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THE DOSTOEVSKY CODE. HERMENEUTICS OF CORPOREALITY
BY AKIM VOLYNSKY

Oleg А. Matveychev
 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Abstract. The article examines the history of the origin and conceptual features developed by the famous
philosopher, literary critic and art critic of the late XIX – early XX century. Akim Lvovich Volynsky, an innovative
method of interpreting works of art for his time, based on the hermeneutics of physicality – deciphering the
language of plastics, poses, movements, etc. First used to analyze the symbolic language of Leonardo da Vinci,
manifested in his plastic images, this method was actively used by Volynsky to interpret the images of
Dostoevsky’s characters and identify the hidden intentions of the author. And studying in detail the portraits of
heroes painted by the great writer, Volynsky considers them as a symbolic cipher, the key to their characters,
spiritual life and signs of future vicissitudes in their destinies; he suggests delving into all the smallest details
of the plastic image of the heroes, comparing individual, disparate strokes to reveal the hidden intentions of the
author. The article analyzes the concept of the unconscious, an alternative to the Freudian one, related to the
hermeneutics of Volynsky’s corporeality. If psychoanalysis studies primitive instincts, repressed into the
unconscious by external symptoms, then Volynsky, deciphering the anatomical features, gestures, postures,
habits, and elements of clothing of Dostoevsky’s characters, diagnoses the diseases of higher consciousness
(mind, spirit) prevailing in them. The innovative nature of Volynsky’s method is shown, which allows to penetrate
into the artistic fabric of Dostoevsky’s novels, to describe, on the one hand, the psychological characteristics
and personal traits of his characters, and on the other – their beliefs, values and life aspirations. The origins of
the Volynsky method are analyzed. A hypothesis is put forward about the genetic connection of Volynsky’s
concept with Spinoza’s philosophy, linking the phenomenon of thinking with the real activity of the thinking
body. The author believes that Spinoza’s proposed solution to the problem of dualism of material and spiritual
substances played an important role in the formation of the hermeneutics of Volynsky’s corporeality. According
to Spinoza, extension and thinking are modes of the same substance, and there is a one-to-one correspondence
between them. Applying this approach to the concept of art criticism, Volynsky considered matter, physicality as
the key to spirit, and spirit as the key to matter. Volynsky’s hermeneutics of corporeality was developed in his
philosophy of dance.

Key words: history of philosophy, Russian philosophy, Silver Age of Russian culture, corporeality,
hermeneutics, Akim Volynsky, Dostoevsky.
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КОД ДОСТОЕВСКОГО. ГЕРМЕНЕВТИКА ТЕЛЕСНОСТИ
АКИМА ВОЛЫНСКОГО

Олег Анатольевич Матвейчев
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье исследуется история происхождения и концептуальные особенности разработанного
известным философом, литературным критиком и искусствоведом конца XIX – начала XX в. Акимом Львовичем
Волынским новаторского для своего времени метода интерпретации художественных произведений, основанно-
го на герменевтике телесности – дешифровки языка пластики, поз, движений и т. д. Впервые примененный для
анализа символического языка Леонардо да Винчи, явленного в его пластических образах, этот метод активно
использовался Волынским для толкования образов персонажей Достоевского и выявления скрытых интенций
автора. Тщательно изучая подробнейшим образом выписанные великим писателем портреты его героев, Волын-
ский рассматривает их как символический шифр, ключ к их характерам, духовной жизни и знаки будущих перипе-
тий в их судьбах; он предлагает вникать во все мельчайшие детали пластического изображения героев, сопостав-
лять между собою отдельные, разрозненные штрихи, чтобы выявить скрытые интенции автора. Анализируется
связанная с герменевтикой телесности Волынского концепция бессознательного, альтернативная фрейдистской.
Если психоанализ изучает по внешним симптомам вытесненные в бессознательное влечения примитивного
характера, то Волынский, дешифруя анатомические особенности, жесты, позы, повадки, элементы одежды пер-
сонажей Достоевского, диагностирует господствующие над ними болезни высшего сознания (интеллекта, духа).
Показан новаторский характер метода Волынского, позволяющий проникнуть в художественную ткань ро-
манов Достоевского, описать, с одной стороны, психологические особенности и личностные черты его
героев, а с другой – их убеждения, ценности и жизненные стремления. Анализ истоков метода Волынского
позволил выдвинуть гипотезу о генетической связи его концепции с философией Спинозы, соединяющей
феномен мышления с реальной деятельностью мыслящего тела. Автор полагает, что предложенное Спинозой
решение проблемы дуализма материальной и духовной субстанций сыграло важную роль в становлении гер-
меневтики телесности Волынского. Согласно Спинозе, протяжение и мышление являются модусами одной
субстанции и между ними существует взаимнооднозначное соответствие. Применяя этот подход к концепции
художественной критики, Волынский рассматривал материю, телесность как ключ к духу, а дух – как ключ к
материи. Свое развитие герменевтика телесности Волынского получила в его философии танца.

Ключевые слова: история философии, русская философия, Серебряный век, телесность, герменевти-
ка, Аким Волынский, Достоевский.

Цитирование. Матвейчев О. А. Код Достоевского. Герменевтика телесности Акима Волынского // Logos
et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 1. – С. 5–13. – DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2024.1.1

В 1896 г. известный на всю столицу лите-
ратурный критик, редактор журнала «Северный
вестник» А.Л. Волынский совершает первую
в своей жизни заграничную поездку. В компа-
нии четы Мережковских он отправляется в ев-
ропейскую экспедицию по маршрутам Леонар-
до да Винчи. Инициатором вояжа был
Д.С. Мережковский, готовящий материал для
романа об итальянском гении – второго из три-
логии «Христос и Антихрист». Волынский ехал
в статусе друга семьи – с Мережковским он
познакомился еще в годы студенчества, в 1887
или 1888 г., а после женитьбы Дмитрия Серге-
евича (1888) стал в его доме частым гостем и
даже завел роман с его только что обретенной

женой З.Н. Гиппиус, о чем с большим удоволь-
ствием судачил весь литературный Петербург.
Кажется, об этой порочной связи не знал лишь
один Мережковский, являвший собой, если уж
называть вещи своими именами, «классичес-
кий образец водевильного мужа-рогоносца»
[Зобнин 2008, 140].

По плану Мережковского, вояжеры дол-
жны были посетить Флоренцию и Милан, а да-
лее – воспроизвести путь Леонардо, сопровож-
давшего Франциска I – от Фаэнци через Рими-
ни, Равенну, Мантую и т. д. до замка Амбуаз,
места смерти художника. В отличие от своего
однокашника, страстно увлеченного сбором
материала для книги, Волынский всю поездку
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чувствовал себя как на гвоздях, тяготясь сво-
им двусмысленным положением и желая, что-
бы его возлюбленная, наконец, объяснилась с
мужем. Итальянские древности его особо не
трогали, в том числе и потому, что искусство-
ведение в то время пока не входило в круг его
интересов и, по едкому замечанию Гиппиус, он
даже еще не умел «отличать статую от карти-
ны» [Гиппиус 2012, 527–528]).

В середине путешествия Волынский не
выдержал и устроил Мережковским сцену,
после чего уехал в Петербург. Роман с Гип-
пиус пережил еще несколько рецидивов (по-
этесса даже уходила от мужа к Волынскому
в его меблированные комнаты в гостинице
«Пале-Рояль» на Пушкинской; в ней, к слову,
находилась и редакция «Северного вестника»)
и бесславно закончился. Волынский отомстил
другу-сопернику, уволив его из «Северного
вестника» и отказавшись печатать его роман
«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи». Вме-
сто этого он опубликовал в своем журнале
спешно подготовленную серию собственных
статей об итальянском гении, а в 1900 г. вы-
пустил их отдельным изданием.

Книгу эту Волынский писал летом 1897 г.
в Баварских Альпах – в гостях у Лу Андреас-
Саломе, ближайшей подруги и свидетеля жиз-
ни Ф. Ницше. В это же время в ее доме про-
живал и молодой поэт Р.М. Рильке, без памя-
ти в нее влюбленный. Именно он стал прото-
типом опекаемого Старым Энтузиастом Юно-
ши в исследовании Волынского о Леонардо
(сама книга представляет собой в основном
цикл художественных диалогов о прекрасном
между лирическим героем автора и его слу-
чайным знакомым, эксцентричным эрудитом,
знатоком истории и искусства – собственно,
Старым Энтузиастом).

Тяжелый характер Волынского, а возмож-
но, и ревность к Рильке, не позволил ему про-
длить завязавшиеся было отношения с немец-
кой писательницей. Видимо, в отместку он об-
рисовал ее в книге о да Винчи как некую моло-
дую обворожительную особу, в которую уго-
раздило влюбиться Юноше – любовью, «кото-
рая более похожа на ядовитую болезнь»: тот
«ошибочно принял явное душевное разложение,
без внутренней красоты, без святости, без мяг-
кой и человечной правды, которая одна не ба-
нальна, за смелую новую свободу» [Волынс-

кий 1909, 213]. В этой коварной женщине, по
повадкам явно ницшеанке «с болезненными
ощущениями современной эпохи», Старый Эн-
тузиаст узнал демонические черты леонардо-
вой Джоконды [Волынский 1909, 214].

В книге о Леонардо да Винчи Волынс-
кий апробировал свой новый метод интерпре-
тации художественных произведений путем
дешифровки языка пластики, поз, мимики, ко-
торый станет его визитной карточкой и впос-
ледствии будет развит в философию танца.
Этот метод Волынский использует для выяв-
ления скрытых интенций художника.

Давно подмечено, например, что прослав-
ленная «Джоконда» Леонардо – совсем не то,
чем кажется. Чтобы разгадать загадку Моны
Лизы, Волынский «сканирует» ее портрет бук-
вально миллиметр за миллиметром, не упус-
кая ни одной, даже самой, казалось бы, незна-
чительной детали: ни тончайших лиловатых
жилок на веках, ни пульсирующих вен на шее,
ни отсутствия бровей над глазами.

Ее склонность прикрывать уши волосами,
необычные очертания ноздрей с тонкими не-
рвными крыльями, особая форма пальцев
(«они кажутся не природно-аристократически-
ми, а выхоленными») говорят о преимуществен-
ном развитии у нее обоняния и осязания –
чувств неблагородных, примитивных, о склон-
ности к эгоистическим тактильным удоволь-
ствиям и неспособности к состраданию («что-
бы сострадать, нужно отчетливо видеть и чут-
ко слышать»). «Все лицо, в общем, при его ин-
теллигентности, изысканных ощущениях в об-
ласти обоняния и признаках болезненного раз-
ложения, отдает бессилием темперамента и нрав-
ственным безволием» [Волынский 1909, 138].

Сама знаменитая улыбка Моны Лизы,
несколько сотен лет будоражащая фантазию
зрителей, интерпретируется критиком как знак
ее душевного бессилия, нравственной глухо-
ты, внутренней смуты. В ней нет ни веселос-
ти, ни жизнерадостности. «Это неподвижная
гримаса, неприятная, раздражающая, прида-
ющая всему лицу Джоконды, при его общей
некрасивости, оттенок какого-то особенного
уродства, невиданного в искусстве ни до, ни
после Леонардо да Винчи. Улыбка Джоконды
кажется загадочной только потому, что она
не может быть объяснена ни одним из понят-
ных нам божественно-человечных чувств»
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[Волынский 1909, 144]. Известно, что улы-
баться натурщицу Леонардо заставлял с по-
мощью специально нанятых шутов и музы-
кантов – обыкновенное ее выражение лица его
не устраивало. Но в таком случае это уже не
портрет – это эксперимент над человеческой
душой, а вернее сказать, насилие над натурой
(Волынский неспроста называет да Винчи
предшественником Фрэнсиса Бэкона), зашиф-
рованное послание к тем, кто окажется спо-
собным разгадать секретный код Леонардо.

Анализ символического языка Леонардо,
явленного в его пластических образах, приво-
дит Волынского к выводу о темной, языческой
природе «кудеснического» искусства да Винчи,
не вдохновленного божественным началом, а
значит, ложного и безблагодатного. В лице ве-
личайшего художника итальянского Чинквечен-
то Волынский критикует современное ему де-
кадентство с его культом Ренессанса и его вож-
дя-вдохновителя Ницше, распространяющего и
после смерти «ядовитое веяние, холодное вея-
ние, от которого чахнут побеги молодой жизни.
Это то же веяние, которое владело могучею
душою Леонардо да Винчи. Оно создало теперь
тысячи маленьких, болезненных, чахоточных
Джоконд, которыми гипнотизируются неокреп-
шие птенцы» [Волынский 1909, 152].

В последнем пассаже опять-таки оче-
видны намеки на отношения Саломе и Риль-
ке, никак не дающие Волынскому покоя. Кри-
тик, казалось, вел с ней бесконечный внутрен-
ний диалог, который вскоре стал находить воп-
лощение на страницах его журнала.

Так, первая его работа о Ф.М. Достоев-
ском – «В купе» («Северный вестник», 1897,
№ 9) стала, по сути, продолжением долгих
летних бесед Волынского с Саломе о русской
литературе. Очерк был выстроен в уже ис-
пытанном литературным критиком жанре ди-
алога, который на этот раз идет между двумя
путешественниками – немцем, обвиняющим
Достоевского в рахитизме духа и пиетете пе-
ред традиционной моралью и «устаревшими
преданиями» («он гениально раскрыл карти-
ну освобождающейся личности, признав за
нею право на преступление, но дальше он не
пошел» [Волынский 2007, 79]), и молодым
русским, требовавшем понимать Достоевско-
го из того факта, что в душе писателя «боро-
лись все противоречия: Бог и мир» [Волынс-

кий 2007, 82]. В нигилисте-немце угадывалась
ницшеанка Лу Андреас-Саломе.

Рассуждения о Раскольникове получили
продолжение в опубликованном в следующем
номере «Северного вестника» (1897, № 10) эссе
под названием «У Палкина». Действие развора-
чивается в одноименном ресторане; рассказчик
оказывается невольным свидетелем обсуждения
очерка «В купе» двумя посетителями – молодым
и средних лет. Последний (его зовут Василий
Михайлович), опровергая тезисы своего визави,
как пить дать ницшеанца, делится важным на-
блюдением: Раскольников покаялся в преступле-
нии, сам не зная для чего. «Он покаялся неволь-
но, бессознательно, по наитию внутренних им-
пульсов. ...Это настоящее, важное покаяние: со-
знание могло бы опять измениться, ухватиться
за какую-нибудь новую ошибочную идею, но бес-
сознательная душа его, оставаясь все время не-
изменною, не могла иначе излечить Раскольни-
кова. Она знала, для чего и почему ему нужно
было принять на себя страдание. Она толкала
его, против его сознательной воли, к освобожде-
нию и возрождению» [Волынский 2007, 86].

Концепция бессознательного, родившая-
ся у Волынского в полемике с ницшеанцами,
никак не была связана с фрейдистской: Лу Са-
ломе сойдется с З. Фрейдом лишь в 1911 г., и
о его первых разработках этой темы, пришед-
шихся как раз на середину 1890-х гг., расска-
зать своему петербургскому приятелю в ту
пору она еще не могла. Содержательно же
концепции Волынского и Фрейда различались
диаметрально. По верному замечанию изра-
ильского филолога Е.Д. Толстой, «если у Фрей-
да бессознательное станет средоточием до-
человеческих и доморальных психических
сил, то у Волынского именно бессознатель-
ное ориентировано по оси добра и зла и тем
самым связывает человека с Богом. Иначе
говоря, он в бессознательное поместил не
черта, как это будет у Фрейда, – а Бога, как
потом сделает Юнг» [Толстая 2013, 270–271].

