man and thus increase the degree of adaptation of the individ-
ual to the challenges of modern times.

Keywords: education, philosophy of education, mission of education, functions 
of education, information culture, information society, globalization.

Научный интерес в исследовании 
такого социального института, как 
образование, не ослабевал никогда, 
получая лишь дополнительные век-
торы и направления, связанные с 
социально-историческим развитием 
социума. Так, и на современном эта-
пе осмысления сущности и различ-
ных аспектов феномена образования 
мы сталкиваемся с осознанием необ-
ходимости пристального внимания 
к его миссии и функциям в услови-
ях перехода к информационному 
обществу.

Современный этап развития ци-
вилизации характеризуется воз-
росшей ролью информационных и 
коммуникационных технологий. 
Как и другие глобальные процессы, 
социальные трансформации в усло-
виях информационного общества 
происходят в разных сферах жизне-
деятельности: экономике, политике, 
культуре и многих других. Несо-
мненно, они же оказывают прямое 
влияние на систему образования. В 
данном контексте актуальным пред-
ставляется исследование процессов 
в данной сфере, которые вызывают 
исследовательский интерес у пред-
ставителей разных отраслей со-
временного гуманитарного знания: 
философов, социологов, педагогов, 
культурологов и т.д. Причем с каж-
дым новым витком развития инфор-
мационной культуры появляется 
все больше и больше новых аспектов 

для анализа и переосмысления мис-
сии образования и его функций.

В связи с тем, что информацион-
ное общество является источником 
постоянных вызовов для сферы об-
разования, данной подсистеме со-
циума необходимо не только адап-
тироваться к новым условиям, но и 
выдвигать конструктивные ответы, 
которые проявляются в изменени-
ях сущности самого феномена с тем, 
чтобы он оставался адекватным со-
временной социокультурной ситуа-
ции. Целью образования в XXI веке 
становится формирование не только 
компетентного специалиста, но и са-
мореализующейся личности. Более 
того, с позиции современной науки 
мы должны говорить о смене обра-
зовательных парадигм, что находит 
отражение и в пересмотре содержа-
ния функций и миссии образования.

В данной работе нами предпри-
нята попытка выявления новых 
аспектов миссии образования в усло-
виях информационной культуры, а 
также трансформации его функций.

Традиционно образование рас-
сматривается как процесс, подразу-
мевающий развитие человека в ходе 
получения знаний, приобретения 
навыков, реализации творческих 
потенций.

У образования как одной из 
древнейших форм социальной де-
ятельности человека существуют 
конкретные цели: приобщение к 
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культурному наследию, достиже-
ниям предыдущих поколений, их 
сохранение и дальнейшая транс-
ляция. Не менее важной целью об-
разования является социализация 
личности, «вживание в культу-
ру» [1; 507].

Для достижения данных целей 
образование выполняет определен-
ные функции: формирует професси-
ональную структуру, социализирует 
людей для становления личности, 
использует уже накопленные дости-
жения культуры.

Традиционно философы, социо-
логи, педагоги, психологи, культу-
рологи выделяют следующие фунда-
ментальные функции образования.

Первая – основная – гумани-
стическая, во многом детерминиру-
ющая главную цель человеческого 
сообщества: формирование благо-
приятных условий, в которых воз-
можны эффективное развитие и са-
мореализация личности.

Не подлежит сомнению тот факт, 
что образование как сложная соци-
окультурная система находится в 
тесной взаимосвязи с другими под-
системами культуры и общества, 
проникает практически во все об-
ласти жизни социума. Образование 
является той социальной системой 
взаимодействия людей, базовая 
функция которой полностью соот-
ветствует главной цели общества.

В контексте изучения гумани-
стической функции становится оче-
видным, что в последнее время ее со-
держание претерпевает сущностные 
изменения. Для современного уров-
ня развития общества гуманизм в 
его традиционном понимании, опи-
рающемся на антропоцентрические 
концепции, утрачивает свою акту-
альность, так как не отвечает новым 
тенденциям устойчивого развития, 
от которого зависит сохранение об-
щественных систем и самосохране-
ние человека как вида.

С позиций современной социаль-
ной философии, человек представля-
ется уже не центром Вселенной, а од-
ной из подсистем социокультурного 

бытия, которая, как и другие, от-
личается открытостью, неравновес-
ностью, диссипативностью [2; 34]. 
Таким образом, сегодня следует го-
ворить уже о неогуманистическом 
содержании ключевой функции об-
разования, учитывая одинаковую 
важность и значимость для обще-
ства всех его взаимодействующих 
подсистем.

Несомненно, мы не должны 
упускать тот факт, что фундамен-
тальной функцией образования 
является профессионально-эконо-
мическая, которая реализует взаи-
мосвязь системы образования с тру-
довой деятельностью. С этой точки 
зрения у образования оказывается 
системообразующая функция, в 
которой заключается способность 
данной подсистемы обеспечивать 
общество квалифицированными 
специалистами в разных отраслях 
хозяйственной деятельности.

Среди базовых функций обра-
зования также выделяется функ-
ция социальной дифференциации. 
Именно через образование на про-
тяжении столетий осуществляется 
дифференциация профессиональ-
ных видов деятельности человека, 
воспроизводство иерархической 
структуры социума, социальные пе-
ремещения и мобильность. На совре-
менном этапе развития общества его 
большая открытость как системы 
обусловливает оптимальное функ-
ционирование так называемого «со-
циального лифта».

Не менее важной является и 
социально-идеологическая функ-
ция образования, которая обладает 
мощным потенциалом формирова-
ния моральных качеств личности, 
активной гражданской позиции, 
патриотизма (и как любви к своей 
стране в целом, и как любви к малой 
родине, что является особо важным 
аспектом региональной культуры), 
навыков медиации (умения видеть 
угрозу конфликта и предотвращать 
его еще на стадии возникновения), 
способности вести конструктив-
ный диалог в случае необходимости 
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решения социальных и бытовых за-
дач, проблем или даже конфликтов 
цивилизованным путем.

Еще одной фундаментальной 
функцией образования всегда была 
и остается экологическая. Пробле-
мы экологии давно уже вышли на 
глобальный уровень. И в послед-
нее время становится очевидным, 
что человечество движется в этом 
вопросе к «точке невозврата»: еже-
годно День экологического долга 
(когда люди израсходуют столько 
ресурсов, сколько природа способна 
восстановить за год, за срок менее 
года) наступает все раньше и рань-
ше. Если в 1970 г. этой датой стало 
23 декабря, в 2000 г. – 4 октября, то 
в 2019 г. – 29 июля.

Еще Д.С. Лихачев отмечал, что 
понятия экологии природы и эко-
логии культуры, души тесно свя-
заны [3]. Экологическая функция 
образования, таким образом, воз-
вращает нас к его гуманистической 
функции, так как обе они нацелены 
на решение вопросов выживания че-
ловечества как глобального сообще-
ства и как части природы.

Учитывая то, что феномен об-
разования, среди сущностных ха-
рактеристик которого трансляция 
информации является одной из ос-
новополагающих, существует гораз-
до дольше, чем информационное об-
щество, следует, что для последнего 
именно институт образования дол-
жен быть крайне важен. Несмотря 
на множественные трансформации 
сферы образования, она обладает 
непреходящей значимостью и цен-
ностью для человечества, особенно 
на современном этапе его развития. 
Именно благодаря эффективному 
институту образования возможна 
переориентация профессиональной 
деятельности в той или иной обла-
сти, что оказывается крайне важ-
ным в мире, где постоянно происхо-
дят перемены.

Образование обеспечивает пере-
дачу универсалий культуры, ее ба-
зовых идей и ценностей, формирова-
ние личности человека как творения 

и творца культуры, а также ее по-
требителя. В то же время образова-
ние оказывается, в определенном 
смысле, «фильтром», через который 
проходят те смыслы и концепты, 
которые важны для существования 
того или иного общества. С этой точ-
ки зрения образование может быть 
рассмотрено и как преграда для 
трансляции определенных культур-
ных форм.

Это также обусловливает перво-
степенную значимость образования 
в системе культуры информацион-
ного общества. Прежде всего, это 
связано с интенсификацией скоро-
стей трансляции данных, непре-
рывным продуцированием новой 
информации, которая, как показы-
вает практика, должна проверять-
ся, так как зачастую она оказыва-
ется недостоверной, искаженной, 
ложной. В связи с этим человеку 
информационного общества следует 
вооружиться эффективным инстру-
ментарием для ориентирования в 
нескончаемых потоках информации 
разного рода, чтобы оперировать ею 
как ценным ресурсом. Как и любой 
другой вид ресурсов, информация 
требует накопления знаний и опы-
та для ее успешного применения в 
жизнедеятельности.

Таким образом, для информаци-
онного общества образование, в свою 
очередь, является одним из важней-
ших и потенциальных ресурсов. Тем 
не менее, из-за специфики развития 
системы образования его динами-
ка не коррелирует с кардинальны-
ми трансформациями современной 
культуры. Такое несоответствие 
существующего сейчас институ-
та образования вызовам информа-
ционного общества становится од-
ним из серьезнейших социальных 
противоречий.

На данный момент в образова-
нии упор делается на его прагмати-
ческое содержание, в то время как 
для устойчивого развития общества 
нужны не только специалисты в уз-
ких областях, но и социально ори-
ентированные граждане, личности. 
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Именно они будут органически 
вписываться в нынешнюю (и пред-
стоящую) культурную ситуацию, 
грамотно и эффективно применяя 
свои способности и возможности, то 
есть собственные жизненные ресур-
сы. Посредством этого в развиваю-
щемся информационном обществе 
образование в соответствии с новой 
парадигмой продолжит осущест-
влять свои функции, среди которых 
одной из самых важных остается 
культуротворческая.

Г.П. Ильин полагает, что транс-
формация функций образования в 
зависимости от социокультурной 
обстановки той или иной эпохи всег-
да детерминируется спецификой 
социальных отношений и тем, как 
осуществляется образовательное 
воздействие, какие применяются 
средства передачи культурного опы-
та. Исследователь обозначил три 
крупных стадии изменений сущно-
сти функций образования: 

– «от естественного отца к духов-
ному, от культуры семейных и дру-
гих традиций к культуре слова;

– от автора речи к функции вы-
сказывания (от культуры слова к 
книжной культуре);

– от знаний в виде конечной исти-
ны к разнообразной информации (от 
книжной к экранной культуре)» [4].

И именно для третьей стадии 
характерно преобразование, уже не 
отвечающее современному истори-
ко-культурному процессу условно-
сти субъект-объектных взаимоотно-
шений участников образовательного 
процесса: «в условиях демократи-
зации общества экранная культура 
способствует небывалой диверси-
фикации и мультипликации источ-
ников образования, в связи с этим 
на роль авторитетного источника 
знаний о мире, наряду с учителем, 
претендуют многочисленные пред-
ставители средств массовой инфор-
мации» [5; 20].

Очевидно, что помимо фун-
даментальных функций фено-
мен образования в информацион-
ную эпоху приобретает и новые, 

характеризующиеся своей специфи-
кой, а содержание основных претер-
певает изменение.

Целью образования сегодня ста-
новится выработка информацион-
ной культуры как компонента общей 
культуры каждого человека. И здесь 
речь идет не просто о формировании 
определенного спектра умений и 
навыков технической работы с раз-
ными данными (например, посред-
ством компьютеров, разнообразных 
гаджетов, средств массовой комму-
никации и т.д.). Намного важнее 
воспитать в современном человеке 
способность объективно, оценочно, 
эффективно анализировать транс-
лируемую информацию, проверять 
ее на истинность и релевантность, 
применимость в той или иной сфере, 
работать с текстами разного рода та-
ким образом, чтобы суметь отличить 
текст содержательный от пустого, 
вне зависимости от того, в какой 
форме они представлены.

Система образования для гар-
моничного и коррелирующего раз-
вития систем личности и социума 
должна вырабатывать совокупность 
эффективных методов и методик 
работы с современными информа-
ционно-коммуникационными тех-
нологиями, которые будут отвечать 
стратегии опережающего обучения, 
став приоритетными в системе обра-
зования в условиях глобализирую-
щегося мира.

Актуализация индивидуаль-
ности личности функционально 
противопоставлена процессам уни-
фикации и массовизации сознания, 
являющихся следствием того, что 
людям предлагается одна и та же 
информация, и ее потребление яв-
ляется глобальной тенденцией. Ис-
следователями были введены в на-
учный оборот такие термины, как 
«лоскутное мировоззрение», «мо-
заичное мышление», «клиповое со-
знание», характеризуя человека ин-
формационного общества, когда он 
ежедневно потребляет – вольно или 
невольно – огромные массивы из-
быточной и несистематизированной 
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информации. В этом потоке практи-
чески не остается времени на ее ана-
лиз, глубокое постижение, выявле-
ние множества смыслов.

Образование в силах воздейство-
вать на сознание людей, стабилизи-
руя его, формируя индивидуальную 
основу системы конкретной лично-
сти, определяя ее самореализацию. 
Это способствует преодолению фраг-
ментарности восприятия информа-
ции и возвращению к целостности 
видения мира человеком, его осмыс-
ления, а также благоприятно для 
самоидентификации.

В условиях развития информа-
ционного общества еще большее зна-
чение приобретает интегративная 
функция образования. Именно об-
разование способствует грамотному 
познанию других культур, обнару-
жению в них общих смыслов, что 
позволяет формировать простран-
ства взаимопонимания. Теперь не 
только человек и сообщество оказы-
ваются системно связанными меж-
ду собой, но и человечество в целом 
становится единой системой. Как 
отмечает Н.Р. Вакулич, «образова-
ние выступает в роли метадоктри-
ны, задающей направленность на 
объединение различных мировоз-
зренческих моделей мира с целью 
сплочения социума вокруг опреде-
ленных ценностей, что особенно ак-
туально в сложившихся социокуль-
турных условиях нестабильности, 
переменчивости» [6].

В условиях непрерывных и бы-
стрых изменений в социальном 
бытии особую роль играет соци-
ально-адаптационная функция об-
разования, позволяющая челове-
ку эффективнее ориентироваться 
в постоянно становящемся мире. 
Моменты необходимости адапта-
ции личности к новым условиям в 
информационном обществе появ-
ляются очень часто, актуализируя 
вопросы самосохранения и самораз-
вития индивида. С одной стороны, 
постижение опыта прошлого чело-
вечества, усвоение накопленных ра-
нее знаний преобразуется системой 

образования в необходимость ак-
тивизации поисковой активности в 
сфере получения информации, обе-
спечивая способность личности к оп-
тимизации и увеличению своих воз-
можностей. С другой стороны, здесь 
важно осознавать необходимость 
создания таких образовательных 
систем, которые позволят индивиду 
быть более гибким за счет развития 
его креативных и интеллектуаль-
ных потенций, что сказывается на 
способности более качественно осва-
ивать новую информационную сре-
ду и адаптироваться к ней. Данная 
функция осуществляется посред-
ством выработки способностей лич-
ности осознанно воспринимать но-
вации в культуре, ориентироваться 
в различных сферах – подсистемах 
социума, не утрачивая собствен-
ную мировоззренческую позицию и 
идеалы.

Возвращаясь в контексте вы-
шесказанного к фундаментальной 
функции образования – гумани-
стической или, как сейчас приня-
то говорить, неогуманистической, 
мы констатируем ее возрастающую 
значимость, которая проистекает из 
необходимости гуманизации соци-
альных процессов в условиях глоба-
лизации в ответ на дегуманизацию 
культуры. Несомненно, информа-
ционная культура способствует обо-
гащению мыслительных процессов, 
предлагает больше возможностей, 
связанных с использованием ком-
пьютерных и информационных 
технологий, актуализирует необхо-
димость креативности и мобильно-
сти, адаптивности к жизни в потоке 
информации. Но также мы сталки-
ваемся и с отрицательными аспек-
тами информационной культуры, 
когда, например, сетевые средства 
массовой коммуникации выявляют 
многочисленные негативные аспек-
ты современного бытия: доступ-
ность нелегальных материалов, так 
называемый инфотерроризм, интер-
нет-площадки, на которых форми-
руются деструктивные объедине-
ния молодежи, идеология которых 
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далека от гуманистической, зависи-
мость от компьютерных и сетевых 
игр, которые вызывают волны эска-
пизма в иллюзорную реальность, а 
следствием часто становится «ком-
пьютерное одиночество», когда об-
щение посредством СМК вытесняет 
общение живое. Н.Р. Вакулич от-
мечает, что «замыкание человека в 
виртуальном пространстве способно 
деструктурировать его внутренний 
мир, привести к убежденности в 
относительности реального и нере-
ального, духовного и бездуховного, 
мертвого и живого, зачастую раз-
мывая ту призрачную грань между 
ними, которая существует в созна-
нии отдельного человека» [6].

Современному информационно-
му обществу необходимы положи-
тельные идеалы и ценности – осо-
бенно в тех ситуациях, когда оно 
сталкивается с кризисами. Образо-
вание способно не допустить утрату 
человеком человеческого, отчужде-
ния от самого себя.

Образование, призванное под-
держивать формирование позитив-
ного мировоззрения посредством 
объективного постижения картины 
мира, применения научных мето-
дов познания, обеспечение условий 
для успешного диалога и взаимо-
понимания, способствует не только 
открытию нового, но и сохранению 
традиций, отраженных в прочных 
взаимоотношениях между людь-
ми и общих ценностях. Как пишет 
Л.Л. Литвиненко, «образование как 
феномен культуротворчества обеспе-
чивает коммуникацию ценностей, 
организует взаимодействие цен-
ностных потоков отдельных людей, 
расширяет индивидуальное «Я» до 
пределов общества» [6]. Это обуслов-
ливает реализацию коммуникатив-
ной функции образования в инфор-
мационном обществе.

Образование, несомненно, долж-
но в практической плоскости обеспе-
чивать подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, но и, что 
не менее важно, способствовать фор-
мированию и развитию личности, 

участвовать в воспитании граждан-
ственных чувств, обеспечивать ус-
воение актуальных способов и форм 
коммуникации, готовить человека к 
жизни в постоянно трансформирую-
щемся и становящемся мире, предо-
ставлять возможность для развития 
способностей постижения большого 
объема новой информации, выделяя 
в ней истинные факты, учить нахо-
дить оптимальные решения с про-
гнозированием их последствий и по-
ниманием своей ответственности за 
них.

Учитывая сложность совре-
менных социальных процессов, в 
миссию образования необходимо 
включить необходимость его воздей-
ствия на развитие общественных и 
государственных институтов, фор-
мирование гуманистически ориен-
тированной личности, способной 
отвечать вызовам информацион-
ного общества. Все это поднимает 
феномен образования над преобла-
дающими в современном обществе 
рыночными отношениями, когда 
социальные явления оцениваются 
с точки зрения их привлекательно-
сти и востребованности для потре-
бителя. Образование – это не просто 
комплекс услуг (а именно такое его 
понимание свойственно обществу 
потребления), а важнейшая подси-
стема социума и культуры.

На основании рассмотрения со-
временных аспектов феномена об-
разования как ответа на процессы, 
происходящие в информационном 
обществе, можно сделать вывод, 
что образование как сложная соци-
окультурная система находится в 
тесной взаимосвязи с другими под-
системами культуры и общества, 
проникает практически во все об-
ласти жизни социума. Несмотря на 
множественные трансформации 
сферы образования, она обладает не-
преходящей значимостью и ценно-
стью для человечества, особенно на 
современном этапе его развития.

Анализ процесса трансформа-
ций фундаментальных и традици-
онных функций образования на 
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современном этапе его развития 
позволяет говорить о том, что он 
вызван трансформациями самой 
социокультурной сферы. Фундамен-
тальные функции образования сей-
час обогащаются новыми смыслами.

С позиций социальной фило-
софии необходимо говорить уже не 
о гуманистической функции об-
разования (так как гуманизм в его 
традиционном понимании, опира-
ющемся на антропоцентрические 
концепции, не отвечает новым тен-
денциям устойчивого развития), а 
о неогуманистической, учитывая 
одинаковую важность и значимость 
для общества всех его взаимодей-
ствующих подсистем, от чего зави-
сит их сохранение и самосохране-
ние человечества. Трансформации 
этой и других функций образова-
ния связаны напрямую с совре-
менными историко-культурными 
процессами и переходом от субъект-
объектных взаимоотношений участ-
ников образовательного процесса к 
субъект-субъектным.

Цель, задачи и актуальная мис-
сия образования в эпоху информа-
ционной культуры так же напрямую 
зависят от современных трансфор-
мационных процессов.

Целью образования сегодня ста-
новится выработка информацион-
ной культуры как компонента общей 
культуры каждого человека, спо-
собного объективно анализировать 

транслируемую информацию, про-
верять ее на истинность и релевант-
ность, применимость в той или иной 
сфере; формирование условий, в 
которых будет возможен оптималь-
ный переход системы личности в 
своем развитии от потребления раз-
нородной информации через стадию 
продуктивного восприятия куль-
турных ценностей к способности их 
производить. 

Среди ключевых задач совре-
менного образования – определить, 
каково воздействие технологий ин-
формационного общества на систему 
личности человека, каким образом 
они влияют на социум, систему куль-
туры в целом и на развитие его под-
системы образования в частности. 

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что в новых усло-
виях социокультурного простран-
ства – развития информационного 
общества и культуры – миссией об-
разования является предоставление 
эффективных способов и методов 
осознания людьми того, что интен-
сифицирующаяся информатизация 
общества будет иметь смысл только 
при соответствующем развитии лич-
ности как подсистемы социума, ее 
внутренней культуры и культуры в 
целом.

В соответствии с современными 
миссией, целью и задачами образо-
вания оно приобретает новое напол-
нение и содержание его функций.
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности отношения населения 

к правоохранительным органам. Обосновывается, что от социального восприя-
тия и имиджевого статуса полиции в значительной степени зависит эффектив-
ность деятельности правоохранительных органов. Рассматриваются основные 
аспекты влияния доверия по отношению к полиции на уровень правопорядка в 
современном обществе. В связи с проведенной оценкой обосновывается высокая 
значимость социального восприятия сотрудников полиции. В статье проводит-
ся последовательное рассмотрение и анализ основных факторов формирования 
социального восприятия полиции, среди которых выделяются структурные и 
культурно-информационные. Отмечается, что реализация конструктивных мер 
по улучшению отношения к полиции в общественной среде не должна ограничи-
ваться отдельными управленческими решениями и требует комплексного набо-
ра мер, включающих как оптимизацию института полиции, так и формирование 
информационного воздействия на население, ориентированного на передачу по-
ложительного образа сотрудника полиции и преодоление негативных социаль-
ных ожиданий. При этом обосновывается, что в современных условиях развития 
информационных технологий происходит смещение общего значения факторов 
социального восприятия служебной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов в сторону информационных предпосылок его формирования.
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PUBLIC ATTITUDES TOWARDS THE POLICE: 
IMPORTANCE AND MAIN FACTORS OF FORMATION

Abstract. The article considers the peculiarities of the attitude of the popula-
tion towards law enforcement agencies. It is justified that the effectiveness of law 
enforcement agencies depends to a large extent on the social perception and image 
status of the police. The main aspects of the influence of trust in the police on the 
level of law and order in modern society are considered. In connection with the eval-
uation, the high importance of social perception of police officers is justified. The 
article provides a consistent review and analysis of the main factors in the formation 
of social perception of the police, among which structural and cultural information 
are distinguished. It is noted that the implementation of constructive measures to 
improve the attitude towards the police in the public environment should not be lim-
ited to individual management decisions and requires a comprehensive set of mea-
sures, including both the optimization of the police institution and the formation of 
an information impact on the population, aimed at transmitting a positive image of 
the police officer and overcoming negative social expectations. At the same time, it is 
justified that in modern conditions of development of information technologies there 
is a shift of the general importance of factors of social perception of official activity 
of law enforcement officials towards information prerequisites of its formation.

Keywords: society, police, attitude to police, public consciousness, social struc-
ture, culture, information communication.

Деятельность правоохранитель-
ных органов связана, вопреки рас-
пространенному заблуждению, не 
только с расследованием уже совер-
шенных преступлений, но также 
с пресечением и предотвращением 
противоправных действий. В этом 
плане крайне высокую значимость 
приобретает именно профилакти-
ческий аспект работы сотрудников 
правоохранительных органов. Без-
условно, поимка преступников при-
водит к пресечению их деструктив-
ной деятельности, но не меньшую 
значимость имеют действия, ори-
ентированные на противодействие 
вовлечению членов общества в пре-
ступную активность.

Тематика преступности и при-
чин ее развития – крайне востребо-
ванная в социальном дискурсе. Так, 
в исследованиях Э. Дюркгейма нахо-
дит отражение категория социаль-
ной аномии как основания откло-
няющейся социальной активности 
[1]. В дальнейшем данная категория 

находит отражение в работах  
Р. Мертона, подробно рассмотревше-
го структурный и социокультурный 
аспекты предрасположенности чле-
нов общества к аномичным формам 
активности [2; 299-313]. В работах 
Э. Фромма дается последовательный 
анализ психологических оснований 
социальной деструктивности [3] и 
т.д. Ключевое значение в данном 
случае имеет то, что преступность 
как социальный феномен имеет ши-
рокий спектр предпосылок, и про-
тиводействие преступности пред-
полагает купирование как можно 
большего числа движущих факторов 
ее возникновения. По этой причине 
деятельность сотрудников полиции, 
их функциональные задачи нельзя 
рассматривать однобоко – исключи-
тельно как осуществление оператив-
но-розыскных мероприятий. 

Сотрудник полиции влияет на 
членов общества не только угрозой 
наказания и определенными гаран-
тиями его неотвратимости в случае 
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правонарушения. Важное значение 
имеет личный пример, который по-
казывают сотрудники полиции. 
Также немаловажное значение 
имеет воспитательная и разъясни-
тельная работа, осуществляемая со-
трудниками правоохранительных 
органов по отношению к населению. 
Это определяет не только расширен-
ный набор социальных характери-
стик, которыми должны обладать 
сотрудники правоохранительных 
органов, но также и совокупность 
внешних факторов, определяющих 
благоприятные результаты деятель-
ности правоохранителей. Одним 
из важнейших факторов в данном 
случае выступает социальное отно-
шение к сотрудникам полиции, сло-
жившееся на уровне общественного 
сознания. 

Чем более благоприятным яв-
ляется данное социальное отноше-
ние, чем выше уровень доверия по 
отношению к правоохранительным 
органам, тем, соответственно, боль-
шим конструктивным потенциалом 
обладают действия сотрудников по-
лиции. Вместе с тем справедливо и 
обратное – ухудшение социально-
го восприятия сотрудников право-
охранительных органов влечет за 
собой ряд тяжелых последствий, к 
числу которых следует отнести не-
готовность населения к конструк-
тивному диалогу с сотрудниками 
правоохранительных органов, не-
приятие производимой ими разъ-
яснительной работы, отказ от со-
трудничества и т.д. Рассмотрим 
подробнее, почему эффективность 
работы сотрудников полиции нахо-
дится в существенной зависимости 
от отношения к ним населения.