Устами своего героя Василия Михайло-
вича Волынский показывает, как борьба бес-
сознательной души Раскольникова и его созна-
ния воплощается на уровне его тела. «Расколь-
ников вынимает топор, взмахивает им обеими
руками и почти машинально, без усилия опус-
кает его на голову старухе обухом. Помните,
Достоевский говорит: “Силы его тут как бы не
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было”. Это чрезвычайно важно. Раскольников
убивает эту несчастную регистраторшу, опи-
раясь только на свое сознание, во имя созна-
тельной мысли. Весь его дух в этом не уча-
ствует, и вот почему в действиях его нет ни
силы, ни уверенности. Он ударяет старуху ма-
шинально, именно так, как это бывает в гипно-
зе, когда внимание сосредоточено на одном
предмете, а душа бездействует. “Но как толь-
ко он раз опустил топор, – говорит Достоевс-
кий, – тут и родилась в нем сила”. Совершенно
понятно, удивительная точность в изображе-
нии именно такого, идейного убийства, при без-
действии бессознательных инстинктов и пре-
пятствиях нежного, чуткого сердца. За первым
ударом в теле его развивается грубая сила, ряд
рефлексов, которые заставляют его докончить
начатое дело. Духа в этой работе нет, и она
совершается по механическим законам. Ин-
стинкты не помогают Раскольникову, потому
что этих, разрушительных, инстинктов нет в его
натуре. Дальнейшие его действия становятся
бестолковыми, беспорядочными. Им овладе-
вает рассеянность и задумчивость. ...В дей-
ствиях Раскольникова можно заметить посто-
янную борьбу бессильного сознания с всесиль-
ною бессознательною душою. Эта душа и не
позволяет ему сделаться Наполеоном, не позво-
ляет ему озлиться до конца, как он сам велико-
лепно выражается, делает ничтожными все его
демонические мечты и его презрение к челове-
ческому обществу» [Волынский 2007, 88].

На телесном уровне проявляется разлад
между уровнями психики и у других героев
Достоевского. Волынский «регистрирует такие
странности поведения, как гипнотические или
даже каталептические состояния, случайные
движения и слова, неконтактность, телесную и
сексуальную слабость, и в зависимости от со-
ответствующих симптомов ставит диагноз “бо-
лезни”: это бессознательная сфера выходит из
подчинения разуму. Если Фрейд обнаружива-
ет по внешним симптомам загнившие в бес-
сознательном реликты вовремя не изжитых
примитивных стадий, то Волынский по таким
симптомам диагностирует болезни высшего
сознания (интеллекта, духа), которому не под-
чиняется тело героя, его инстинкты, его нервная
система – его душа» [Толстая 2013, 272–273].

Так томится перед отъездом в Чермаш-
ню, не находя себе места, Иван Карамазов:

невпопад смеется, двигается «точно судоро-
гой» и вообще ведет себя, как лунатик. А про-
сто ему, объясняет Волынский, не на что опе-
реться внутри себя, он не владеет собой, его
сознание болезненно бодрствует, растрево-
женное гнусными намеками Смердякова и
собственными навязчивыми мыслями, а
душа – бездействует.

Так впадает в оцепенение Николай Став-
рогин во время восьмидневного затворниче-
ства, едва реагируя на визиты Верховенского
и матушки Варвары Петровны. «При поверх-
ностном чтении этой страницы кажется, что
Ставрогин просто спит, но, присмотревшись к
художественным намекам Достоевского, на-
чинаешь понимать, что это какое-то особен-
ное состояние. Он не спит, а думает – думает
всем напряжением ума: вся кровь, вся жизнь
сосредоточилась в мозгу его. Тело его как бы
находится в летаргии. Это не тихий, отдохно-
вительный сон, а истощающее мышление,
столь характерное и знаменательное для
Ставрогина вообще и особенно в данном пе-
риоде его личной эволюции. Он находится в
моменте той умственной сосредоточенности,
которая как бы отрывает человека от жизни:
нервы ничего не воспринимают, органы сопри-
косновения с миром как бы закрыты, все за-
сыпает в человеке, кроме его ума, кроме схе-
матической беспредметной мысли. Таковы
вообще свойства всякой чисто умственной
деятельности, в отличие от работы челове-
ческого духа, которая, овладевая всем суще-
ством человека, как бы заставляет биться все
его нервы, делает их особенно чуткими ко
всему окружающему, ко всему на свете» [Во-
лынский 2007, 331].

По утверждению Е.Д. Толстой, Волынс-
кий «первым в русской литературе... увязал
психику с телесностью, используя язык плоти
как код для раскрытия душевных особеннос-
тей персонажа» [Толстая 2013, 623–624]. Кри-
тик тщательно изучает подробнейшим обра-
зом выписанные Достоевским портреты князя
Мышкина, Парфёна Рогожина, Настасьи Фи-
липовны, Ставрогина, всех, сколько их ни есть,
Карамазовых, Грушеньки Светловой, их ана-
томические особенности, жесты, позы, повад-
ки, элементы одежды. Он рассматривает их
как символический шифр, ключ к их характе-
рам, духовной жизни и знаки будущих перипе-
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тий в их судьбах, предлагает вникать во все
мельчайшие детали пластического изображе-
ния героев, сопоставлять между собою отдель-
ные, разрозненные штрихи, чтобы «уловить ту
мысль, которая оживляла творческую работу
Достоевского» при создании образов его пер-
сонажей [Волынский 2007, 328–329].

Вот, например, портрет Рогожина – в нем
важна каждая деталь. Черные волосы (в про-
тивоположность белокурым волосам Мышки-
на) говорят о его яркой индивидуальности,
«замкнутой для широкой мировой жизни».
«Серые, маленькие, но огненные глаза» вы-
ражают суровое одиночество души: «подоб-
но небольшим и редким окнам его дома, они
как бы пропускают мало световых и красоч-
ных впечатлений». Высокий и хорошо сфор-
мированный лоб, скрашивающий «неблагород-
но развитую нижнюю часть лица» указывает
на «мощный природный ум, непреодолимый,
упорный и ясный в применении к обычным
обстоятельствам жизни, сектантстки суровый
в вопросах внутреннего убеждения». Все эти
детали портрета позволяют сразу почувство-
вать в Рогожине «личность, высоко стоящую
над толпой» [Волынский 2007, 140].

А вот как точными, уверенными мазка-
ми Достоевский пишет портрет Грушеньки,
наказанья семьи Карамазовых, «самого фан-
тастического из фантастических созданий»,
обращая внимание читателя на «мягкие, не-
слышные даже движения тела, как бы тоже
изнеженные, до какой-то особенной, слащавой
выделки, как и голос ее», на ее неслышную
крадущуюся походку, несколько выдающую-
ся вперед нижнюю челюсть, на ее губы – тон-
кую, злую верхнюю и – плотоядную, каприз-
ную, несколько припухлую нижнюю, на так
волнующий Митю Карамазова особый изгиб
тела, который «и на ножке у ней отразился,
даже в пальчике-мизинце на левой ножке ото-
звался». «Материал, необходимый для живо-
писного изображения Грушеньки – весь нали-
цо, – пишет Волынский, – и притом – с волну-
ющею яркостью, как это бывает только у
Достоевского. В этом истинном волшебстве
идеалистического искусства материя начина-
ет говорить живым языком души, становится
какою-то особенною речью понятных для че-
ловека идей, нарушает свое молчание, выры-
вается из своей немоты. Линии и краски ста-

новятся как бы словами. Вот почему внешний
облик Грушеньки как-то гипнотически прико-
вывает к себе внимание: через этот облик
говорит сфинкс, двойственность человечес-
кой природы, единой только в своих метафи-
зических глубинах. Разгадывая Грушеньку в
ее тихой хищной красоте, мы открываем ее
внутреннее демонское неистовство, ее сата-
нинскую злобу, которая дает ей крылья и для
самообороны, и для страстных фантастичес-
ких капризов. Мы проникаем в таинство бо-
рений добра и зла, Бога и красоты и начинаем
созерцать загадочное соприкосновение зем-
ли и неба» [Волынский 2007, 156–157].

Метод Волынского оказался новаторским
для своего времени, Достоевского до него так
не изучали. Мы не берем в расчет утилита-
ристскую литературную критику 1860–80-х гг.,
но даже В.С. Соловьев подходил к творчеству
Достоевского с прагматистских позиций: сво-
ей задачей он видел «осмысление отчужден-
ной от художественного мира идеологии твор-
чества Достоевского, абстрагируясь от конк-
ретики произведений писателя». Напротив,
Волынский «пристально вглядывался именно
в художественную ткань его романов, выде-
ляя и оценивая психологию и судьбы отдель-
ной личности, героев с их идейными брожени-
ями, поисками и обретениями. ...Художествен-
ная практика символистов от З.Н. Гиппиус до
Блока была ориентирована на это определяю-
щее духовное начало в художественном твор-
честве Достоевского, которое провозгласил
Волынский» [Якубович 2000, 89]. Многими ис-
следователями будет перенят и сам метод ин-
терпретации художественных произведений
через обращение к вопросам телесности, пла-
стики, материальности.

Каким же образом Волынский пришел к
этому методу? По мнению Е.Д. Толстой, в са-
мых общих очертаниях концепция эта могла ро-
диться в годы сотрудничества Волынского с
Мережковским, на что указывает терминоло-
гия, используемая последним в его интерпрета-
циях двух столпов русской литературы: извест-
но, что Л.Н. Толстого Мережковский характе-
ризовал как «тайновидца плоти» – в отличие от
Достоевского, «тайновидца духа» («один –
стремящийся к одухотворению плоти; другой –
к воплощению духа») [Мережковский 2000, 187].
В этих формулировках, считает Е.Д. Толстая, мо-



Logos et Рraxis. 2024. Vol. 23. No. 1 11

О.А. Матвейчев. Код Достоевского. Герменевтика телесности Акима Волынского

жет содержаться след «вначале совместных
увлечений» Мережковского и Волынского. Од-
нако последний «рисует именно Достоевского
тайновидцем плоти, блестяще дешифруя зага-
дочные места его писаний именно как симво-
лизм тела» [Толстая 1993, 52].

По указанию В.А. Котельникова, зоркое
внимание к плоти, приемлющей в себя семе-
на «миров иных» и носящей в себе Έρως τής
ιδέας и Έρως του Θεού, роднило концепцию
Волынского с доктриной Мережковского и
других сторонников «мистического материа-
лизма», однако в отличие от них Волынский
«вовсе не предполагал “освящения плоти” с
ее вожделениями и натуралистической эроти-
кой, а видел в ее живых формах пластические
символы личных состояний и сверхличных
идей» [Котельников 2023, 155].

Очевидно, что истоки метода Волынс-
кого лежат в другом месте. По нашей гипо-
тезе, их нужно искать в его давнем увлече-
нии философией Спинозы. Изучать ее Волын-
ский (урожденный Хаим Флексер) начал еще
во время учебы на юридическом факультете
Санкт-Петербургского университета. Его пер-
вая научная работа «Теолого-политическое
учение Спинозы» (1885) посвящалась доказа-
тельству родства учения голландского фило-
софа с иудаизмом («Мы думаем, что связь
свою с иудаизмом Спиноза увековечил в сво-
ей “Этике”, этом замечательном истолкова-
нии идеи единобожия. По духу монотеизма мир
пребывает и всегда пребывал в Боге. Это мо-
нотеистическое начало есть также основной
принцип пантеизма Спинозы» [Волынский
1885, 124–125]).

Опубликовав статью в еврейском ежеме-
сячнике «Восход», автор впервые подписал ее
псевдонимом Волынский. Этот труд Флексеру
пообещали зачесть в качестве диссертации с
тем, чтобы после выпуска он остался при ка-
федре государственного права, однако тот зая-
вил, что видит себя не в науке, а в литературе.

Позднее Волынский практически не воз-
вращался в своих текстах к философии Спи-
нозы, однако начала ее были хорошо им усво-
ены и давали о себе знать на протяжении всей
его творческой биографии.

Принципиально важным для будущей
герменевтики телесности Волынского было
решение Спинозой проблемы картезианского

дуализма. В философии Декарта две образу-
ющие мир субстанции – мыслящая и протя-
женная (по отношению к человеку – душа и
тело) полностью независимы друг от друга.
Но если они не взаимодействуют, то может
быть обеспечено единство мира?

Как же разрешить это противоречие? Как
мы помним, у Декарта любая математичес-
кая задача может быть решена двояко: либо
через систему уравнений, либо через поиск
точки пересечения двух кривых, построенных
в пространстве. То есть либо через алгебру –
мысленным, вычислительным путем, либо
через геометрию – пространство.

По Спинозе, это возможно, потому что
бог – это одна субстанция, причина самой
себя, единая сущность (здесь можно увидеть
отражение иудейского принципа монизма, еди-
нобожия). А протяжение и мышление явля-
ются модусами одной субстанции, и между
ними существует взаимнооднозначное соот-
ветствие. Или, как гласит знаменитая форму-
ла Спинозы, «порядок и связь идей те же, что
порядок и связь вещей, и наоборот, порядок и
связь вещей те же, что и порядок и связь
идей» [Спиноза 1999, 455]. По словам выда-
ющегося советского философа Эвальда
Ильенкова, «спинозизм... связывает феномен
мышления вообще с реальной деятельностью
мыслящего тела (а не с понятием бестелес-
ной души), и в этом мыслящем теле предпо-
лагает активность – и опять-таки вполне те-
лесную» [Ильенков 1990, 70]. Применительно
к концепции художественной критики Волын-
ского это означает: ключ к духу – материя,
телесность, и наоборот, ключ к материи – дух.

Очевидно, что сам Волынский до извес-
тной степени отождествлял себя со Спино-
зой – одиночкой, изгоем, обвиненным в ереси
и изгнанным из иудейской общины Амстер-
дама, но не отрекшимся от веры своих отцов.
Он явно восхищался образом голландского
мыслителя, и это видно из его слов: «Из свое-
го небольшого и бедного рабочего кабинета
Спиноза видел мир во всей его бесконечнос-
ти. В этом худом и физически непрочном че-
ловеке таилась такая творческая энергия, та-
кая мощь понимания, пред которой отступали
все затруднения научной мысли и как бы рас-
сеивались все загадки мироздания» [Волын-
ский 1892, 141].
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Увлечение Волынского творчеством
Достоевского продлится около десяти лет.
В силу ряда причин, в том числе интриг быв-
ших коллег и соратников, он будет отлучен от
литературной критики. Однако к герменевти-
ке телесности он продолжит обращаться на
протяжении еще многих лет. Свой метод он ра-
зовьет в своей философии танца, которую нач-
нет разрабатывать уже в своих первых стать-
ях на новом поприще балетного критика.

Внезапное увлечение Волынским танцем
стало не только его новой профессией, но и
предметом академического интереса. Он сам
брал уроки балета, чтобы телесно, на собствен-
ном опыте изучить особенности этого пласти-
ческого искусства. Деятельность на этом по-
прище Волынский продолжил и после револю-
ции, в которой он увидел своего рода аполлони-
ческий ответ на едва не уничтожившее рус-
скую культуру и общество декадентство. Сам
Аполлон с его священной пляской восприни-
мался им как бог революции. В обновленном
балете Волынский видел эффективный инст-
румент «для поднятия сил социального орга-
низма страны», арену и школу воинственного
героического духа. Советский балет, по мыс-
ли критика, должен вернуться к античным кор-
ням, и именно на его основе должен со вре-
менем осуществиться синтез искусств. Воз-
главляя Государственный хореографический
техникум, Волынский готовит масштабную
реформу русской балетной школы: составля-
ет новаторские учебные программы, пишет
учебник балета в форме искусствоведческой
поэмы – «Книгу ликований» (1925), где разви-
вает свою оригинальную философию танца,
телесности, пластики, основанную на спино-
зистских началах.
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THE NIHILISTIC DEVASTATION OF MODERN MAN
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Abstract. The article is devoted to the problem of the growth of nihilistic tendencies in culture. It is proven
that modern transformations of the structure of social relations qualitatively change the concept of nihilism as a
way of representing culture. This article proceeds from the assumption that the general crisis in the sphere of
axiology allows us to state the origins of modern nihilism in the active process of man’s reasoning. Hence, general
pessimistic tendencies determine a kind of semantic shift when destruction becomes a simulacrum of creativity.
At the same time, it is determined that nihilism is revived in the process of replacing value with evaluation.
In a comparative analysis of the achievements of modern philosophical thought, the main facets of the modern
nihilistic attitude of man toward the world are revealed. In particular, it is indicated that the emergence of the
philosophy of devastation can form the recognition of destruction as a social norm. An attempt is made to trace the
concepts of epistemic nihilism. The semantic complexity of modern nihilism for its bearers is revealed. Special
attention is paid to such a phenomenon as intellectual humility. New forms of alienation of modern man from himself
through the rejection of his own beliefs in the face of some opposing statements are traced. It is shown that the
revival of nihilistic tendencies in culture contributes to the expansion of the field of manipulative practices in social
life. The risks of illusions of explanatory depth due to the formation of a behavioral strategy of intellectual humility
are evidently determined. Aspects of the evolution of nihilism are touched upon. The connection between nihilism
and the thesis about the state of total war in the 20th century is traced in the trends of the development of modern
philosophical thought. It is determined that the devaluation of life provokes the formation of the illusion of the
absolute value of material progress and negatively affects the processes of self-consciousness. The role of
microaggressions by marginals in the formation of modern nihilism is revealed.
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НИГИЛИСТИЧЕСКОЕ ОПУСТОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Вера Анатольевна Жилина
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск,

Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена проблеме нарастания нигилистических тенденций в культуре. Обосно-
вано, что современные трансформации структуры общественных отношений качественно меняют концеп-
цию нигилизма как способа репрезентации культуры. Автор исходит из предположения, что общий кризис
сферы аксиологии позволяет констатировать истоки современного нигилизма в активном процессе рассуж-
дений человека. Отсюда общие пессимистические тенденции детерминируют своеобразный семантический
перевертыш, когда деструкция становится симулякром созидательности. Одновременно определено, что
нигилизм возрождается в процессе замены ценности оценкой. В сравнительном анализе достижений совре-
менной философской мысли раскрыты основные грани современного нигилистического отношения чело-
века к миру. В частности, указано, что зарождение философии опустошения способно формировать призна-
ние деструкции в качестве социальной нормы. Предпринята попытка проследить концепции эпистемического
нигилизма. Раскрыта смысловая сложность современного нигилизма для его носителей. Особое внимание
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уделено такому феномену, как интеллектуальное смирение. Прослежены новые формы отчуждения совре-
менного человека от самого себя через отказ от собственных убеждений перед лицом неких противополож-
ных утверждений. Показано, что возрождение нигилистических тенденций в культуре способствует расши-
рению области манипулятивных практик в социальной жизни. Доказательно определены риски иллюзий
объяснительной глубины вследствие формирования поведенческой стратегии интеллектуального смирения.
Затронуты аспекты эволюции нигилизма. В тенденциях развития современной философской мысли просле-
жена связь нигилизма и тезиса о состоянии тотальной войны XX века. Определено, что обесцененность
жизни провоцирует формирование иллюзии абсолютной ценности материального прогресса и негативно
сказывается на процессах самосознания. Раскрыта роль микроагрессий маргиналов в становлении совре-
менного нигилизма.

Ключевые слова: нигилизм, человек, общество, ментальность, деструкция.
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Наступивший XXI в. кардинально меня-
ет человека, что, в свою очередь, трансфор-
мирует все грани его совместного общежи-
тия. Во внешних характеристиках уже тради-
ционно современное общество определяют
коммуникативным, цифровым. И действитель-
но, человек не просто поглощен сегодня пото-
ками информации, он растворен в коммуника-
циях и оцифрован почти во всех своих прояв-
лениях [Жилина 2023]. Уже эта ситуация ак-
туализирует острую проблему соотнесеннос-
ти уникальности, приватности и типизации в
культуре. Но наибольшие опасения у самого
человека вызывает нарастание деструкции.
Современная философская мысль не может
не обратить внимание на изменение самого
механизма развития: конфликтность как ис-
точник появления нового носит открыто раз-
рушительный характер. И одновременно эта
разрушительность в отношении устойчивос-
ти социальных отношений начинает претендо-
вать на норму. В терминологии постмодерниз-
ма можно определить деструкцию в качестве
симулякра созидательности. Недаром в фи-
лософии опустошения мир определен как ги-
гантская свалка [Левин web]. Вся культура
начинает характеризоваться в понятиях свал-
ки, что рождает пессимизм, принципиально от-
личный от уже прожитого философией. Пес-
симизм А. Шопенгауэра на этом фоне пози-
тивен: он оставляет шанс искусству. Теперь
шанса вообще якобы нет. Человек пребыва-
ет в демпинг-процессе, он средство ускорен-
ного перемещения информации без перевари-
вания смысла. Люди, поглощенные информа-
ционной свалкой, не способны к согласован-
ному общению. Отсюда самосозидающий,

переживающий человек экзистенциализма в
философии начинает вытесняться человеком, не
способным предпринять реальные усилия для
минимизации угроз деструкции [Жилина В.А.,
Жилина Е.А., 2022].

Следует отметить, что в целом философ-
ский анализ отражает еще одну сущностную
черту современного социального бытия: кри-
зис аксиологической сферы провоцирует вы-
теснение ценности оценкой. Так, в отношении
феноменологии опустошения М. Мардера в
качестве определенного опровержения мож-
но привести традиционный философский ар-
гумент: если все мышление свалка, то и фи-
лософия свалки тоже свалка и, следователь-
но, дать реальную рефлексию процессу не
может, так как погружена в него. Но такое
своеобразное сведение человека к небытию,
к определенному ничто, безусловно, имеет
свои причины. И в логике философского ана-
лиза, конечно, за таким своеобразным песси-
мизмом обнаруживается нигилистическая
позиция человека при погружении в поле куль-
туры. Поэтому представляется актуальным
сегодня обращение философии к проблеме
современного состояния самого нигилизма.
В частности, в данном анализе проследим вли-
яние нигилизма на ментальность современно-
го человека.

Следует отметить, что философские ис-
следования нигилизма как самостоятельного
феномена культуры существенно расширяют
свои границы. В частности, многие исследо-
ватели помимо социального сегмента форми-
рования и проявления нигилистических стра-
тегий поведения человека анализируют корни
этого феномена в области эпистемологии
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[Levy 2023; Thorstad 2022]. Это представля-
ется значимым, так как свидетельствует об
онтологической укорененности потенций ниги-
лизма в человеке. В частности, интересны
выводы о характере эпистемического нигилиз-
ма в отношении такого механизма формиро-
вания мировоззрения, как вера [Thorstad 2022].
Тем самым современная философия пытает-
ся раскрыть объективные причины своеобраз-
ного возрождения нигилистической доктрины
в культуре. Разбирая в общей логике эписте-
мологии отрицание или оправдание норм в
вере, исследователи отмечают связь таких
норм с долженствованием. И это свидетель-
ствует о том, что корни современного ниги-
лизма находятся в активном процессе рассуж-
дений человека, а не в отношении к традици-
онным ценностям. Именно поэтому современ-
ный нигилизм сложен для собственного носи-
теля: он семантически неустойчив. Он фор-
мируется в рассуждении, но не затрагивает
смысла предмета рассуждения. Отсюда и
следует ориентация нигилизма исключитель-
но на деструкцию: сама стратегия поведения
есть действие ради действия.

Интересен и своеобразный симбиоз эпи-
стемологии и социального анализа в современ-
ной философии. Так, эпистемологические ис-
следования зарубежной философской мысли
отмечают новую черту современного чело-
века мира информации – интеллектуальное
смирение [Levy 2023]. В анализе расширения
сфер сомнительных верований, зачастую ба-
лансирующих на грани научного и ненаучно-
го, всевозможные теории вселенских загово-
ров, которые будоражат повседневное созна-
ние человека, во многом оправдывают такой
подход к культурной среде. Суть интеллекту-
ального смирения состоит в том, что человек
склонен к отказу от собственных убеждений
перед лицом неких противоположных утвер-
ждений. Примечательно, что данная особен-
ность однозначно трактуется в качестве анти-
добродетели, которая формируется в потен-
циальном поле отказа от собственного соци-
ального статуса [Church 2016]. В этом аспек-
те, продолжая логику Э. Фромма [Фромм
2017] в констатации механизмов бегства от
свободы, можно уверенно утверждать, что
интеллектуальное смирение становится доми-
нирующим способом отказа от себя. Безус-

ловно, это формирует благодатную почву для
манипулятивных практик фактически во всех
сферах социальности. В частности, действие
такого механизма более чем наглядно на всех
уровнях современной политики. Вместе с тем
в этом явлении начинает формироваться сфе-
ра более фундаментальных социальных рис-
ков. Вследствие интеллектуального смирения
люди, с одной стороны, действительно стано-
вятся более управляемыми, так как действия
их последовательны в логике принимаемого
убеждения извне. Но с другой стороны, они
неизбежно утрачивают знания, а впоследствии
и интерес к их получению. Нигилистическое
отрицание себя начинает питаться иллюзия-
ми объяснительной глубины [Levy 2023], ког-
да видимость понимания вытесняет само
понимание. А это, в свою очередь, провоци-
рует человека занимать крайние позиции и в
высказываниях, и в оценках происходящего.

В наиболее пессимистических концепци-
ях современная философия объсняет нигили-
стический поворот современного человека
состоянием тотальной войны XX века
[Belejkaničová 2021]. Еретические очерки по
философии истории Я. Паточки спорны в от-
ношении предлагаемой им концепции истории,
но представляют интерес в аспекте выбран-
ной здесь темы. Превращение войны в обще-
ственном сознании в некую «норму» [Паточ-
ка 2008] действительно может алгоритмизи-
ровать сам механизм восприятия действи-
тельности. В частности, Паточка убедителен
в констатации лености германского командо-
вания в Первой мировой как проявления аль-
тернативных стратегий. Безусловно, мировые
войны XX в. закладывают основание в про-
цесс переоценки всей системы ценностей.
Человек в нарастающей сложности обще-
ственных отношений не знает, что ему делать
с расширением зоны собственной свободы.
Последствия фронтового переживания ката-
строфичны – это переживание бессмыслен-
ности и ужаса. Осмысленным остается толь-
ко то, что мир, порождающий это, должен ис-
чезнуть. Очевидно, в логике таких рассужде-
ний можно фиксировать некий онтологичес-
кий перевертыш: если ранее смерть выводи-
ла на ценность жизни, то теперь последняя
обесценена, а ничто (смерть) претендует чуть
ли не на новое аксиологическое основание.
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И здесь вскрывается реальный корень совре-
менной трансформации нигилизма. Упадок
культуры приводит к утрате у человека само-
сознания [Belejkaničová 2021]. На его место
встает одержимость материальным прогрес-
сом. Сила проникает во все сферы человечес-
кого существования и превращает его в поле
битвы [Паточка 2008].

В этом ключе понятна трансформация
моральной философии. В XX в. Б. Уильямс
констатирует, что моральная теория не толь-
ко не вооружает человека знанием моральных
норм, но напротив, лишает человека понима-
ния четких границ морали [Уильямс 2008].
Это теоретическое утверждение провоциру-
ет целое направление в западной философс-
кой мысли, которое можно условно обозна-
чить как моралистское отчуждение от цен-
ности. Я.Р. Рини считает, что в современном
обществе следует отказаться от моральной
объективности [Gutmann 2020; Rini 2021]. Фак-
тически светская этика с необходимостью на-
чинает связываться с цинизмом и нигилизмом
[Gutmann 2020]. Более того, именно при внеш-
нем принятии принципа толерантности как фак-
тора целостности общества может сложить-
ся ситуация несовместимости моральных
норм разных культур, при которой мораль од-
ной из культур будет претендовать на исклю-
чительность. Такая претензия на исключи-
тельность далека от ницшеанского нигилис-
тического бунта. Современный нигилизм со-
средоточивается в сфере микроагрессий мар-
гиналов, а его проявления фиксируются в ми-
ровоззренческих надломах: оговорках, фаво-
ритизме, стереотипах.

Тем не менее стабильность социального
существования не теряет своей ценности для
человека. В этом плане онтологическим ос-
нованием преодоления деструкции нигилизма
остается ценность жизни. И сегодня нельзя
не согласиться с идеей Ф. Ницше о негатив-
ных последствиях сведения морали к истине:
ценить убеждения человека следует не по
истине, а по тому, насколько они вдохновляют
жить. Для Ницше принятие воли к жизни оз-
начает принятие жизни, а последняя подразу-
мевает целостность со всем миром [Ницше
2021]. Нигилизм в своих истоках и сегодня
коренится в неприятии мира, когда последний
превращен в трансцендентный идеал. Напротив,

современный человек должен принять все
напряженности, конфликты, изменения, пони-
мая, что он является неотъемлемой их час-
тью. Альтернативой стремления сделать
жизнь бесконечным набором потенций буду-
щего видится принятие хайдеггеровского «бы-
тия-в-мире».

Цифровизация общественных отноше-
ний, трансформация коммуникаций и нарас-
тание информационных потоков позволяют
констатировать, что сегодня интерпретация
мира так же значима, как и его изменения.
Более того, анализ состояния ментальности
общественного сознания убеждает, что ин-
терпретации мира способны изменить и его,
и человека. Самым существенным послед-
ствием современного нигилизма можно счи-
тать разрастание информационной свалки
[Левин web]. Информация больше не инфор-
мирует, а обрабатывается аналитиками дан-
ных с помощью компьютеров [Gare 2023].
Выхолащивание смысла информационных
потоков одновременно является и причиной
нигилизма (люди дезориентированы, что де-
лает их пассивными в социальной практике,
а нигилизм способен создать иллюзию актив-
ности), и его следствием (все рефлексии
жизни становятся простым накоплением ин-
формации, которая чаще всего не имеет ста-
туса знания). В мрачном прогнозе социаль-
ного развития [Левин web; Gare 2023] нео-
бузданный нигилизм может убрать сегодняш-
них аналитиков, и рефлексии культуры пре-
вратятся в пустыни вне смысла. Преодоле-
ние таких деструкций возможно только че-
рез процессы творчества [Лотман 1992]. В этом
убеждает и растущий интересе современной
западной философской мысли к феномену
русского нигилизма, в котором обнаружива-
ется реализм как течение, отрицающее со-
циально деструктивное, но признающее зна-
чимость реального (то есть актуального, не
устаревшего) и будущего [Petrov 2019]. Ни-
гилизм в своей сути остается предсказуемым
социальным компонентом, и в этом плане он
уже является устаревшим, отстающим от ак-
туального времени. Реальное социальное раз-
витие непредсказуемо, как непредсказуемо
индивидуальное смыслообразование. Именно
поэтому сегодня особо актуален опыт рус-
ского нигилизма. Так, Д.И. Писарев подчер-
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кивает, что отрицание возможно только в от-
ношении конкретных норм, но недопустимо
в отношении социальной реальности [Писа-
рев 2012]. Другими словами, выявленные ас-
пекты влияния нигилизма на ментальность
современного человека раскрывают процесс
постепенного превращения нигилизма в си-
мулякр. Преодоление социальной деструк-
ции, снижение рисков дестабилизации обще-
ства возможно через определенную реаби-
литацию этого феномена. В русской культу-
ре нигилизм – это прогнозирование будуще-
го через преодоление (отрицание) пережит-
ков прошлого в настоящем. Безусловно, по
самой своей сути нигилизм не может быть
сугубо позитивным фактором; в целях недо-
пущения встраивания его в культуру безопас-
ным видится вытеснение симулякра реаль-
ным феноменом. И представляется возмож-
ной последующая трансформация данного
феномена в новые формы критического мыш-
ления.
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Abstract. The article postulates the fundamental importance of the educational ideal in the socio-philosophical
discussion on the topic of education and in the disciplinary discourse of the philosophy of education. The key
milestones in the evolution of the concept of “educational ideal” are described, capturing the ideas that had a
strong influence on changing its configuration. The theoretical origins of the study of the phenomenon of the
educational ideal can be traced back to the times of antiquity, when the ideas of anthropocentricity and universality
of the educational ideal and the duality of its form (meaning and purpose) arose. In subsequent eras, the educational
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19th centuries. And it became the object of scientific analysis only in the second half of the 20th century, with the
strengthening of the autonomous status of the philosophy of education. In the article, the educational ideal is
considered a concatenation of meanings crystallized in the course of the historical development of social thought,
reflection on the processes and content of education. The educational ideal is understood as an image of perfection
that regulates ways of knowing and acting in the field of education, embodying in all its manifestations the idea of
education and objectified in its purpose. The study of historical transformations of the concept “educational ideal”
made it possible to determine its characteristics: ontology, invariance of the value core, simultaneous historicity
and ahistoricality, conceptuality of content, and ideality of form.
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ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье постулируется фундаментальное значение образовательного идеала в социально-
философской дискуссии на тему образования и дисциплинарном дискурсе философии образования. Опи-
сываются ключевые вехи эволюции концепта «образовательный идеал», фиксирующие идеи, оказавшие
сильное влияние на изменение его конфигурации. Теоретические истоки изучения феномена образователь-
ного идеала (разумеется, концептуальное оформление понятия, как и его содержательная разработка, случи-
лись много позднее) прослеживаются со времен античности, когда возникли идеи антропоцентричности и
универсальности образовательного идеала, двойственности его формы (смысла и цели). В последующие
эпохи образовательный идеал обсуждается в этих же содержательных линиях с некоторой корректировкой
в духе времени. Переломной стала эпоха Просвещения: возможность универсального образовательного
идеала была подвергнута сомнению, укрепилась контрадикторная идея о его социокультурной и историко-
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политической обусловленности. Развивается институциональная содержательная линия образовательного
идеала, закрепляется уходящая корнями в идеи утопистов установка помыслить идеал через его контр-идеал,
которым чаще всего выступало текущее состояние системы. В трудах социальных мыслителей XVIII–XIX вв.
появляется сам термин «образовательный идеал». А объектом научного анализа он стал лишь во второй
половине XX в. с упрочением автономного статуса философии образования. В статье образовательный
идеал рассматривается, как сцепка смыслов, выкристаллизованных в ходе исторического развития социаль-
ной мысли, рефлексии о процессах и содержании образования. Под образовательным идеалом понимается
образ совершенства, регулирующий способы познания и деятельности в сфере образования, выражающий
во всех своих проявлениях идею образования и объективированный в его цели. Изучение исторических
трансформаций концепта «образовательный идеал» позволило определить его характеристики: онтологич-
ность, инвариантность ценностного ядра, одновременную историчность и внеисторичность, концептуаль-
ность содержания и идеальность формы.