Выше уже был освещен такой 
аспект, как воспитательная дея-
тельность сотрудников полиции, 
осуществляемая на уровне прово-
димых с гражданами бесед, лично-
го примера и т.д. Вместе с тем ока-
зание воспитательного воздействия 
возможно лишь в том случае, если 
субъект воспитательной активно-
сти обладает достаточно высоким 

авторитетом в среде аудитории. Со-
ответственно, ухудшение имиджа 
работников полиции, возникнове-
ние негативных предпосылок их 
социального восприятия – все это в 
совокупности определяет ухудше-
ние эффективности работы с населе-
нием. Одновременно с этим следует 
обратить внимание на два важных 
аспекта отношения населения к ра-
ботникам полиции, в совокупности 
определяющих эффективность про-
изводимых работниками правоох-
ранительных органов действий. Это 
готовность населения к сотрудниче-
ству в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий и готовность к обра-
щению в правоохранительные орга-
ны по случаю обнаружения факта 
преступления. Рассмотрим данные 
аспекты подробнее.

Исходным пунктом оперативно-
розыскных мероприятий является 
получение информации о факте со-
вершения правонарушения. Соот-
ветственно, данная информация 
может иметь либо публичный ха-
рактер (например, в случае ограбле-
ния банка или обнаружения тела), 
либо являться достоянием отдель-
ных лиц. В последнем случае без 
обращения в правоохранительные 
органы не может быть осуществле-
на процедура по выявлению обсто-
ятельств преступления, лиц, его 
совершивших, и т.д. Неслучайно ис-
следователи отмечают, что одним из 
самых эффективных способов ока-
зания помехи следствию является 
сокрытие факта преступления [4]. 
К сожалению, зачастую это стано-
вится возможным по причине мол-
чания потерпевших или случайных 
свидетелей преступной деятельно-
сти. И здесь мы вновь обращаемся 
к проблеме доверия населения по 
отношению к правоохранительным 
органам. Обращение в правоохра-
нительные органы основывается на 
представлении о том, что сотрудни-
ки полиции смогут эффективно от-
реагировать на угрозу правовому 
характеру отношений в обществе. 
Соответственно, чем выше уровень 
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правосознания граждан и, одновре-
менно с этим, чем выше оценки про-
фессионализма правоохранителей, 
тем более вероятным является обра-
щение в полицию по случаю обла-
дания знанием о факте совершения 
преступления. И, напротив, чем 
ниже уровень правосознания и чем 
слабее выражено доверие институту 
полиции, тем, соответственно, ниже 
шансы обращения граждан в случае 
столкновения с фактами противо-
правной активности.

Что касается готовности населе-
ния к сотрудничеству в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий, сле-
дует отметить, что данный аспект 
зависит от ряда факторов, к числу 
которых относятся: 

– уровень правосознания; 
– характер отношения к право-

охранительной сфере (готовность 
или неготовность к взаимодействию 
как таковому); 

– степень доверия возможностям 
полиции по защите интересов сви-
детелей (что включает в себя кон-
фиденциальность информации об 
отдельных аспектах расследования 
на стадии его осуществления, нали-
чие программ по защите свидетелей, 
степень эффективности их реализа-
ции и т.д.).

Как становится видно из при-
веденных выше положений, чем 
благоприятнее является отношение 
населения к правоохранительным 
органам, тем, соответственно, выше 
готовность населения к сотрудниче-
ству. При этом существуют и нега-
тивные факторы отношения к пра-
воохранительным органам, которые 
в значительной мере влияют на эф-
фективность их работы. К их числу 
можно отнести: 

– знание о фактах коррупционной 
деятельности правоохранителей; 

– неверие в эффективность пра-
воохранительной деятельности и, 
как следствие – представление о бес-
смысленности обращения в органы 
защиты правопорядка; 

– идеи внегосударственного раз-
решения конфликтов, выходящих 

за рамки нормативной определенно-
сти отношений.

Рассмотренные выше аспекты 
взаимосвязаны между собой: так, 
принятие идеи самосуда или иных 
форм разрешения правовых кон-
фликтов вне отвечающих за это 
общественных институтов осно-
вывается на недоверии к правоох-
ранительным органам, которое, в 
свою очередь, может в значительной 
мере подпитываться регулярными 
сообщениями в информационной 
среде о различного рода должност-
ных нарушениях, совершаемых со-
трудниками правоохранительных 
органов. В любом случае, как пока-
зал проведенный обзор, отношение 
к правоохранительным органам в 
социальной среде и, в частности, 
ожидания, направленные в сторо-
ну правоохранительных органов, в 
существенной мере определяют пер-
спективы их взаимодействия с насе-
лением. Поэтому проблема отноше-
ния к правоохранительным органам 
в современном обществе имеет край-
не серьезное значение.

Рассмотрим подробнее спец-
ифику социального отношения к 
правоохранительной системе, его 
природу, составляющие элементы, 
факторы формирования. Прежде 
всего, следует отметить, что отноше-
ние к правоохранительным органам 
представляет собой составляющую 
социальной картины мира, которая 
формируется у каждого из членов 
общества в ходе его индивидуаль-
ного социального развития. Вме-
сте с тем, с учетом того, что члены 
общества взаимодействуют друг с 
другом, в том числе на культурно-
информационном уровне, а также 
учитывая тот факт, что представи-
тели одного общества и одной куль-
туры имеют сходные предпосыл-
ки формирования мировоззрения, 
правомерно допущение о наличии 
массовых проявлений социально-
мировоззренческого аспекта, кото-
рые могут быть в совокупности вы-
ражены как общественное сознание. 
С учетом того, что общественное 
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сознание формируется благодаря 
взаимодействию множества носите-
лей индивидуального социального 
мировоззрения, отдельные аспекты 
его формирования схожи с механиз-
мами формирования, изменения, 
деформации индивидуальной соци-
альной картины мира.

Отражение деятельности право-
охранительных органов в обще-
ственном сознании связано, с одной 
стороны, с совокупным опытом вза-
имодействия членов общества, с дру-
гой стороны – с теми формами ин-
терпретации, которые данный опыт 
приобрел в ходе коммуникативного 
процесса. При этом следует отме-
тить, что даже получаемый соци-
альный опыт несвободен от момента 
интерпретации, поскольку, как от-
мечают П. Бергер и Т. Лукман, соци-
альная реальность «достраивается», 
конструируется субъектом познания 
в соответствии с существующими у 
него представлениями и ожидани-
ями [5]. А впереди конструируемой 
реальности, еще до завершения про-
цесса конструирования, уже при-
сутствует и смысл, и образ искомого 
[6]. Таким образом, в условиях не-
полноты информации совершаются 
определенные выводы, которые вос-
принимаются как непосредствен-
ный опыт, и этот опыт становится 
объектом дальнейшей информаци-
онной трансляции. Очевидно, что от 
исходных предпосылок социального 
восприятия правоохранительных 
органов в существенной мере зави-
сит то, какой опыт извлекут из этого 
члены общества. 

Вместе с тем, с учетом того, что 
конечное отношение к правоохрани-
тельным органам формируется на 
стыке реальных процессов взаимо-
действия населения с правоохрани-
тельными органами и тех культурно-
мировоззренческих предпосылок, 
которые определяют исходные ожи-
дания в адрес сотрудников право-
охранительных органов, очевидно, 
что значение имеют оба фактора, 
и, соответственно, вопрос об улуч-
шении отношения к сотрудникам 

правоохранительных органов при-
обретает новое значение, связанное 
с необходимостью введение целого 
комплекса мер, ориентированных 
на факторы социального восприя-
тия полиции различной природы.

На уровне социальной структу-
ры наиболее важным фактором яв-
ляется состояние самого института 
полиции и характер взаимодействия 
сотрудников правоохранительных 
органов с населением. В частности, 
например, немаловажное значение 
имеет профессионализм работни-
ков полиции, уровень их культуры, 
проявляемый в ходе взаимодей-
ствия с населением, вежливость, 
корректность и т.д. Также немало-
важное значение имеет професси-
онализм в ведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, строгость 
следования должностным инструк-
циям, неподкупность и т.д. Все это 
в совокупности определяет сведение 
к минимуму реальных предпосы-
лок формирования негативного от-
ношения к сотрудникам полиции в 
общественной среде. Вместе с тем, 
как уже было показано ранее, соци-
альное отношение во многом форми-
руется исходя из первоначальных 
ожиданий, которые, в свою очередь, 
могут быть сформированы со слов 
других людей, имевших опыт вза-
имодействия с правоохранительны-
ми органами в прошлом. 

В таком случае актуальные из-
менения в характере деятельности 
сотрудников правоохранительных 
органов могут лишь частично по-
влиять на характер социального 
отношения к ним, на уровне несо-
ответствия реальной практики не-
гативным ожиданиям. Вместе с тем 
отношение к полиции большинства 
членов общества может оставать-
ся на стабильно негативном уровне, 
связанном с предшествующим не-
гативным состоянием правоохрани-
тельной структуры и ее активным 
отражением на уровне культурно-
информационного пространства. 

Рассмотренные выше аспек-
ты проблемы отношения к 
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правоохранительным органам 
свидетельствуют о том, что клю-
чевую роль в формировании кон-
структивных установок социаль-
ного восприятия (либо, напротив, 
полного ухудшения отношения к 
полиции) играет информацион-
но-коммуникационная сфера, на 
уровне которой, с одной стороны, 
транслируется социальный опыт 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов, с 
другой – даются оценки правоох-
ранительной сферы и ее представи-
телей, с третьей – формулируются 
основные социальные ожидания, 
направленные на сотрудников по-
лиции. Что немаловажно, в со-
временных условиях имеет место 
крайне интенсивный уровень ин-
формационной коммуникации, в 
результате чего опосредованные 
формы социального восприятия 
приобретают доминирующее зна-
чение в общей системе источни-
ков социального знания. При этом 
современные информационные 
процессы характеризуются сти-
хийным воспроизводством инфор-
мационных сообщений с последу-
ющей их массовой трансляцией, 
в связи с чем характер информа-
ционного отражения социальной 
реальности в значительной мере 
далек от отображения реального 
положения дел. 

По факту, культурно-информа-
ционный срез социального воспри-
ятия все сильнее отрывается от от-
ражения реальных общественных 
отношений ввиду неоднородности 

репрезентации социальных явле-
ний. По этой причине наиболее эф-
фективные механизмы воздействия 
на общественное сознание также 
связаны с областью культурно-ин-
формационного взаимодействия, 
что включает в себя такие элемен-
ты, как деятельность средств массо-
вой информации, различного рода 
культурная продукция, содержание 
информационного взаимодействия 
членов общества.

В целом следует отметить, что в 
настоящее время уже присутству-
ют позитивные тенденции отра-
жения деятельности правоохрани-
тельных органов в отечественном 
культурном пространстве, что во 
многом связано с продуктами кине-
матографа, а также литературными 
произведениями, в которых дается 
«взгляд изнутри» на деятельность 
правоохранителей и прививает-
ся позитивное отношение к ним. 
Одновременно с этим, позитивное 
значение имеет отражение успе-
хов правоохранительных органов 
в СМИ, как на уровне выражения 
успехов в борьбе с противоправной 
деятельностью, так и на уровне вну-
тренних преобразований в институ-
те полиции, способствующих более 
эффективному его функциониро-
ванию. По мнению авторитетных 
экспертов, в условиях развития со-
временных информационных тех-
нологий именно культурно-инфор-
мационная сфера имеет приоритет 
в рамках задачи по улучшению от-
ношения общества к работникам 
полиции.
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Аннотация. Современное общество, получившее наименование «инфор-
мационное», закономерно базируется на информации как одном из основных 
ресурсов развития. Однако информация, проникая во все сферы и подсистемы 
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TRANSFORMATION OF THE INFORMATION QUALITY 
AS A SYSTEMIC CHALLENGE TO THE  

POST-INDUSTRIAL SOCIETY OF THE 21ST CENTURY
Abstract. The modern society, which has been called “information,” is naturally 

based on information as one of the main resources of development. However, 
information penetrating into all spheres and subsystems of society of the 21st 
century, determining the appearance of social phenomena and processes, often 
turns out to be unreliable, poor quality and biased. This trend is related both to the 
targeted actions of social communication actors in order to achieve certain political, 
economic and other goals, and to the fluctuations of the communication system itself 
under the influence of a number of objective and subjective factors. Among these 
factors, the authors highlight: information overload of the communicative process, 
malicious actions to reduce the quality of information, dissemination of so-called 
“harmful information,” appearance of cyberbullying, etc. In this regard, there is 
a need to develop software and methodological tools for sociological diagnostics of 
dynamic properties of information and communication space, recommendations to 
management structures to assess the destructive consequences of the decline in the 
quality of information, and social and management technologies to respond to the 
cyberinformational challenges of post-industrial society. It is concluded that in the 
modern sociocommunicative space there is an increase in dysfunctional production 
of information as the main resource of public administration.

Keywords: society, post-industrial society, information, quality of information, 
communication, Internet, mass audience.

Современное глобальное инфор-
мационное общество насчитывает 
историю в несколько десятилетий, 
с начала 1960-х г., когда первые по-
добные инновационные социаль-
ные системы стали складываться в 
ряде экономически развитых стран 
(США, Япония и др.). За этот период 
времени информация значительно 
прибавила в социальной значимо-
сти, проникла в основные сферы и 
подсистемы социума, стала не толь-
ко фактором экономического произ-
водства, но и социального прогресса, 
т.е. основополагающим элементом 
институциональной матрицы. Имен-
но поэтому атрибутивные характе-
ристики информации играют клю-
чевую роль в генезисе и развитии 
облика современного социума. В 
этом аспекте снижение качества ин-
формации выглядит не просто как 
отдельная (частная) дисфункция 
социальной системы, а именно как 
экзистенциальная угроза постинду-
стриальному миропорядку, его соци-
окультурным основам.

Критическая важность качества 
информации связана с ее важной 

ролью как в системе воспроизвод-
ства экономических благ, так и в об-
щей институциональной конструк-
ции новой социальной системы. В 
этой связи А.Ю. Быков определяет 
информацию как «сведения, переда-
ваемые одними людьми другим лю-
дям устным или каким-либо другим 
способом (например, с помощью ус-
ловных сигналов, с использованием 
технических средств и др.), а также 
сам процесс передачи или получе-
ния этих сведений» [1; 102-108].

Б.С. Украинцев отстаивает идею 
о том, что информация возникает 
лишь в высокоорганизованной мате-
рии и связана с процессом управле-
ния. Он отмечал, что «без процессов 
управления не может быть инфор-
мации» [2; 11-23].

В постиндустриальном обще-
стве наблюдается глубокая транс-
формация информационных по-
требностей и ожиданий людей – это 
вполне закономерный процесс, про-
исходящий в контексте общего про-
грессивного развития социума.  
И.В. Лысак отмечает, что «инфор-
мация превращается в массовый 
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продукт. Растущую потребность в 
информации начинают испытывать 
не только руководители, но миллио-
ны и сотни миллионов граждан. Это 
связано с децентрализацией (повы-
шением степени свободы индивиду-
умов, групп и регионов) современ-
ного общества, когда важнейшие 
решения о своем поведении индиви-
дуумы и организации принимают 
самостоятельно, независимо от цен-
тральной власти» [3; 101-110].

Однако информация существу-
ет не сама по себе, а в связи с раз-
личными социальными явлениями, 
процессами. Так, исследователи об-
ращают особое внимание на ши-
рокие возможности влияния по-
средством информации на сознание 
людей. Такое воздействие «в услови-
ях постиндустриального общества 
можно рассматривать под разным 
углом: начиная от культуры и ком-
муникаций, заканчивая прямым 
применением власти, независимо 
от того, случаен этот процесс или 
целенаправлен. Человек постинду-
стриального общества зависим от 
информационного потока, он живет 
и ориентируется с его помощью»  
[4; 160-166].

Вместе с тем критическая зави-
симость современного человека от 
информации и информационных 
технологий представляет суще-
ственную опасность как для него са-
мого, так и для социальной системы 
в целом. Поиск информации, ориен-
тация на нее приводят к взаимосвя-
занному процессу, описанному еще 
классиками рынка: в социально-ин-
формационной сфере спрос порож-
дает предложение. Именно поэтому 
происходит интенсификация инфор-
мационных потоков, которая затем, 
с неизбежностью, ведет к снижению 
их качества, появлению все большей 
доли энтропийной информации. Это-
му, в частности, способствует рост 
численности интернет-пользовате-
лей, непрофессионально производя-
щих информацию, а также действия 
институциональных масс-медиа. 
Кроме того, информация как один из 

ресурсов третичной сферы постин-
дустриального общества испытыва-
ет влияние бизнеса, который вкла-
дывает в ее производство немалые 
средства, производя много рекламы, 
сообщений PR и т.д. Возникает па-
радокс: стремясь усилить влияние 
на сознание целевых аудиторий, 
бизнес, наоборот, лишь снижает его, 
«захламляя» информационное про-
странство, производя бесконтрольно 
массу информации.

Таким образом, одним из основ-
ных факторов снижения качества 
информации является ее переизбы-
ток, т.е. информационная перегруз-
ка. С точки зрения А.Д. Елякова, 
«феномен информационной пере-
грузки заключается в том, что ко-
личество полезной информации пре-
восходит объективные возможности 
ее восприятия человеком. Нормаль-
ная жизнедеятельность социума мо-
жет быть парализована избытком 
информации, хаосом при ее полу-
чении, хранении, передаче. Особую 
озабоченность вызывает энтропия, 
приводящая к нивелированию ин-
формации как фактора производ-
ства в постиндустриальном обще-
стве за счет быстрого увеличения ее 
количества» [5; 119-120].

Нельзя исключать и злонамерен-
ных действий по снижению каче-
ства информации, которые предпри-
нимаются различными акторами 
коммуникативного процесса. Это 
может происходить в случае поли-
тической и экономической конку-
ренции, вследствие доминирования 
иррациональных сторон лично-
сти человека, активности различ-
ных экстремистов, радикалов и т.д.  
В этом случае достигаются эффек-
ты по воздействию на сознание и 
поведение людей с помощью опе-
рирования именно некачественной 
информацией (панической, прово-
кационной, дезинформационной). 
Анонимность Интернета, его над-
государственный характер позволя-
ет коммуникаторам осуществить, 
в том числе, противоправные дея-
ния, минуя границы национальных 
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государств, избегая справедливой 
юридической ответственности. По-
добная некачественная информация 
обычно принимает форму слухов, 
домыслов и т.п.

Очевидно, что информация мо-
жет быть дифференцирована со-
гласно социальным последствиям, 
которые несет ее трансляция на 
численно большие географически 
рассредоточенные аудитории. Осо-
бую опасность для современного со-
циума несет вредная (вредоносная) 
информация. 

В.Н. Лопатин характеризует 
«вредную информацию» как такую, 
распространение которой наносит 
вред интересам общества, законным 
интересам и правам граждан. Пред-
лагается и классификация подобной 
информации: 1) ложная информа-
ция; 2) информация, содержащая 
посягательство на честь, доброе имя 
и деловую репутацию; 3) инфор-
мация, направленная на разжига-
ние ненависти, вражды и насилия;  
4) непристойная информация; 5) 
информация, оказывающая де-
структивное воздействие на людей  
[6; 256-259].

Широкий спектр вредоносной 
информации существенно усложня-
ет возможности ее научного анали-
за, в том числе и социологического. 
В частности, с развитием возмож-
ностей сети Интернет приобретает 
особую актуальность феномен ки-
бербуллинга «(травля, совершенная 
средствами электронной коммуни-
кации). Исследование, проведенное 
среди учащихся старших классов 
из городов-миллионников и феде-
ральных центров, показывает, что 
каждый второй подросток стано-
вился жертвой кибербуллинга. Ос-
новной площадкой травли стали 
социальные сети. Мотивы интер-
нет-агрессии: желание повеселить-
ся (35%), месть (31%), раздражение 
(25%)» [7; 99-105].

Таким образом, ухудшение ка-
чества информации может быть де-
терминировано действием различ-
ных объективных и субъективных 

факторов, которые в условиях 
постиндустриального общества  
XXI в. видоизменяются, сосуще-
ствуют, взаимно дополняют друг 
друга. При этом какой-либо опре-
деленности в данном вопросе со-
циологические исследования не 
обнаруживают.

Стоит обратить внимание на то, 
что «снижение качества информа-
ции создает угрозы для института 
государства в аспекте создания ин-
формационной безопасной среды 
– стабильного, равновесного суще-
ствовании информационно-комму-
никационной подсистемы общества, 
выражающейся в отсутствии дезор-
ганизационно-дисфункциональных 
индикаторов (маркеров) в ее функ-
ционировании» [8; 9]. При этом объ-
ективные условия существования 
государства не оставляют иных воз-
можностей, кроме оптимизации дей-
ствий в информационной среде – дру-
гие варианты исключаются самим 
постиндустриальным контекстом. 

Информационные угрозы ин-
ституту государства актуализиру-
ют вопросы осуществления про-
филактики и противодействия 
распространению некачественной 
информации. В этих условиях важ-
ное значение приобретает научный 
анализ сложившейся обстановки и 
поиск эффективных решений. Утра-
та управленческих функций приво-
дит к росту отклонений в информа-
ционно-коммуникационной сфере 
[9; 83-88]. 

Для социологической науки в 
настоящее время весьма важна, во-
первых, разработка валидного про-
граммного и инструментального 
блоков для диагностики качества 
информации, особенно динамиче-
ских свойств данного показателя; 
во-вторых, формулирование реко-
мендаций управленческим структу-
рам на основе получаемых данных о 
причинах и последствиях происхо-
дящего снижения качества инфор-
мации; в-третьих, разработка ком-
плекса прогнозов, направленных 
на «опережение» развития событий, 
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разработку социально-управленче-
ских технологий реагирования на 
проблемную ситуацию.

Ситуация осложняется тем, что 
работа с информацией в современ-
ном обществе не может быть дирек-
тивной – новый социум получил 
наименование «открытое общество» 
именно потому, что в нем превали-
руют демократические, а не дикта-
торские стили управления. Поэтому 
запреты, ограничения в информа-
ционно-коммуникационной среде в 
стратегическом плане оказывают-
ся бесперспективными. Для повы-
шения эффективности управления 
информационными потоками тре-
буются иные, более гибкие и научно 
обоснованные подходы. Однако они 
должны быть верифицированы со-
циальной наукой, особенно на эмпи-
рическом уровне.

Таким образом, снижение ка-
чества информации является 
атрибутивной характеристикой 
современного постиндустриально-
го общества. Парадокс нынешней 
ситуации заключается в том, что 
производство информации идет бы-
стрыми темпами в соответствии с 
классическими рыночными закона-
ми спроса и предложения (инфор-
мация рассматривается как фак-
тор производства в обществе XXI 
в.). Именно поэтому возможности 
снижения производства информа-
ции и, как следствие, ослабления 
интенсификации массово-комму-
никативного воздействия на ауди-
торию в настоящее время крайне 
низки. Информационная перегруз-
ка как следствие информационного 
перепроизводства становится атри-
бутивной дисфункцией постинду-
стриального социума.

Еще одной социально-управ-
ленческой проблемой современно-
сти выступает то, что обладание 
информацией становится ресурсом 
влияния на массовое сознание, а 
следовательно – атрибутом власти, 
прежде всего, политической. В борь-
бу за влияние на сознание людей 
(избирателей, потребителей и т.п.) 

включаются широкие элитарные 
слои – политические, экономиче-
ские, культурные. Этот факт свиде-
тельствует о том, что данный тренд 
вряд ли изменится в ближайшей 
временной перспективе, так как он 
детерминирован действием несколь-
ких объективных факторов постин-
дустриального общества.

Отдельный аспект обозначенной 
проблемной ситуации составляет 
активность непрофессиональных 
коммуникаторов, локализованных, 
главным образом, в сети Интернет. 
Именно глобальная компьютерная 
сеть предоставляет беспрецедент-
ные возможности альтернативным 
«создателям новостей», чем они ак-
тивно пользуются, ведя многочис-
ленные блоги, страницы в социаль-
ных сетях, проявляя активность на 
интернет-форумах. 

Становится очевидным, что по 
мере развития информационной 
цивилизации будет нарастать дис-
функция производства информа-
ции как основного ресурса социума. 
Значительное число акторов ком-
муникации, сосредоточенных на 
различных уровнях (индивидуаль-
ном, групповом, массовом), будут и 
далее продуцировать значительное 
число энтропийной информации, а 
в ряде случаев – и вредоносной. По-
добные действия производятся как 
спонтанно, так и целенаправлен-
но, так как создание напряжений 
в информационной сфере позволя-
ет достигать определенных целей. 
При этом адекватных механизмов 
регуляции, сдерживания, противо-
действия информационным атакам 
у постиндустриального общества 
практически не имеется. Откры-
тый, наднациональный, глобаль-
ный характер современного со-
циума не позволяет в полной мере 
задействовать запретительные, 
ограничительные механизмы. Бо-
лее мягкие регулятивные средства 
зачастую оказываются неэффек-
тивными – особенно при росте на-
пряжений внутри системы (в ситу-
ации кризиса, паники и т.п.).
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СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА  
К СОВРЕМЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ ПРОФИЛАКТИКИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
(Рецензирована)

Аннотация. Представленная статья посвящена исследованию проблемы мо-
лодежной преступности в современном российском обществе, а также анализу 
основных методов предупреждения данного феномена. Автором предпринята 
попытка охарактеризовать современную систему профилактического реагирова-
ния на угрозу криминализации молодежной среды. 

В работе отмечается, что с учетом специфических особенностей, присущих 
представителям молодежной демографической группы, подверженным крими-
нальному влиянию, присущих им отклонений и иных особенностей, оказываю-
щих влияние на их поведение, существует необходимость интенсификации про-
филактических мер как альтернативы мерам карательного свойства.

В процессе исследования автор отмечает, что наряду с данным подходом в 
современном российском обществе имеют место мнения о необходимости уси-
ления уголовной ответственности, активизации досуговой деятельности, фор-
мирования молодежных объединений конструктивного идейного содержания с 
целью вовлечения молодежи в общественно-политическую деятельность.

Для восстановления данной функции в общей системе социализирующего 
влияния необходима корректировка концепции молодежной политики государ-
ства, направленной на разработку современных методов последовательной про-
филактики девиантных качеств личности в молодежной среде. 

Для реализации поставленной цели особенно необходимо разработать систе-
му предупредительных мер на ранней стадии возрастного развития, включая в 
данную деятельность не только наиболее активных агентов социализации, таких 
как школа, иные образовательные учреждения, но и общественные организации.

Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентное поведение, крими-
нальная среда, молодежные группы, молодежная преступность, профилактика. 

V.V. Kosov,
PhD student of the Department of Philosophy and Sociology, Adyghe State 
University, Maikop, ph.: +79821753905, e-mail: kosov-valeriyy@rambler.ru

SPECIFICS OF SOCIOCULTURAL APPROACH  
TO CONTEMPORARY PROBLEMS OF PREVENTION  

OF YOUTH CRIME
Abstract. The presented article is devoted to the study of the problem of youth 

crime in modern Russian society, as well as to the analysis of the main methods of 
prevention of this phenomenon. The author attempts to characterize the modern 
system of preventive response to the threat of criminalization of the youth 
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environment. Taking into account the specific characteristics of members of the 
youth demographic group subject to criminal influence, their inherent deviations 
and other characteristics affecting their behaviour, there is a need to intensify 
preventive measures as an alternative to punitive measures. The author notes that, 
along with this approach, there are opinions in modern Russian society that it is 
necessary to strengthen criminal responsibility, intensify leisure activities, form 
youth associations of constructive ideological content, in order to involve young 
people in social and political activities. In order to restore this function in the general 
system of socializing influence, it is necessary to adjust the concept of youth policy 
of the state aimed at developing modern methods of consistent prevention of deviant 
qualities of the individual in youth environment. In order to achieve this goal, it is 
especially necessary to develop a system of preventive measures at an early stage of 
age development, actively including in this activity not only the most active agents 
of socialization, such as school and other educational institutions, but also public 
organizations.