Ключевые слова: контр-идеал, образование, образовательный идеал, философия образования, цели и
смыслы образования.
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Идеальная природа образования означа-
ет наличие общей «схемы предметной дея-
тельности человека» [Ильенков 2009], связан-
ной с передачей знаний, ценностей, образцов
культуры. Постоянное возвращение к уточне-
нию смысла и логики этой схемы с помощью
адекватных методологических инструментов
является источником развития сферы обра-
зования. Гипотеза работы в том, что таким
инструментом с наибольшей эффективностью
выступает образовательный идеал, который
операционализируется как базисное основание
терминосистемы философии образования.

Чтобы доказать, что любой разговор о
подлинной сути образования следует начинать
с поиска его идеала, нужно отсечь возмож-
ные другие основания. Что может быть пер-
вичнее? Цитатный материал к этой статье
свидетельствует о значительном вариативе
подходов к прямой или опосредованной про-
блематизации данного вопроса. Только ана-
лиз временного среза XX в. обнаруживает,
по убедительным доводам А.П. Огурцова и
В.В. Платонова, смену около десятка осново-
положений образования (диалог, самосознание,
целостный образ «Homo educandus» и пр.)
[Огурцов, Платонов 2004, 6–17]. Концептуаль-
ное оформление философской характеристи-
ки актов и процессов образования, по словам
авторитетных исследователей, базируется на
интуитивном отражении образовательной дей-
ствительности – образах образования [Огур-
цов, Платонов 2004, 5–6]. Нельзя не заметить,
что обсуждение смыслов образования на рус-

ском языке, учитывая его семантические воз-
можности, очевидно приводит к поиску пер-
вичного «образа». То же происходит и с не-
мецким Bildung (Ausbildung). Но, например,
варианты обозначения слова в романских язы-
ках не образуют со всей очевидностью такой
связи, побуждая расширять ряд коннататив-
ных значений образования. Часто в аналити-
ческое поле философии образования включа-
ют его цель. Полагаем все же, что цель в ка-
честве основоположения образования редуци-
рует его смысл, оставляя за скобками духов-
ную составляющую, тогда как образ предель-
но обобщает и отдаляет от возможности ре-
шения прикладных задач. Предположим, что
в основании «идеальности» образования ле-
жит целостность образа и воплощенной в нем
идеи. Подобным образом в эстетике Гегеля
описывается идеал. Эталонное образование не
ограничивается только хорошей университет-
ской или школьной средой, безупречным учеб-
ным планом, успешной концепцией образова-
ния и пр. Это ни одно из перечисленных еди-
ничных проявлений совершенства и, одновре-
менно, все это вместе. Потому что все они
исходят из образовательного идеала как
объединяющей идеи, которая воплощается в
конкретных феноменах образовательной
практики.

По мнению ряда современных исследо-
вателей, философия образования всегда стра-
дала от некоторой маргинализации [Biesta,
Peters 2015], поэтому до сих пор проработка
ключевых ее аспектов актуальна. К ним от-
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носится и периодизация развития проблема-
тики философии образования, которую в це-
лом принято рассматривать в логике двух ус-
ловных этапов: додисциплинарного оформле-
ния и институциональной формы дисциплины.
Без претензии на академическую строгость,
попробуем уложиться в обозначенную иссле-
довательскую схему и очертить в ней общую
канву эволюции концепта «образовательный
идеал» (в изменениях его формы и только не-
много – содержания). Для удобства анализа
обозначим условные рубежи с нестрогими
временными границами:

– «образование в философии» (значимые
идеи и акценты: тема образования как часть
монолитной философской канвы, этико-поли-
тический дискурс, двойственность формы,
антропоцентричность и универсальность об-
разовательного идеала);

– «философия для образования» (обще-
ственно-политический дискурс, идея совер-
шенствования человека, дискуссии о состоя-
нии идеальной институциональной системы,
противопоставление идеала и контр-идеала,
социокультурная детерминация образователь-
ного идеала);

– «философия образования» (дисципли-
нарное оформление и академический статус
философии образования, образовательный иде-
ал как научная задача и основа стратегии го-
сударства в области образования).

«Образование в философии». Первые
проекты совершенного образования, как и
сама идея обособления круга идеальных яв-
лений в особую категорию [Ильенков 2009],
связаны с именем Платона. Разумеется, от
представлений мыслителей античности до
полновесной постановки вопроса об образо-
вательном идеале в контексте исследователь-
ской программы философии образования
очень далеко. Однако именно в трудах Пла-
тона легко найти описание прототипа образо-
вательного идеала как реализации идеи еди-
ной формы, отражающейся во множественных
значениях. Это связано с полисемичностью
понятия «идея» и отчасти тождественного ему
понятия «эйдос», которые будучи взяты в зна-
чениях «образ», «образец», «род» [Лосев 1969,
533–547] могут рассматриваться как прото-
типы идеала. По В.Ф. Асмусу, идея у Плато-
на – это и причина, и образец, и цель, но преж-

де всего – понятие о бытии, его замысел [Ас-
мус 1999, 141].

Тема образования у Платона разворачи-
вается в этико-политическом дискурсе [Гес-
сен 1995, 203] и подается, как частный слу-
чай размышления о социальном устройстве,
начинаемого, как известно, с выяснения су-
щества справедливости. А.П. Огурцов и
В.В. Платонов акцентируют, что «именно по-
литика определяла цели и идеалы воспитания
и образования, систему образовательных ин-
ституций» [Огурцов, Платонов 2004, 18].
Взгляды Платона на образовательный идеал
просматриваются довольно четко, являясь
примером приоритетности идеала в философ-
ской повестке об образовании («А чем лучше
слепых те, кто по существу лишен: знания сущ-
ности любой вещи и у кого в душе нет отчет-
ливого ее образа?» («Государство», VI, 484d)
[Платон 2007, 310–311). Обладая целостнос-
тью, платоновская концепция образования
через призму предметности образовательно-
го идеала может быть рассмотрена в трех
содержательных линиях:

– смысл образования: «идея блага – вот,
это самое важное знание; ею обусловлена при-
годность и полезность справедливости и все-
го остального» («Государство», VI, 505а)
[Платон 2007, 308]);

– образец организации идеальной систе-
мы образования в идеальном государстве (из-
вестный проект, описанный в гл. VII «Госу-
дарства»);

– цель воспитания – целостный образ че-
ловека, выраженный через совокупность иде-
альных свойств и качеств, гармонизированных
с подходящей его способностям социальной
функцией (родом занятий). К примеру, фило-
софу-правителю, чья натура «родственна наи-
высшему благу» (501d) [Платон 2007, 333],
надлежит обладать добродетелями, обретен-
ными в результате правильного воспитания,
при котором воспитанник становится «чело-
веком, памятливым от природы, способным к
познанию, великодушным, тонким, а к тому
же другом и сородичем истины, справедли-
вости, мужества и рассудительности» (487а)
[Платон 2007, 314]. Как будет показано, и в
современной общественной мысли целост-
ность образовательного идеала, по сути, рас-
сматривается сходно, в двух проекциях идеала:
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в значении «смысл» и в значении «цель»
(в отношении личности, и в отношении об-
щества).

От Платона, по словам Б. Рассела, сле-
дует традиция размежевания философии двух
направлений: с одной стороны, теория о при-
роде мира, с другой – этические и политичес-
кие учения. К последним английский философ
относится скептически, полагая суждения о
том, что делает людей добродетельными,
лишь выражением человеческого желания
поучать, лишенным рациональных аргументов
и эвристической ценности [Рассел 2016, 1018].
Какие бы оценки не использовались, справед-
ливо то, что платонизм (во всяком случае в
европейской интеллектуальной мысли) стал
мощным импульсом для дальнейшей рефлек-
сии в отношении идеального в образовании.
(Не случайно А. Уайтхед определял общую
характеристику европейской философской тра-
диции как серию примечаний к Платону.) Не-
сомненен примат идеалистического в воспи-
тательных нарративах платонизма и первич-
ность самого платонизма в традиции промыс-
ливания идеальных образов образования.

Представления об образовательных иде-
алах сменялись сообразно историческим де-
корациям. К примеру, широко описаны в лите-
ратуре теократический идеал Средневековья,
ренессансный «творец самого себя», идеал
универсального интеллектуала эпохи Просве-
щения, идеал свободного образования и иде-
ал «природы» Ж.-Ж. Руссо, противопоставля-
емый всякой культуре [Гессен 1995, 38, 46],
концепции Erziehung и Bildung [Biesta 2011]
и пр. Следует отметить, что все эти аналити-
ческие конструкты фиксируют изменение со-
держания образовательного идеала, отража-
щего суть своей эпохи или авторского виде-
ния. При этом сам формат обсуждения, спо-
соб помыслить об идеале в образовании, ра-
дикально не меняется. Это каждый раз поня-
тие универсального назначения.

Особую роль в изменении представле-
ний о форме образовательного идеала сыгра-
ла идея социальной утопии – рациональной аб-
солютизации возможности идеального состо-
яния общества. Ренессансная идея утопичес-
кой реальности, прообразом которой стали
опять же платоновские социальные проекты,
в контексте развития понятия об образова-

тельном идеале важна, как особого рода прин-
цип социального познания, состоящий в ра-
ционально-идеализированном способе виде-
ния мира.

«Философия для образования». Исто-
ки кардинального пересмотра концепта обра-
зовательного идеала связаны с эпохой Про-
свещения. С течением времени стало ясно,
что возникший во времена античности под-
ход, предполагающий создание универсально-
го «единообразного идеала, без учета нацио-
нальных различий и государственных потреб-
ностей», уже не работает [Дильтей 2021, 168].
В сущности, наблюдение за исторически обус-
ловленной сменой содержания образователь-
ного идеала должно было рано или поздно по-
ставить вопрос: а какие еще факторы влияют
на генез этого концепта? Развитие социально-
политических идей и понятий, таких как суве-
ренитет Ж. Бодена, общественный договор
Дж. Локка, Т. Гоббса и др., идеи прогресса и
другие концепции, заложившие основы соци-
ально-политического реализма, привели к кор-
ректировке видения самой идеи об обра-
зовательном идеале. В. Дильтей свидетель-
ствует, что период XVII–XVIII вв. был отме-
чен возникновением всеобщей дидактики, пе-
дагогики как части естественного права, уни-
версальной морали и политэкономии, когда
«с развитием естественных наук и образова-
нием мировых монархий европейский образо-
вательный идеал (Bildungsideal. – И. Ф.) из-
менился» [Дильтей 2021, 168]. Закрепляется
установка рассмотрения образовательного
идеала как феномена социальной практики; его
анализ осуществлялся уже не в универсаль-
ных терминах, а через заземление мысленного
образа образовательного идеала к конкретным
культурным и историко-политическим услови-
ям. Первенство в постулировании этой уста-
новки сложно персонализировать; верно ско-
рее то, что она выкристаллизовывалась бла-
годаря синергии многих мощных интеллекту-
альных инсайтов. Но в рассматриваемый пе-
риод она определенно закрепилась. В подтвер-
ждение читаем в сочинении 1888 г. В. Дильтея:
«Идеал воспитания, свойственный определен-
ной эпохе и народу, исторически обусловлен и
сформирован в своей содержательной полно-
те и действительности». Интересно, что об-
разование немецкий философ определяет как
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«достигнутое совершенство», а образователь-
ную деятельность, в свою очередь, как «лю-
бую деятельность, которая стремится обес-
печить совершенство процессов душевной
жизни и их взаимосвязей» [Дильтей 2021, 173–
175]. В значении цели раскрывает образова-
тельный идеал и В.В. Розанов – потенциаль-
ной субъективной государственной цели, или
мысленного образа «человека и гражданина»,
который государство стремится сделать дей-
ствительным, найдя для этого наиболее при-
емлемые средства [Розанов 1899, 2–3]. При
этом значима не сама тождественность с
мысленным совершенством, а намерение.
«Не идеал – каков бы должен быть человек,
к чему бы он должен стремиться, руководит
нами, – пишет В.В. Розанов, – но только
мысль, как бы сделать, чтобы, стремясь ко
всяким целям, будучи тем или другим в сво-
ем духовном образе, он был в чертах этого
образа наиболее совершенен, в стремлении –
наиболее благороден и силен» [Розанов 1899,
44]. При этом форма образовательного идеа-
ла как смысла образования не уходит на вто-
рой план. В рассуждении о метафорическом
понятии «педагогическая трафаретка» (под
ним понимаются шаблонные лозунги-требо-
вания общественности о преобразовании пре-
подавания в средней школе) В.В. Розанов, как
мы полагаем, довольно отчетливо ставит воп-
рос о подлинной сути образования: «Для всех
представляется, что секрет улучшения шко-
лы состоит в отыскании наилучшей трафарет-
ки; никому не приходит на ум поднять вопрос
о существе самой трафаретки» [Розанов 1899,
158]. В этих идеях усматривается предпосыл-
ка дисциплинарной автономии философии об-
разования и закрепления образовательного
идеала как главного ее вопроса.

В XVIII–XIX вв. образовательный дис-
курс в общественной мысли прирастает еще
одним аспектом рассмотрения образователь-
ного идеала – институциональным. Дискуссии
здесь концентрируются уже не только вокруг
образа личности как реализации образова-
тельной концепции в социальной практике.
Отчетливо формируется новая линия: обсуж-
даются структура и содержание учебного зна-
ния, организационные условия его трансляции
в требуемом объеме и качестве, ценности и
нормы академического взаимодействия и пр.

Укрепляется идея о социокультурной детер-
минации идеального результата в образовании,
предлагаются конкретные концепции, закреп-
ляющие теоретические основания относитель-
но возможности претворения этой идеи в
жизнь. Сильно обобщая, можно сказать, что
дискуссии об идеальном в образовании смес-
тились с предметной области теории позна-
ния преимущественно к социальной филосо-
фии. Вопрос о понимании идеала личности
дополнился рефлексией относительно идеала
условий образования, то есть вопрос «кто?»
дополнился вопросом «как?». Разумеется, и
ранее вопрос содержания образования оказы-
вался в центре внимания. С развитием уни-
верситетов тему определения суммы знаний,
подлежащих усвоению студентами, обойти
было невозможно. Однако в новом прочтении
поиск идеальной системы образования ставит-
ся на повестку дня, как обособленная само-
стоятельная задача, а не сюжет, разворачи-
ваемый попутно основной общественно-поли-
тической дискуссии.

Начиная с проекта епископа Ньюмена,
внесшего значительный вклад в либерализа-
цию повестки образования [Ньюмен 2006],
разворачивается поиск образовательного иде-
ала в дихотомии «идеал – действительность».
Противопоставление идеала, как представле-
ния высшего совершенства, действительнос-
ти, то есть несовершенному, может осуществ-
ляться, как писал В.С. Соловьев [Соловьев
1894, 797] для масштабного энциклопедичес-
кого проекта издателей Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона, в трояком смысле: идеал, про-
тиворечащий действительности, или фантазия;
действительность, не соответствующая иде-
алу, или ложное бытие; противоречие между
идеалом и действительностью как задача их
примирения. Очевидная рациональность пос-
леднего значения кажущаяся; в своей интел-
лектуальной истории общество циклично об-
ращается к каждой из этих форм идеализа-
ции. К примеру, идеалом, противоречащим
действительности, В.В. Розанов полагает
любую идею искусственного образа челове-
ка, сравнивая такие проекты с homunculus
Парацельса и вполне конкретно критикуя
именно за эту искусственность нормирующий
образ Эмиля, сотворенный Ж.-Ж. Руссо, –
символ нового гражданина, фикцию, создан-
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ную «вне традиций своего народа, вне смыс-
ла своей религии, вне целого движения двух-
тысячелетней истории» [Розанов 1899, 1–2,
77–78]. Критикуя состояние образования сво-
его времени и полагая его декадентским,
В.В. Розанов исследует причины такого по-
ложения вещей. Основной причиной упадка
образования он называет его безжизненность,
стремление деятелей образования насытить
умы подрастающего поколения производны-
ми цивилизации, но не культуры. Последняя
понимается как «нарастание в человеке
чувств уважения, любви к чему-нибудь», что
и является подлинной целью воспитания [Ро-
занов 1899, 19, 32–33]. Здесь отчетливо видна
восходящая к ренессансному утопизму линия
создания идеального проекта образования
через контр-идеал. Теоретически выстраива-
ется и обосновывается идеальный образ це-
лостной системы образования как института,
противопоставляемый действующей системе.

«Философия образования». В научной
литературе, особенно англоязычной, точкой
отсчета профессиональной философии обра-
зования обозначают начало XX в., а ее ста-
новление связывают с именем Дж. Дьюи
[Медведев, Семенова 2016, 30]. Вероятно,
правильно говорить о том, что к началу XX в.
в общекультурном интеллектуальном про-
странстве назрела потребность в дисципли-
нарном обособлении философской дискуссии
об образовании. В предисловии к изданию
1899 г. В.В. Розанов сетует на то, что на фоне
изобилия дидактик и методик оказалась за-
бытой философия воспитания, «то есть обсуж-
дения самого образования, самого воспитания
в ряду остальных культурных факторов и так-
же в отношении к вечным чертам человечес-
кой природы и постоянным задачам истории»
[Розанов 1899, I], что и привело к упадку об-
разования.

В период раннего дисциплинарного
оформления философии образования образо-
вательный идеал все еще остается в основ-
ной повестке.

В названии издания 1922 г. С.И. Гессен
маркирует педагогику как аспект прикладной
философии, тем самым определяя философию
образования как задачу, требующую систем-
ного решения. Феномен образования он рас-
крывает как проблему культуры [Гессен 1995,

38] и выстраивает оригинальную концепцию
идеала в проекциях личности и народа. Обра-
зование личности, по С.И. Гессену, всегда
нравственное и направленное на то, чтобы
человек смог «осуществить в себе идеал са-
мозаконности» [Гессен 1995, 88], то есть дос-
тигнуть ступени свободного самообразования,
или автономии, преодолев на этом пути этапы
аномии и гетерономии. В свою очередь, цель
народного образования заключается в сохра-
нении свободной самобытности и внутренней
целостности под давлением внешней культу-
ры [Гессен 1995, 338].

Продолжается ньюменовская линия об-
суждения идеала институциональной системы,
прежде всего, университета. Х. Ортега-и-Гас-
сет, например, высказывается о преподавании
системы жизненных идей в университетах в
условиях господства управляющего класса
буржуазии, чтобы выпускники «помимо сво-
ей специфической профессиональной деятель-
ности, умели жить и оказывать реальное вли-
яние на высоте своего времени» [Ортега-и-
Гассет 2005, 34].

К 1940–1950-м гг. относятся процессы
укрепления академического статуса дисцип-
лины: становление научных программ фило-
софии образования, основание профессиональ-
ных сообществ, университетских кафедр и
исследовательских подразделений, периоди-
ческих научных изданий, публикация моногра-
фических предметных исследований [Берего-
вая 2018, 51; Luque 2019, 68]. Относительно
дисциплинарной автономности философии об-
разования и сегодня существуют различные
мнения [Luque 2019, 69–75]: от придания ей
полноценного академического статуса (Х. Си-
гел, Р. Каррен, Н. Бурбулес, П. Смейер) до
сомнения в ее самостоятельности даже у ав-
торитетных авторов, таких как П. Хёрст, ко-
торый обосновывает свое мнение тем, что
целью философии образования является не
генерирование научной истины, а выработка
заимствованных в смежных областях знания
руководящих правил для социальной практи-
ки [Biesta 2011, 188].

Аналитическая программа (И. Шеффлер,
Р.С. Петерс), получившая сильное академи-
ческое влияние и широкое распространение в
британском и североамериканском англоязыч-
ном научном контенте, базировалась на иссле-
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довательских позициях позитивизма и прагма-
тизма [Медведев, Семенова 2016, 31] и идее
трактовки смысла языковых выражений как
самостоятельного фактора образовательного
знания и практики [Огурцов, Платонов 2004,
170]. С точки зрения аналитической програм-
мы «философия образования является стро-
гим логическим анализом ключевых понятий,
связанных с практикой образования» [Scheffler
1954, 223]. Прояснение сути логических выс-
казываний, организующих педагогическое зна-
ние и влияющих на образовательную практи-
ку, было использовано и для переосмысления
образовательного идеала. Пример – научная
проблема, решаемая П. Хёрстом в статье
«Что такое обучение?» через лингвистичес-
кий и семантический анализ категории, выне-
сенной в название публикации. Научная про-
блема на поверхности банальна. В статье же
заново поставлен вопрос о критериях истин-
ности в отношении терминов «образование» и
«обучение». Автор публикации, характеризуя
образовательную ситуацию своего времени
(статья вышла в 1971 г.), отмечает наличие
огромного число технологий, методов, мето-
дик, приемов обучения. Однако оценка их эф-
фективности почти никогда не начинается с
обоснования, являются ли они собственно
образовательными в подлинном смысле это-
го слова или образование подменяется докт-
ринерством, пропагандой и т. п. [Hirst 1971, 5].
Заново переосмысливается смыслообразую-
щая позиция образовательного идеала: всегда
ли мы понимаем под образованием именно то,
чем оно является по своей сути? Здесь тема
подлинного смысла образования и образова-
тельного идеала поднимается с новой силой.

В континентальной традиции философии
образования, которая уходит корнями в эпоху
Просвещения, дискуссии об образовании ве-
дутся в терминах христианских добродетелей,
которые являлись центральной идеей в кон-
цептуальной истории Erziehung [Biesta 2011,
183]. Именно это слово-концепция и воплоща-
ет образовательный идеал, телеологический
и основанный на ценностях.

Итак, философию образования оформля-
ет совокупность идей и концепций в данной
предметной области, каждая из которых выс-
траивается вокруг ключевого вопроса об об-
разовательном идеале. Утрируя, можно ска-

зать, что единственное, что требует философ-
ского синтеза в плоскости образования – это
проблема поиска образовательного идеала.
Обзор этапов развития концепта образова-
тельного идеала приводит к понимаю некото-
рых его особенностей.

Во-первых, образовательный идеал он-
тологичен, в индивидуальном и коллективном
сознании он уже присутствует до момента его
изучения. Это своего рода процесс «откры-
тия сокрытого» [Хайдеггер 2003, 53], и в этом
значении экспликация образовательного иде-
ала феноменологична. Следует говорить о
формировании понимания образовательного
идеала, процесса установления, открытия са-
мого «духа образования» в его единичных
воплощениях.

Во-вторых, образовательный идеал, оче-
видно, не имеет инвариантной основы, подхо-
дящей для всех времен и обществ. С боль-
шей вероятностью допустимы инварианты
структуры образовательного идеала, имею-
щей, предположительно, ценностное ядро.

В-третьих, образовательный идеал прин-
ципиально историчен, соотносится с конкрет-
ными социально-историческими конфигураци-
ями и одновременно внеисторичен, поскольку
его точное воплощение никогда невозможно.

В-четвертых, содержание образователь-
ного идеала концептуально: не имеет точного
референса, принципиально не может прийти к
абсолютно точной эмпирической реализации.
Так происходит потому, что образовательный
идеал имеет первично эмоциональную приро-
ду (возникает симпатия к определенному об-
разу), восходящую к рациональным аргумен-
тациям (объяснение, почему именно этот об-
раз избран).

В заключение выскажем мнение, что
образовательный идеал не должен быть по-
литическим, экономическим, технологичес-
ким и пр. Его ядро должно иметь духовное
содержание. Только это укрепит силу идеала,
переданного через учебники, нормативные
документы, слово наставника и т. д. Это оп-
ределит его долговременность, нацеленность
на перспективное развитие общества. Идеал,
сформулированный не просто в рамках исто-
рического времени, а через них, с вектором
в будущее, обеспечивает качество образо-
вания, а через него – социальный прогресс.
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Вот почему духовное ядро образовательного
идеала – это вектор будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Асмус 1999 – Асмус В.Ф. Античная философия. М.:
Высш. шк., 1999.

Береговая 2018 – Береговая О.А. Аналитическая
философия образования: краткий обзор
// Философская мысль. 2018. № 3. С. 51–58.

Гессен 1995 – Гессен С.И. Основы педагогики. Вве-
дение в прикладную философию. М.: Школа-
Пресс, 1995.

Дильтей 2021 – Дильтей В. О возможности всеобщей
педагогики // Журнал интегративных исследо-
ваний культуры. 2021. Т. 3, № 2. С. 167–181.

Ильенков 2009 – Ильенков Э.В. Диалектика идеаль-
ного // Логос. 2009. № 1 (69). С. 6–62.

Лосев 1969 – Лосев А.Ф. История античной эстети-
ки. Софисты. Сократ. Платон. Т. II. М.: Искус-
ство, 1969.

Медведев, Семенова 2016 – Медведев Н.В., Семе-
нова Е.М. Аналитическая революция в фило-
софии образования // Вестник Тамбовского
университета. Серия: Общественные науки.
2016. Т. 2, вып. 4 (8). С. 30–37.

Ньюмен 2006 – Ньюмен Дж.Г. Идея Университета.
Минск: Изд-во БГУ, 2006.

Огурцов, Платонов 2004 – Огурцов А.П., Плато-
нов В.В. Образы образования. Западная фило-
софия образования. XX век. СПб.: РХГИ, 2004.

Ортега-и-Гассет 2005 – Ортега-и-Гассет X. Мис-
сия университета. Минск: Изд-во БГУ, 2005.

Платон 2007 – Платон. Сочинения в 4 т. Т. 1. Ч. 1.
СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007.

Рассел 2016 – Рассел Б. История западной филосо-
фии. М.: АСТ, 2016.

Розанов 1899 – Розанов В.В. Сумерки просвеще-
ния. СПб.: Изд. П. Перцова, 1899.

Соловьев 1894 – Соловьев В.С. Идеал // Энциклопе-
дический словарь / под изд. Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон. Т. XIIa. СПб.: Семеновская Ти-
политография, 1894.

Хайдеггер 2003 – Хайдеггер М. Бытие и время. –
Харьков: Фолио, 2003.

Biesta 2011 – Biesta G. Disciplines and Theory in the
Academic Study of Education: A Comparative
Analysis of the Anglo-American and Continental
Construction of the Field // Pedagogy, Culture
& Society. 2011. Vol. 19, iss. 2. P. 175–192.

Biesta, Peters 2015 – Biesta G., Peters M. Alternative
Futures and Future Alternatives for  the
Philosophy of Education: Introduction to the
Symposium // Studies in Philosophy and
Education. 2015. Vol. 34. P. 619–621.

Hirst 1971 – Hirst P.H. What Is Teaching? // Journal of
Curriculum Studies. 1971. Vol. 3, № 1. P. 5–18.

Luque 2019 – Luque D. Desarrollos interpretativos de
la filosofía de la educación en la tradición
anglófona: un intento de sistematización
// Revista Española de Pedagogía. 2019. Vol. 77,
№ 272. P. 67–82.

Scheffler 1954 – Scheffler I. Towards an Analytic
Philosophy of Education // Harvard Educational
Review. 1954. № 24. P. 223–230.

REFERENCES

Asmus V.F., 1999. Ancient Philosophy. Moscow, Vyssh.
shk. Publ.

Beregovaya O.A., 2018. Analytical Philosophy of
Education: A Brief Overview. Filosofskaya mysl,
no. 3, pp. 51-58.

Gessen S.I., 1995. Fundamentals of Pedagogy.
Introduction to Applied Philosophy. Moscow,
Shkola-Press.

Dilthey W., 2021. On the Possibility of Universal
Pedagogy. Zhurnal integrativnyh issledovanij
kultury, vol. 3, no. 2, pp. 167-181.

Ilyenkov E.V., 2009. Dialectics of the Ideal. Logos,
no. 1 (69), pp. 6-62.

Losev A.F., 1969. History of Ancient Aesthetics.
Sophists. Socrates. Plato. Vol. 2. Moscow,
Iskusstvo Publ.

Medvedev N.V., Semenova E.M., 2016. Analytical
Revolution in Philosophy of Education. Vestnik
Tambovskogo universiteta. Seriya: Obshestvennye
nauki, vol. 2, iss. 4 (8), pp. 30-37.

Newman J.H., 2006. The Idea of the University. Minsk,
Izd-vo BGU.

Ogurcov A.P., Platonov V.V., 2004. Images of
Education. Western Philosophy of Education.
20th Century. Saint Petersburg, RHGI.

Ortega y Gasset J., 2005. Mission of the University.
Minsk, Izd-vo BGU.

Plato, 2007. Works in 4 Vols. Vol. 1. Pt. 1. Saint
Petersburg, Izd-vo Olega Abyshko.

Russell B., 2016. A History of Western Philosophy.
Moscow, AST Publ.

Rozanov V.V., 1899. Twilight of Education. Saint
Petersburg, Izd. P. Percova.

Solovyev V.S., 1894. The Ideal. Brockhaus F., Efron I.A.
(eds.). Encyclopedic Dictionary, vol. XIIa. Saint
Petersburg, Semenovskaja Tipolitografija.

Heidegger M., 2003. Being and Time. Harkov, Folio
Publ.

Biesta G., 2011. Disciplines and Theory in the Academic
Study of Education: A Comparative Analysis of
the Anglo-American and Continental
Construction of the Field. Pedagogy, Culture &
Society, vol. 19, iss. 2, pp. 175-192.



ФИЛОСОФИЯ

Logos et Рraxis. 2024. Т. 23. № 1

Biesta G., Peters M., 2015. Alternative Futures and
Future Alternatives for the Philosophy of
Education: Introduction to the Symposium.
Studies in Philosophy and Education, vol. 34,
pp. 619-621.

Hirst P.H., 1971.What Is Teaching? Journal of
Curriculum Studies, vol. 3, no. 1, pp. 5-18.

Information About the Author

Iryna A. Fursa, Candidate of Sciences (Philosophy), Consultant, Department of Attestation Work,
Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus, Prosp. Nezavisimosti, 66, 220072 Minsk,
Republic of Belarus, fursa-irina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2920-9196

Информация об авторе

Ирина Анатольевна Фурса, кандидат философских наук, консультант управления аттестаци-
онной работы, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь, просп. Независимости, 66,
220072 г. Минск, Республика Беларусь, fursa-irina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2920-9196

Luque D., 2019. Desarrollos interpretativos de la
filosofía de la educación en la tradición anglófona:
un intento de sistematización. Revista Española
de Pedagogía, vol. 77, no. 272, pp. 67-82.

Scheffler I., 1954. Towards an Analytic Philosophy of
Education. Harvard Educational Review, no. 24,
pp. 223-230.