Keywords: deviant behavior, delinquent behavior, criminal environment, youth 
groups, youth crime, prevention.

Анализируя совокупность основ-
ных проблем, оказывающих опре-
деленное воздействие на стабильное 
функционирование современного 
российского социума, следует обо-
значить, что одним из основных во-
просов, требующих скорейшего уре-
гулирования, является нарушение 
правовых норм. Бесспорным явля-
ется тот факт, что в условиях акту-
ализации данной проблематики осо-
бую значимость приобретает угроза 
криминализации современной мо-
лодежной среды, поскольку данная 
демографическая группа является 
наиболее подверженной асоциаль-
ному влиянию. 

Следует отметить, что в процес-
се транзитивных процессов, проис-
ходивших в российском обществе 
на рубеже прошлого и настоящего 
веков, сформировался ряд негатив-
ных тенденций, оказавших целе-
направленное влияние на процесс 
социального взаимодействия в об-
ласти социализации подрастающе-
го поколения. В частности, прекра-
тилось функционирование многих 
организационно-правовых форм и 
организаций, реализующих профи-
лактическую деятельность в сфере 
предупреждения правонарушений в 
среде молодежи.  

Анализ научной литературы 
показывает, что данной пробле-
ме посвящен целый ряд научных 

исследований, проведенных та-
кими авторами, как А.Г. Адагов,  
А.В. Артюхов, Я.И. Гилинский,  
В.В. Емельянова, А.И. Зубков,  
А.П. Михайлов, С.В. Сергиенко и 
т.д. В частности, А.И. Зубков в од-
ном из своих исследований отмечает:  
«В современном обществе ослабле-
на система дошкольного и школьно-
го воспитания, сократилось число 
детских досуговых, культурных и 
спортивные учреждений, задейство-
ванных в системе активной профи-
лактики асоциального поведения. В 
данном аспекте вопрос предупрежде-
ния и профилактики преступного по-
ведения в среде молодежи в последнее 
время актуализирует исследование 
данной проблематики в современной 
социологической науке» [1].

В то же время необходимо от-
метить, что к концу 90-х годов про-
шлого столетия в государстве пред-
принимались попытки усиления 
внимания к воспитанию молодежи, 
воссозданию профилактической 
деятельности путем организации 
массовых досуговых мероприятий. 
Однако они ограничивались лишь 
организационной поддержкой раз-
личных общественных и политиче-
ских молодежных объединений, при 
этом отсутствовала общегосудар-
ственная программа по созданию 
культурно-правового и идеологиче-
ского содержания данных структур.
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Следует отметить, что проблема 
профилактики асоциального по-
ведения представителей молодого 
поколения граждан и в современ-
ных российских реалиях активно 
обсуждается не только на уровне 
официальной власти, но и широких 
общественных групп. Необходи-
мо отметить и то, что научные ис-
следования данной проблематики 
представляют собой сочетание те-
оретических разработок в различ-
ных областях науки. В частности, в 
социологических научных направ-
лениях профилактика девиантно-
го поведения характеризуется как 
особая система мероприятий, ори-
ентированных на разный уровень 
социальной организации по преодо-
лению отклоняющегося поведения, 
направленных на предупреждение 
факторов, вызывающих социаль-
ные отклонения. Я.И. Гилинский 
в одной из своих работ пишет: «Ос-
новой профилактических мер явля-
ется деятельность, направленная 
на создание оптимальных условий 
для нормального осуществления 
процесса социализации личности, а 
также обеспечение мер социально-
правовой защиты молодого поколе-
ния» [2]. 

Данные исследования приоб-
ретают особую актуальность ввиду 
наметившейся тенденции активи-
зации участия молодых граждан в 
разного рода радикальных течени-
ях, способных дестабилизировать 
общее состояние общественной без-
опасности и характеризующихся яв-
ным выходом за рамки общеприня-
тых правил поведения.

Необходимо обозначить тот факт, 
что в настоящее время не только на 
уровне федерации, но и многими ре-
гионами активно инициируется на 
законодательном уровне принятие 
нормативно правовых актов об ос-
новах профилактики правонаруше-
ний подростков и молодежи. Так, 
например, на территории Красно-
дарского края активно реализуется 
законодательный акт, принятый За-
конодательным Собранием 21 июля 

2008 года N 1539-КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них в Краснодарском крае». Целью 
настоящего Закона является созда-
ние правовой основы для защиты 
жизни и здоровья несовершенно-
летних, их защиты от факторов, не-
гативно влияющих на физическое, 
интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них на территории Краснодарского 
края [3]. 

Однако применение данных мер 
не дает результатов, в полной мере 
отвечающих запросам и ожиданиям 
граждан. Различного рода отклоне-
ния в поведении молодого поколения 
граждан остается одной из главных 
проблем современного общества, 
требующих скорейшего решения. 

Обеспокоенность настоящим во-
просом, а также рискогенность по-
следствий неэффективности про-
филактической деятельности, 
направленной на противодействие 
данным процессам, актуализируют 
значительный научный интерес к 
данной проблеме. Более глубокого 
теоретического анализа требует со-
циокультурное содержание основ 
ювенальной профилактики, по-
скольку именно данная составляю-
щая главным образом обеспечивает 
не только уровень восприятия обще-
ством актуальности данной пробле-
матики, но и понимание процессов 
взаимовлияния правовой культуры 
и механизмов формирования пове-
денческих стереотипов молодежи.

Анализируя основные подходы в 
системе профилактической работы 
в сфере молодежной преступности, 
необходимо отметить, что одним из 
главных компонентов данной дея-
тельности является формирование 
личностного сознания, нацеленное 
на интенсификацию культурной со-
ставляющей данной проблемы. 

Один из исследователей дан-
ной проблематики В.А. Тихонов 
отмечает: «Культурно-правовая 
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деятельность должна основываться 
на глубочайшей социальной компе-
тенции, поскольку только тогда она 
создает систему социальных регу-
лятивов, способствующих стабиль-
ному и эффективному развитию и 
функционированию общества в об-
ласти противодействия асоциаль-
ным практикам» [4].

В одной из своих работ А.П. Ми-
хайлов также подвергает анализу 
роль культурных значений в системе 
организации предупреждения деви-
антных практик поведения. Он пи-
шет: «Именно «крушение» идеоло-
гической составляющей культуры, 
возрастание интереса к различным 
субкультурным течениям в первые 
два десятилетия текущего столетия 
предопределили не только динами-
ку развития асоциальных и пре-
ступных практик в среде российской 
молодежи, но и необходимость воз-
никновения новых форм профилак-
тики преступного поведения» [5].

Необходимо также отметить, что 
в современном обществе идут актив-
ные дискуссии относительно средств 
и методов превентивного воздей-
ствия на процессы формирования 
деструктивных проявлений в моло-
дежной среде. Различными научны-
ми и общественно-политическими 
структурами проводятся исследова-
ния, направленные на определение 
наиболее эффективных методов про-
филактической работы. 

Нами было изучено мнение ре-
спондентов относительно наиболее 
эффективных мер профилактики 
девиантного поведения в молодеж-
ной среде. Наиболее типичные пред-
ложения опрошенных были сформу-
лированы следующим образом: 

– отказаться от смягчения несо-
вершеннолетним наказания за уго-
ловные проступки;

– увеличить время изучения в 
образовательных курсах предметов 
правового направления, с целью из-
учения основ законодательства, ви-
дов ответственности и т.д.;

– увеличить число культурно–до-
суговых центров просветительского, 

оздоровительного, развлекательного 
характера для молодежи;

– расширить системы учрежде-
ний для изоляции подростков с асо-
циальным поведением;

– возобновить работу организа-
ций идеологического толка, таких 
как комсомол, пионерия и т.д.; 

– активизация через интернет-
ресурсы программ, разъясняющих 
последствия правонарушений, опас-
ность употребления наркотических 
средств, опасность увлечения ин-
тернет-ресурсами суицидальной 
направленности;

– увеличить максимальные 
сроки наказания  для  несо вер шен-
нолетних;

– увеличить число молодеж-
ных политических организаций и 
объединений.

Все предложения респондентов 
были нами сформированы в четыре 
основные группы средств, направ-
ленных на предупреждение асоци-
ального поведения молодежи: 

– усиление уголовно–правовой 
ответственности;

– организация  досуговой  дея-
тельности;

– организация альтернативных 
молодежных объединений кон-
структивного идейного содержания;

– повышение культурно-право-
вого уровня сознания молодежи.

Однако именно повышение 
культурно-правового уровня созна-
ния молодежи мы считаем наибо-
лее влиятельным фактором на со-
временную ситуацию в российском 
обществе. Под культурно-правовым 
сознанием мы понимаем совокуп-
ность культурно-правовых знаний 
в виде норм, включающих в себя 
понимание форм ответственности 
и виновности, неизбежности нака-
зания, правомерности поведения, а 
также обретение убеждений и уста-
новок в процессе жизнедеятельно-
сти, которая формируется в систе-
ме трудовых отношений, общении 
и поведении субъектов взаимодей-
ствия. Следует также отметить, что 
данная совокупность формируется, 



– 101 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

в том числе, под воздействием си-
стемы культурного и правового вос-
питания и обучения.

Наше мнение было подтверж-
дено результатами социологиче-
ского опроса 300 респондентов 
с целью выявления их мнения о 
том, какие же формы наиболее 
эффективны в современной со-
циальной ситуации. При этом 
все респонденты были нами раз-
делены на две равночисленные 
группы по возрастному призна-
ку. В первую группу вошли пред-

ставители молодежи в возрасте от  
15 лет до 21 года, а во вторую – пред-
ставители взрослого населения от  
35 до 55 лет (см. табл. 1).

Результаты анкетирования де-
монстрируют, что респонденты из 
группы взрослого населения (от 
35 до 55 лет) имеют практически 
схожее мнение с представителями 
молодежи.

Так, 48,6% респондентов отмети-
ли, что усиление уголовно-правовой 
ответственности является эффек-
тивным методом предупреждения 

Таблица 1
Распределение мнения респондентов об эффективности методов  

предупреждения противоправного поведения молодежи

Основным 
средством 
предупрежде-
ния асоциаль-
ного поведе-
ния молодежи 
Вы считаете:

Респонденты от 35 до 55 лет Респонденты от 15 лет до 21 года

Да Нет

Скорее 
да, 
чем 
нет

Скорее 
нет, 

чем да

Затруд-
няюсь 
отве-
тить

Да Нет
Скорее 
да, чем 

нет

Скорее 
нет, 

чем да

Затруд-
няюсь 
отве-
тить

Усиление уго-
ловно-право-
вой ответ-
ственности

22,9 19,1 25,7 24,2 8,1 10,1 39,8 19,7 21,2 9,2

Повышение 
культурно-
правового 
уровня со-
знания через 
обретение 
специальных 
знаний, ус-
воения норм, 
убеждений, 
установок

35,1 14,9 25,7 19,2 5,1 34,1 13,8 25,9 18,1 8,1

Организация 
досуговой 
деятельности

24,8 22,1 25,1 23,2 4,8 30,6 16,2 28,2 18,3 6,7

Организация 
альтерна-
тивных мо-
лодежных 
объединений 
конструктив-
ного идейного 
содержания

30,7 18,1 25,2 18,3 7,7 20,8 26,1 19,1 29,3 4,7
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противоправного поведения моло-
дежи, в то время как 43,3% респон-
дентов имеют противоположное 
мнение. То есть относительно ре-
прессивных мер как эффективной 
формы профилактического воздей-
ствия мнения разделились пример-
но поровну.

Относительно необходимости 
повышения уровня правовой куль-
туры как эффективной формы про-
филактики высказались 60,8%, то 
есть более половины опрошенных. 
В то время как всего 34,1% взрос-
лых людей считают данное средство 
неосновным. Данная позиция при-
мерно совпадает с мнением респон-
дентов из числа представителей 
молодежи.

Активизацию досуга как эффек-
тивный метод превенции признают 
49,9% респондентов. 45,2% не счи-
тают досуг успешной мерой профи-
лактики маргинальных проявлений 
среди молодежи. А вот формирова-
ние молодежных объединений кон-
структивного толка как альтерна-
тиву асоциальным формированиям 
более половины взрослых – 55,9% 
– считают вполне действенной и сво-
евременной мерой.

Следовательно, по мнению ре-
спондентов взрослой возрастной 
группы, наиболее действенными 
мерами профилактики асоциаль-
ного поведения являются повыше-
ние культурно-правового уровня 
сознания, а также создание моло-
дежных объединений конструк-
тивного толка. 

Анализ опроса респондентов из 
числа молодежной группы показал 
следующее. 29,8% опрошенных от-
метили, что ужесточение уголов-
но-правовой ответственности мо-
жет являться эффективной мерой 
профилактического воздействия, в 
то время как 61% имеют противо-
положное мнение. Таким образом, 
идею усиления репрессивных мер 
как средства профилактики моло-
дежь не поддерживает. 

По вопросу повышения уров-
ня правовой культуры как 

эффективного метода профилакти-
ки высказались 60%, то есть более 
половины опрошенных. В то время 
как 31,9% считают данное средство 
неосновным.

Вместе с тем отмечается при-
верженность молодого поколения 
к организации досуговых меро-
приятий. Так, активизацию досу-
га как одну из эффективных форм 
профилактики признают 58,8% 
респондентов. А вот организацию 
молодежных объединений кон-
структивного толка как альтерна-
тиву асоциальным формированиям 
лишь 39,9% считают вполне дей-
ственной мерой.

Таким образом, по мнению мо-
лодежной группы опрошенных, 
наиболее эффективными мерами, 
направленными на предотвраще-
ние асоциальных проявлений в 
молодежной среде, являются орга-
низация массового досуга и форми-
рование культурно-правовых сте-
реотипов в поведенческой модели 
личности.

Анализ основных подходов в си-
стеме профилактической деятель-
ности, направленной на предотвра-
щение процесса криминализации 
молодежной среды, проведенный ав-
тором, дает основание полагать, что 
одной из ключевых составляющих 
данной работы является процесс 
формирования основ сознания лич-
ности, усиливающий влияние на 
культурно-правовой вектор данной 
проблемы. 

Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод о том, что 
тенденция распространения кри-
минальных практик в молодежной 
среде современного российского 
общества формируется в результате 
дисфункциональности процесса со-
циализации, включающего и про-
филактическую деятельность госу-
дарственных институтов. Наряду с 
этим, процесс культурно-правовых 
преобразований, происходящий в 
молодежной среде, во многом об-
условлен аномичным состоянием 
социума. 
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Аннотация. Автором отмечается социальная значимость деятельности право-
охранительных органов в условиях изменяющегося общества. Рассматривается 
место полиции в структуре правоохранительных органов. Отмечается специфика 
деятельности российского полицейского, необходимость корреляции его поведе-
ния и принимаемых им решений с социальными ожиданиями, существующими в 
обществе нормами. Анализируется необходимость стереотипного мышления со-
трудника полиции в типовых, повторяющихся ситуациях. Осуществляется соци-
ологический анализ такого явления, как «социальный стереотип». Указываются 
его положительные и отрицательные воздействия на общественное мнение. 
Представляется структура стереотипа и прослеживается его взаимосвязь с тра-
дициями и ценностями, господствующими в обществе. Автор утверждает, что 
усвоение стереотипа происходит в ходе процесса социализации. В качестве ха-
рактерной особенности стереотипа называется его соотнесение с реальностью: то, 
что человеку знакомо – хорошо, что незнакомо – плохо. В статье отмечается, что 
стереотип в профессиональной деятельности полицейского выступает не только 
его характеристикой, но и применяется при оценке его работы социальным окру-
жением. Анализируя исследование, проведенное Фондом общественного мнения 
в марте 2020 г., автор приходит к выводу, что при общей положительной лич-
ностной оценке работы российской полиции стереотип о работе полиции в массо-
вом сознании сложился отрицательный. 
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STEREOTYPES IN PROFESSIONAL  
ACTIVITY OF RUSSIAN POLICE OFFICERS: 

SOCIOLOGICAL ASPECT
Abstract. The author notes the social importance of the activities of law 

enforcement agencies in the context of a changing society. The publication considers 
the place of the police in the structure of law enforcement agencies. The study focuses 
on the specifics of the activity of the Russian police officer, the need to correlate his 
behavior and decisions with social expectations and existing norms in society. The 
need for stereotypical thinking by a police officer in typical, repetitious situations 
is analyzed. Sociological analysis of such phenomenon as “social stereotype” is 
carried out. Its positive and negative effects on public opinion are indicated. The 



– 105 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

structure of the stereotype is presented and its relationship with the traditions and 
values prevailing in society is observed. The author claims that stereotyping takes 
place during the socialization process. A characteristic feature of the stereotype is 
its relation to reality – what is familiar to the person is good, what is unfamiliar is 
bad. The article notes that the stereotype in the professional activity of the police 
officer acts not only as his characteristic, but also can be applied in the assessment 
of his work by the social environment. Analyzing the study carried out by the Public 
Opinion Foundation in March 2020, the author concludes that with the general 
positive personal assessment of the work of the Russian police, the stereotype about 
the work of the police in mass consciousness is negative.

Keywords: law enforcement agencies, police, stereotype, mass consciousness, 
police image, assessment of work of the police.

В организации эффективного 
функционирования общества лю-
бого типа одна из ведущих ролей 
отводится правоохранительным 
структурам, что приобретает особую 
актуальность в периоды системных 
и затяжных во времени социальных 
преобразований. Эскалация различ-
ных конфликтов, повышение напря-
женности и агрессивности у членов 
общества, трансформация привыч-
ных форм организации жизни – все 
это предъявляет особые требования 
как к профессиональным, так и 
личностным характеристикам со-
трудников правоохранительных ор-
ганов. К правоохранительным орга-
нам Российской Федерации, помимо 
прочих военизированных органов, 
осуществляющих оперативную, 
следственную или прокурорскую 
деятельность на основании специ-
альных законов, относится и поли-
ция. Специфика профессиональной 
деятельности сотрудника полиции 
особенным образом воздействует на 
его личностные устои, предъявляя 
определенные требования и преоб-
разуя его в соответствии с необхо-
димым набором профессиональных 
качеств. «Многолетнее, ежедневное 
решение типовых задач совершен-
ствует не только профессиональные 
знания, но и формирует профес-
сиональные привычки, определяя 
стиль мышления и стиль общения, 
оказывает влияние на установки, 
мотивы, ценности. Профессии си-
стемы ОВД в той же степени накла-
дывают специфический отпечаток 
на психический образ человека» [1; 

41]. Жизнь и деятельность человека, 
служащего в полиции, определяет-
ся его профессиональной деятель-
ностью, ведь сотрудник правоохра-
нительных органов, надевая форму, 
обязан соответствовать нормам, го-
сподствующим в социуме, и обще-
ственным ожиданиям, что не мо-
жет не оказывать воздействия на 
личностные характеристики поли-
цейского. А социальные ожидания, 
направленные гражданами на поли-
цейского в форме, известны – соуча-
стие, поддержка, помощь, защита. 

Сотрудник полиции в процессе 
деятельности сталкивается со слож-
ными задачами, от решения кото-
рых иногда зависит жизнь и здоро-
вье граждан. Вместе с тем он и сам 
подвергается различным психоло-
гическим стрессам, многосторон-
нему социальному контролю. Соот-
ветственно, те решения, которые он 
принимает, его действия не всегда 
однозначны и очевидны со сторо-
ны, у граждан могут возникать ка-
узальные атрибуции, в том числе и 
ложные [2; 70]. При этом сотрудник 
полиции при принятии решений о 
проверке документов, о задержании 
и подозрении в нарушении порядка 
действует в соответствии со стерео-
типными схемами, которые не осоз-
наются в данный момент. Ведь чаще 
обычного у полицейского при осу-
ществлении его профессиональных 
функций по охране порядка просто 
нет времени на детальный анализ, 
рассуждения и принятие специфи-
ческого решения. Поэтому в каче-
стве инструментария принятия им 
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решения в типовой ситуации поли-
цейский использует такие харак-
теристики ситуации, как удобнее, 
проще, быстрее – то есть он пользу-
ется стереотипом. 

Отношение к стереотипам в со-
временной социологической науке 
неоднозначно. С одной стороны, под 
стереотипом понимается упрощен-
ное представление о предмете или 
процессе, которое укоренилось в 
массовом сознании. Данное пред-
ставление не является результатом 
опыта отдельно взятого человека. 
Стереотип – это схема, шаблон, ус-
воение которых позволяет в упро-
щенной форме познать социальную 
реальность. Данное понимание сте-
реотипа принадлежит Уолтеру Лип-
пману [3], которого по праву счи-
тают основоположником научного 
исследования социальных стереоти-
пов. Н.П. Суходольская в своей ра-
боте «Социальный стереотип в жиз-
недеятельности людей» [4] отмечает 
его категоричность: то, что знакомо 
человеку – это нечто хорошее, что не 
нужно даже подтверждать опытом, 
а то, что незнакомо, то характеризу-
ется как нечто плохое. 

С другой стороны, под стереоти-
пом понимается динамичная схе-
ма взаимодействия человека с его 
социальным окружением [5]. Ведь 
такие характеристики стереотипа, 
как устойчивость, повторяе мость, 
стандартность, упрощенность вы-
ражают типические характеристи-
ки социального взаимодействия, 
да и вообще взаимодействия всего 
живого. Сложившаяся в обществе 
программа мышления и поведения 
способствует совершению человеком 
тех действий, которые ожидаются 
обществом от конкретного носителя 
определенной социальной роли. Та-
ким образом, социальный стереотип 
экономит человеку время и сокра-
щает затраты энергии на поиск «пра-
вильных», одобряемых социумом, 
решений. Ведь ни один человек не 
может ежесекундно вырабатывать 
характерные лишь для него способы 
реагирования на внешние вызовы, 

поэтому и существуют стереотипы. 
Стереотипы аккумулируют коллек-
тивный опыт, их усвоение позволяет 
человеку ориентироваться в различ-
ных типовых ситуациях. 

Социальный стереотип был 
структурирован американским уче-
ным Г. Олпортом [6], который выде-
лил в стереотипе два среза: первый 
включает в себя получаемую инди-
видом информацию об объективных 
явлениях социальной реальности. 
Данная информация, характеризу-
ющаяся схематизированным и ге-
нерализированным содержанием, 
преобразуется в стереотип. Когни-
тивной основой стереотипа высту-
пает неотъемлемое стремление че-
ловека ко всеобщему упрощению 
познания сложных процессов и си-
стем. Поэтому в условиях большого 
информационного потока человек, 
сталкиваясь с типичной, не требую-
щей детального анализа ситуацией, 
включает механизм стереотипиза-
ции. Второй срез включает в себя 
аксиологический аспект, выражаю-
щийся в оценке объекта или процес-
са с позиций симпатии или антипа-
тии, эмоциональной составляющей 
познавательного процесса. Это, ве-
роятно, выступает основанием для 
противопоставления стереотипа 
(используемого человеком бессозна-
тельно) и рационального мышления. 

Первоначально стереотипы воз-
никают как форма существования 
традиций и ценностей социума. На 
уровне отдельной личности они ус-
ваиваются в ходе социализации, 
выступая одним из элементов ста-
новления человека своим в данной 
социальной группе. Каждый кон-
кретный человек не изучает стере-
отипы в ходе когнитивных процес-
сов, а усваивает и принимает их. В 
связи с этим в сфере социального 
взаимодействия социальные сте-
реотипы призваны: объяснять и 
транслировать существующий со-
циальный порядок, защищать цен-
ностные ориентации конкретных 
социальных групп, обеспечивать 
безболезненную дифференциацию 
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социальных групп, передавать из 
поколения в поколение накоплен-
ный в ходе исторического развития 
социально-культурный опыт. Лич-
ный опыт отдельно взятого предста-
вителя социальной группы по необ-
ходимости дополняется оценками и 
мнениями, господствующими в дан-
ной социальной группе, в обществе 
в целом. Для того чтобы масштаб и 
эмоциональная окраска любого со-
бытия была понятна всем членам 
данного социума, необходимо смо-
делировать такие образы, которые 
передавали бы его суть и которые 
были бы понятны и приняты ши-
рокими массами. При достаточной 
степени повторений данный образ 
станет стереотипным представлени-
ем. Качественной характеристикой 
стереотипа является не стремление 
к истине, а его эмоциональная оце-
ночная составляющая. 

Следует отметить, что стереоти-
пы имеют место не только у самих 
полицейских в ходе реализации их 
профессиональных функций, но они 
распространены и в самом обществе 
по отношению к полицейским. Сте-
реотип в восприятии полицейского 

выступает в качестве одной из форм 
существования образа полиции в це-
лом. Опираясь на эмоциональное вос-
приятие социального объекта, стере-
отип формирует положительный или 
отрицательный образ. Для формиро-
вания положительного стереотипа по 
отношению к сотрудникам полиции 
необходимо соблюдение трех неиз-
менных составляющих деятельности 
полиции: информирование, убежде-
ние, ожидаемое поведение. 

Стереотип в восприятии поли-
цейского формирует соответствую-
щее общественное мнение и отноше-
ние к сотрудникам в форме, поэтому, 
опираясь на исследования, иници-
ированные Фондом общественного 
мнения (ФОМ), проанализируем от-
ношение россиян к полиции. 

По результатам опроса 1500 ре-
спондентов [7], принявших участие 
в исследовании ФОМ в марте теку-
щего года, 64% опрошенных, к по-
лиции относятся положительно. 
Однако мнения по поводу преоб-
ладающего отношения к полиции 
среди населения разделились прак-
тически поровну (рис. 1) – положи-
тельно (41%), отрицательно (41%).

1– положительно; 2 – отрицательно; 3 – затрудняюсь ответить

Рисунок 1. Преобладающее у населения отношение к работникам полиции, 
по мнению респондентов
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В качестве промежуточного вы-
вода можно сказать о том, что стере-
отип в восприятии современного по-
лицейского у россиян неоднозначен. 
Хотя на уровне конкретной личности 
преобладающая часть опрошенных 
положительно относятся к полицей-
ским. Скорее всего, такие результа-
ты при характеристике отношения к 
полицейским мы получаем из-за до-
статочно низкой оценки работы по-
лиции (рис. 2). Всего 27% опрошен-
ных оценили работу полицейских 
на «отлично» и «хорошо», 55% дали 
низкие оценки («удовлетворитель-
но», «плохо» и «очень плохо»).

При этом хочется отметить, что 
44% опрошенных в последнее время 
не имели никаких дел с полицией. 
Из взаимодействующих в последнее 
время с полицией у 31% респонден-
тов осталось положительное впечат-
ление, а в целом оценки эффектив-
ности ее работы достаточно низкие 
(рис. 2). Какова же причина? На наш 

взгляд, причина невысокой оценки 
эффективности работы полиции за-
ключается в сформировавшемся в 
массовом сознании отрицательном 
стереотипе в восприятии полиции и 
ее деятельности. Как же иначе мож-
но объяснить расхождение в оценке 
собственного отношения к полицей-
скому и отношения к нему же всего 
социума? 

Подводя итог, хочется отме-
тить, что стереотипы являются 
неотъемлемой составляющей про-
фессиональной деятельности поли-
цейского. С одной стороны, поли-
цейскому свойственно стереотипное 
мышление при принятии решений 
в типовых ситуациях, что несколь-
ко упрощает его работу и сокраща-
ет время при реализации его про-
фессиональных контролирующих 
функций. А с другой стороны, со-
циальный стереотип в восприятии 
полицейского больше отрицатель-
ный, чем положительный, хотя 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как, по Вашему мнению, работает сегодня полиция, как она справляется 

со своими обязанностями – отлично, хорошо, удовлетворительно,  
плохо или очень плохо?» (в %)
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преобладающая часть населения в 
личностном плане к полицейским 
относится положительно. Данные 
проанализированного исследова-
ния заставляют нас задуматься о 

необходимости реализации россий-
ской полицией мероприятий по из-
менению социального стереотипа в 
восприятии сотрудника полиции и 
оценке его деятельности. 
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МАКДОНАЛЬДИЗАЦИЯ ДЕТСТВА КАК ПОСЛЕДСТВИЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ТИП РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
(Рецензирована)

 Аннотация. В данной статье обсуждается понятие макдональдизации дет-
ства в контексте последствий процессов глобализации в современном обществе. 
На основе идеи Дж. Ритцера о макдональдизации как типе рациональности, 
имеющем место в современном обществе, доказывается правомерность проек-
ции данной трактовки на пространство детства. Указано, что макдональдизация 
детства является одним из значимых типов рациональности, набирающих обо-
роты в современном пространстве детства. В статье даны авторские определения 
понятиям: макдональдизация детства и рефлексивность детства. Обсуждается 
понимание тенденции глобализации детства, охарактеризованы особенности 
макдональдизации детства как одного из типов рациональности современного 
общества. Обоснована необходимость анализа процессов макдональдизации, их 
взаимосвязь с другими проявлениями глобализации: усиление мировой стра-
тификации и социального неравенства детства, глобализация рисков детства и 
рост его рефлексивности, увеличение роли потребления в детстве, роста детских 
мобильностей. 

Доказывается, что последствия глобализации отражают специфику и направ-
ленность изменений в пространстве современного детства. Делается акцент на 
их взаимозависимости и противоречивости. Показано, что трактовка процессов 
макдональдизации детства отчасти может противоречить такому последствию 
процессов глобализации, как усиление рисков детства. Рассматриваются такие 
проявления глобализации, как рост сферы потребления современных детей, уве-
личение мобильностей детей. В статье отмечается, что обсуждение макдональди-
зации детства и других тенденций глобализации детства вводит в повестку дня 
социологии детства ряд тем, которые пока не находят должного отражения в со-
циологической литературе о детстве.
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THE MCDONALDIZATION OF CHILDHOOD  
AS A CONSEQUENCE OF GLOBALIZATION  

AND THE TYPE OF RATIONALITY IN MODERN SOCIETY
Abstract. The article discusses the concept of McDonaldization of childhood in 

the context of the consequences of globalization processes in modern society. The 
validity of the projection of  McDonaldization on the space of childhood is proved 
based on the idea of G. Ritzer about McDonaldization as a type of rationality that 
takes place in modern society. It is proved that the McDonaldization of childhood 
is one of the significant types of rationality that are gaining momentum in the 
space of childhood. The author’s definitions of the concepts are given in the article: 
McDonaldization of childhood and reflexivity of childhood. The understanding of the 
trend of childhood globalization is discussed, and the features of McDonaldization 
of childhood as one of the types of rationality of modern society are characterized. 
The necessity of analyzing the processes of McDonaldization and their relationship 
with other manifestations of globalization is substantiated: increasing global 
stratification and social inequality in childhood, globalizing the risks of childhood 
and increasing its reflexivity, increasing the role of consumption in childhood, 
and increasing child mobility. It is proved that the consequences of globalization 
reflect the specifics and direction of changes in the space of modern childhood. The 
emphasis is placed on their interdependence and inconsistency. It is shown that 
the interpretation of the processes of McDonaldization of childhood may partially 
contradict such a consequence of the processes of globalization as an increase in the 
risks of childhood. But at that time, it successfully explains such manifestations of 
globalization as the growth of the sphere of consumption of modern children, and 
the increase in the mobility of children. The article notes that the discussion of the 
McDonaldization of childhood and other trends in the globalization of childhood 
introduces a number of topics to the agenda of the sociology of childhood that are not 
yet properly reflected in the sociological literature on childhood.

Keywords: McDonaldization of childhood, globalization of childhood, 
stratification of childhood, reflexivity of childhood, mobility of childhood.

Идея глобализации, которая 
связывается с процессами, направ-
ленными на формирование единого 
мирового пространства, позволяет 
говорить об обществе не как о номи-
нальной, условной, статистической 
общности или абстрактной катего-
рии, а как о реальной целостности, 
которая возникает относительно не-
давно, во второй половине XX в. С 
тех пор масштаб зависимостей раз-
личных сообществ только возраста-
ет, становится глобальным. 

 Проекция идеи глобализации, 
связанной с созданием единого ми-
рового сообщества – мегаобщества, 
на пространство детства позволя-
ет говорить о различных проявле-
ниях, являющихся одновремен-
но и последствиями тенденции 
глобализации, которые в каждом 
случае обеспечивают своеобразие 

конкретного детства. Цель статьи 
состоит в анализе макдональдиза-
ции детства как одного из послед-
ствий тенденции глобализации и 
одного из современных типов раци-
ональности, чья значимость возрас-
тает в современном обществе. Для 
достижения поставленной цели 
укажем следующие задачи: 1) рас-
смотрение тенденции глобализации 
детства, 2) анализ особенностей 
макдональдизации детства как од-
ного из типов рациональности со-
временного общества, 3) рассмотре-
ние специфики макдональдизации 
детства в контексте других послед-
ствий глобализации детства. 

Тенденция глобализации дет-
ства. Процессы глобализации 
детства А.В. Толстокорова связы-
вает преимущественно с междуна-
родной миграцией и мобильностью, 
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с возможностями перемещений со-
временных детей, которые имеют 
пространственное и временное из-
мерения [1; 225-232]. Н.К. Поли-
ванова рассуждает о глобализации 
детства в контексте того, что «расту-
щая миграция населения, глобаль-
ная экономическая интеграция, 
рост демократий по всему миру, но-
вые модели торговли, унификация 
и глобализация ценностей, а также 
рост благосостояния и неравенства 
в доступе к этому благосостоянию, 
…стремительное развитие техноло-
гий» неоднозначно и разнонаправ-
лено трансформируют детство [2; 
5]. На наш взгляд, глобализация 
детства представлена не только про-
цессами возрастающей мобильности 
детей, усиливающейся зависимо-
стью положения детей от процессов, 
протекающих на мировой арене, но 
также и процессами унификации 
детства. Для нас важно, что сегодня 
происходит формирования единого 
глобального пространства детства, 
размываются, а иногда и стираются, 
границы между «разными детства-
ми», и, что особенно значимо, воз-
никают схожие условия взросления 
современных детей. 

Проявлениями глобализации 
детства могут быть следующие вза-
имосвязанные, имеющие место в 
современном обществе процессы: 
1) усиление мировой стратификации 
и социального неравенства детства; 
2) глобализация рисков детства и 
рост его рефлексивности; 3) увели-
чение роли потребления в детстве; 
4) рост детских мобильностей; 5) ин-
форматизация детства; 6) виртуали-
зация детства; 7) распространение 
идеи прав ребенка, и в том числе 
– права на участие в решении во-
просов, касающихся их жизней, за-
трагивающих их интересы; 8) мак-
дональдизация детства. Все эти 
процессы, кроме макдональдизации 
детства, и ранее привлекали внима-
ние ученых [3, 4, 5], однако авторы 
не концентрировались на их обсуж-
дении в ракурсе глобализации. В 
данной работе рассматривается идея 

макдональдизации детства в кон-
тексте некоторых из указанных про-
явлений глобализации детства под-
робнее с учетом того, что выбранная 
оптика будет задавать общую рамку 
выявления унифицированных про-
цессов, протекающих у детей в раз-
ных точках земного шара, и не по-
ставит своей целью концентрацию 
на индивидуальных и конкретных 
детствах. Обращение к последним 
обусловлено стремлением проиллю-
стрировать примерами последствия 
глобализации детства, которые тес-
но связаны между собой. 

Особенности макдональдиза-
ции детства как одного из ти-
пов рациональности современного 
общества. Важным проявлением 
тенденции глобализации детства 
является макдональдизация по-
следнего. Макдональдизация как 
один из типов рациональности, ха-
рактерный для современного обще-
ства, на наш взгляд, несомненно, 
является результатом процессов 
глобализации, поскольку воспроиз-
водство этого типа рациональности 
в мире стало возможно благодаря 
изменившимся коммуникативным 
технологиям, усилившим процессы 
интеграции, унификации и взаимо-
зависимости людей по всему миру. 
На основе концепта макдональдиза-
ции Дж. Ритцера [6] под макдональ-
дизацией детства мы понимаем 
процессы и явления в пространстве 
детства, базирующиеся на принци-
пах работы ресторана быстрого об-
служивания: эффективность, каль-
кулируемость, предсказуемость и 
контроль, которые, с одной сторо-
ны, предлагают механизм, обеспе-
чивающий наиболее быстрый путь 
к желаемой цели, но, с другой сторо-
ны, влекут непредвиденные послед-
ствия в пространстве детства. 
Можно отметить, что современное 
детство подвержено процессам мак-
дональдизации, как и все сферы со-
временного глобализирующегося об-
щества. Макдональдизация детства 
проявляется, например, в зачатии 
и рождении детей, их воспитании 



– 113 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

и образовании и других практиках, 
связанных с детьми. Так, чтение ро-
дителями на ночь детям книг может 
заменяться чтецом в аудиоформате. 
По данным опроса Института фон-
да «Общественное мнение» (Ежене-
дельный опрос «ФОМнибус», 18–19 
октября 2014 г., 43 субъекта РФ, 
100 населенных пунктов, 1500 ре-
спондентов), на открытый вопрос, 
который задавался респондентам, 
у которых есть дети (отвечали 68% 
респондентов): «Почему Вы не чита-
ете (не читали) ребенку книжки?», 
один из полученных вариантов от-
вета в пункте «другое» звучал так: 
«Для этого сейчас есть Интернет» 
[7]. Такие сайты в Интернете, как 
у российской электронной школы, 
информационный портал всерос-
сийской олимпиады школьников 
– являются примерами макдональ-
дизированных структур, влияние 
которых на нашу жизнь неоднознач-
но. С одной стороны, новые техноло-
гии, новые средства коммуникации 
облегчают ее, делая более комфорт-
ной, позволяют быстрее и эффектив-
нее достичь желаемой цели, с дру-
гой – способствуют дегуманизации 
человеческих отношений, на что и 
указывает Дж. Ритцер [6; 499-500]. 
Однако в отличие от Дж. Ритцера, 
который рассматривал различные 
негативные последствия макдональ-
дизации всего лишь как ее ирраци-
ональные проявления, мы считаем, 
что нужно рассматривать непред-
виденные латентные последствия 
макдональдизации детства на более 
глубоком уровне, а именно – как си-
стемное качество. 

Макдональдизация детства в 
контексте последствий глобализа-
ции детства. Макдональдизация 
детства тесно связана с последстви-
ями глобализации, в частности с 
усилением процессов мировой стра-
тификации детства. Сегодня, как 
никогда ранее, увеличивается рас-
слоение, непосредственно затраги-
вающее интересы детей. Мировая 
стратификация детства предполага-
ет, что повсеместно положение детей 

определяется на основе мировых 
показателей, оснований, факторов 
утверждения социального неравен-
ства, источником которых преиму-
щественно является западный мир. 
Макдональдизация как тип раци-
ональности, задаваемый современ-
ным обществом, показывает наибо-
лее быстрый и эффективный путь 
к вершине этих иерархий, путь к 
желаемой цели, пройти по которо-
му суждено далеко не всем детям, а 
лишь тем, у кого есть соответству-
ющие возможности. В этом плане 
макдональдизация детства высту-
пает для каких-то детей механизмом 
включения, а для кого-то способом 
исключения из мирового простран-
ства. Например, успешное/неуспеш-
ное прохождение процедуры ЕГЭ от-
крывает/закрывает доступ детям к 
соответствующим возможностям. 

С мировой стратификацией дет-
ства и процессами макдональди-
зации детства как проявлениями 
глобализации тесно связано и такое 
последствие глобализации, как уси-
ление мировых рисков детства 
как системного производства опас-
ностей, затрагивающих всех детей 
в современном обществе. Риски уни-
фицируют детство, задавая реально 
или потенциально опасную среду 
взросления. 

«Среда незнания» общества ри-
ска как среда, генерирующая ри-
ски, как среда неизвестных ответов 
на неизвестные вопросы становится 
общей для современного общества 
и детства, поскольку она определя-
ет и унифицирует всех детей перед 
новыми рисками, помещает их в си-
туацию неопределенности, от кото-
рой не существует «страховки». На-
копительный эффект новых рисков 
унифицирует всех детей, задавая 
рискованную среду взросления для 
всех них. 

Вместе с тем макдональдизация 
детства может выступить инстру-
ментом предвидения возможных ри-
сков детства, что, в конечном счете, 
работает на рефлексивность детства 
вообще, повышает рефлексивность 
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рисков детства в частности и, в 
конечном итоге, в определенных 
контекстах может способствовать 
снижению рискогенности среды 
детства. Под рефлексивностью дет-
ства понимаем концентрацию вни-
мания агентов, которые так или 
иначе связаны с пространством 
детства, на критическом анализе 
принятия ими определенных реше-
ний, ситуаций и моментов совер-
шения ими выборов, от которых за-
висит специфика социальной среды 
детства. Рефлексивность рисков 
детства предполагает понимание 
того, что выбор в пользу производ-
ства определенного блага для детей 
сопровождается ростом опасностей 
для них. 

Современные риски детства, 
стратифицированность детства и 
его макдональдизация тесным об-
разом связаны со сферой детско-
го потребления. Рост значимости 
сферы детского потребления с со-
ответствующей ей инфраструкту-
рой – «соборами» потребления – вы-
ступает общей канвой современного 
глобализирующегося общества. Так 
же, как и другие проявления глоба-
лизации, эта тенденция унифициру-
ет детство, задает потребительские 
ориентации взросления современ-
ных детей, показывает им, к чему 
нужно стремиться, чем обладать в 
обществе потребления, чтобы быть 
вписанным в него. Процессы мак-
дональдизации детства, напрямую 
связанные со сферой детского по-
требления, рационализируя послед-
нюю, показывают сам механизм 
вхождения в нее детей. 

Д.К. Тихазе, А.С. Курилова ука-
зывают на три основные концепции 
детей-потребителей [8; 209]: 

1) дети – это активные субъекты 
в потребительских практиках; 

2) жертвы манипуляции потре-
бительской культуры; 

3) реальные потребители, одно-
временно активные и уязвимые в по-
требительских практиках. 

Мы считаем все эти концеп-
ции продуктивными и уместными 

в определенных контекстах. Но то, 
что объединяет их все, – это идея 
(не)вписанности современных де-
тей в сферу потребления. Эту (не)
вписанность можно представить в 
виде континуума, где на одном по-
люсе находятся те, кто исключены 
из этой сферы, это «дети-зрители» 
чужого «бала», (например, дети из 
российской глубинки), а на другом 
– «дети-участники» (например, дети 
шоу-звёзд) этого «пиршества». При-
менительно к последней категории, 
на наш взгляд, макдональдизация 
детства выступает инструментом 
утверждения их привилегирован-
ных социальных позиций. Но и та, 
и другая социальная категория де-
тей взрослеют в условиях разной 
степени приближенности к реалиям 
общества потребления, и в этом пла-
не можно говорить об унификации 
ситуации их взросления.

Еще одно проявление глобализа-
ции современного социума – это его 
стремительная изменчивость и под-
вижность. З. Бауман использует в 
этом контексте метафору текучести, 
Дж. Урри говорит о мобильностях. 
Меняющиеся формы коммуника-
ции в глобализирующемся обществе 
изменяют социально организован-
ную жизнь. Эти процессы сказыва-
ются на всех без исключения членах 
общества и, в том числе, на детях 
как важной части его социальной 
структуры. Фактические и потенци-
альные перемещения людей, вещей, 
капиталов, информации, рисков и 
т.д. трансформируют социальность 
современного общества в целом и со-
циальность детства в частности, на-
деляя ее характеристиками мобиль-
ности, текучести, изменчивости.  
В то же время мобильность де-
тей становится в большей степе-
ни структурно организованной, 
регламентированной и контроли-
руемой, что вписывается в идею 
макдональдизации детства, пред-
полагающей наличие этих базовых 
характеристик. Доказательствами 
последнего может служить досуг 
современных детей, который стал 
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«запланированной спонтанностью» 
[9] благодаря, например, возраста-
ющей нагрузке на них как в обще-
образовательной школе, так и в 
рамках дополнительного образова-
ния. Желание контролировать де-
тей приводит к тому, что родители 
стремятся максимально структури-
ровать время ребенка; они устанав-
ливают ребенку и себе на гаджеты 
программы, позволяющие отсле-
живать местоположение их детей и 
т.д. Проблематике детских мобиль-
ностей в ракурсе физических пере-
мещений посвящена диссертация  
Е. Купряшкиной [10]. 

Мобильности детей в современ-
ном глобальном обществе соверша-
ются в различных пространствах: 
реальном (физическом), виртуаль-
ном, воображаемом. М. Линдстром 
одну из глав своей книги называет 
«кибернетический ребёнок», в ней 
автор обсуждает вопросы значения 
мобильного брендинга для совре-
менных детей, проблематику дет-
ского маркетинга в виртуальности 
[11]. Тем самым признается факт 
того, что виртуальные перемеще-
ния, напрямую связанные с ин-
форматизацией детства, являются 
реальностью глобализирующегося 
общества, предъявляющего тре-
бование сегодняшним детям: все  
24 часа в сутки быть «на связи», 
чтобы поспевать за меняющейся ре-
альностью: своевременно получать 
информацию об изменившемся рас-
писании, задании на дом, сеансах в 
кинотеатре и т.д. Телефоны, страни-
цы в социальных сетях и т.д. как со-
временные средства коммуникации 
позволяют достичь этих целей [12], 
но вместе с тем схлопывают время, 
делают его структурно организован-
ным, подчиненным конкретной за-
даче, что соответствует принципам 
макдональдизации детства как клю-
чевому типу рациональности. В свя-
зи с этим доступ к средствам комму-
никации детей становится важным 
стратифицирующим фактором в со-
временном глобализирующемся об-
ществе. По данным нашего опроса, 

в котором юноши и девушки, в 2018 
г. перешагнувшие законодательную 
границу, т.е. в возрасте 18-ти лет и 
+2 года, отмечали, в каком возрас-
те в их собственной биографии про-
изошло одно из 77 событий (N=774; 
метод онлайн-анкетирования ВНИК 
под рук. С.Н. Майоровой-Щегловой, 
2018 г.). Так, было выяснено, что 
средний возраст появления у них 
телефона – 9,37 года, аккаунта в со-
циальных сетях – 12,06 года. Мож-
но предположить, что у следующего 
поколения (рожденные в 2010-е гг. 
и позже) эти возрастные параметры 
будут еще ниже, т.к. они уже роди-
лись в цифровой среде.

К детским мобильностям мож-
но отнести также воображаемые 
перемещения – например, пред-
ставления детей о предстоящих 
перемещениях или воспоминания 
о прошедших туристических поезд-
ках. Мы не склонны рассматривать 
виртуальные, воображаемые, ре-
альные перемещения исключитель-
но как исчерпывающие, самостоя-
тельные или даже противостоящие 
типы. Скорее, это дополняющие 
друг друга перемещения с преоб-
ладанием того или иного типа в 
какие-то моменты времени. Так, 
например, может быть реальность 
виртуальной, как и виртуальность 
реальной (М. Кастельс). Причем 
границы между ними стираются 
благодаря тому, что в определенный 
момент времени одна реальность 
замещает другую, в другой момент 
– происходит обратное, благодаря 
чему дети становятся «челноками» 
в перемещениях между «пульси-
рующими» реальностями, и этому 
также способствует развитие про-
цессов макдональдизации детства. 
В частности, это происходит, когда 
дети принимают участие в интер-
нет-олимпиадах, когда родители с 
помощью электронной регистрации 
записывают детей в образователь-
ные учреждения, детские лагеря, 
поликлиники и т.д. 

В целом детские мобильно-
сти можно считать проявлением 
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глобализации детства, поскольку 
жизнь детей в обществе мобильно-
стей унифицирует всех детей в пла-
не предъявляемых к ним и их роди-
телям требований: ребёнок должен 
быть мобильным, использовать со-
временные средства перемещения, 
способы коммуникации, чтобы быть 
вписанным в этот социум.

Подчеркнем взаимосвязь и про-
тиворечивость последствий глоба-
лизации детства, а также отметим, 
что обозначенными в статье прояв-
лениями эти процессы не ограничи-
ваются. Последовательность рассмо-
трения последствий глобализации 
детства в данной статье не отражает 
соответствующую степень их значи-
мости для детства и общества, мы не 
выстраиваем иерархии этих послед-
ствий, скорее, обсуждаем те из них, 
что привлекают наше внимание в 
контексте идеи макдональдизации 
детства.

Наше пристальное внимание к 
процессам макдональдизации как 
типу рациональности и послед-
ствию тенденции глобализации, а 
также его взаимосвязи с другими 
проявлениями глобализации связ-
но с тем, что именно эти процессы 
отражают специфику и направлен-
ность изменений в пространстве со-
временного детства. 

 В заключение отметим, что об-
суждение макдональдизации дет-
ства и других тенденций глобали-
зации детства вводит в повестку 
дня социологии детства ряд тем, 
которые пока не находят должного 
отражения в научной литературе, 
например, это проблематика доми-
нирующих типов рациональности 
в пространстве современного дет-
ства, это вопросы эмпирических 
кросс-культурных междисципли-
нарных исследований последствий 
глобализации детства и другие. 
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(Рецензирована)
Аннотация. В статье последовательно рассматриваются проблемы социаль-

ной напряженности, что включает в себя анализ сущности социальной напря-
женности и определение ее оснований в обществе. Отправной точкой исследо-
вания становится определение специфики заданных культурой и обществом 
потребностей человека, а также их отношения к системе приоритетов лич-
ности. В рамках статьи обосновывается, что характер потребностей человека 
и мера их реализации напрямую связаны с уровнем удовлетворенности соци-
альной ситуацией. При этом низкий уровень удовлетворенности основных по-
требностей рассматривается как важное условие формирования социальной 
напряженности. Авторы исходят из классического для социологии понимания 
иерархии потребностей. Однако полагают, что в эпоху постмодерна нередки 
случаи подмены (своего рода сублимации потребностей). Нереализованные за-
просы, сублимируемые участниками социальных практик в достижение несу-
щественных целей, приводят к ситуации аномии, а также нередко становятся 
основанием социальной конфликтности. Также в статье обращается внимание 
на то, что сама социальная напряженность может быть объектом интерпрета-
ции, в результате которой происходит изменение характеристик мировоззре-
ния членов общества. Результатом подобного рода явления становится выплеск 
социальной напряженности в определенном направлении, что несет в себе су-
щественные социальные риски. В заключение делаются выводы о значении со-
временных информационных процессов как фактора актуализации или сниже-
ния социальной напряженности.
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SOCIAL TENSIONS:  
FACTORS OF EMERGENCE AND UPDATING

Abstract. The article consistently addresses the problems of social tension, which 
includes an analysis of the essence of social tension and the definition of its grounds 
in society. The starting point of the study is to determine the specificity of human 
needs specified by culture and society, as well as their relationship to the system of 
priorities of the individual. The article justifies that the nature of human needs and 
the measure of their realization are directly related to the level of satisfaction with 
the social situation. At the same time, the low level of satisfaction with basic needs 
is considered to be an important condition for the formation of social tension. The 
authors come from a classical understanding for sociology of the hierarchy of needs. 
However, it is believed that in the post-modern era it is not uncommon to replace 
(a kind of sublimation of needs). Unrealized requests sublimated by participants in 
social practices to achieve non-essential goals lead to a situation of anomaly and also 
often become the basis of social conflict. The article also draws attention to the fact 
that social tensions themselves can be the object of interpretation, as a result of which 
the characteristics of the world view of members of society change. The result of 
this kind of phenomenon is a spillover of social tension in a certain direction, which 
carries significant social risks. Conclusions are drawn on the importance of modern 
information processes as a factor in mainstreaming or reducing social tensions.

Keywords: social tension, society, needs, culture, values, information processes, 
social risks.

Исследование социальных про-
цессов не есть сугубо теоретиче-
ская область науки, целью которой 
является исключительно прирост 
знания. Социальные исследования 
имеют четко выраженный практи-
ко-ориентированный подтекст, по-
скольку имеет место создание раз-
витой теоретико-методологической 
базы для осмысления социальной 
действительности, поиска наиболее 
значимых проблем общества и путей 
их разрешения. Даже при рассмо-
трении проблемы в данном ключе 
(например, в рамках структурного 
функционализма) обнаруживаются 
многочисленные примеры теорети-
ческих разработок, ориентирован-
ных на раскрытие причин и осно-
ваний различного рода социальных 
нарушений. Так, например, в ис-
следованиях, посвященных факто-
рам интенсификации политических 
процессов, проецируются и послед-
ствия подобного рода усложнения 
социальной динамики [1].

Эти разработки в дальнейшем 
ложатся в основу прикладных соци-
альных исследований, основная за-
дача которых состоит в определении 

наиболее опасных социальных со-
стояний, тенденций их развития и 
основных причин, которые обуслов-
ливают их возникновение. Так, на-
пример, в работах Э. Дюркгейма и 
Р. Мертона можно обнаружить по-
следовательное раскрытие вопро-
са о природе и основаниях возник-
новения социальной аномии [2, 3]. 
Сходную ориентацию имеют и рабо-
ты Т. Парсонса, в рамках которых 
раскрывается социальное значение 
баланса институциональных струк-
тур, а также риски, связанные с их 
рассогласованием [4].