Logos et Рraxis. 2024. Vol. 23. No. 1 29


M

ko
ya

n 
G

.S
., 

G
ol

ov
ch

in
 M

.A
., 

20
24

СОЦИОЛОГИЯ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2024.1.4

UDC 316.733 Submitted: 07.01.2024
LBC 60.56 Accepted: 08.02.2024

HEURISTIC POTENTIAL OF CONCEPTS BY G. HOFSTEDE AND A.A. AUZAN
FOR STUDYING BINARITY OF CULTURE IN ARMENIA AND RUSSIA

Gohar S. Mkoyan
Branch of Moscow State University named after M.V. Lomonosov in Yerevan, Yerevan, Republic of Armenia

Maksim A. Golovchin
Vologda Research Center of Russian Academy of Science, Vologda, Russian Federation

Abstract. At the present stage of development, culture plays a special role in the life of society as a set of
value beliefs and practices, since it is it that shapes the attitude of the population toward the basic rules, norms, and
realities, which is somewhat complicated by the spread of polar cultural patterns (binarity) in society. As part of the
article, using materials from sociological surveys, we tried to present arguments about how post-Soviet countries
are developing in the mirror of the manifestation of binary, which is actively manifested in national culture.
In accordance with the theory of A.A. Auzan, we consider binarity culture to be a type of culture built on the
structural opposition of the following values: individualism/collectivism, masculinity/femininity, high/low power
distance, and tolerance/intolerance to uncertainty. Within Hofstede’s theory, aspects such as individualism/
collectivism, tolerance/uncertainty avoidance, and femininity/masculinity are considered. To illustrate the
development of binary culture, two neighboring countries – the Russian Federation and the Republic of Armenia –
are examined. In the course of the research, we conducted secondary analysis of the data obtained from public
opinion surveys in the city of Yerevan (Republic of Armenia) and in the Vologda Region (Russian Federation).
Within the examination, practices supporting the populations of two polar types of cultures have been identified:
C-culture and I-culture. In conclusion, we present preliminary conclusions about how the signs of polar cultures
manifest themselves in Russian and Armenian society. We are trying to substantiate the idea that for the effective
development of the state it is necessary that the process of making decisions important for the life of the population
(institutional design) corresponds to the cultural needs of the population. Main research conclusion: culture
serves an explanatory function, allowing for the identification of the reasons for the success or failure of managerial
decision-making.
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Аннотация. На современном этапе развития особую роль в жизни общества играет культура как сово-
купность ценностных убеждений и практик, поскольку именно она формирует отношение населения к ос-
новным правилам, нормам, реалиям, что несколько затрудняет распространение в социуме полярных куль-
турных образцов (бинарности). В рамках статьи на материалах социологических опросов мы попытались
представить рассуждения о том, каким образом развиваются постсоветские страны в зеркале проявления
бинарности, активно распространяющейся в национальной культуре. В качестве бинарной культуры, в со-
ответствии с теорией А.А. Аузана, рассматривается культура, построенная на структурной оппозиции
ценностей. В контексте теории Г. Хофстеде к этим оппозициям относятся индивидуализм / коллективизм,
маскулинность / феминность, высокая / низкая дистанция власти, толерантность / интолерантность к нео-
пределенности, индивидуализм / коллективизм. В качестве примеров ареала развития бинарной культуры
рассмотрены две соседние страны – Российская Федерация и Республика Армения. В рамках исследова-
ния был выполнен вторичный анализ данных опросов общественного мнения, проведенных среди населе-
ния города Еревана (Республика Армения) и Вологодской области (Российская Федерация). В рамках анали-
за определены практики поддержки населением двух полярных типов культур – К-культуры и И-культуры.
В заключение мы приводим предварительные выводы о том, как проявляются признаки полярных культур
в российском и армянском обществе. Мы пытаемся обосновать идею о том, что для эффективного разви-
тия государства необходимо, чтобы процесс принятия важных для жизни населения решений (институци-
ональное проектирование) соответствовал культурным запросам населения. Основной вывод исследова-
ния: культура выполняет объяснительную функцию, что позволяет выявить причины успеха или неудачи
принятия управленческих решений.

Ключевые слова: культура, культурный код, бинарность, социологический опрос, Россия, Армения.
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Introduction

While searching for what drives modern
development and how to respond to the challenges
of the time, economic science has to revise many
scientific theories [Golovchin, Leonidova 2014].
Representatives of various scientific schools
consider various fundamentals of societal
development: accumulation and concentration of
capital, its profitability, innovation, biological and
natural aspects related to the location of territories,
the nature of institutions prevailing in society,

human and social capital [Ekimova 2019], etc.
Nevertheless, none of these theories provides an
unambiguous answer to the question of why, under
similar geographical and social conditions, different
countries have different levels of economic
welfare. Some scholars see a reasonable
explanation in focusing on non-economic factors,
in particular, culture. Thus, the well-known
American sociologist and political scientist Samuel
Huntington at the end of the 20 th century
proclaimed that “culture matters” [Huntington
2001].
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What is the practical meaning of
Huntington’s idea? Interest in culture is directly
linked to the development of a new concept of
economic agent within economic theory, “Homo
Institutus” [Inshakov 2005]. It is an individual who,
in a situation of limited rationality, information
asymmetry, and risk, has to implement their
economic decisions in some way. Thus, they have
to take into account restrictions imposed by laws,
rules, traditions, customs, and habits [Inshakov
2005]. The relationship between a “Homo
Institutus” agent and a counterparty (the state) is
marked by a special role of culture, which is
described by the expression “Culture is the mother,
institutions are the children” [Huntington 2001].
In other words, members of society, when relying
on culture, can either believe in the value of
institutions formed by the state (rules, norms, and
regulators of public life) or not [Welzel, Inglehart,
Ponarin 2012]. If culture does not contradict an
institution, then it forms a positive attitude toward
it in society. As a result, “Homo Institutus” agents
fulfill contractual obligations imposed on them by
a counterparty (the state), while the
implementation of contractual obligations leads to
nationwide economic growth. In science, this
interaction is described by the “normal behavior”
function of an agent. If culture contradicts
institutions, then it forms the negative attitude of
an agent (society) toward an institution. As a result,
members of society either circumvent the
limitations of institutions or switch to a strategy
of opportunism imitating the fulfillment of
contractual obligations. Consequently, economic
activity sometimes results in an increase in
transaction costs and a direct conflict with the
counterparty (the state). This interaction is
described by the “abnormal behavior” function
of an agent [Tuzhik, Shulenina, Zaitseva 2015].

In other words, a culture that shapes normal
behavior in agents also ensures economic growth
in the country. However, to achieve this, it is
necessary to create cultural institutions [Golovchin,
Leonidova 2014]. Describing the relationship
between cultures and institutions, C. Welzel
proves that countries with highly developed
emancipatory values (pursuit of freedom, human
rights) have a much higher level of institutional
development [Welzel 2017]. These countries
include Japan, Western Europe, Australia,
Canada, New Zealand, the USA, and part of

Eastern Europe [Welzel 2017]. Scientists believe
that the interaction of institutions and culture can
lead either to the dominance of culture or to the
victory of institutions. As a result, either culture
begins to change under the influence of new
standards, rules, and norms of modern life or, on
the contrary, institutions change because the
culture of society does not accept them [Auzan
2022].

In the article, we intend to discuss the
meaning of national culture in the lives of post-
Soviet countries (Russia and Armenia) within the
framework of A.A. Auzan’s theory of the cultural
code of the economy [Auzan 2022]. Within the
discourse started by A.A. Auzan, we are trying
to build preliminary arguments about the various
manifestations of polar characteristics in the
culture of post-Soviet countries: priority in the
mass consciousness of personal or group interests;
attitude to power from the positions of high and
low distance; independence and the need for
support from the external environment; narrow
and wide horizons for planning future
prospects [Auzan 2022].

The purpose of the study is to search for an
approach and empirical parameters that reflect
the binary nature of national culture in the context
of the theories of G. Hofstede and A.A. Auzan.
The study presents an analysis of sociological data
from surveys conducted in Russia and Armenia,
which reveal the cultural characteristics of the
population of these countries in the categories of
C and I-culture. The scientific novelty of the
results obtained lies in the development of tools
for the task of analyzing specific manifestations
of polar characteristics in the culture of post-
Soviet countries.

Categorizing cultural “binarity”

Science has many approaches to the term
“culture” (there are about 500 definitions).
In general, they differ in the ways they describe
the very nature of culture and its bearers. Some
scholars focus on the personality of an individual,
while others consider a certain “collective carrier”
of culture (society, nationality, nation). Basically,
most approaches boil down to the fact that culture
is what an individual has in their mind and what
determines their actions. We should also point out
an industry-based approach, which studies culture
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with the help of analyzing the activities of
organizations and industries that perform a cultural
function [Golovchin, Leonidova 2014].

In our research, we proceed from an
understanding of national culture as a set of values
and practices that determine the thoughts, feelings,
and behavior of members of society in relation to
important economic and social regulators
(institutions) operating in the country. This
understanding differs from the approaches of other
scientists who perceive the phenomenon under
consideration as having the following aspects:
content and form (P. Sorokin), a set of knowledge
about the surrounding world (A. Mol), ideas and
symbols (O. Spengler), a network of organizations
designed to perform cultural functions
(A.B. Rudakov), etc. We consider the role of
culture in the economic and social space within
the “principal-agent” institutional concept based
on the idea that if culture does not contradict
institutions, then it forms a positive attitude
toward them in society [Tuzhik, Shulenina,
Zaitseva 2015]. As a result, society fulfills
contractual obligations imposed on it by the
counterparty (the state), and the implementation
of contractual obligations promotes economic
growth on a national scale. Otherwise, society
simulates the fulfillment of contractual obligations,
which leads to an increase in transaction costs
[Tuzhik, Shulenina, Zaitseva 2015].

Our study is based on A.A. Auzan’s views
on culture. He argues that economic growth is
determined by interaction in the “economy –
politics – culture” space (the researcher calls this
phenomenon “threesome tango”). Politics creates
institutions as regulators of public life. In turn, they
are supported or not supported by culture, as a
result of which economic success is achieved or
not achieved. This allows culture to implement
the following functions:

a) influence the economic success of a
nation;

b) influence the competitive specialization
of a nation;

c) influence transformations and reforms in
a given country [Auzan 2022].

The role of each of the following categories –
politics, culture, and economy – according to
A.A. Auzan defines the cultural code of a nation
and serves as a prerequisite for economic success
based on culture. To “decipher” the cultural code,

A.A. Auzan uses G. Hofstede’s cultural
dimensions theory and distinguishes two types of
cultures: “I-culture” and “C-culture”. I-culture is
characterized by individualism, high power
distance, masculinity, and short-term orientation.
C-culture has the following dimensions:
collectivism, uncertainty avoidance, femininity, and
long-term orientation [Auzan 2022]. To illustrate
the impact of culture on economic growth,
A.A. Auzan considers two bright examples: the
American Economic Miracle (which happened
after the end of World War II) and the Chinese
Economic Miracle (a later phenomenon that
started in the 1990s) [Auzan 2022]. The former
was built on the foundation of I-culture
(in particular, innovation, rapid growth of patent
activity), and the latter on C-culture (mobilization
methods of economic management, diligence)
[Auzan 2022]. According to A.A. Auzan, in both
cases, in different geographical and historical
conditions, it was culture that enabled the countries
to achieve economic success and a growth of
macroeconomic indicators by creating institutions
that  supported basic values and were
unambiguously perceived by the population [Auzan
2022].

A.A. Auzan writes that the binarity of a
culture is what hinders it from implementing its
mission [Auzan 2022]. Binary culture is a semantic
and axiological concept based on the structural
opposition of two polar types of cultures. This is
why binary culture is often called explosive, since
the competition between polar cultures implies
defending one’s own norms and values and is
fraught with social disintegration [Shorkin 2011].
Binarity in the culture of a nation can be observed
in a  simultaneous and often paradoxical
manifestation of archaic and modern elements in
everyday life [Kostyuk 1999]. Currently, signs of
the binary can be found primarily in Russian
culture. In particular, Russian public consciousness
does not fall under the influence of an “integration
matrix.” This fact does not allow social solidarity
at the micro-level to be combined with legal
regulation at the macro-level [Konstantinova
2019]. Consequently, Russian culture has features
of both I-culture and C-culture. At the same time,
binary culture can develop according to several
possible scenarios: 1) tradirovaniye – sensibly
combining the elements of an old and new culture
while preserving the axiological and semantic
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core, i.e., tradition; 2) kontrtradirovaniye –
further developing a traditional culture by
“dismantling” it and filling it with new content;
3) posttradirovaniye – replacing traditional
values by elements of a new culture [Timoshchuk
2018; Mkoyan, Golovchin 2022]. In other words,
C-culture and I-culture can be synthesized, coexist,
and “keep pace with each other,” or they may
conflict, which leads to a “cultural revolution”
entailing a dramatic change in societal patterns in
one direction or another.

The discourse about the manifestation of the
phenomenon of binary in the culture of the population
is also supported by L.K. Kruglova, T.P. Berseneva,
A.D. Shorkin, A.A. Ibraimov, and A.V. Loparev.
They write that binary culture is a semantic and value
formation based on the structural opposition of two
polar types of cultures, the interaction of which can
be explosive [Shorkin 2011].

Thus, the ideas of Hofstede and Auzan are
interconnected. Thus, in his works, A.A. Auzan
combines the theory of G. Hofstede with the
hypothesis of binary cultures. In particular, on the
basis of G. Hofstede’s parametric model, he proposes
to study the manifestations of two binary oppositions:
C and I cultures. However, the scientist does not
offer tools for such measurements and does not
specify by what parameters representatives of the
C and I cultures are determined. In our work, we
intend to eliminate this shortcoming.

At the same time, binarity is quite a common
phenomenon with regard to culture. What really
matters is the nature of the interaction between
polar cultures, whether it is synthesis or conflict.
In the article, within cross-cultural research, we

discuss possibilities for the development of binary
culture in Russia and Armenia. We have chosen
these countries because their socio-economic
development has a “spiral effect,” which means
that the standard of living and quality of life should
de facto become incentives for a new round of
economic development, but their struggling
economies cannot ensure high living standards and
quality of life for their population so far [Golovchin,
Leonidova 2014]. In particular, this is evidenced
by the World Happiness Report 2018, a survey
conducted by the UN in the course of the
Sustainable Development Solutions Network
initiative [Helliwell, Layard, Sachs 2018].
The survey contains rankings of countries with
the most favorable living conditions; Russia,
ranking 59th, and Armenia, ranking 129th, are in
the second part of the survey (lagging considerably
behind Finland and Norway, who top the rating)
[Helliwell, Layard, Sachs 2018]. Thus, a vicious
circle is formed; getting out of it requires a
strategic approach to achieving economic goals
and taking into account the dynamics of cultural
genesis [Mkoyan, Golovchin 2022].

Research methodology

In the study, we are trying to determine to
what extent the theory of binary reveals the state
of the culture of the population that has formed
in the post-Soviet space. To do this we have
developed a  matr ix that  specifies the
characteristics of binary in two dimensions:
cultural traits and polar types of culture (Table).
Thus, each cultural peculiarity (according

Operationalization of the concept of “culture” in research
Traits of culture С-culture I-culture 

1. Power distance Sacralization of power: the state is valuable in 
itself; it has unconditional authority and is not 
subject to criticism 

Attitude to power as an “equal player”: the state 
is valid only when it serves the interests of the 
individual and society; it may be subject to 
criticism 

2. Priority of 
personal and 
group interests 

Collectivism: the meaning of life is to create 
conditions for one’s own well-being 

Individualism: the meaning of life is to support 
the environment 

3. Attitude 
towards 

Uncertainty avoidance: fear of what might 
happen in the future; social pessimism 
associated with the belief that life will not 
improve in the future 

Acceptance of uncertainty (tolerance): lack of 
fear of the future; social optimism, hope that 
life will be better in the future 

4. Gender 
mentality 

Femininity: the need for support from the state 
and environment; paternalism 

Masculinity: autonomy and independence; hope 
that in a difficult life situation only one’s own 
strength will help 

Note. Suggested by the authors based on the developments of G. Hofstede and A.A. Auzan.
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to G. Hofstede) corresponds to two parameters
for each binary opposition (according to
A.A. Auzan).

The information basis for testing the model
of A.A. Auzan presented data from a secondary
analysis of sociological surveys conducted among
the population of the Russian Federation and the
Republic of Armenia. The survey of the population
of the Russian Federation was conducted in
December 2022 in the Vologda Region and the
population of Armenia in the city of Yerevan. The
survey method is a survey at the respondents’
place of residence. The sample size is 1,500 people
aged 18 years and older. The sample was compiled
in accordance with the general population: in the
Vologda Region, 1,128.8 thousand people; in
Yerevan, 1,092.8 thousand people. The sampling
is a quota. Quotas are given in proportions
between the urban and rural populations, as well
as the gender and the age-sex structure of the
adult population of the region [Mkoyan, Golovchin
2022]. The proportion of men aged 18–29 years
in the sample was 7.4%, those aged 30–59 years
26.5%, and those aged 60 years and older 10.8%;
the proportion of women aged 18–29 years was
6.9%, those aged 30–54 years 23.6%, and those
aged 60 years and older 24.9%.