В этом контексте суждение  
А. Гофмана, согласно которому од-
ним из основных трендов теорети-
ческой социологии становится ис-
следование социальных нарушений, 
видится вполне закономерным и обо-
снованным [5]. В данном случае соци-
альное познание представляет собой 
своеобразную диагностику состоя-
ния общества, на основании которой 
могут быть поставлены актуальные 
проблемы, требующие вмешатель-
ства представителей власти, а так-
же предложены возможные пути 
их разрешения. Настоящая работа 
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имеет именно такой, проблемно-
ориентированный, характер. В осно-
ве исследования лежит установка на 
исследование феномена социальной 
напряженности как фактора обо-
стрения конфликтности в обществе. 
Мы исходим из той предпосылки, 
что неудовлетворенность условиями 
социальной жизни задает потенци-
ал участия членов общества в раз-
личного рода конфликтных сцена-
риях, при этом может иметь место 
существенное расхождение между 
исходными причинами роста напря-
женности и теми поводами, которые 
используются для ее актуализации 
и выплеска. Это заставляет обратить 
существенное внимание на два важ-
ных момента:

– собственно сущность и основа-
ния социальной напряженности;

– социальные механизмы ак-
туализации напряженности и ее 
перенаправления.

Рассмотрим по порядку каждый 
из обозначенных аспектов, начиная 
с вопроса о сущности социальной 
напряженности. Для его последо-
вательного прояснения необходимо 
первоначально осветить такую про-
блему, как характер социальных по-
требностей членов общества и уро-
вень их удовлетворения.

Вопросу изучения потребностей 
в исследовательской литературе 
уделено довольно много внимания. 
В частности, существуют исследо-
вания в области биологического, 
экономического, психологического 
знания, а также культурологиче-
ские разработки, в рамках которых 
ставится вопрос о природе потреб-
ностей, их культурно и социально 
обусловленной трансформации, со-
отношении базовых и дополнитель-
ных потребностей и т.д. Для нас 
наибольший интерес в данном слу-
чае представляет такой аспект, как 
изменение потребностей человека 
под влиянием внешних социаль-
ных и культурных факторов. Это 
имеет значение по той причине, что 
уровень удовлетворенности членов 
общества сложившейся ситуацией 

в значительной степени зависит от 
того, насколько она отвечает кру-
гу сложившихся у них актуальных 
потребностей. В свою очередь, не-
удовлетворенность социальной си-
туацией представляет собой одно из 
важнейших оснований возникнове-
ния и роста напряженности.

Рассматривая вопрос о природе 
и специфике потребностей, следует 
отметить, что существуют базовые 
потребности человека и момент их 
интерпретации, в ходе которой эти 
потребности становятся объектом 
рефлексии и дальнейшей обработ-
ки (которая включает в себя оценку 
конкретной сферы нужд человека, 
адаптацию стратегии поведения в 
соответствии с возникшей потреб-
ностью, выстраивание на основа-
нии сложившегося набора нужд 
системы приоритетов и т.д.). Те-
матике базовых потребностей су-
щественное внимание уделил из-
вестный исследователь А. Маслоу, 
разработавший теорию иерархии 
базовых потребностей человека, 
актуализация которых происходит 
по мере удовлетворения нужд чело-
века, начиная от наиболее простых 
и заканчивая наиболее сложными. 
Пирамида потребностей Маслоу 
представляет собой наглядное ото-
бражение естественной иерархии 
человеческих нужд, которые, по 
мнению исследователя, изначаль-
но обладают различным уровнем 
приоритетности. Первичной в дан-
ной теории является потребность 
в жизнеобеспечении (сон, еда, воз-
дух, вода), далее следует стремле-
ние к безопасности (сохранность 
жизни, личной собственности и 
т.д.), стремление к социальной 
принадлежности (дружба, обще-
ние, включенность в социальные 
группы), стремление к признанию 
и, наконец, стремление к саморе-
ализации. По мнению Маслоу, по-
требности базового характера име-
ют более приоритетное значение и 
потому актуализируются в первую 
очередь, в то время как более слож-
ные потребности проявляются в 
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том случае, когда базовые потреб-
ности уже удовлетворены.

В исследовательской практике 
присутствует развернутая и раз-
ноплановая критика теории Мас-
лоу. Она связана как с отражени-
ем актуальных примеров системы 
приоритетов, отличной от пред-
ставленной в его схеме, так и с рас-
смотрением не указанных в его те-
ории потребностей, роль которых 
признается в поведении человека 
весьма значимой [6].

На наш взгляд, одной из серьез-
ных причин того, что теория Маслоу 
не вполне отвечает действительно-
сти, является то, что она не учиты-
вает культурно-ценностный и соци-
ально-интерпретативный аспекты 
потребностей человека. Остановим-
ся на данном моменте подробнее.

Одной из важных способностей 
человека является способность к 
рефлексии – осмыслению собствен-
ной жизни, ее условий, возможно-
стей, целей и т.д. В результате реф-
лексивного осмысления жизненных 
процессов происходит их углублен-
ное понимание. Вместе с тем всякое 
осмысление основных аспектов жиз-
ни человека есть одновременно их 
интерпретация, что предполагает 
привнесение в социальную картину 
мира творческих, интерпретатив-
ных способностей человека. Данный 
концепт нашел развернутое отраже-
ние в теории социального конструк-
тивизма [7]. Для нас в данном слу-
чае ключевое значение имеет то, что 
интерпретация потребностей пред-
полагает их трансформацию, кото-
рая предполагает привнесение в рас-
смотрение конкретной потребности 
оценочного и ценностного аспектов, 
а также формирование представле-
ний о наиболее актуальных путях 
удовлетворения нужд человека. В 
результате, например, некая общая 
потребность может трансформиро-
ваться под влиянием культурного 
аспекта общепринятой ее интерпре-
тации. В частности, например, по-
требность в признании задает такие 
распространенные в наше время 

тенденции, как стремление к сим-
волическому обоснованию собствен-
ной значимости через приобретение 
«элементов престижа» – дорогих 
гаджетов, брендовой одежды и т.д. 
Примеры трансформации потреб-
ностей под влиянием культурных 
факторов весьма обширны. Это за-
трагивает не только стремление к 
признанию, но и, например, стрем-
ление к самоактуализации лич-
ности, в протестантской традиции 
широко связываемое с достижением 
материального благополучия. 

В целом следует отметить, что 
область социальных ценностей – это 
трансформированная в культурной 
среде система приоритетов, связь 
которой с иерархией потребностей в 
ряде случаев имеет условный харак-
тер. И, напротив, все более распро-
страненной становится ситуация, 
когда социальные ценности опреде-
ляют трактовку и оценку области 
потребностей человека, способствуя 
выстраиванию определенной их ие-
рархии. Это объясняет, например, 
такие «контрпримеры» теории Мас-
лоу, как случаи самопожертвования 
во имя высоких социальных целей. 
Как отмечает Э. Дюркгейм, в обще-
ствах с преобладанием коллектив-
ных ценностей добровольный уход 
из жизни, если он сопряжен с поль-
зой для общества, является нормой 
[2]. В данном случае имеет место 
четко выраженный приоритет со-
циального над личным, прописан-
ный на уровне ценностной струк-
туры преобладающего в обществе 
мировоззрения.

Здесь следует сделать важный 
вывод, который имеет большое 
значение для дальнейшего иссле-
дования. Культурные факторы (в 
частности, характер преобладаю-
щих ценностей и способ трактовки 
конкретных потребностей) опреде-
ляют способ отношения к тем или 
иным потребностям человека и, 
соответственно, могут способство-
вать либо их актуализации, либо, 
напротив – подавлению. Рассмо-
тренный выше пример культурно 
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детерминированного подавления 
стремления к самосохранению на-
глядно демонстрирует, насколько 
мощным является влияние культур-
ных факторов в данном случае. Со-
ответственно, мы можем наблюдать 
ситуации диаметрально противопо-
ложного характера в плане актуа-
лизации или, напротив, подавления 
конкретных базовых потребностей 
человека в зависимости от того, ка-
ковы характеристики культуры. 
Этот аспект имеет значение потому, 
что уровень удовлетворенности че-
ловека не есть статичная величина, 
которая может быть определена на 
основании анализа соотношения ба-
зовых потребностей человека и его 
актуальной ситуации. Сами потреб-
ности вариативны, и потому при од-
ном и том же уровне качества жизни 
один человек может быть доволен 
сложившейся ситуацией, в то время 
как другой будет испытывать суще-
ственный дискомфорт.

Перейдем к такому вопросу, как 
соотношение потребностей членов 
общества и характера их удовлет-
ворения, с одной стороны, и соци-
альной напряженности – с другой. 
Удовлетворение социальных по-
требностей членов общества име-
ет фундаментальное значение для 
формирования у них позитивного 
отношения к окружающей их соци-
альной ситуации. Вместе с тем, го-
воря о социальной напряженности, 
мы подразумеваем момент несоот-
ветствия между благоприятным для 
человека состоянием общества и той 
ситуацией, которую он наблюдает в 
действительности. Иными словами 
– в основе социальной напряжен-
ности лежит неудовлетворенность 
какой-либо потребности человека, 
которая оценивается им в качестве 
важной и значимой.

Таким образом, социальная на-
пряженность представляет собой 
реакцию членов общества на не-
удовлетворенность их потребностей, 
связанную с характеристиками об-
щественных процессов. В данном 
случае следует отметить высокую 

степень значимости именно соци-
альной обусловленности неудовлет-
ворительного характера условий 
существования человека, поскольку 
зачастую недостаток возможностей 
к удовлетворению определенных по-
требностей может быть связан с лич-
ностными характеристиками само-
го человека. Вместе с тем в данном 
случае следует отдельно обратить 
внимание на то, что ключевую роль 
играет не то, какие именно факто-
ры лежат в основе неудовлетворен-
ности человека, а то, каким образом 
он сам интерпретирует причины не-
благоприятной для него ситуации. 
Этот момент имеет фундаменталь-
ное значение. Для иллюстрации его 
значения следует отметить, что по-
нимание личных оснований неудов-
летворительной ситуации является 
мотивом для повышения индиви-
дуальной активности либо такой ее 
модификации, которая способствует 
исправлению ситуации. Как мини-
мум, в данном случае имеет место 
осознание личной ответственности 
за те проблемы и сложности, с кото-
рыми человеку приходится сталки-
ваться. Вместе с тем, если причины 
неудовлетворительного характера 
ситуации усматриваются во внеш-
ней социальной среде, последняя 
рассматривается в негативном клю-
че, как основание проблем и затруд-
нений человека.

Здесь мы, собственно говоря, 
приходим к пониманию того, что 
социальная напряженность не есть 
объективная характеристика по-
ложения конкретного человека или 
социальной группы, но, в первую 
очередь, она представляет собой от-
ношение к социальной реальности, 
связанное с актуальным для чело-
века или группы представлением 
о соотношении нормы социального 
существования и действующей си-
туации. В этом плане набор потреб-
ностей, в той или иной мере возни-
кающих и имеющих социальную 
подоплеку, существенно шире, не-
жели это имеет место в классифи-
кации Маслоу. Соответственно, и 
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спектр возможных форм неудовлет-
воренности чрезвычайно широк.

Как становится видно, между 
уровнем удовлетворенности соци-
альных потребностей и социальной 
напряженностью имеет место тесная 
взаимосвязь, вместе с тем имеет ме-
сто еще один значимый фактор, ко-
торый связан с характером мировоз-
зрения членов общества. Как было 
уже показано выше, потребности 
имеют конструируемый характер 
и, соответственно, обладают суще-
ственной вариативностью. Соответ-
ственно, рассматривая основания 
возникновения социальной напря-
женности, мы должны учитывать 
как факторы структурного плана 
(которые определяют характер об-
щественной ситуации), так и факто-
ры социально-феноменологического 
и культурного плана, определяю-
щие способ социального восприятия 
членов общества, их мировоззренче-
ские установки, способ самоиденти-
фикации, ценности и т.д.

Краткий анализ основных при-
чин возникновения социальной на-
пряженности позволяет выделить 
два ряда оснований. Первый из них 
связан с неудовлетворительным со-
стоянием общественной структуры, 
что может быть выражено в дис-
функции важнейших обществен-
ных институтов. В такой ситуации 
основанием социальной напряжен-
ности может стать низкий уровень 
качества жизни, нехватка матери-
альных средств, недостаток или низ-
кое качество медицинских услуг, 
коррупция в органах власти и т.д. 
Объединяет все это то, что речь идет 
о реальных кризисных тенденциях 
и в целом адекватной реакции на 
них, свидетельствующей о том, что 
обществу необходимы конструктив-
ные изменения. Это, в частности, 
определяет наиболее очевидный 
путь противодействия социальной 
напряженности, связанный с прео-
долением тех структурных наруше-
ний, которые лежат в ее основании. 
Проблема состоит в том, что дале-
ко не всегда государство обладает 

достаточными ресурсами и возмож-
ностями для своевременного разре-
шения противоречий структурного 
плана. Кроме того, общество не ста-
тично – оно непрерывно развивает-
ся, естественным результатом чего 
является множество трансформаци-
онных кризисов, связанных с рас-
согласованием различных инсти-
туциональных сфер в процессе их 
трансформации. Это та причина, по 
которой практически в любом обще-
стве присутствует потенциал разви-
тия напряженности (с тем важным 
различием, каковы масштабы нега-
тивных явлений, определяющих ее 
возникновение).

Второе основание социальной 
напряженности состоит в некор-
ректных социальных запросах, ко-
торые не могут быть удовлетворены 
в имеющих место социальных усло-
виях, а также в агрессивной оценке 
социальной ситуации, связанной с 
излишне жесткой мировоззренче-
ской позицией. Иными словами, от 
установок мировоззрения членов 
общества во многом зависит то, при-
нимают они социальную действи-
тельность или же испытывают по 
отношению к ней отторжение. 

Рассматривая феномен социаль-
ной напряженности, нельзя не обра-
тить внимания на такой аспект, как 
многообразие форм ее проявления 
в зависимости от степени осознан-
ности мировоззрения. Социальная 
напряженность может иметь неосоз-
нанный характер – как пассивное 
недовольство условиями своего су-
ществования. Вместе с тем понима-
ние оснований этого недовольства, а 
также его причин, приводит к суще-
ственной актуализации в сознании 
человека тех проблем социального 
плана, по причине которых он ка-
ким-либо образом ущемлен. Причи-
на состоит в том, что объективация 
проблемы является важным основа-
нием поиска путей ее разрешения и, 
в частности, способствует структу-
рированию мыслительного процес-
са. В случае с социальной напряжен-
ностью это означает, что происходит 
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привлечение внимание к проблем-
ной сфере социальной жизни, что, 
с одной стороны, повышает уровень 
недовольства существующим несо-
ответствием, с другой – позволяет 
выплеснуть накопленный потен-
циал социальной напряженности в 
определенном направлении.

Описанный выше принцип по-
зволяет более глубоко понять такой 
аспект, как проявления социаль-
ной деструктивности, связанные 
с длительным ущемлением инте-
ресов конкретного члена общества 
или группы лиц. При этом следует 
отметить, что если социальная на-
пряженность – это, скорее, харак-
теристика отношения к ситуации в 
обществе, то уже реализация кон-
фликтных сценариев предполагает 
момент персонификации существу-
ющих социальных противоречий, 
иными словами – адресное направ-
ление деструктивного потенциала 
социальной напряженности в опре-
деленном направлении. Именно этот 
механизм делает возможными, на-
пример, проявления политического 
экстремизма, революционную дея-
тельность, национальную нетерпи-
мость и т.д. Очень важно понимать, 
что в данном случае зачастую имеет 
место перенаправление социальной 
напряженности. Последнее связано 
с тем, что призыв к решительным 
действиям зачастую направлен во-
все не в сторону трансформации той 
социальной сферы, которая вызвала 
исходную неудовлетворенность че-
ловека его социальной жизнью. Это 

позволяет судить о том, что соци-
альная напряженность также име-
ет управляемый, конструируемый 
характер. Именно конструируемый 
характер социальной напряженно-
сти, а также специфика механизмов 
ее актуализации через обозначение 
определенных острых социальных 
проблем, в совокупности опреде-
ляют возможность деструктивной 
манипуляции общественным созна-
нием, направленной на создание и 
развитие конфликтных сценариев.

Ставя вопрос о том, каковы воз-
можные меры по противодействию 
росту социальной напряженности, 
следует отметить, что в данном слу-
чае необходимо уделить внимание 
не только процессу удовлетворе-
ния социальных потребностей, но 
и предпосылкам их формирования. 
По этой причине важно уделять 
внимание не только институцио-
нальному состоянию общества, но и 
характеристикам культурных про-
цессов. Также следует отметить, 
что преодоление предпосылок раз-
вития социальной напряженности 
в существенной мере зависит от 
характеристик информационно-
коммуникативного пространства 
общества, на уровне которого ре-
ализуется освещение различных, 
в том числе проблемных, аспектов 
общественной жизни. При этом мы 
говорим не о необходимости умал-
чивать о существующих пробле-
мах, но о преодолении практики их 
деструктивного, искаженного соци-
ального восприятия.
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ДЕВИАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ  
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПРЕВЕНЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ:  
АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

(Рецензирована)
Аннотация. Представленная статья посвящена исследованию проблемы де-

виантного поведения в современном российском обществе, а также рассмотре-
нию социокультурных основ современной системы профилактики в контексте 
различных методологических подходов.

Автор рассматривает девиантное поведение как социально обусловленное, 
интегративное явление, процесс формирования которого происходит под воздей-
ствием социальной среды. 

Анализируя различные теоретико-методологические подходы к рассматри-
ваемой проблематике, автор предположил, что комплексная специфика вопроса 
обуславливает междисциплинарный характер исследования проблем профилак-
тики отклоняющегося поведения. Он также отмечает, что при анализе социокуль-
турных основ современных механизмов профилактической деятельности следует 
определить роль культурной составляющей в процессе личностной и правовой со-
циализации. В свою очередь, правовая социализация как форма профилактиче-
ского воздействия на личность обуславливается, прежде всего, наличием системы 
духовно-правовых ценностей, представляющих собой правокультурный аспект 
общественных взаимоотношений, а также эффективностью функционирования 
институтов социализации, формирующих социальные качества индивида.

В статье также отмечается, что ослабление основополагающих ценностных 
установок приводит к противоречиям между системой культурных ценностей и 
различного рода субкультурными тенденциями, что, в свою очередь, обуславли-
вает возникновение девиантных форм поведения. 

Таким образом, формирование девиантных практик в современном россий-
ском социуме непосредственно связано, прежде всего, с дисфункциональностью 
процесса социализации, включающего и профилактическую работу государ-
ственных институтов, а также правокультурной трансформацией в мировоззре-
нии личности, спровоцированной аномичным состоянием социума. 

Ключевые слова: девиантное поведение, личностная социализация, профи-
лактика, правовая социализация, система ценностей, социальная среда. 
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Abstract. The presented article is devoted to the study of the problem of deviant 
behavior in modern Russian society, as well as to the consideration of the sociocultur-
al foundations of the modern system of prevention, in the context of various meth-
odological approaches. The paper notes that the increasing trend of social deviations 
arises as a result of the socialization of the individual in a society with an unstable 
and ideologically non-regulated system of legal and cultural values and moral norms. 
The author considers deviant behavior as a socially conditioned, integrative phenom-
enon, the process of formation of which takes place under the influence of the social 
environment. Analyzing various theoretical and methodological approaches to the 
subject under consideration, the author suggests that the complex specificity of the 
issue leads to an interdisciplinary nature of the study of problems of prevention of 
deviating behavior. He also notes that in analyzing the sociocultural foundations of 
modern preventive mechanisms, the role of the cultural component in the process of 
personal and legal socialization should be determined. In turn, legal socialization, 
as a form of preventive influence on the person, is conditioned, first of all, by the 
existence of a system of spiritual and legal values, which represent the legal-cultural 
aspect of social relations, as well as by the effectiveness of the functioning of social-
ization institutions that form the social qualities of the individual. The article also 
notes that the weakening of fundamental values leads to contradictions between the 
system of cultural values and, of various kinds, subcultural trends, which in turn 
lead to deviant forms of behavior. Consequently, the development of social devia-
tions results from the socialization of the individual in a society with an unsustain-
able system of legal values and moral norms.Thus, the formation of deviant practices 
in modern Russian society is directly related, first of all, to the dysfunctionality of 
the process of socialization, which includes the preventive work of state institutions, 
as well as to the legal-cultural transformation in the world view of the individual 
caused by the abnormal state of the society. In this socio-cultural situation, the nec-
essary condition in modeling the modern system of preventive impact should be an 
increase in the general level of legal culture, and its content not only as a result of 
social consensus, but also the cultural need of society.

Keywords: deviant behavior, personal socialization, prevention, legal socializa-
tion, value system, social environment.

Проводя анализ социокультур-
ных основ современной профилак-
тической деятельности, необходимо, 
в первую очередь, конкретизировать 
объект ее воздействия. Современная 
социология, наряду с другими обще-
гуманитарными науками, опреде-
ляет основным объектом превенции 
различного рода девиации. Таким 
образом, исследование современных 
основ профилактики, нацеленной на 
устранение асоциальных проявле-
ний в обществе, неосуществимо без 
детального рассмотрения теоретиче-
ских основ изучения девиаций, в том 
числе и социокультурного плана.

Необходимо констатировать тот 
факт, что проблематика девиант-
ного поведения имеет междисци-
плинарный характер, в связи с чем 
является предметом исследования 

специалистов в различных научных 
областях гуманитарной науки: соци-
ологии, педагогики, криминологии, 
философии, психологии, занимаю-
щихся изучением как личностных 
особенностей девиантов, так и их 
роли в социальном пространстве.

Изучением проблем девиант-
ного поведения занимались мно-
гие исследователи, среди которых 
следует отметить Ю.М. Антоняна,  
И.П. Башкатова, Л.И. Беляеву,  
В.Л. Васильева, А.И. Долгову,  
А.П. Михайлова, Э.Ш. Натанзона, 
В.Ф. Пирожкова, А.Р. Ратинова и др.

Известно определение, предло-
женное В.Н. Кудрявцевым. В одной 
из своих работ он пишет: «Деви-
антное (отклоняющееся) поведение 
– поведение, противоречащее при-
нятым в обществе правовым или 
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нравственным нормам, преступное 
или аморальное поведение, резуль-
тат асоциального развития лич-
ности, воздействия на нее неблаго-
приятных социальных ситуаций, 
совпадение, наложение негативных 
социальных факторов на «слабые 
места» личности» [1].

Существует также определение, 
данное известным исследователем 
Е.Г. Багреевой в монографии «Со-
циокультурные проблемы в крими-
нологии». В данном научном труде 
автор пишет: «Отклоняющееся по-
ведение можно определить как фор-
му дезорганизации поведения инди-
вида или категории лиц в обществе, 
обнаруживающую несоответствие 
сложившимся ожиданиям, мораль-
ным, правовым и культурным тре-
бованиям общества» [2].

В то же время многими учены-
ми предпринимались попытки ос-
мысления феномена девиации с 
применением различных научных 
подходов, таких как психоанали-
тический, социально-психологиче-
ский, культурологический и др.

Так, следует отметить физио-
логическую теорию Ч. Ломброзо, в 
которой он отмечал: «…криминаль-
ному типу личности свойственны 
выступающая нижняя челюсть, 
редкая борода и пониженная чув-
ствительность к боли» [3]. Основа-
тель психоанализа З. Фрейд в своей 
теории отмечал: «…девиацию вызы-
вают свойственные личности вну-
тренние конфликты» [4].

Таким образом, интегративное 
свойство проблемы характеризует 
рассмотрение вопросов профилакти-
ки девиаций как междисциплинар-
ное исследование, требующее при-
менение альтернативного подхода 
к теоретической сущности данной 
проблематики.

Вместе с тем в рамках исследова-
ния социокультурных основ совре-
менной системы профилактического 
воздействия на индивидов, подвер-
женных различного рода девиаци-
ям, необходимо провести анализ 
влияния культурной составляющей 

на процесс личностной и правовой 
социализации. 

Необходимо отметить, что про-
филактическое воздействие процес-
са правовой социализации обеспе-
чивается такими условиями, как: 

- наличие устойчивых духовно-
нравственных ориентаций индиви-
да, обуславливающих правокуль-
турную основу жизнедеятельности 
социума;

- эффективно функционирую-
щие институты социализации, обе-
спечивающие процесс формирова-
ния социальных качеств личности.

Таким образом, отсутствие до-
минирующей системы ценностей 
обуславливает конфликт между 
позитивными культурными уста-
новками и разного рода субкуль-
турными тенденциями, что, в свою 
очередь, приводит к различным со-
циальным отклонениям. 

Следовательно, можно констати-
ровать тот факт, что социализация 
в обществе с неустойчивой системой 
правокультурных ценностей и мо-
ральных норм является одним из 
главных факторов, влияющих на 
динамику развития девиаций.

Необходимо также отметить, 
что изучение основ формирования 
девиантного поведения социолога-
ми советского периода практически 
отсутствовало ввиду идеологически 
непримиримого отношения ученых 
к данному явлению. На современ-
ном этапе общественного развития 
рассмотрение данной проблематики 
приобрело свою актуальность вслед-
ствие значительного влияния деви-
антных установок на социальное по-
ведение индивидов.

В данном контексте необхо-
димо отметить, что в рамках со-
временной гуманитарной науки 
сформировалась особая позиция, 
изучающая основные положения 
теории социализации как состав-
ные части концепции профилак-
тики отклоняющегося поведения 
в контексте аксиологической те-
ории. Актуальность данного под-
хода подтверждается концепцией 
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гуманизации процессов формирую-
щего воздействия. 

Основные положения аксиоло-
гической концепции предписывают 
современному социуму конкретизи-
ровать выбор критериев в определе-
нии ценностных ориентаций, оказы-
вающих непосредственное влияние 
на позитивное функционирование 
общества. Следует отметить, что 
система ценностных ориентаций, 
основывающаяся на характерных 
культурно-исторических нормах, 
в определенные периоды развития 
социума обуславливает мотивацию 
индивидов. Эта традиция подкре-
пляет деятельность сознания, кото-
рое оказывает воздействие на про-
цесс самоорганизации личности. 

В свою очередь, в советской куль-
турной парадигме формированию 
условий самоорганизации личности 
противостоял комплекс искусствен-
но созданных внешних условий, 
жесткого «формирования» лично-
сти по образцу.

В то же время анализ данной 
проблематики в историческом кон-
тексте позволяет констатировать 
тот факт, что аксиологический под-
ход традиционно закрепился в из-
учении общих проблем социализа-
ции личности под влиянием общей 
аксиологии, содержащей натура-
листические, трансцендентальные, 
социологические и диалектико-ма-
териалистические концепции. В ос-
нове данного подхода лежит осозна-
ние ценности человеческой жизни, 
личностного начала в человеке и 
воспитания как одного из основных 
средств его развития.

Рассматривая значение цен-
ностного содержания, известный 
отечественный педагог С.И. Гессен 
писал: «Личность, не питаемая из-
вне культурным содержанием, оста-
навливается в своем росте, беднеет 
или теряется в бесплодных попыт-
ках элементарной самодельщины. 
Самобытность подлинной индиви-
дуальности подменивается самобыт-
ностью некультурного в своей само-
уверенности самоучки» [5].

Необходимо также отметить, что 
индивид регулярно оказывается в си-
туации идеологического осмысления 
событий, происходящих в процессе 
его жизнедеятельности, реализа-
ции поставленных целей, принятия 
определенных решений. Вместе с тем 
процесс взаимодействия личности и 
социума обусловлен двумя различ-
ными подходами: практическим и по-
знавательным. Первый – раскрывает 
сущность процесса приспособления 
индивида к различного рода соци-
альным явлениям, а второй – пресле-
дует цель познания закономерностей 
действительности. Функции взаи-
мосвязи между данными подходами 
осуществляет аксиологическая кон-
цепция, состоящая из совокупности 
теоретических и практических раз-
работок. Данная концепция позво-
ляет как анализировать явления с 
позиции заложенных в них возмож-
ностей удовлетворения потребностей 
индивидов, так и решать задачи гу-
манизации общества.

Таким образом, аксиологиче-
ская концепция характерна гума-
нистической теории формирования 
правопослушной личности в рамках 
общей социологии, поскольку, со-
гласно данной теории, индивид яв-
ляется высшей ценностью социума. 
Данная тенденция полностью соот-
ветствует современной правокуль-
турной модели построения граждан-
ского общества.

В данном аспекте в основе аксио-
логической теории лежит задача рас-
смотрения вопросов формирования 
правопослушной модели поведения 
индивида. Следовательно, одной из 
важнейших целей данной концеп-
ции является определение уровня 
ценностных ориентаций, принципов 
их формирования и функциониро-
вания. Именно данный аспект про-
блемы личности определяет уровень 
ее социальной активности, возмож-
ности формирования ее творческого 
потенциала и нравственных начал, 
направленность сознания на за-
конопослушность, саморазвитие и 
самореализацию.
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Е.В. Бондаревская и С.В. Куль-
невич в одной из своих работ пишут: 
«Ценность является не свойством ка-
кой-либо вещи, а сущностью и одно-
временно условием ее полноценного 
бытия. Наличие множества человече-
ских потребностей и способов чувство-
вания объясняет существование раз-
нообразия оценок: то, что для одного 
имеет большую ценность, а для друго-
го – малую или вообще никакой» [6].

Таким образом, можно предполо-
жить, что индикатором определения 
последовательного состояния соци-
альной системы является трансфор-
мация ценностей и закрепляющих 
их на поведенческом уровне норм. 
Данный подход получил свое разви-
тие в классической социологии, в на-
учных теориях М. Вебера, Э. Дюрк-
гейма, Р. Мертона, Т. Парсонса.

Следует также отметить, что ус-
ловия социальной среды, определя-
ющие «культурные универсалии», 
оказывают определенное воздей-
ствие на качественное содержание 
системы культурных ценностей. 

Стабильный социум, динамично 
развивающий культурно-экономи-
ческую сферу, обладает устойчи-
вой системой ценностей и образцов 
поведения.

На основе проведенного анализа 
различных научно-теоретических 
подходов к исследованию проблем 
предупреждения девиантного по-
ведения можно констатировать тот 
факт, что изучение социальных от-
клонений в рамках одной дисци-
плины не раскрывает их сущности 
в полном объеме. Развитие девиант-
ных практик в современной соци-
альной системе обуславливает не-
обходимость комплексного анализа 
проблемы девиантного поведения и 
его профилактики.

Вместе с тем изучение теорети-
ко-методологических основ меха-
низма воспроизводства различного 
рода девиаций является необходи-
мым условием для построения эф-
фективной модели профилактики, 
отвечающей уровню современного 
состояния данной проблемы.
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(Рецензирована)
Аннотация. В предложенной статье подробно рассматриваются основные ис-

следовательские подходы к изучению проблемы суицидального поведения под-
ростков и молодежи. Рассматривая такие формы девиаций в молодежной среде, 
как употребление наркотических и психотропных средств, участие молодежи 
в незаконных вооруженных формированиях и т.д., автор отмечает, что суицид 
является наиболее опасной формой девиантного поведения. В его основе лежат 
как социально-экономические предпосылки, так и психолого-педагогические 
и социальные факторы. Автор доказывает необходимость использования инте-
гративного подхода при организации эффективной системы превентивной дея-
тельности. На основе анализа отечественной и зарубежной статистики, данных 
Всемирной организации здравоохранения оценивается деструктивный потенци-
ал суицидального поведения. В статье предложен обобщенный социальный образ 
молодого человека, проявляющего интерес к суицидальным практикам. В каче-
стве основной причины молодежных суицидов автор выделяет активность соци-
альных сетей, в частности суицидальных игр, таких как «Синий кит», «Момо», 
«Красная сова» и некоторых других. В статье также отмечается, что свободный 
доступ к интернет-пространству подавляющего числа современной молодежи 
значительно усиливает рискогенность данной информационной угрозы, что в 
значительной степени усиливает необходимость превентивных мер со стороны 
правоохранительных, образовательных и иных заинтересованных ведомств.

Ключевые слова: девиация, интеракция, молодежь, научная рефлексия, су-
ицид, суицидальное поведение.
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SUICIDAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AND YOUNG 
PEOPLE: THE BASICS OF SCIENTIFIC REFLECTION
Abstract. The proposed article discusses in detail the main research approaches 

to studying the problem of suicidal behavior of adolescents and young people. 
Considering such forms of deviance among young people as the use of narcotic and 
psychotropic drugs, the participation of young people in illegal armed groups, etc., 
the author notes that suicide is the most dangerous form of deviant behaviour. It 
is based on both socio-economic prerequisites and psycho-pedagogical and social 
factors. The author proves the need to use an integrative approach in the organization 
of effective systems of preventive activities. On the basis of the analysis of domestic 
and foreign statistics provided by the World Health Organization, the destructive 
potential of suicidal behaviour is assessed. The article proposes a generalized social 
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image of a young person taking an interest in suicidal practices. As the main cause 
of youth suicides, the author identifies the activity of social networks, in particular 
suicidal games such as “Blue Whale,” Momo, “Red Owl” and some others. The 
article also notes that free access to the Internet space of an overwhelming number 
of modern youth significantly increases the risk of this information threat, which 
greatly increases the need for preventive measures by law enforcement, educational 
and other interested agencies.

Keywords: deviation, interaction, youth, scientific reflection, suicide, suicidal 
behavior.

Проблема отклоняющегося по-
ведения членов социума была и про-
должает оставаться актуальной для 
большинства государств современно-
го цивилизационного пространства. 

В то же время девиантное (от-
клоняющееся) поведение, связан-
ное с совершением противоправных 
действий и асоциальных поступков, 
входит в число основных проблем 
социального устройства и прико-
вывает к себе внимание не только 
государственных институтов право-
охранительной направленности, но 
и всего общества в целом.

Следует отметить, что много-
численные исследования причин 
девиантных проявлений свидетель-
ствуют о масштабности факторов, 
формирующих этиологию девиации, 
включая в себя и такие глобальные 
характеристики, как экономиче-
ское развитие, образовательная со-
стоятельность и культурно-право-
вая обеспеченность внутренних 
интеракций членов социального 
образования. 

Изучение значимости каждого 
из факторов не дает однозначного 
понимания их первостепенности 
и приоритетности, а, скорее всего, 
формирует точку зрения, отстаи-
вающую концепцию о необходимо-
сти комплексного (интегративного) 
подхода к данной проблематике в 
плоскости ее институциональной 
постановки. 

Вместе с тем определенную слож-
ность составляет отсутствие четкой 
научной рефлексии в проблеме фор-
мирования основных механизмов 
превентивного влияния на контин-
гент лиц с признаками девиации, по-
скольку на уровне государственной 

идеологии нет, например, понима-
ния того, что же принимать за кри-
терии исправления. А в условиях 
того, когда противоправное поведе-
ние не находит однозначного осуж-
дения в обществе, результативность 
влияния на проблему значительно 
снижается.

Не требует отдельного доказа-
тельства тот факт, что особую ак-
туальность в общем контексте про-
блемы влияния на девиантные 
практики представляет изучение 
девиации молодежи и подростков. 
История исследования отклоняю-
щегося поведения данной демогра-
фической группы свидетельствует 
о том, что уже почти два столетия 
общество целенаправленно изуча-
ет механизмы предупреждения и 
пресечения правонарушений несо-
вершеннолетних, обозначая данную 
проблему как одну из главных в гу-
манитарных исследованиях. 

Само понятие молодежи, под-
ростков как исследовательской ка-
тегории рассматривается в различ-
ных научных отраслях, таких как 
педагогика, психология, социоло-
гия, философия и т.д.

Анализируя особенности превен-
тивного влияния на представителей 
данной группы, прежде всего, сле-
дует иметь в виду то, что молодежь 
– это социальная общность, жизнь 
и деятельность которой характе-
ризуется активным вступлением в 
самостоятельную систему межлич-
ностного и межкультурного взаимо-
действия, включенностью в иные, 
ранее не знакомые социальные 
отношения.

Социологическая энциклопе-
дия дает следующее определение 
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настоящей категории граждан: «Мо-
лодежь – социально-демографиче-
ская группа, выделяемая на основе 
обусловленных возрастом особенно-
стей социального положения моло-
дых людей. Огромную роль играет 
оценка их места и функции в соци-
альной структуре общества, спец-
ифических интересов и ценностей» 
[1; 172].

В диссертационном исследова-
нии Н.В. Цараховой отмечаются сле-
дующие характеристики молодого 
поколения: «В этот период у молодо-
го человека возникает проблема вы-
бора жизненных ценностей. Юность 
стремится сформировать внутрен-
нюю позицию по отношению к себе, 
другим людям, определяется при-
оритет категорий, таких как добро, 
зло, честь, достоинство, право, долг» 
[2]. В силу данных особенностей про-
блема отклоняющегося поведения 
именно данной категории граждан и 
становится наиболее значимой, так 
как в ее разрешении кроется основа 
безопасности в государстве в буду-
щем, когда в результате взросления 
молодые люди станут играть в обще-
стве уже иные социальные роли.

Необходимо констатировать и 
тот факт, что отклонения молоде-
жи представляют собой довольно 
разноцветную палитру действий и 

поступков, различных как по субъ-
ективному восприятию, так и по 
опасности последствий.

В исследованиях таких отече-
ственных ученых, как Н.М. Григо-
ращенко-Алиева, А.П. Михайлов, 
С.В. Сергиенко, Т.А. Хагуров, Н.В. 
Царахова и ряда других, огромное 
место отведено изучению таких де-
виаций, как употребление нарко-
тических и психотропных средств, 
осуществление различного рода хи-
щений, участие молодежи в неза-
конных вооруженных формирова-
ниях и т.д. 

В настоящей работе нам бы хо-
телось исследовать еще одну форму 
девиантного поведения, оправдано 
относящуюся к наиболее социально 
опасным. Речь идет о суицидальных 
проявлениях в молодежной и под-
ростковой среде.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), указан-
ная проблема в последние несколь-
ко десятилетий приобретает особую 
актуальность. По инициативе ВОЗ 
был учрежден даже Всемирный 
день предотвращения самоубийств, 
который отмечается 10 сентября. 
По сведениям данной организации, 
число стран, где были приняты стра-
тегии предотвращения самоубийств, 
регулярно увеличивается. Как 

Рисунок 1. Динамика детских и молодежных суицидов
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отмечается специалистами ВОЗ, сре-
ди молодежи 15-29 лет самоубийство 
является второй причиной смерти 
после дорожно-транспортных про-
исшествий [3]. 

По данным отечественных ис-
следований, Россия по числу само-
убийств в среде подростков и моло-
дежи занимает третье место в мире, 
а средний показатель самоубийств 
среди данной категории более чем в 
три раза превышает среднемировой 
показатель. 

Изучение проблемы суицида пе-
дагогами и психологами позволяет 
сделать вывод о том, что основны-
ми сопутствующими факторами 
суицидального поведения являют-
ся депрессии и высокий уровень 
тревожности. 

На поле социологической науки 
проблема суицидального поведения 
рассмотрена такими исследовате-
лями, как О.В. Бойко, Ф.В. Войцех,  
А.А. Гизатулина, Н.С. Кононенко, 
Е.Б. Лобов, С.Б. Селезнев, В.А. Сол-
даткин, В.Н. Тугужекова1 и рядом 
других. 

1  Бойко О.В. Охрана психического 
здоровья: учеб. пособие для студентов высш. 
учеб. заведений. Москва: Академия, 2004; 
Войцех В.Ф. Факторы риска повторных 
суицидальных попыток // Социальная и 
клиническая психиатрия. 2002. Т. 12, № 3.  
C. 14-21; Гизатулина А.А. Социальная природа 
суицида (теоретические основания методики 
исследования) // Вестник Челябинского 
государственного университета. Философия. 
Социология. Культурология. 2012. № 35 (289), 
вып. 28. С. 73-79; Кононенко Н.С. Проблема 
суицида в условиях трансформирующегося 
российского общества // Общество и право. 
Социологические науки. 2016. С. 275-278; 
Лобов Е.Б. Суицидальное поведение при 
соматических и неврологических болезнях 
// Тюменский медицинский журнал. 2017. 
Т. 19, № 1. С. 3-23; Селезнев С.Б. К вопросу о 
суицидальной активности детей и подростков 
Краснодарского края // Тюменский 
медицинский журнал. 2014. Т. 16, № 1.  
С. 18-20; Солдаткин В.А. Суицидологический 
скрининг: проблема использования 
психометрических методик // Суицидология. 
2015. Т. 6, № 4 (21). С. 40-47; Тугужекова В.Н. 
Некоторые проблемы суицида в молодежной 

Если же на основании изучен-
ных работ проанализировать соци-
альный портрет молодого человека, 
решившего расстаться с жизнью, 
то, по данным официальной россий-
ской статистики, 92% самоубийц 
– дети из неблагополучных семей, 
родители которых злоупотребляют 
алкоголем, а также из семей, где 
имеют место конфликты, жестокое 
обращение [4]. 

Еще одной причиной суицида 
ученые называют проблему, кро-
ющуюся во взаимоотношениях со 
сверстниками в условиях образова-
тельных школьных и студенческих 
коллективов, нежелание педагогов 
и родителей разбираться в сути дан-
ных конфликтов, принимать своев-
ременные меры.

По данным следственного ко-
митета РФ, резкий рост детских и 
молодежных суицидов произошел 
в 2018 г. и продолжился в 2019 г., 
превышая показатели прошлых 
лет почти на 15%, соответственно 
(рис. 1) [5].

По мнению Уполномоченного по 
правам человека при Президенте 
Российской Федерации А.Ю. Кузне-
цовой, данная тенденция говорит об 
отсутствии должного внимания со 
стороны родителей, образователь-
ных учреждений и государства в 
целом. А.Ю. Кузнецова в качестве 
главной причины суицидального 
поведения подростков выделила от-
сутствие определенных жизненных 
целей. Свое мнение она подтверди-
ла, ссылаясь на данные проведен-
ных исследований. К примеру, 44% 
московских подростков не имеют це-
лей в жизни. Их основные развлече-
ния – это прогулки по городу и вре-
мяпровождение в Интернете [6]. 

В то же время ряд ученых от-
мечают, что еще одной причиной, 
добавляющей процент молодеж-
ным суицидам, являются соци-
альные сети. В частности, это так 

среде Хакасии // Проблемы сохранения 
здоровья в условиях Севера и Сибири: труды 
по медицинской антропологии / отв. ред. 
В.И. Харитонова. Москва, 2009.
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называемые суицидальные игры, 
такие как «Синий кит», «Момо», 
«Красная сова». Данные игры пу-
тем манипуляции психикой разви-
вают у молодежи интерес к суици-
дальным практикам.

Особо следует отметить, что сво-
бодный доступ к социальным сетям 
современной молодежи значитель-
но повышает рискогенность дан-
ной информационной угрозы. Дан-
ное обстоятельство в значительной 
степени усиливает необходимость 
превентивных мер со стороны 

правоохранительных, образова-
тельных и иных заинтересованных 
структур.

Таким образом, причины, вызы-
вающие суицидальное поведение, до-
статочно глобальны с точки зрения 
возможности влияния. Данное обсто-
ятельство объясняет необходимость 
углубленной научной рефлексии с 
целью дальнейшей разработки госу-
дарственного подхода к профилакти-
ке настоящей девиации, пониманию 
ключевых факторов и компонентов 
системы социальной превенции. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА В СТРУКТУРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ИНДИКАТОРЫ  
ЕЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА

(Рецензирована)
Аннотация. По результатам нашего исследования установлено, что в массо-

вом сознании городского населения превалирует этническая идентичность по 
типу «нормы», хотя имеет место проявление этноиндифферентности и других 
негативных типов этнической идентичности. Кроме того, по результатам иссле-
дования сделан вывод о том, что этническая идентичность, впрочем, как и иные 
типы социальной идентичности, выступает важнейшим фактором при оценке 
социального самочувствия человека. Далее, исследование показывает домини-
рование в массовом сознании городского населения Дагестана республиканского 
типа идентичности, на второй позиции располагается российская самоиденти-
фикация, третье ранговое место занимает религиозная идентичность, четвертое 
– поколенческая. При этом для городского населения республики практически 
малозначимы этническая и городская идентичность, хотя авторская гипотеза 
базировалась на тезисе о возможном доминировании в установках опрошенных 
ассоциации именно с жителями своего города, что не подтвердилось результа-
тами социологического опроса. Индикаторами воспроизводства этнической 
идентичности являются национальный язык, национальные обычаи и тради-
ции, религия, историческое прошлое. Но при этом слабые позиции городской 
самоидентификации проявляются и через обозначение индикатора «совместная 
жизнь на данной территории», отмеченного одной пятой частью опрошенных. 
При этом существенных отличий в определении маркеров этнической идентич-
ности по конкретным городам не выявлено. Далее, менее всего в массовом созна-
нии горожан востребован этноопределитель «национальная одежда, жилище, 
быт», в сравнении с другими подгруппами, выделяются даргинцы (одна седьмая 
часть) и кумыки (каждый десятый), обозначившие важность данного призна-
ка. Статистически незначимая часть опрошенных считают, что с представите-
лями своей этнической общности их ничего не объединяет, и выделяются здесь 
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даргинцы, лезгины и кумыки. Кроме того, анализ эмпирического материала по 
городам выявил существующие отличия – значимость национальных традиций 
и обычаев при некотором снижении статуса национального языка. Данная по-
зиция обусловлена ослаблением этноязыкового самосознания, соответственно, и 
языкового поведения городского населения республики. Доминирование русско-
го языка как языка межнациональной коммуникации закономерно способство-
вало уменьшению значимости и статуса национального языка. 

Ключевые слова: типы социальной идентичности, этническая идентичность, 
городское население, индикаторы воспроизводства этнической идентичности, 
этноязыковое самосознание.
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ETHNIC IDENTITY OF URBAN POPULATION  
OF DAGHESTAN IN STRUCTURE OF SOCIAL IDENTITY 

AND INDICATORS OF ITS REPRODUCTION 
Abstract. The results of our research show that ethnic identity of the norm type 

dominates in mass consciousness of urban people, but ethnic indifference and other 
negative types of ethnic identity are also available. It is inferred that ethnic identi-
ty, as well as other types of social identity is an important factor of social well-being 
of a man. Furthermore, the research demonstrates that the Republic type of iden-
tity dominates in mass consciousness of urban people of Daghestan, the Russian 
identity holds the second position, the religious identity is at the third place, and 
the generation identity holds the fourth place. Ethnic and urban identity are unim-
portant for city people of the Republic, although the authors’ thesis was based on 
the idea of possible domination of city identity among respondents but it was not 
found out by the results of social research. Indicators of generating ethnic identity 
are national language, national traditions, religion, and historical past. Weak posi-
tions of city self-identity are obvious through an indicator “life together at the same 
territory” marked by the one fifth part of the respondents. There are no differences 
in defining markers of ethnic identity in concrete cities. Further, least of all in mass 
consciousness of citizens the ethnodeterminant “national clothes, the dwelling, way 
of life”, in comparison with other subgroups, is demanded, the Dargins (the one 
seventh part) and the Kumyks (every tenth) who designated importance of this sign 
are allocated. Statistically unimportant part of respondents considers that they 
have nothing in common with representatives of their ethnic community and among 
them are the Dargins, Lezgins and Kumyks. Besides, the analysis of empirical ma-
terial in the cities revealed the existing differences – the importance of national 
traditions and customs at some downgrade of national language. This position is 
due to the weakening of ethno-linguistic identity, respectively, linguistic behavior 
of the urban population of the Republic. The dominance of Russian as a language of 
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inter-ethnic communication has naturally contributed to the decline in the impor-
tance and status of the national language.

Keywords: types of social identity, ethnic identity, urban population, indicators 
of ethnic identity reproduction, ethno-linguistic self-consciousness.

Постановка проблемы и эмпири-
ческая часть исследования

Понятия «этническая идентич-
ность» и «этническое самосозна-
ние» в своем становлении продела-
ли большой путь: вначале в рамках 
советской этнологии и социологии, 
в последующем – российской этно-
социологии. До постперестроечного 
периода в научном сообществе в ос-
новном широкое применение имел 
термин «этническое/национальное 
самосознание», причем их рассма-
тривали как синонимичные дефини-
ции. В определении, используемом в 
советский период, этническое само-
сознание включало «не только само-
идентификацию, точнее не только 
как отнесение себя тем или другим 
лицом к этнической группе...» [1; 
67], но имело место и его широкое 
понимание «это «образ мы», т.е. и эт-
нические стереотипы, и представле-
ние о происхождении, историческом 
прошлом своего народа, о языке, о 
культуре, территории проживания, 
и, что принципиально важно, мы 
включаем в этническое самосозна-
ние этнические интересы, то есть 
осознаваемые людьми потребности 
своего народа» [1; 67]. 

В 60-х гг. XX столетия проблема 
самосознания нашла более широкое 
рассмотрение не как «националь-
ное», а как «этническое» самосозна-
ние, что можно встретить, напри-
мер, в трудах С.А. Токарева и Н.Н. 
Чебоксарова. В работе «Проблемы 
происхождения древних и современ-
ных народов» Н.Н. Чебоксаровым 
этническое самосознание включено 
в число признаков этноса, при этом 
подчеркнута вторичность этниче-
ского самосознания по отношению 
к основным признакам этнической 
общности: взаимодействие всех ос-
новных признаков этнической общ-
ности, «их суммарное влияние на об-
разование и сохранение этнической 

общности выражается в виде вто-
ричного фактора, фактора этниче-
ского самосознания, который явля-
ется, в конечном счете, решающим 
для определения принадлежности 
к той или иной этнической общно-
сти» [2; 748]. С.А. Токарев опреде-
лил этническое самосознание как 
соотношение социальных связей, 
в частности государственной при-
надлежности, культурного уклада, 
экономических связей, общности 
происхождения, языка, территории, 
религии, на которых может быть ос-
нована этническая общность: «исто-
рически обусловленное соотношение 
между этими видами связи порож-
дает этническое самосознание, по-
средством которого субъективно 
определяется в наше время этниче-
ская принадлежность того или ино-
го лица, той или иной социальной 
группы» [3; 53].

В российском научном сообще-
стве существуют противоположные 
позиции о применении понятий «эт-
ническая идентичность» и «этни-
ческое самосознание». Например, 
С.В. Рыжова считает, что «в насто-
ящее время в связи с поляризацией 
подходов к изучению этничности, 
выделением примордиалистской, 
инструменталистской и конструкти-
вистской научных ориентаций более 
адекватным термином для описания 
процессов принадлежности и само-
отнесения к определенной общно-
сти на основе разделяемых языка, 
культуры, территории, представ-
лений и ценностей становится по-
нятие «этническая идентичность» 
[4; 16]. Противоположную позицию 
занимает Э. Александренков с ар-
гументацией, что «среди ряда iden-
tities есть и ethnic identity, рассма-
триваемая как идентификация себя 
с этнической группой. Такое пони-
мание ethnic identity мало чем отли-
чается от понимания «этнического 
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самосознания». Различие заключа-
ется лишь в понимании «этноса» и 
«этнической группы». Но оно пред-
ставляется недостаточным для того, 
чтобы в русский язык вводить тер-
мин «этническая идентичность», 
если в нем есть почти идентичное 
понятие «этническое самосознание» 
[5; 20]. И далее «чувство принадлеж-
ности к группе было сформулирова-
но, в конце концов, на английском 
языке как ethnic identity и вполне 
соответствует русскому «этническо-
му самосознанию» [5; 21]. Поэтому 
автор считает совершено справедли-
вой позицию И.Ю. Заринова, по мне-
нию которого «природа этнического 
фе номена настолько сложна и разно-
образна, что постижение ее в рамках 
одной мето дологической модели про-
сто невозможно. Что касается отече-
ственной теории этно са и западной 
концепции этничности, то при всей 
их видимой противоположности они 
должны иметь точки соприкоснове-
ния, так как имеют дело с одним и 
тем же со циальным феноменом, но 
проявляющимся через различные 
историко-культурные реалии» [6; 
16]. Таким образом, можно утверж-
дать, что вместе с встраиванием в 
российский научный дискурс запад-
ных исследований теорий наций и 
национализма, пересмотром поня-
тия «национализм» в отечественном 
научном лексиконе утверждается 
термин «этническая идентичность», 
который в содержательном отно-
шении становится преемником по-
нятия «этническое самосознание». 
По мнению российских исследова-
телей, в целом понятие «этническое 
самосознание» более релевантно 
исторической исследовательской 
парадигме, а термин «этническая 
идентичность» – социологической 
и социально-психологической. Из-
менение исследовательского и мето-
дологического фокуса и переход от 
понятия «этническое самосознание» 
к понятию «этническая идентич-
ность» сопровождались изменением 
наименования объекта исследова-
ния и переходом от исследования 

«этноса» к исследованию «этниче-
ской группы», которая в рамках 
конструктивистского и инструмен-
талистского подходов определяется 
субъективным фактом самоотнесе-
ния на базе культуры [7; 28].

Характеристика исследования. 
Социологический опрос по изуче-
нию этнической идентичности го-
родского населения Дагестана про-
веден методом случайного отбора в 
2019 г. в гг. Дербент, Каспийск, Ма-
хачкала, Хасавюрт. N – 520.

Результаты исследования
Изучение проявления типов со-

циальной идентичности в отече-
ственной этносоциологии проводили 
сквозь призму материальной куль-
туры, городской архитектуры, ланд-
шафта, придерживаясь позиции, 
что вышеперечисленные артефакты 
выступают конструктами этниче-
ской, региональной, религиозной, 
гражданской идентичности, впро-
чем, как и культурное многообразие 
и межнациональное согласие. Осно-
ванием для такого подхода являет-
ся то, что «в таком анализе важны 
именно города, в частности столицы 
– именно они репрезентируют посыл 
конструирования идентичностей 
властью и общественностью, пони-
мание истории и взгляд в будущее, 
даже если такой посыл не существу-
ет в виде оформленных стратегий 
или дискурса. В этом смысле город 
– это одно из пространств, где проис-
ходит постоянный процесс станов-
ления идентичностей» [8; 459]. Ис-
ходя из вышесказанного в рамках 
исследования этнической идентич-
ности городского населения Даге-
стана важно установление ее места 
в структуре социальной идентично-
сти (см. табл. 1).