As part of the first stage of the study, data
was collected on the life values and attitudes of
the population of the two countries [Mkoyan,
Golovchin 2022]. Despite the fact that the tools
use questions in different formulations, their
content is fully consistent with the discourse about
the features of national cultures. As part of the
second stage, the survey data was interpreted in
the categories of dimensions of national culture
proposed by G. Hofstede: power distance,
individualism/collectivism, tolerance/uncertainty
avoidance, femininity/masculinity [Hofstede 2001].
On the third stage, the respondents included in
the sample were grouped according to the
characteristics of the oppositions of binary cultures
proposed by A.A. Auzan: C-culture (high power
distance, collectivism, uncertainty avoidance,
feminine culture) and I-culture (low power
distance, individualism, tolerance of uncertainty,
masculine culture) [Auzan 2022]. Thus, in the
course of our generalizations, we do not directly
resort to the evaluative indicators of G. Hofstede’s
parametric model for measuring cultures but try
to build reasoning around the characteristics of

national culture that were reflected in the data of
two surveys. Therefore, the conclusions obtained
are preliminary. We do not concentrate on finding
an answer to the question of what the culture of
Armenians and Russians is, but intend to draw
attention to the non-linearity of social development
in the two countries under study, which is formed
due to the presence of semantic oppositions in
national culture [Mkoyan, Golovchin 2022].
We need such conclusions to formulate a
hypothesis, which will subsequently form the basis
for further research.

As part of the empirical measurements, the
populations of Russia and Armenia were asked
questions with different wording since different
questionnaires were used. The reasons for this
are that the initially used tools were not designed
for the task of diagnosing the features of national
culture. Despite this, the questionnaires still
contain questions that provide a sufficient
amount of information about the manifestation
of the monitored parameters of binary
oppositions: the need for leadership from above
and a  love of freedom; collectivism and
individualism in life goals; avoidance and
acceptance of uncertainty; and femininity and
masculinity. At this stage of the study, we would
first of all like to consider whether a binary
culture manifests itself in the countries under
study. We are aimed primarily at forming working
hypotheses, not conclusions.

In the article, we do not directly compare
the data obtained for the Vologda Region and
Yerevan but analyze the presence of features of
polar cultures in Russia and Armenia separately.
We just want to draw attention to the possibility
of cross-country cultural research based on the
concept of binary. We will need observational
generalization in the further development of
working hypotheses, as well as research tools for
determining whether the population belongs to the
types of polar cultures.

Research results

In accordance with A.A. Auzan’s model, we
summarized the features of C- and I-cultures in
the populations of both countries and found binary
features in the national cultures of both Russians
and Armenians. Next, we dwell on how certain
features are reflected in polar cultures.
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Russian Federation
Priority of individual and group interests is a

cultural feature reflecting the degree to which
people in a country prefer to act as individuals
rather than as members of groups [Hofstede
2001]. In the model of A.A. Auzan and
G. Hofstede, the priority of interests is determined
by the binary opposition “individualism versus
collectivism.” Individualism is a feature of I-culture
and collectivism – C-culture [Auzan 2022].

We determined the type of culture according
to the individualism-collectivism dimension with
the help of a question about an individual’s life
priorities [Auzan 2022]. It was important for us
to find out whether one’s life priorities had the
nature of post-materialistic values (striving for the
support of the environment and well-being).

In Russia, respondents’ opinions on this
subject are formed with a bias toward I-culture
(Fig. 1). In choosing whether to take care of their
own health or the well-being of people around
them, the majority (88%) tend to choose samples
of I-culture (Fig. 1).

Power distance is also a very important
characteristic of national culture. In our research,
this parameter is determined by the binary
opposition “low power distance – high power
distance.” In countries with low power distance
(Malaysia, South American countries, Arab
countries, Indonesia, India, Russia, etc.), social
relations are built on the unquestioning authority
of the state, and its representatives often have a
sacred status. In countries with low power
distances (USA, Austria, Israel, Denmark,

New Zealand, etc.), representatives of power do
not have special privileges and are treated as
ordinary members of society [Rogotneva 2013].

To determine the type of culture in
accordance with the above parameter, we
analyzed the answers to questions about the nature
of power: “What does the state mean to you?”
(in the Republic of Armenia) and “Do you consider
the incompetence of the authorities a problem of
modern life?” (in the Russian Federation).

The sociological cross-section shows that
in the countries under consideration, people’s
spiritual lives gravitate toward high power
distance, i.e., examples of C-culture [Auzan
2022]. The share of Russians among those who
see the root of societal problems in the
incompetence of the authorities (which is typical
of I-culture) is low, and the share of those seeking
other explanations (C-culture) is high (93%;
Fig. 2).

Another important and, in many ways,
universal dimension for assessing national culture
is gender mentality, which allows an individual to
identify themselves and their personal qualities
based on gender (sexual) aspects. The structure
of gender mentality includes deep (archetypal) and
external (socially conditioned) stereotypical
structures that determine the attitude toward the
environment from the standpoint of masculinity
or femininity. These structures include emotions,
experience, and character, as well as ways of
thinking and interpersonal interaction [Churkina
2020], etc. I-culture is characterized by the
prevalence of masculinity; C-culture – femininity.

 

Fig. 1. The purpose of life is to take care of my own well-being and health
(% of respondents in the Vologda Region)

Note. * – Hereinafter, within the survey, respondents were provided with other answer options.
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To determine the type of culture according
to the “masculinity vs. femininity” dimension, we
analyzed the answers given by Russians and
Armenians concerning their need for
support [Auzan 2022]. The need for support and
paternalism corresponds to the feminine type of
culture; self-sufficiency and independence
corresponds to the masculine type.

Sociological data show that manifestations
of feminine culture are typical for Russia. For
example, Russians are more likely to say that
they cannot survive without external support
(58%). At the same time, there are much fewer
people who are ready to cope with life’s
difficulties without support from the state
(Fig. 3).

Attitude toward uncertainty is the most
psychological construct in the theory of the cultural
code of the economy. This dimension reflects the
level of anxiety observed in society due to an
increase in threats and unknown and uncertain
situations. The Australian scientist N. Harding
considers tolerance for uncertainty as a criterion
of national differences. He proved that in
countries where independent decision-making is
condemned for some reason, tolerance for
uncertainty is lower, and people have a fear of
the future [Harding, Ren 2007]. Basically, low
tolerance for uncertainty is a distinctive feature
of the current postmodern society, which many
scientists call a “risk society”. In the 1980s, the
British anthropologist M. Douglas defined the

 

Fig. 2. What problems of modern life do you consider the most pressing: option – incompetence
of the authorities? (% of respondents in the Vologda Region)

 

I won’t 
survive 

without the 
support of 
the state; 

57,7

I don’t need 
support from 

the state; 
21,0

C - C UL T URE I-C U LT UR E

RU SSIA N  F EDE RAT IO N

I won’t survive without the support of the state
I don’t need support from the state

Fig. 3. How much do you personally need the support of the state today?
(% of respondents in the Vologda Region)
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impact of the risks of modern society on culture
in the following way:

– individualistic cultures are built on people’s
self-confidence, which allows them to overcome
risks and hope for a better future;

– collectivist cultures tend to view nature
as fragile and in need of protection, so their
representatives constantly feel in danger, are
anxious about protecting their borders, and “live
for the day” [Douglas, Wildavsky 1982].

To assess the degree of tolerance for
uncertainty, we used questions about one’s views in
relation to future prospects: “Do you feel fear of the
future?”. We consider fear of the future a sign of
C-culture and confidence in the future – I-culture.

In fact, the survey showed that Russia is a
country with a low level of uncertainty avoidance,
which is primarily typical for I-culture (Fig. 4).
Russians are less likely to fear the threats of
tomorrow (72%). Signs of tolerance for
uncertainty are characteristic of less than a third
of the population.

Republic of Armenia
The Armenian population makes choices in

favor of personal rather than collective goals
(Fig. 5). Thus, when implementing their life plans,
Armenians are less inclined to seek support from
their environment (9%).

Armenia is characterized by faith in the
authority of the government against a backdrop
of high power distance. The majority of
Armenians (89%) believe that the government
cannot focus on the interests of one particular
person (Fig. 6).

Armenian culture is closer to the models of
masculinity (I-culture). Thus, Armenians are
much less likely to rely on the help of others
(Fig. 7). Less than half of respondents will seek
support from relatives or the state.

The population of Armenia is less
characterized by fear of the future (Fig. 8).
Armenians are more likely to have optimistic views
on the future (75%), and only 23% believe that
nothing will change.

 
Fig. 4. Do you feel afraid of what is about to happen? (% of respondents in the Vologda Region)

 
 

Fig. 5. My life’s goal is to have the support of my environment (% of respondents in Yerevan)
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Thus, on the basis of the surveys, we see
that Russian and Armenian societies have several
types of cultures. National culture in these
countries can be described as binary, which means
it is not influenced by the “integrative matrix”
typical for Western cultures [Konstantinova 2019].

At the same time, cultural features of Armenians
and Russians are now synchronously flowing into
both C-culture (this primarily concerns power
distance) and I-culture (priority of interests,
attitude toward uncertainty), which generally
indicates the cultural closeness of the two nations.

 
Fig. 6. My interest in the state depends on the extent it fulfills my needs (% of respondents in Yerevan)

 

My loved 
ones, local 
authorities, 
etc.; 40,9

I will rely on 
myself alone; 

59,1

C- CULT URE I- CUL T URE

R EPU BL IC  OF A R ME N IA

My loved ones, local authorities, etc. I will rely on myself alone

Fig. 7. Who would you turn to, if you had to protect your interests? (% of respondents in Yerevan)

My life will 
improve; 75,3

Nothing will 
change; 22,6

C- C UL T UREI - CUL T URE

R E P UBL I C  O F AR M EN IA

My life will improve Nothing will change

Fig. 8. How will your life change in five years? (% of respondents in Yerevan)
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We should point out that rather than focusing
on the value of each identified feature relating to
a particular polar culture, we attach more
importance to the very fact of the coexistence of
C- and I-cultures in society [Auzan 2022]. This
provides insights into the advances and failures
of economic institutions and the extent of the
consolidation of society.

Discussion

The study improved the theoretical approach
of A.A. Auzan, according to which the culture of
the population is considered in the context of the
existence of two binary oppositions: C and I-culture.
As part of the scientific search, we proposed a set
of indicators suitable for assessing the belonging of
social characteristics of the population to polar
cultures according to the parameters that were
proposed in the works of G. Hofstede: power
distance (sacralization of power and attitude toward
power as an “equal player”), priority of personal
and group interests (collectivism and
individualism), attitude towards uncertainty
(avoidance and tolerance for uncertainty), gender
mentality (femininity and masculinity). Currently,
the binary nature of culture is rather a hypothesis,
which in a number of cases is confirmed by the
thinking of the population of post-Soviet countries.

The results of measurements in Russia and
Armenia indicated the possibility of considering
binary culture as an object of research. However,
for more thorough conclusions, it will be necessary
to conduct one more measurement in each
country using the same toolkit. This will make it
possible to accurately determine what type of
culture is typical for respondents with a certain
set of social characteristics.

As a result, we can judge the presence of
binary oppositions in the cultures of Armenians
and Russians, which allows us to put forward the
following hypothesis: the inconsistency of the
cultural development of post-Soviet countries
requires that the formation of new ideas and
meanings that fill the lives of society take into
account the cultural characteristics and
preferences of different segments of the
population [Mkoyan, Golovchin 2022]. In this
regard, the effectiveness of public administration
directly depends on the extent to which new
institutions (regulators) will be supported by the

culture of a particular part of society [Mkoyan,
Golovchin 2022]. The next stage of our research
will be aimed at verifying this hypothesis.
The prospects for its development are seen in the
implementation of a number of steps:

– the operationalization of the concept of
“culture” as a binary phenomenon and the
identification of clear signs of belonging to polar
cultures;

– conducting a survey among the population
of the Republic of Armenia and the Russian
Federation using the same toolkit and research
scheme to identify the population’s belonging to a
particular culture [Mkoyan, Golovchin 2022];

– generalizing cultural traits into a social
portrait of the “C-population” and “I-population”
using the index technique, which in turn will make
it possible to make a more reasonable judgment
about the factors that form the cultural code of
the nation [Auzan 2022].

In general, having analyzed the sociological
research materials, we see confirmation of the
signs of binarity in Russian and Armenian cultures.
This binarity, according to A.A. Auzan, does not
currently allow the cultural code to be used for
the benefit of the national economy and, in general,
makes the development of institutions dependent
on the decisions adopted in the past (science calls
it “path dependence”). According to A.A. Auzan,
such decisions include autocracy, serfdom, and
communality [Auzan 2022].

What should be the culture and cultural code
of a nation so that it can achieve economic
success and institutional effectiveness? From
A.A. Auzan’s perspective, it should be built on
the following principles: high power distance, high
uncertainty avoidance, feminine mentality, long-
term orientation, and the ability of the nation to
mobilize forces [Auzan 2022]. The surveys
conducted in Russia and Armenia show that in
some cases there is a smooth transition to these
very cultural traits (it is especially noticeable in
Russia) [Welzel 2017]. However, it seems that
tolerance for uncertainty is an important resource
that should be preserved on the way toward the
formation of a cultural code. The attitude toward
the future is seen as the most conflicting and
alarming feature of binary culture, especially
against the background of current challenges.
Therefore, the attitude toward uncertainty is the
factor that may intensify the binary nature of
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culture and hinder social consensus and integration
[Hofstede 2001].

The greater the number of risks and bad
news, the more often the future is perceived as
something uncontrollable and inevitable.
In addition, low tolerance for uncertainty
suppresses the willingness to act effectively and
work under risky conditions, reducing the nation’s
ability to mobilize in the short term. This may
cause an unfavorable “ripple effect” in the future.
Currently, it is necessary to consider which
institutions will be supported by a population that
is tolerant or intolerant of uncertainty.

We should note that an image of the future
as a kind of uncertainty is formed most likely as a
response to the growing risks of modern society,
including the “civilizational conflict” typical of the
postmodern era [Welzel 2017]. For example, the
results of the military conflict in Karabakh
(Artsakh) had a strong impact on society and were
reflected in views on social development, progress,
and the future. Reflecting on the results of the
military conflict has led the population to pay more
attention to the development of institutions in the
economy, education, national security, etc. New
mechanisms began to be proposed that affect the
systematic solution of the problems accumulated
in the state. One of these mechanisms is social
entrepreneurship, which helps solve problems
through social activity and the self-organization
of citizens.

In this regard, it seems that the current
governmental policy of both countries (especially
Russia) pays insufficient attention to trust and social
capital as a resource for overcoming intolerance
to uncertainty in society. It is desirable that social
capital become part of both public policy and
corporate culture. To achieve this, first of all, it is
necessary to cope with a set of strategic issues:

– at the macro level: transformation of moral
values, absence of a unified social ideology, flaws
in legislation and legal norms, atomization and
individualization of consciousness, inequality in
citizens’ access to material, social, and cultural
goods [Igumnov 2020];

– at the meso and micro levels: deviation
from the rules of fair competition, low level of
social responsibility, increased interpersonal and
institutional distrust, weakening of family values,
aggressive expansion of consumer culture
[Igumnov 2020].

REFERENCES

Auzan A.A., 2022. Cultural Codes of the Economy:
How Values Affect Competition, Democracy and
Welfare. Moscow, AST Publ.

Churkina N.A., 2020. Gender Mentality as the Basis of a
Person’s Gender Identity. Obshchestvo, politika,
finansy. Novosibirsk, Izd-vo Sibir. gos. un-ta
telekommunikatsii i informatiki, pp. 188-191.

Douglas M., Wildavsky A., 1982. Risk and Culture:
An Essay on the Selection of Technical and
Environmental Dangers. Berkeley, University of
California Press.

Ekimova N.A., 2019. In Search of Social Development
Factors: From Monocausal Concepts to Polycausal.
Voprosy regulirovaniya ekonomiki=Journal of
Economic Regulation, vol. 10, no. 4, pp. 6-21.

Golovchin M.A., Leonidova G.V., 2014. Socio-Cultural
Characteristics of the Modern Youth: Some
Results of the Pilot Study. Economic and Social
Changes: Facts, Trends, Forecast, no. 5 (35),
pp. 113-126. DOI: 10.15838/esc/2014.5.35.8

Harding N., Ren M., 2007. The Importance in
Accounting of Ambiguity Tolerance at the
National Level: Evidence from Australia and
China. Asian Review of Accounting, vol. 15 (1),
pp. 6-24.

Helliwell J., Layard R., Sachs J., 2018. World Happiness
Report 2018 .  New York, Sustainable
Development Solutions Network.

Hofstede G., 2001. Culture’s Consequences:
Comparing Values, Behaviors, Institutions, and
Organizations Across Nations. Thousand Oaks,
CA, Sage.