Эмпирические данные показы-
вают доминирование в массовом 
сознании городского населения Да-
гестана республиканского типа са-
моидентификации (больше полови-
ны опрошенных). В национальном 
разрезе выделяются даргинская, 
лакская, чеченская и лезгинская 
подгруппы. По сравнению с другими 
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подмассивами, отличаются респон-
денты-кумыки, доля которых су-
щественно меньше. С заметным 
отрывом второе ранговое место за-
нимает позиция «российская иден-
тичность», и, по сравнению с дру-
гими этническими подгруппами, 
она заметно выражена у русских 
(больше половины опрошенных), в 
остальных подмассивах – каждый 
второй опрошенный, за исключени-
ем кумыков (одна треть). В этой свя-
зи уместно привести мнение Л.М. 
Дробижевой: «термин «российская 
идентичность» может иметь раз-
ное значение в понимании людей. 
В силу сложившихся исторических 
традиций в стране это может быть 
и государственное, и гражданское 
самосознание. При формировании 
государственной идентичности во-
лей лидера, политической элитой 
основные идеи закрепляются в 
официальных документах, воздей-
ствуют на общественное сознание, 
конструируя лояльность государ-
ству, представления о его истории, 
законах, нормах» [9; 75]. Далее, 

религиозная самоидентификация 
характерна каждому третьему опро-
шенному, как по всему массиву, так 
и в подгруппе аварцев, даргинцев 
и лакцев; по сравнению с другими 
опрошенными, меньше всего обозна-
чающих важность вероисповедания 
– в подмассиве русских (одна девя-
тая часть). Вместе с тем для одной 
четвертой части горожан важна по-
коленческая идентичность, и боль-
ше всего акцентирующих внимание 
на данной позиции среди кумыков 
(одна треть). При этом обращает на 
себя внимание и тот фактор, что 
только каждый тринадцатый опро-
шенный по всему массиву на тер-
ритории Дагестана ощущает свою 
близость с жителями своего города, 
т.е. эмпирические данные показыва-
ют слабую выраженность городской 
идентичности. Если посмотреть 
результаты исследования по горо-
дам, то вырисовывается следующая 
картина: городская идентичность в 
массовом сознании жителей Хаса-
вюрта (7,5%), Дербента (7,4%), Ма-
хачкалы (7,1%) демонстрирует свою 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Кем Вы себя чувствуете на территории 

Дагестана?» (варианты ответов даны по группам национальностей,  
в % от общего количества опрошенных)
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ответов 
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Аварцы 29,6 4,4 40,7 54,1 5,2 2,2 1,5 2,2 37,8

Даргинцы 23,6 3,4 47,2 64,0 9,0 3,4 3,4 5,6 32,6

Кумыки 36,8 7,0 45,6 35,1 8,8 3,5 3,5 7,0 22,8

Лезгины 24,2 4,4 44,0 57,1 6,6 4,4 1,1 2,2 26,4

Лакцы 19,1 2,1 42,6 61,7 6,4 6,4 0 2,1 34,0

Русские 17,9 10,7 64,3 50,0 17,9 0 0 0 10,7

Чеченцы 18,2 9,1 36,4 63,6 18,2 0 0 9,1 18,2

Другие 28,8 3,4 52,5 61,0 8,5 0 0 3,4 35,6

Всего: 26,7 4,6 45,8 55,8 7,9 2,9 1,5 3,5 30,6
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невостребованность, хотя заметно 
лучше ситуация с каспийчанами, 
почти в 2 раза большая доля кото-
рых обозначает общность с жите-
лями своего города (13,6%). Кроме 
того, очень слабо проявляет себя 
этническая идентичность, как по 
всему массиву опрошенных, так и 
по месту проведения исследования 
(1,7%, 2,4%, 4,5% и 5,6% по Каспий-
ску, Махачкале, Хасавюрту и Дер-
бенту, соответственно), причем она 
пропускает вперед политическую 
самоидентификацию. Полученные 
данные исследования, констатирую-
щие незначимость для респондентов 
этнической самоидентификации, 
позволяют отметить, что «есть все 
основания утверждать, что для ме-
гаполиса характерно преобладание 
этничности неявно выраженной, си-
туативной, фрагментарной, диффуз-
ной, презентационной. Мегаполис 
мультикультурен, полиэтничен, эт-
ничность населения здесь, очевидно, 
преобразуется (почти «снимается») 
универсальными надэтническими 

стилями поведения, городским об-
разом жизни, её «неторопливость» 
и «несуетливость» – стремительным 
темпоритмом городской жизни, её 
эстетика – постмодернистской без-
граничностью самовыражения, её 
самодостаточность – беспрерыв-
ной изменчивостью, бесконечными 
трансформациями и гонкой за но-
визной» [10; 93].

Установление доминирующего 
типа социальной идентичности в 
массовом сознании городского на-
селения республики закономерно 
предполагает выявление индика-
торов воспроизводства этнической 
идентичности, хотя полученные ре-
зультаты исследования показывают 
ее слабые позиции (см. табл. 2).

Полученные данные исследова-
ния показывают, что ключевым мар-
кером воспроизводства этнической 
идентичности для подавляющей 
части респондентов является наци-
ональный язык; по этнической при-
надлежности заметно выделяется 
подмассив аварцев, хотя и в других 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Какие из признаков объединяют Вас  

с представителями Вашего народа? (варианты ответов даны по группам  
национальностей, в % от общего количества опрошенных)
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Аварцы 72,6 62,2 25,9 49,6 15,6 8,1 13,3 15,6 27,4 0,7

Даргинцы 65,2 61,8 21,3 41,6 16,9 13,5 25,8 15,7 28,1 2,2

Кумыки 54,4 56,1 31,6 40,4 12,3 10,5 21,1 17,5 33,3 1,8

Лезгины 68,1 62,6 20,9 31,9 17,6 9,9 24,2 12,1 24,2 3,3

Лакцы 51,1 51,1 17,0 42,6 17,0 8,5 25,5 17,0 27,7 0

Русские 67,9 46,4 25,0 25,0 21,4 3,6 7,1 14,3 39,3 0

Чеченцы 55,5 63,6 27,3 45,5 9,1 0 18,2 27,3 45,5 0

Другие 59,3 71,2 20,3 40,7 11,9 13,6 16,9 10,2 22,9 3,4

Всего: 64,2 60,6 23,5 41,0 16,0 10,0 19,6 15,2 29,6 1,7
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этнических подгруппах высока доля 
выбравших данный маркер, за ис-
ключением лакцев (чуть больше 
половины опрошенных). Если по-
смотреть эмпирические данные по 
городам, то данный индикатор от-
мечен 69,5% опрошенных каспий-
чан, 68,5% дербентцев, 64,7% ма-
хачкалинцев и существенно меньше 
доля таковых в подгруппе жителей 
Хасавюрта (53,7%). Анализ по об-
разовательному признаку показы-
вает увеличение доли респондентов, 
подчеркивающих важность нацио-
нального языка с повышением обра-
зовательного статуса: 65,1% со сред-
ним, 55,7% средним специальным и 
67,3% высшим образованием.

На второй позиции располагает-
ся этноопределитель «национальные 
традиции и обычаи» как маркер вы-
ражения этнической идентичности, 
отмеченный большей частью опро-
шенных жителей Дербента (72,2%), 
Махачкалы (60,3%), Каспийска 
(57,6%) и Хасавюрта (55,2%). Можно 
обратить внимание на то, что доля 
отметивших важность этнокультур-
ных компонентов в воспроизводстве 
этнической идентичности город-
ского населения Дагестана заметно 
больше, по сравнению с выбравши-
ми национальный язык своей этни-
ческой общности. С заметным отры-
вом третье ранговое место занимает 
идентификатор «религия», причем 
указавших на его важность боль-
ше в подмассиве аварцев и заметно 
меньше в подгруппе лезгин (каждый 
третий) и русских (одна четвертая 
часть). Ответы по городам распреде-
лились следующим образом: 40,6% 
махачкалинцев, 53,7% хасавюр-
товцев, 39,0% каспийчан и 29,6% 
дербентцев обозначили значимость 
вероисповедания в процессе само-
идентификации. Однако можно кон-
статировать, что с повышением об-
разовательного уровня наблюдается 
снижение количества респондентов, 
обозначающих значимость религи-
озного фактора в структуре этниче-
ской идентичности. Одна треть ре-
спондентов по всему массиву одним 

из ключевых маркеров считает исто-
рическое прошлое, и по этнической 
принадлежности выделяются под-
группы чеченцев и русских. По го-
родам данный вариант ответа вы-
брали 31,8% махачкалинцев, 31,5% 
дербентцев, 23,9% хасавюртовцев и 
22,0% каспийчан. Далее, террито-
рия проживания важна для одной 
четвертой части по всему массиву: 
32,2% жителей Каспийска, 23,5% 
Махачкалы, 19,4% Хасавюрта и 
18,5% Дербента. По мнению автора, 
невостребованность для респонден-
тов территориального признака как 
параметра этнической идентично-
сти обусловлено слабой выраженно-
стью городского типа идентичности 
у опрошенных, хотя была выдви-
нута гипотеза о возможном доми-
нировании именно городского типа 
самоидентификации, что резуль-
татами исследования не подтвер-
дилось. Далее, для городского на-
селения республики, по сравнению 
с другими идентификаторами, не 
очень важен и другой признак вос-
производства этнической идентич-
ности – «историческая территория 
моего народа». По этнической при-
надлежности данный маркер зна-
чим для одной четвертой части дар-
гинцев, лезгин и лакцев, и меньше 
всего выбравших его – в подмассиве 
русских (каждый четырнадцатый 
опрошенный). Анализ результатов 
исследования по образовательному 
признаку показывает его актуали-
зацию по мере повышения образо-
вательного уровня – с 15,5% имею-
щих среднее образование до 25,7% 
респондентов с высшим образова-
нием. Анализ в возрастном разрезе 
констатирует, что для взрослого по-
коления старше 30 лет определенное 
значение имеет территория прожи-
вания своей этнической общности: 
21,7% – от 30 до 40 лет, 23,7% – от 40  
до 50 лет, 24,1% – от 50 до 60 лет, 
20,5% – от 60 лет и выше против 
14,0% в когорте до 20 лет и 18,5% – 
от 20 до 30 лет. Духовная культура, 
воплощенная в национальной лите-
ратуре, народном творчестве, важна 
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для одной пятой части опрошенных 
в подмассиве русских, каждому ше-
стому – в подгруппе аварцев, лезгин 
и лакцев. По социально-демогра-
фическому признаку данное суж-
дение ближе 18,4% респондентов 
с высшим образованием и возраст-
ной когорте от 50 до 60 лет (25,9%). 
По этнической принадлежности на 
важность психолого-эмоциональной 
компоненты указывает одна пятая 
часть чеченцев, каждый шестой в 
подгруппе аварцев, даргинцев, ку-
мыков и лакцев, одна седьмая часть 
русских. Менее всего для респон-
дентов значим индикатор «наци-
ональная одежда, жилище, быт»,  
в сравнении с другими подгруппа-
ми, выделяются даргинцы (одна 
седьмая часть) и кумыки (каждый 
десятый), обозначившие важность 
данного признака. Статистически 
незначимая часть опрошенных счи-
тает, что с представителями своей 
этнической общности их ничего не 
объединяет, и выделяются здесь 
даргинцы, лезгины и кумыки.

Таким образом, полученные эм-
пирические данные показывают, 
что ключевыми индикаторами вос-
производства этнической идентич-
ности городского населения Даге-
стана являются «национальный 
язык», «национальные традиции и 
обычаи» и «религия». При этом ана-
лиз полученного материала по горо-
дам выявил наличие определенных 
отличий – значимость националь-
ных традиций и обычаев при не-
котором снижении статуса нацио-
нального языка. По мнению автора, 
такая позиция обусловлена осла-
блением этноязыкового самосозна-
ния, соответственно, и языкового 
поведения респондентов. Домини-
рование русского языка как языка 
межнациональной коммуникации 
закономерно способствовало умень-
шению значимости национально-
го языка в рамках городского про-
странства Дагестана. 

Далее, в авторских исследова-
ниях неоднократно было отмече-
но, что для дагестанских народов 

характерно сращивание националь-
ного и конфессионального компо-
нентов, что и обусловливает значи-
мость исповедуемого вероучения в 
процессе воспроизводства их этни-
ческой идентичности. Определенное 
значение при обозначении элемен-
тов этнической идентичности имеет 
образовательный статус респонден-
тов – чем он выше, тем активнее вос-
требованность в массовом сознании 
того или иного идентификатора. 
Кроме того, результаты исследова-
ния показывают, что невостребован-
ность для опрошенных городского 
типа социальной идентичности спо-
собствует слабости позиций маркера 
«совместная территория прожива-
ния» в массовом сознании горожан. 
В то же время для опрошенных важ-
ное значение имеет историческое 
прошлое своей этнической общно-
сти, соответственно, и историческая 
территория проживания.

Несмотря на то, что националь-
ный язык является ключевым пара-
метром воспроизводства этнической 
идентичности в городском простран-
стве Дагестана, в ответах на «кон-
трольный вопрос», измеряющий 
осознанность принадлежности ре-
спондентов к своей этнической груп-
пе, можно проследить существенное 
уменьшение его значимости в уста-
новках горожан (см. табл. 3). 

Данные авторского социологи-
ческого опроса показывают, что 
для каждого второго опрошенного 
по всему массиву осознание при-
надлежности к своему народу за-
ключается в знании и соблюдении 
национальных традиций и обычаев 
своего народа. По этнической при-
надлежности значимость данного 
фактора подчеркнута одной второй 
частью кумыков, даргинцев, лез-
гин и чеченцев, каждым третьим в 
подмассиве аварцев, лакцев и рус-
ских. Если посмотреть результаты 
исследования по городам, то важ-
ность знания и соблюдения этно-
культурных традиций и обычаев 
своей этнической общности обозна-
чена в позициях 51,9% опрошенных 
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дербентцев, 42,4% махачкалинцев, 
37,3% хасавюртовцев и 30,5% ка-
спийчан. Однако с повышением об-
разовательного уровня снижается 
доля разделяющих данную позицию 
с 46,5% имеющих среднее образова-
ние до 38,6% с высшим образова-
нием. Такая же картина прослежи-
вается и по возрастному разрезу: 
54,0% опрошенных до 20 лет, 38,5% 
– от 20 до 30 лет, 39,1% – от 30 до  
40 лет, 39,5% – от 40 до 50 лет, 37,0% 
– от 50 до 60 лет, 38,5% – от 60 лет 
и выше считают, что сущность ут-
верждения «быть представителем 
своего народа» состоит в знании эт-
нокультуры своего народа. 

Одна четвертая часть горожан 
обозначает важность ощущать со-
причастность со своей этнической 
группой и ее культурой. В нацио-
нальном разрезе данный вариант 
ответа разделяет одна треть опро-
шенных в подгруппе русского и дар-
гинского населения, каждый четвер-
тый из подмассива чеченцев, лезгин, 
лакцев и аварцев. Доля обозначаю-
щих важность осознания приобщен-
ности к своему народу повышается 
с возрастом и уровнем образования: 

18,0 % – до 20 лет, 27,7% – от 20 до 
30 лет, 26,1% – от 30 до 40 лет, 28,9% 
– от 40 до 50 лет, 37,0% – от 50 до 
60 лет, 20,5% – от 60 лет и выше, 
20,2% со средним, 20,0% средним 
специальным и 31,6% высшим об-
разованием. Данный вариант отме-
чен 28,8% опрошенных каспийчан, 
26,5% махачкалинцев, 23,9% хаса-
вюртовцев и 22,2% дербентцев.

Далее полученные эмпириче-
ские данные констатируют слабое 
языковое самосознание горожан, 
хотя можно выделить одну пятую 
часть аварцев и лакцев, указавших 
на него. По социально-демографиче-
ским параметрам, а также по месту 
проживания, данное суждение раз-
деляют 15,5% опрошенных со сред-
ним, 22,6% средним специальным, 
16,9% высшим образованием, 14,0% 
– до 20 лет, 17,7% – от 20 до 30 лет, 
21,7% – от 30 до 40 лет, 17,1% – от 
40 до 50 лет, 13,0% – от 50 до 60 лет 
и 17,9% – от 60 лет и выше, 28,8% 
жителей Каспийска, 18,2% – Ма-
хачкалы, 11,1% – Дербента и 10,2% 
– Хасавюрта. Иными словами, сде-
ланный ранее вывод о снижении зна-
чимости национального языка для 

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Что для Вас значит быть представителем 

своего народа?» (варианты ответов даны по группам национальностей,  
в % от общего количества опрошенных)

Варианты 
ответов // 

Национальности

Знать нацио-
нальный язык 
своего народа

Знать и со-
блюдать на-
циональные 
традиции и 

обычаи своего 
народа

Быть сопри-
частным свое-

му народу и его 
национальной 

культуре

Защищать на-
циональные 

интересы свое-
го народа

Аварцы 20,0 36,3 23,0 21,5

Даргинцы 13,5 42,7 36,0 10,1

Кумыки 17,5 45,6 22,8 8,8

Лезгины 19,8 44,0 23,1 13,2

Лакцы 21,3 36,2 23,4 21,3

Русские 17,9 32,1 39,3 14,3

Чеченцы 18,2 45,5 27,3 0

Другие 13,6 50,8 20,3 15,3

Всего: 17,7 41,3 26,0 15,2
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горожан подтверждается данными, 
полученными на «контрольный во-
прос»: «Что для Вас значит быть 
представителем своего народа?». 

Для одной седьмой части опро-
шенных суть утверждения «быть 
представителем своего народа» за-
ключается в ориентации защищать 
национальные интересы своего на-
рода, и выделяются здесь аварцы 
и лакцы (одна пятая часть), доля 
в остальных подгруппах заметно 
ниже. По образовательному при-
знаку на необходимость отстаивать 
этнические интересы своей группы 
указывает сравнительно большая 
часть респондентов со средним обра-
зованием (17,8%) в противовес опро-
шенным со средним специальным 
и высшим образованием – 15,7% и 
13,2%, соответственно. Результаты 
опроса по месту проживания пока-
зывают, что необходимость защи-
щать национальные интересы своего 
народа обозначена 22,4% хасавюр-
товцев, 16,7% дербентцев, 14,4% 
махачкалинцев и заметно меньшей 
долей каспийчан (10,2%).

Таким образом, результаты ис-
следования позволяют сделать вывод 
о наличии сложных этноязыковых 

процессов в городском пространстве 
Дагестана, более того, показыва-
ют сложное этническое поведение 
и разные подходы при обозначении 
индикаторов воспроизводства эт-
нической идентичности. Осознание 
принадлежности к своей этнической 
общности заключается в знании на-
циональной культуры своего наро-
да, сопровождающемся ощущением 
сопричастности к нему, но при этом 
опрошенными важность владения 
национальным языком отодвигает-
ся на вторую позицию, впрочем, как 
и необходимость защиты и отстаи-
вания национальных интересов сво-
ей этнической группы.

Установление маркеров вос-
производства этнической идентич-
ности, а также понимание своей 
этнической принадлежности, пред-
полагает выявление признаков, 
которые могут сыграть ключевую 
роль при определении этнической 
принадлежности человека, поэто-
му в рамках данного исследования 
респондентам был задан «контроль-
ный вопрос», позволяющий глуб-
же изучить значимость этнической 
идентичности в массовом сознании 
горожан (см. табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо учи-

тывать, в первую очередь, при определении национальности человека?»  
(варианты ответов даны по группам национальностей,  

в % от общего количества опрошенных)

Варианты 
ответов // 

Националь-
ности

Нацио-
нальный 

язык

Националь-
ность отца

Нацио-
нальность 

матери

Самосо-
знание 

человека 

Особенности 
поведения, 
мышления

Аварцы 25,9 31,9 3,0 31,1 8,9

Даргинцы 25,8 33,7 0 28,1 15,7

Кумыки 19,3 28,1 1,8 35,1 12,3

Лезгины 25,3 27,5 4,4 29,7 13,2

Лакцы 40,4 25,5 6,4 19,1 6,4

Русские 0 28,6 0 53,6 14,3

Чеченцы 27,3 36,4 0 27,3 18,2

Другие 25,4 32,2 0 30,5 13,6

Всего: 25,0 30,2 2,3 30,8 12,1
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В идентификационных процес-
сах для горожан республики ключе-
выми признаками при определении 
национальной принадлежности че-
ловека с несущественным разрывом 
выступают два индикатора – на-
циональность отца и самосознание 
человека (к какому народу он себя 
относит) (одна треть опрошенных по 
всему массиву). Первое суждение, по 
сравнению с другими этническими 
подгруппами, важно опрошенным 
чеченцам (одна треть), второе выбра-
ли больше половины респондентов 
из подмассива русского населения. 
Если посмотреть результаты иссле-
дования по месту проживания, то 
самосознание человека (к какому 
народу он себя относит) как при-
знак, на основе которого определя-
ется национальная принадлежность 
человека, отмечено 40,7% опро-
шенных жителей Дербента, 30,3% 
– Махачкалы, 28,4% – Хасавюрта 
и 27,1% – Каспийска. По социаль-
но-демографическим признакам на 
его значимость обратили внимание 
31,8% респондентов со средним, 
23,5% средним специальным, 32,4% 
высшим образованием, т.е. с повы-
шением образовательного уровня 
увеличивается доля опрошенных, 
разделяющих данную позицию, 
хотя по возрастным когортам можно 
наблюдать волнообразность: 34,0% 
– до 20 лет, 26,2% – от 20 до 30 лет, 
25,2% – от 30 до 40 лет, 31,6% – от 
40 до 50 лет, 46,3% – от 50 до 60 лет 
и 33,3% – от 60 лет и выше.

Важность национального языка 
при определении этнической при-
надлежности человека обозначена 
у 18,6% респондентов со средним, 
24,3% средним специальным, 28,7% 
высшим образованием, 23,1% – до 
20 лет, 24,6% – от 20 до 30 лет, 31,3% 
– от 30 до 40 лет, 22,4% – от 40 до  
50 лет, 18,5% – от 50 до 60 лет, 25,6% 
– от 60 лет и выше. Конкретно по 
городам данную позицию разделя-
ют 32,2% каспийчан, 27,4% махач-
калинцев и существенно меньшая 
часть жителей Хасавюрта (16,4%) и 
Дербента (13,0%). 

Ранее было отмечено, что пози-
ции национального языка заметно 
ослаблены, что вполне объясни-
мо характерными для городского 
пространства этноязыковыми про-
цессами, снижением языково-
го самосознания, соответственно, 
ухудшением языкового поведения. 
Известно, что использование родно-
го языка даже в такой закрытой сре-
де, как семья, не распространено по 
целому ряду причин, среди которых, 
во-первых, плохой уровень владения 
национальным языком у родителей, 
соответственно, они не могут под-
держивать внутрисемейное общение 
на языке своей этнической общно-
сти, следовательно, и передать своим 
детям знания; во-вторых, что очень 
актуально на современном этапе 
развития дагестанского общества, 
наблюдается сужение сфер приме-
нения национального языка. Обуче-
ние в школах родным языкам носит 
формальный характер – ни сами 
дети, ни их родители не заинтере-
сованы в глубоком владении нацио-
нальным языком своего народа, ибо, 
как неоднократно было отмечено, 
область использования националь-
ного языка очень маленькая. Види-
мо, снижение языкового сознания и 
языкового поведения в дальнейшем 
неуклонно будет продолжаться, и 
половинчатые меры в языковой сфе-
ре вряд ли способны поменять ситу-
ацию в лучшую сторону, особенно 
в городском пространстве, которое, 
как правило, полиэтнично. 

Примечательно, что суждение 
«особенности поведения, мышле-
ния» отмечено небольшой долей 
респондентов (одна восьмая часть), 
по этнической принадлежности 
таковых еще меньше в подгруппе 
аварцев (каждый одиннадцатый 
опрошенный) и лакцев (одна шест-
надцатая часть), больше – в подмас-
сиве чеченцев (одна пятая часть). 
По образовательному и возрастно-
му параметрам данный вариант от-
мечен 12,4% опрошенных со сред-
ним, 13,0% средним специальным, 
11,8% высшим образованием, 11,0% 
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– до 20 лет, 14,6% – от 20 до 30 лет, 
13,0% – от 30 до 40 лет, 9,2% – от 
40 до 50 лет, 14,8% – от 50 до 60 лет, 
5,1% – от 60 лет и выше. Доля жите-
лей Каспийска, разделяющих дан-
ное суждение, составила 10,2%, Дер-
бента – 11,1%, Махачкалы – 11,5% и 
17,9% – Хасавюрта. 

Заключение
Таким образом, полученные ре-

зультаты исследования являются 
основанием для вывода, что в массо-
вом сознании городского населения 
Дагестана с большим отрывом до-
минирует республиканский тип со-
циальной идентичности, при слабом 
проявлении значимости этнической 
идентичности. Многообразие соци-
альных групп и общностей и их от-
личие друг от друга могут быть вы-
явлены на основе разных критериев 
(гендерная, этническая, возрастная, 
религиозная, профессиональная 
принадлежность, место рождения и 
проживания, образование, полити-
ческие взгляды т.д.), поэтому мож-
но утверждать, что «по этим осно-
ваниям каждый человек осознанно 
идентифицируется с представителя-
ми социальных групп по возрасту, 
религии, территории проживания, 
этносу и т.п. Результатом отождест-
вления с другими людьми и группа-
ми является идентичность» [11; 53]. 

В общественном сознании го-
рожан огромную роль играют ин-
дикаторы воспроизводства этниче-
ской идентичности, среди которых 

следует отметить национальный 
язык, национальные традиции и 
обычаи, религию и т.д. Однако по-
лученные на «контрольные вопро-
сы» результаты исследования по-
казывают ослабленность языкового 
самосознания и языкового поведе-
ния городского населения, невос-
требованность массовым сознанием 
языка своей этнической общности в 
определении национальной принад-
лежности человека, впрочем, как 
и в процессе осознания своей этни-
ческой принадлежности. Выявлен-
ные деструктивные процессы могут 
иметь негативные последствия для 
этнической общности и могут проя-
вить себя как в утрате национально-
го языка, так и потере связи с пред-
ставителями своего народа. Кроме 
того, исследование показало отсут-
ствие значимости для опрошенных 
городского типа самоидентифика-
ции, что также свидетельствует о 
негативных тенденциях, ибо сла-
бая связь с жителями своего горо-
да, территории проживания вряд 
ли позволит сформировать сознание 
городского человека, соответствен-
но, городскую культуру, стремле-
ние улучшить свое проживание в 
городской среде, ценить историю 
города, его символы, исторические 
памятники и т.д. А такие тенден-
ции способствуют формированию в 
массовом сознании неуважительно-
го отношения к окружающей город-
ской действительности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
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(Рецензирована)
Аннотация. Традиционно сложилось представление о том, что язык выполня-

ет вспомогательную функцию по отношению к культуре, выступая инструментом 
общения. Однако в наши дни на фоне усложнения культуры и расширения сфер со-
циальных взаимодействий его функции трансформируются и нередко касаются тех 
граней, где язык становится центральной проблемой культуры, а его сохранение 
напрямую влияет на развитие культуры. Целью данной статьи является рассмотре-
ние статико-динамических свойств языка в контексте его современных функций. 
Реализация данной цели требует решения следующих задач: рассмотреть измене-
ние роли языка, произошедшее в наши дни; изучить базовые признаки статичных 
элементов; определить особенности динамичных свойств языка. Объектом изуче-
ния является язык как неотъемлемая часть культуры, предметом – диалектическая 
взаимосвязь статичных и динамичных элементов языка. В результате анализа вы-
делены статичные и динамичные признаки, а также установлено, что в нынешних 
реалиях целенаправленное изменение языка не может быть реализовано. В свою 
очередь, характер актуальных факторов влияния свидетельствует о незначитель-
ных изменениях, демонстрирующих жизнеспособность языка. 

Ключевые слова: язык, культура, статичные элементы, динамичные элемен-
ты, жизнеспособность языка. 
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IMPLEMENTATION OF THE STATIC-DYNAMIC 
LANGUAGE PROPERTIES AS A CULTURE ELEMENT 
IN THE CONDITIONS OF ITS MODERN FUNCTIONAL 

TRANSFORMATIONS
Abstract. Traditionally, there is an idea that language has an auxiliary function 

in relation to culture, acting as a communication tool. However, these days, against 
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the backdrop of the increasing complexity of culture and the expansion of areas of 
social interactions, its functions are being transformed and often relate to those fac-
ets where language becomes the central problem of culture and its preservation di-
rectly affects the development of culture. The purpose of this article is to consider 
the static-dynamic properties of a language in the context of its modern functions. 
Realization of this goal requires solving the following tasks: to consider the change 
in the role of language that has occurred in our days; to study the signs of static 
elements; identify features of the dynamic properties of the language. The object 
of study is the language as an integral part of culture, the subject is the dialectical 
relationship of the static and dynamic elements of the language. As a result of the 
analysis, static and dynamic signs were identified, and it was also established that 
in the current realities, a purposeful change in language cannot be realized. In turn, 
the nature of the relevant influence factors shows minor changes, indicating the vi-
ability of the language.

Keywords: language, culture, static elements, dynamic elements, vitality of the 
language.

Невзирая на попытки точечного 
рассмотрения прикладной культу-
рологией отдельных характеристик 
и свойств культуры, трансформации 
в мировоззрении современного поко-
ления все же доказывают необходи-
мость своевременного применения 
комплексного подхода, способного 
изучить существующие тенденции 
динамичного развития культуры, 
объясняя их природу и перспекти-
вы, базовые принципы, а главное 
– позволяя взглянуть на культуру 
как систему. Динамика становится 
основанием для раскрытия рассма-
триваемого феномена, обнаружения 
его постоянных и переменных эле-
ментов, а значит – понимания сущ-
ности. Применяя данный подход в 
культурологическом смысле, можно 
изучить встроенную в культуру тра-
диционную систему и идентифици-
ровать набор подвижных элементов, 
приводящих систему в движение, 
что делает культуру актуальной и 
способствует ее развитию. 

Одним из наиболее интересных, 
с точки зрения динамики, элемен-
тов культуры является язык. Язык, 
составляя неотъемлемую и, в неко-
тором смысле, системообразующую 
часть культуры, остро реагирует на 
различные социальные изменения. 
Это обусловлено тем, что, будучи 
ядром культуры, закрепляя куль-
турный фундамент, сконцентри-
рованный в традициях и нормах, 

язык еще и является зеркалом эпо-
хи, отражая и впитывая ключевые 
события и тенденции. Именно по-
этому все изменения, происходящие 
с языком, не возникают случайно, 
скорее, представляя вполне оправ-
данную и рационально объяснимую 
тенденцию. 

В современном обществе также 
происходят трансформации, связан-
ные с одновременным упрощением 
и нагромождением языка, проник-
новением в его национальную при-
роду новых универсальных форм, 
большого числа заимствований, и 
в целом отмечается повышение сте-
пени подверженности иностран-
ному влиянию. Вместе с тем по-
является и потребность изучения 
исконно русских слов, самый яркий 
пример – характерное для наших 
дней возрождение моды на детские 
имена, уходящие своими корнями 
в историю. В условиях нынешней 
противоречивой эпохи вновь воз-
никает необходимость объяснения 
культурологических оснований та-
ких тенденций с целью выдвижения 
гипотезы не только относительно 
возможных перспектив развития 
языка, но и уточнения его стабили-
зирующих характеристик. 

Традиционно не только в куль-
турологии, философии, но даже в 
лингвистике и других науках, зани-
мающихся углубленным изучени-
ем сущности языка и его значения, 
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сложилось представление о вспомо-
гательной роли языка по отношению 
к культуре. Российский лингвист 
А.Д. Шмелев, описывая функцио-
нальное значение языка по отноше-
нию к культуре, отмечает его «об-
служивающий» характер [1; 39-40], 
настаивая на выполнении языком 
широкого спектра функций, направ-
ленных на актуализацию вырази-
тельных языковых свойств. Однако 
вспомогательную функцию языка в 
качестве центральной стали рассма-
тривать относительно недавно, еще 
в первой половине ХХ в. Г. Хойджер 
подчеркивал ключевую роль языка 
в культуре [2; 11]. Возможно, с этим 
и связано хранение языковых тра-
диций и норм, которые не осмелива-
лись нарушать до эпохи модернизма.

Кроме того, исторические фак-
ты, свидетельствующие, что «слуга» 
может стать причиной конфликтов, 
наталкивают на мысль о том, что 
функции языка исторически пре-
терпели серьезные трансформации, 
и на сегодняшний день язык вос-
принимается не только как средство 
коммуникации. При стечении ряда 
обстоятельств язык становится це-
лью. Такие тенденции характерны, 
к примеру, для малочисленных или 
исчезающих народов, претерпеваю-
щих ассимиляцию, в период кризис-
ных ситуаций или даже появления 
угрозы исчезновения языка и куль-
туры, частью которой он является. 
В таком случае формирование и со-
хранение рассматриваются как пер-
востепенная цель. 

Наибольший интерес в среде 
крымских культурологов в послед-
ние десятилетия вызывает культу-
ра малых этносов [3], к которым, в 
числе прочих, относится культура 
одного из коренных народов Крыма 
– крымчаков, возникшая на пере-
сечении еврейской и тюркской куль-
тур. Крымчаки входят в число самых 
малочисленных народов России, что 
обусловлено, скорее, искусственны-
ми факторами. Народ изначально 
отличался замкнутостью культуры, 
препятствуя возможности широкого 

распространения своих традиций. 
Ситуацию усугубило истребление 
крымчаков нацистами в годы Вели-
кой Отечественной войны, которое 
обернулось заметным снижением 
численности народа. В дальнейшем 
число крымчаков, начиная с ХХ 
века, стремительно сокращалось, и 
в наши дни численность этноса из-
меряется сотнями. В то время как 
продолжение рода без инцеста стало 
практически невозможным, сохра-
нение народа могло осуществляться 
только посредством языка и матери-
альной культуры. В апреле 2019 г. 
ушел из жизни последний носитель 
крымчакского языка, что воспри-
нимается исследователями как шаг 
к забвению всего народа и его куль-
туры. Очевидно, что написанные 
Д. Реби за всю жизнь учебники и 
справочники по крымчакскому язы-
ку вряд ли смогут значительно прод-
лить культурную память. 

Аргументированность в пользу 
повышения значимости языка уси-
ливается примерами из современ-
ных социальных и политических 
отношений, в которых зачастую к 
языку обращаются в процессе ре-
шения целого комплекса гумани-
тарных проблем. К сожалению, 
некоторые языковые конфликты 
приобретают искусственный или 
даже спекулятивный характер. Од-
нако живая реакция народа на по-
пытки ограничить распространение 
языка, а также общая тенденция 
к стремлению сохранить язык как 
культурную память не только го-
ворят о расширении функций язы-
ка, но и свидетельствуют о понима-
нии носителями его современного 
значения. 

История формирования и разви-
тия любого языка, возникшего есте-
ственным путем и ныне находящего-
ся в обиходе, наглядно показывает, 
что язык обладает статико-динамич-
ными свойствами. Статичные эле-
менты формируют стержень в виде 
законов, закономерностей, форм и 
традиций, придающих языку уни-
кальность, их освоение делает язык 
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доступным для понимания и изуче-
ния. Воздействие на устойчивые ха-
рактеристики приводит к разруше-
нию языка. Подвижные элементы 
наполняют язык новыми смыслами, 
необходимыми для выражения сво-
их мыслей с учетом потребностей 
современного общества. Это объяс-
няет уход из повседневного обихода 
ряда слов, обозначающих предметы 
или явления, ныне не актуальные в 
силу научного, технического и соци-
ального прогресса (архаизмы, исто-
ризмы). Влияние на динамичные 
элементы должно быть постоянным, 
так как их подвижность – обяза-
тельное условие, обеспечивающее 
развитие и изменение языка. 

Всестороннее исследование язы-
ка в философии проводили пре-
имущественно структуралисты. 
Наиболее полно язык как статико-
динамичную систему рассмотрел 
один из основоположников струк-
турализма Ф. де Соссюр. Он отме-
чал, что «язык всегда выступает как 
наследие предшествующей эпохи» 
[4; 74]. Переводя внимание с идей 
об истории возникновения языка в 
сторону принципов его изменений, 
исследователь концентрирует вни-
мание на «нормальной и регулярной 
жизни языка», которая, по мнению 
автора, дает понять его социальные 
особенности наиболее отчетливо, 
следовательно, и определяет его ди-
намичные свойства. Интерес в дан-
ном контексте вызывает понятие 
языковой нормы. А.Д. Шмелев, ана-
лизируя соотношение нормы и узуса 
в языке, справедливо отмечает важ-
ность разграничения действитель-
ного «изменения нормы» и «плохого 
владения нормой» [5; 284]. Во мно-
гом в современном мире изменения, 
касающиеся языка, как раз связаны 
с активным применением тех форм, 
которые ранее не являлись нормой (к 
примеру, употребление слова «кофе» 
в среднем роде ранее считалось гру-
бой ошибкой, на сегодняшний день 
может оправдываться «современны-
ми тенденциями»). Свой вклад в на-
рушение нормы внесла и массовая 

культура, которая привела к смеще-
нию авторитетов, а также предель-
но упростила язык общения в сети 
Интернет, который постепенно про-
ник и в реальную жизнь. Таким об-
разом, говорить о фундаментальных 
изменениях неуместно. Речь идет, 
скорее, о менее значимых преобра-
зованиях, неспособных уничтожить 
язык. 

Одной из ключевых статико-ди-
намичных характеристик языка Ф. 
де Соссюр называет произвольность. 
Действительно, использование язы-
ка мало подвергается теоретическо-
му осмыслению и далеко не всегда 
сопровождается попытками глубин-
ного восприятия его особенностей со 
стороны носителей, именно поэтому 
язык легко впитывает модные вея-
ния и не меняет при этом структу-
ру. Ф. де Соссюр видит причину в 
отсутствии разумности в процессе 
формирования нормативности, что 
исключает возможность логическо-
го пояснения возникающих в языке 
изменений. С этой позиции призывы 
современных лингвистов к сохране-
нию прежних языковых норм в про-
тивовес новым тенденциям на прак-
тике не могут быть реализованы. 
Если проанализировать новые фор-
мы, стихийно проникающие в рус-
ский язык, становится очевидным, 
что большинство из них – продукт 
интернет-культуры, виртуального 
мира, который основан на американ-
ском эквиваленте английского язы-
ка [6]. Перенимание иностранных 
слов не разрушает культуру, так как 
культура адаптирует новые слова 
под свои потребности и особенности 
языковых форм. А в силу того, что 
эти новшества основаны на модных 
тенденциях, они так же легко забы-
ваются, как и проходит на них мода. 
Таковым, к примеру, стало слово 
«хайп» («hype»), которое по смыслу 
можно сравнить с уже знакомыми 
словами: «эпатаж», «ажиотаж», или 
«рандом» – русский вариант англий-
ского «random», получивший по-
пулярность в последние годы, заме-
нивший в молодежной среде русское 



– 153 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (254) 2020

слово «случайно». Примечательно 
то, что в последнем случае происхо-
дит адаптация слова под особенно-
сти русского языка и его употребля-
ют в форме наречия («рандомно»), 
вписывая в привычный контекст и 
синтаксическую традицию. 

В интерпретации де Соссюра 
язык отличается повышенной слож-
ностью системы, которая связана не 
столько с множественностью входя-
щих в него символов, сколько про-
является ввиду его относительной 
произвольности. Это выражается в 
том, что для преобразования язы-
ка недостаточно усилий носителя. 
Системный характер требует «спе-
циальных размышлений» [4; 75]. К 
таковым прибегли авторы «Нового 
українського правопису» (с укра-
инского – «Новое украинское пра-
вописание»), к созданию которого 
привлекались языковеды, полити-
ки, общественники. Несмотря на их 
применение в течение года (с весны 
2019 года), в украинском обществе 
так и не сложилась единая позиция 
относительно целесообразности но-
вых введений. Предложенная сово-
купность норм и правил литератур-
ного языка не является новшеством, 
а наоборот – представляет собой 
попытку вернуться к так называе-
мому «скрипниківському» право-
писанию, принятому в 1927 году, 
нормами которого пользовались на 
протяжении ста лет до прихода к 
власти советских лидеров. Также 
сформированные в первой четверти 
ХХ ст. нормы называют языком диа-
споры, так как он остался в памяти 
эмигрантов. Вновь актуальные вве-
дения касаются феминитивов, ан-
тропонимов, заимствований из гре-
ческого и латинского языков и др. 
Однако наряду с реальными потреб-
ностями четкого выражения идей и 
возврата к историческим традици-
ям, отчетливее проявляется стрем-
ление оградиться от связи с русской 
культурой любыми способами, в том 
числе посредством языка [7]. Поэто-
му введение «Нового украинского 
правописания» зачастую связывают 

с политическими мотивами и вос-
принимают как еще один шаг в сто-
рону «декоммунизации». 

Другой характеристикой Ф. де 
Соссюр признает «сопротивление 
коллективной косности любым язы-
ковым инновациям» [4; 76], что ис-
ключает факт революционности в 
языке. В отличие от иных семио-
тических систем, язык находится в 
постоянном пользовании и оказыва-
ет влияние на всех представителей 
сообщества, которые к нему обра-
щаются, поэтому инициативы ми-
нимизированы. По причине инерт-
ности общества, выступающего его 
носителем, язык также обретает 
данное свойство. Кроме того, мыс-
литель отмечает ярко выраженный 
традиционный характер языка как 
произвольного знака, «он не знает 
другого закона, кроме закона тра-
диции, и, наоборот, он может быть 
произвольным только потому, что 
опирается на традицию» [4; 76]. Тем 
самым исследователь подчеркивает 
непременное единство статичных и 
динамичных элементов. Между тем 
Ф. де Соссюр подчеркивает, что исто-
рии неизвестны случаи, когда целе-
направленные действия со стороны 
экспертов по преобразованию язы-
ка были поддержаны народными 
массами. Именно поэтому подобные 
украинским изменения, несмотря 
на их ярко выраженный историче-
ский характер, не найдут поддерж-
ки населения без прочного идеоло-
гического фундамента. 

Ф. де Соссюр прибегает к ана-
лизу факторов, отражающихся на 
языке, и выделяет две группы та-
ковых: те, которые влияют на зву-
ки, а также факторы, влияющие на 
смысл. Ключевым основанием для 
движения языка является время. 
Его влияние, в отличие от простран-
ства, сложнее ощутить, но именно 
время сильнее откладывает отпеча-
ток на языке. Другим действенным 
фактором является социальность 
языка. Изменение возможно только 
в том случае, если язык находится в 
обиходе и используется какой-либо 
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социальной группой. Продолжая ло-
гику размышлений Ф. де Соссюра, 
вполне закономерным является во-
прос о пространственных свойствах 
языка и попытке его рассмотреть, 
опираясь на различие в диалектах. 
Изменчивость языка можно объяс-
нить, опираясь на доводы К. Клак-
хона и Ф. Келли, которые представ-
ляли культуру в качестве «модели 
образа жизни». Соответственно, мо-
дель не может претендовать на ис-
черпывающие характеристики, а, 
скорее, связана с определенными 
формами, канвой, заполняемой в 
зависимости от конкретной ситуа-
ции. Язык также не может воспри-
ниматься как нечто зацементиро-
ванное, без подвижных элементов. 
Г. Хойджер, исследуя соотношение 
языка и культуры, отмечает способ-
ность к развитию как непременное 
свойство культуры [2; 11]. 

Однако непрерывность суще-
ствования языка приводит также 
к возможности его изменчивости, 
иными словами, «принцип изме-
нения опирается на принцип не-
прерывности». Выходит, что отсут-
ствие изменений свидетельствует о 
конечности существования языка. 
Г. Хойджер отстаивал мнение, что 
лингвистический аспект культу-
ры, который кроется не столько 
в отдельно взятых словах, а, ско-
рее, представляет собой уникаль-
ные конструкции со «встроенными 
значениями», является «наиболее 
жизненной и необходимой частью» 
культуры [2; 11]. Такие изменения 
произошли достаточно быстро. И на 
сегодняшний день в понятие жиз-
ненности языка можно вложить глу-
бокий смысл, связанный не только с 
его устойчивостью к вызовам эпохи, 

но и с подвижностью форм, способ-
ностью легко воспринимать новые 
веяния, что способствует скорейше-
му обновлению культуры, наделе-
нию ее новыми чертами. При этом 
доминирующим свойством, по мне-
нию Ф. де Соссюра, остается статич-
ность языка, в то время как измен-
чивость предполагает сдвиг между 
«означающим и означаемым», что 
фактически не наблюдается в со-
временных трансформациях. В свя-
зи с этим те изменения, которые, 
к примеру, происходят с русским 
языком, не наносят ему ущерба, а 
лишь выступают импульсами для 
его развития.

В то же время, в отличие от 
других компонентов культуры, из-
менения языка невозможно огра-
ничить рамками, к тому же в нем 
отсутствуют естественные механиз-
мы сопротивления. В качестве при-
мера можно представить продукты 
материальной культуры, которые 
ограничиваются возможностями и 
потребностями общества. Ассоци-
ативность, на которую опирается 
язык, объективно таких пределов 
иметь не может. Поэтому норма и 
характер имеющего место смеще-
ния вряд ли можно определить, ос-
новываясь на каких бы то ни было 
законах. Предел допустимого фор-
мируется индивидуально, исходя из 
тех основ, которые сформированы 
в процессе становления личности 
– носителя языка, что невозможно 
без проведения комплексной рабо-
ты по культивированию разумного 
отношения к языку. Это добавляет 
дополнительную ответственность 
современников за сохранение и за-
щиту того, что дано нам нашими 
предками.
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которого выполнена работа, рекомендовавшего статью к публикации в журнале. 

2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц. 
3. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и подписан всеми ав-

торами. В тексте перед началом статьи указываются: УДК, ББК, авторский знак. 
Перед изложением текста автор должен дать аннотацию (от 150 до 250 слов), 
ключевые слова (не более 10), а также название и фамилии авторов на русском и 
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английском языках. В тексте аннотации должны быть раскрыты актуальность, 
цели и задачи исследования; методы исследования; приведены краткие выводы.

4. Текст статьи печатается на белой бумаге через 1 интервал на одной стороне 
стандартного листа формата А4, поля – 2,5 см со всех сторон. Текст выравнивает-
ся по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Гарнитура шрифта Times New Roman, 
12-й кегль. Текст и графический материал представляются в двух экземплярах. 
Повторение одних и тех же данных в тексте, таблицах и графиках недопустимо. 
Рисунки должны быть черно-белыми, штриховыми, выполнены четко, в формате, 
обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Каждый рисунок должен сопро-
вождаться подписью, независимо от того, имеется ли в тексте его описание. 

5. В конце статьи приводится перечень использованной литературы (Примеча-
ния:) на русском и английском языках. 

6. Необходимо приложить информацию об авторах (ФИО полностью, ученое 
звание, степень, должность, место работы, почтовый индекс, адрес, контактный 
телефон, факс и e-mail каждого соавтора). 

7. К твердой копии статьи прилагается электронная версия на дискете или CD-
диске: файлы с текстовой частью в формате Microsoft Word (аннотация, ключевые 
слова, примечания на русском и английском языках, подписи к рисункам, све-
дения об авторах), имя файла должно начинаться латинской фамилией первого 
автора (например, Ivanov.doc(rtf); каждый рисунок в отдельном файле (например, 
IvanovFig1.gif и т.д.).

8. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к пе-
чати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается ред-
коллегией. Доработанный текст автор должен вернуть с первоначальным вариан-
том статьи, а также ответом на все замечания.

9. Не принятые к публикации статьи авторам не высылаются. Статьи, откло-
ненные редколлегией, повторно не рассматриваются.

10. Оформление текста. Для математических и химических формул следует 
выбирать 12-й кегль шрифта. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, 
буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. 

11. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо давать 
их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми сокращениями и из-
бегать новых без достаточных на то оснований.

12. При выборе единиц измерения следует руководствоваться международной 
системой единиц СИ.

13. В тексте ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках 
в конце предложения перед точкой (начинать с [1], [2], [3] и т.д.). Список литерату-
ры следует оформлять в порядке ссылок на нее по тексту, в списке должны быть 
только те источники, на которые есть ссылки в тексте. Ссылки на неопублико-
ванные работы не допускаются. Для книг: фамилия и инициалы автора, полное 
название книги, место издания, издательство, год, том или выпуск, общее коли-
чество страниц. Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, на-
звание статьи, название журнала, год издания, том, номер, первая и последняя 
страницы статьи.

14. Требования к иллюстрациям, изготовляемым авторами. Просим представ-
лять только графические файлы рисунков.

15. Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. Первоочередным 
правом на публикацию статей пользуются докторанты, аспиранты и соискатели АГУ. 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛА
Этические аспекты редакционной политики журнала

Редакция журнала в своей деятельности руководствуется принципами публи-
кационной этики, разработанными на основе международных стандартов:

– положений, принятых на 2-й Всемирной конференции по вопросам соблюде-
ния добросовестности научных исследований (Сингапур, 22–24 июля 2010 г.);
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– положений, разработанных Комитетом по этике научных публикаций (The 
Committee on Publication Ethics – COPE);

– норм главы 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ.

Принципы профессиональной этики в деятельности редактора и издателя
Редакция журнала гарантирует, что в основе решения о публикации всегда лежит 

достоверность рассматриваемой работы и ее научная значимость. При принятии ре-
шения о публикации редакция журнала руководствуется политикой редакционной 
коллегии журнала и требованиями законодательства. Редактор может совещаться с 
другими редакторами и рецензентами во время принятия решения о публикации.

Редакция журнала оценивает интеллектуальное содержание рукописей вне зави-
симости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхожде-
ния, гражданства, социального положения или политических предпочтений авторов.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению 
рукописей, не могут быть использованы для личных целей или передаваться тре-
тьим лицам без письменного согласия автора. Информация или идеи, полученные 
в ходе редактирования, сохраняются конфиденциальными и не могут быть ис-
пользованы с целью получения личной выгоды.

Редакция журнала не допускает к публикации информацию, если имеется до-
статочно оснований полагать, что она является плагиатом.

Редакция журнала имеет право обоснованно отклонить статью на любом этапе 
ее прохождения.

Редакция журнала рассматривает все претензии, касающиеся прислан-
ных рукописей или опубликованных материалов, а также при выявлении кон-
фликтной ситуации принимает все необходимые меры для восстановления на-
рушенных прав.

Этические принципы в деятельности рецензента
Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как 

конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления или 
обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от редакции. При на-
правлении на рецензирование редакция журнала обеспечивает конфиденциаль-
ность материала авторов и информирует о необходимости сохранения такой кон-
фиденциальности рецензентов.

Экспертная оценка рукописи, предоставленная рецензентом, способствует 
принятию редакционных решений, а также помогает автору улучшить рукопись. 
На основании результатов рецензирования редколлегия/главный редактор/заме-
ститель главного редактора по направлению/технический редактор принимают 
решение о принятии рукописи к публикации, возвращении ее автору на доработ-
ку или отклонении от публикации.

Рецензент должен представить рецензию в обозначенные редакцией сроки. 
Если соблюдение данных сроков невозможно, то рецензент обязан уведомить об 
этом редакцию.

Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку изложен-
ным результатам исследования. Персональная критика автора неприемлема. Все 
выводы рецензента должны быть строго аргументированы и снабжены ссылками 
на авторитетные источники.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению 
рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных целей.

Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалификацией 
для оценки рукописи либо не может быть объективным, например, в случае кон-
фликта интересов с автором или организацией, должен сообщить об этом редакто-
ру с просьбой исключить его из процесса рецензирования данной рукописи.

Если рецензенты высказывают сомнения в достоверности данных или целесо-
образности публикации научной работы, редакция журнала предоставляет авто-
ру возможность ответить на поставленные вопросы.
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Редакция журнала сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов.
Этические принципы авторства научных публикаций

Авторы статьи представляют достоверные результаты проведенных исследова-
ний. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы.

Авторы гарантируют, что результаты исследования, изложенные в представ-
ленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или ут-
верждения оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Лю-
бые формы плагиата, включая неоформленные цитаты, перефразирование или 
присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы.

Авторы признают вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход иссле-
дования. Авторы гарантируют, что в статье представлены ссылки на все работы, 
которые имели значение при проведении исследования.

Авторы гарантируют, что представляемая в журнал рукопись не была отправ-
лена в другой журнал и не находится на рассмотрении, а также не была уже опу-
бликована в другом журнале.

Соавторами статьи указаны все лица, внесшие существенный вклад в прове-
дение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовав-
ших в исследовании.

Авторы обязуются раскрывать конфликты интересов, которые могут повли-
ять на оценку и интерпретацию их рукописи, а также источники финансовой под-
держки проекта (гранты, госпрограммы, проекты и т.д.), которые должны быть в 
обязательном порядке указаны в статье.

В случае обнаружения существенных ошибок или неточностей в статье на этапе 
ее рассмотрения или после ее опубликования автор должен как можно скорее уве-
домить об этом редакцию журнала.

Серия «Педагогика и психология»
Ответственный за выпуск серии – Чермит Казбек Довлетмизович, доктор пе-

дагогических наук, доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой общей 
педагогики Адыгейского государственного университета. Контактные телефоны: 
(8772) 57-19-67, 59-37-00, 59-37-01. E-mail: demkina72@mail.ru.

Серия «Филология и искусствоведение»
Ответственный за выпуск серии – Панеш Учужук Масхудович, доктор фило-

логических наук, профессор, декан филологического факультета. Контактный 
телефон: (8772) 57-00-08. E-mail: sessvetla@mail.ru.

Серия «Естественно-математические и технические науки»
Ответственные за выпуск серии – Тлячев Вячеслав Бесланович, доктор физи-

ко-математических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической физики; Жуко-
ва Ирина Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
теоретической физики. Контактные телефоны: (8772) 59-39-08, 57-02-58, 59-37-26. 
E-mail: vemit@adygnet.ru, stvb2006@rambler.ru.

Серия «Регионоведение: философия, история, социология,  
юриспруденция, политология, культурология»

Ответственный за выпуск серии – Нехай Вячеслав Нурбиевич, доктор социо-
логических наук, доцент, профессор кафедры философии и социологии. Контакт-
ный телефон: (8772) 593984. E-mail: afasizhev@list.ru.

Серия «Экономика»
Ответственный за выпуск серии – Шалатов Василий Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономической теории и управления персо-
налом экономического факультета Адыгейского государственного университета. 
Контактный телефон: 8-918-931-90-01. E-mail: shv_79@mail.ru.
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