Huntington S., 2001. Culture Matters: How Values
Shape Human Progress. New York, Basic Books.

Igumnov O.A., 2020. Russian Organizations Social Capital
Formation External Factors. Vestnik Moskovskogo
universiteta. Seriya 18, Sotsiologiya i
politologiya, vol. 26, no. 3, pp. 149-172.
DOI: 10.24290/1029-3736-2020-26-3-149-172

Inshakov O.V., 2005. Homo Institutius – Institutional
Man. Volgograd, Izd-vo VolGU.

Konstantinova L.V., 2019. Integration Potential of
Society: A Conceptualization. Sotsiologicheskie
issledovaniya, iss. 8, pp. 19-29. DOI: 10.31857/
S013216250006133-9

Kostyuk K.N., 1999. Archaic and Modernism in Russian
Culture. Sotsiologicheskii zhurnal, no. 3 (4),
pp. 5-20.

Mkoyan G.S., Golovchin M.A., 2022. Traditional and
New Cul ture in the Post-Soviet Space:
Synthesis or Coexistence? Vestnik Tomskogo
gosudarstvennogo universiteta. Kulturologiya
i iskusstvovedenie, no. 47, pp. 105-119. DOI:
10.17223/22220836/47/9



Logos et Рraxis. 2024. Vol. 23. No. 1 41

G.S. Mkoyan, M.A. Golovchin. Heuristic Potential of Concepts by G. Hofstede and A.A. Auzan

Rogotneva E.N., 2013. The Influence of Power Distance
on Peoples’ Relationships in Society. Teoriya i
praktika obshchestvennogo razvitiya, no. 5,
pp. 57-62 .

Shorkin A.D., 2011. Postbinary Structure: Lively Game of
Binary Oppositions. Uchenye zapiski Krymskogo
federalnogo universiteta im. V.I. Vernadskogo.
Sotsiologiya. Pedagogika. Psikhologiya, no. 3-4,
pp. 8-20.

Timoshchuk A.S., 2018. Traditional Culture: Essence
and Existence. Vladimir, Vladimir Law Institute
of Federal Penitentiary Service of Russia.

Information About the Authors

Gohar S. Mkoyan, Candidate of Sciences (Sociology), Lecturer, Branch of Moscow State University
named after M.V. Lomonosov in Yerevan, Vardanants St, 17, 0028 Yerevan, Republic of Armenia,
ssearmenia@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9165-7782

Maksim A. Golovchin, Candidate of Sciences (Economics), Senior Researcher, Department of
Studies of the Standard of Living and Lifestyles, Vologda Research Center of Russian Academy of Science,
Gorkogo St, 56A, 160014 Vologda, Russian Federation, mag82@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7813-5170

Информация об авторах

Гоар Сергеевна Мкоян, кандидат социологических наук, преподаватель, Филиал Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Ереване, ул. Вардананц, 17, 0028,
г. Ереван, Республика Армения, ssearmenia@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9165-7782

Максим Александрович Головчин, кандидат экономических наук, старший научный сотруд-
ник отдела уровня и образа жизни населения, Вологодский научный центр РАН, ул. Горького, 56А,
160014 г. Вологда, Российская Федерация, mag82@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7813-5170

Tuzhik A.M., Shulenina D.I., Zaitseva E.V., 2015. The
Problem of the “Principal-Agent” and How to
Resolve it.  Ekonomika i sovremennyi
menedzhment: teoriya i praktika, no. 10-11 (53),
pp. 102-108.

Welzel C., 2017. Freedom Rising: Human Empowerment
and the Quest for Emancipation. Moscow,
VTsIOM Publ.

Welzel C., Inglehart A., Ponarin E.D., 2012. Disentangling
the Culture-Institution Nexus: The Case of Human
Empowerment. Zhurnal sotsiologii i sotsial’noi
antropologii, no. 4, pp. 12-43.




З

им
ов

ин
а Е

.П
., 

20
24

42 Logos et Рraxis. 2024. Т. 23. № 1

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2024.1.5

UDC 316.7 Submitted: 24.11.2023
LBC 60.59 Accepted: 08.02.2024

SELF-IDENTIFICATION AND VALUE ATTITUDES AMONG YOUTH
(KALININGRAD REGION CASE) 1

Elena P. Zimovina
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation

Abstract. The article deals with the issues of self-identification and value attitudes among youth in the
Kaliningrad region, which is necessary given the conditions of the exclave position of the region. The basis of the
study was the results of a sociological survey of the youth of the region. The sample consisted of 310 people aged
18 to 35 years (147 men and 163 women), with a confidence probability of 95% and an error of ±5%. The information
received was processed using the SPSS Statistics program. The theoretical and methodological basis of the study
was the values measurement system, the authors of which are R. Inglehart and C. Welzel. In particular, the binary
opposition they proposed was taken into account: traditional values (religion, family, patriotism, reverence for
power, the predominance of public interests over personal ones) and secular-rational values (secularism,
independence, a reduced degree of respect for power, political awareness, the dominance of personal interests over
public ones). In the course of the study, the author of this paper identified several categories of identity: civil,
regional, local, geopolitical, and global. As a result, it was determined that civic identity is of paramount importance
among youth. On the contrary, geopolitical identity is extremely poorly expressed. The peculiarities of the religious
identity of youth are also revealed when the rarity of participation in religious practices contradicts feelings of
religious conviction. The basis of self-identification is values. The most significant values young people call
universal values: health, family, security, love, and friendship. Religion, customs, and traditions were the least
significant for youth. Individualism is one of the distinctive features inherent in youth. A significant number of
respondents stated this. At the same time, attention was paid to the age and gender composition of the survey
participants. However, the predominance of the ideas of collectivism in combination with individualistic motives is
noted. Based on the above, the author concludes that the youth of the Kaliningrad region is characterized by a
combination of traditional and secular-rational values.

Key words: Kaliningrad region, youth, self-identification, values, religiosity, individualism, collectivism.
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 1

Елена Павловна Зимовина
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы самоидентификации и ценностных установок в моло-
дежной среде Калининградской области, что является необходимым в условиях эксклавного положения ре-
гиона. Основой исследования послужили данные социологического опроса молодежи края. Выборочная
совокупность составила 310 человек в возрасте от 18 до 35 лет (147 мужчин и 163 женщины) при доверитель-
ной вероятности 95 % и погрешности ±5 %. Полученная информация была обработана с использованием
программы SPSS Statistics. Теоретико-методологической основой исследования послужила система изме-
рения ценностей, авторами которой являются Р. Инглхарт и К. Вельцель. В частности, была принята во внима-
ние предложенная ими бинарная оппозиция: традиционные ценности (религия, семья, патриотизм, почита-
ние власти, превалирование общественных интересов над личными) и секулярно-рациональные ценности
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(светскость, независимость, сниженная степень уважения к власти, политическая осведомленность, домини-
рование личных интересов над общественными). В ходе исследования автором статьи было выделено не-
сколько категорий идентичности: гражданская, региональная, локальная, геополитическая и глобальная. В ре-
зультате было определено, что среди молодежи первостепенное значение имеет гражданская идентичность.
Напротив, геополитическая идентичность выражена крайне слабо. Также выявлены особенности религиоз-
ной идентичности молодежи, когда редкость участия в религиозных практиках противоречит чувствам рели-
гиозной убежденности. Основой самоидентификации являются ценности. Наиболее значимыми ценностя-
ми молодые люди назвали общечеловеческие: здоровье, семью, безопасность, любовь, дружбу. Наименее
значимыми для молодежи оказались религия, обычаи и традиции. Индивидуализм является одной из отли-
чительных черт, присущих молодежи. Об этом заявило значительное количество респондентов. При этом
внимание было обращено на возрастно-половой состав участников опроса. Однако отмечено превалирова-
ние идей коллективизма в сочетании с индивидуалистическими мотивами. На основе изложенного автор
делает вывод, что для молодежи Калининградской области характерно сочетание традиционных и секулярно-
рациональных ценностей.

Ключевые слова: Калининградская область, молодежь, самоидентификация, ценности, религиозность,
индивидуализм, коллективизм.
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Введение

Понятия «самоидентификация» и «цен-
ностные установки» тесно связаны. Человек
идентифицирует себя с определенной группой
или общностью, ценности которой он воспри-
нимает, признает и считает своими. Согласно
Большой российской энциклопедии, идентифи-
кация – это процесс самоопределения инди-
вида в социальном пространстве, в соци-
альных группах и сообществах, а также в си-
стеме их взаимодействия. Результатом иден-
тификации является осознание человеком сво-
ей идентичности [Большая... 2008, 695]. В на-
шем понимании самоидентификация представ-
ляет собой своеобразную форму осмысления
и утверждения собственного «Я» в различных
ракурсах: геополитическом, социокультурном,
языковом, этническом, религиозном. На фор-
мирование идентичности направлены усилия
многих социальных институтов – государства,
СМИ, образования, армии, церкви и т. д. При
этом основное внимание уделяется молоде-
жи. Так, одним из основных направлений дея-
тельности государства является «совершен-
ствование форм и методов воспитания и об-
разования детей и молодежи в соответствии
с целями государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных ценностей.
...Реализация государственной политики по
сохранению и укреплению традиционных цен-
ностей будет способствовать сбережению и

приумножению народа России, сохранению
общероссийской гражданской идентичности,
развитию человеческого потенциала» [Указ
Президента Российской Федерации... web].

Задачи утверждения российской иден-
тичности и традиционных ценностей стоят и
на уровне регионов. Особенно это касается
Калининградской области, которая отделена
от основной территории Российской Федера-
ции и находится в непосредственном сосед-
стве с двумя странами НАТО. Например,
в Комплексном плане основных мероприятий
по реализации в Калининградской области
Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до
2025 г. одной из основных целей декларирует-
ся «укрепление общероссийской гражданской
идентичности, патриотизма, единства много-
национального народа Российской Федера-
ции». В качестве приоритетных задач значат-
ся: «укрепление общероссийской гражданской
идентичности, содействие этнокультурному и
духовному развитию народов, ...сохранению
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей как основы российского обще-
ства» [Комплексный план... web; Постанов-
ление администрации... web]. В данном на-
правлении осуществляют работу и высшие
учебные заведения региона [В Координаци-
онном центре... web].

Таким образом, обозначенный круг воп-
росов представляется важным в сфере госу-
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дарственной политики, образования, воспита-
ния и требует научного осмысления. Иссле-
довательский интерес к проблематике обус-
ловлен стремлением разобраться в системе
ценностей, оказывающих влияние на форми-
рование идентичности.

В связи с этим было организовано иссле-
дование, проведенное научными сотрудниками
Социологической лаборатории БФУ им. И. Кан-
та в мае 2023 г. методом социологического оп-
роса. Объектом изучения стали жители Кали-
нинградской области в возрасте 18–35 лет. Ге-
неральная совокупность составила 226 701 че-
ловек. В анкетировании приняли участие 310 мо-
лодых людей (147 мужчин и 163 женщины).
Доверительная вероятность составила 95 % при
погрешности ±5 %. Полученная информация
была обработана с использованием программы
SPSS Statistics.

Основная цель исследования – выявить
особенности самоидентификации и ценност-
ных установок калининградской молодежи.
Под ценностными установками подразумева-
ется не только набор жизненных приоритетов,
но и их иерархическая расположенность. Для
этого были сформулированы следующие ис-
следовательские вопросы: Какова степень зна-
чимости разных категорий идентичности сре-
ди молодежи? Как в молодежной среде рели-
гиозность сочетается с периодичностью уча-
стия в религиозных практиках? Какие ценно-
сти являются приоритетными для молодежи?
Каково соотношение идей коллективизма и
индивидуализма среди молодых людей?

Обзор литературы

Проблемы самоидентификации нашли
отражение в работах современных российс-
ких исследователей разных научных направ-
лений (например, [Лаппо 2013; Кубагушева
2014; Шадже 2022; Грачев 2018; Маленков,
Печеркина 2019; Бура 2020] и др.). Несмотря
на многообразие самоидентификации (этни-
ческая, лингвистическая, культурная, религи-
озная, гражданская и т. д.), она возможна при
условии существования определенных общно-
стей, на которые она ориентируется. Наибо-
лее глубокий анализ процессов самоиденти-
фикации был дан в работах Э. Эриксона
[Erikson 1975; 1980]. Рассуждая о понятии

«идентичность», он отмечал: «В какой-то мо-
мент она будет отнесена к сознательному
чувству индивидуальной идентичности; в дру-
гой – к бессознательному стремлению очер-
тить личностный характер; в третьем – выс-
тупит критерием процесса эгосинтеза; и да-
лее – как факт внутренней солидарности с
групповыми идеалами» [Erikson 1975, 101–
102]. По удачному выражению О.А. Симоно-
вой, идентичность потому и обретает цен-
ность для индивида, что через осмысление
опыта в соответствующих социальных усло-
виях гарантирует его нормальную адаптацию
в сети межличностных отношений. В конеч-
ном счете идентичность фиксирует единство
внутриличностных и социально-культурных
процессов [Cимонова 2008, 46–47].

С точки зрения Н.Л. Поляковой, на ру-
беже XX–XXI вв. понятие «идентичность» при-
обрело распространение во многом благода-
ря тому, что оно позволило выявить не только
специфику современной социальной жизни, но
и принципы включения в нее индивида. В свя-
зи с этим, в социологических подходах к кон-
цептуализации идентичности можно вы-
делить три основных теоретических направ-
ления: конструктивистское (Э. Гидденс,
Э. Марк), постмодернистское (Д. Фридман,
З. Бауман) и интеракционистское (Дж. Мид,
Ч. Кули) [Полякова 2016, 10].

 При этом исследователи отмечают воз-
можность выделения нескольких дисциплинар-
но различных, хотя и соотносимых друг с дру-
гом, подходов к пониманию идентичности:
социологического, логического, философского,
психологического, антропологического, поли-
тологического. В результате проблематика
идентичности приобретает ярко выраженный
междисциплинарный характер, объединяя в
рамках одного исследовательского поля взгля-
ды различных научных дисциплин, школ и на-
правлений. По мнению А.Г. Саниной, это мо-
жет послужить основой для создания своеоб-
разной «метатеории», которая могла бы объе-
динить уже существующие знания об объек-
те изучения и стать базой для интеграции но-
вых знаний [Санина 2014, 10].

Исследования ценностей и жизненных
установок молодежи довольно широко пред-
ставлены в научной литературе. Так, зарубеж-
ные политологи Р. Инглхарт и К. Вельцель раз-
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работали оригинальную систему измерения
ценностей [Инглхарт, Вельцель 2011; Inglehart
1990; Inglehart 1997]. Одно из предложенных
ими измерений представляет собой бинарную
оппозицию: традиционные ценности (рели-
гия, семья, патриотизм, почитание власти,
превалирование общественных интересов над
личными) и секулярно-рациональные ценно-
сти (светскость, независимость, сниженная
степень уважения к власти, политическая ос-
ведомленность, доминирование личных инте-
ресов над общественными). Данный подход
был взят за основу при проведении исследо-
вания. В работах отечественных исследова-
телей также представлены результаты апро-
бации авторских методик по выявлению сис-
темы ценностных предпочтений в молодеж-
ной среде [Вержибок 2014] и определению
индикаторов общих жизненных установок
молодежи [Нечаева 2018]. Для решения кон-
кретных задач исследователями используют-
ся и уже зарекомендовавшие себя методики.
Например, экспресс-диагностика социальных
ценностей [Хрипунова и др. 2019].

Подчеркнем значимость успешно приме-
няемых методологических подходов по моло-
дежной проблематике, среди которых концеп-
ция социального конструирования гендерных
различий [Доброхлеб и др. (ред.) 2022; Хот-
кина, Доброхлеб, Русанова 2018]; концепция
саморегуляции жизнедеятельности молодежи
[Зубок и др. 2022; Чупров, Зубок, Романович
2014]; социокультурный подход, основой кото-
рого является теоретическое обоснование кон-
струирования и особенности воспроизводства
смыслов реальности [Зубок 2022]; концепция
поколений [Радаев 2019].

Как видим, на сегодняшний день суще-
ствуют серьезные теоретические разработки,
подтвержденные многочисленными и разно-
образными эмпирическими данными.

Особенности
самоидентификации молодежи

Калининградская область является экс-
клавным регионом России, территориально
отдаленным от основной части страны. По-
этому вопросы, касающиеся самоидентифи-
кации населения края (особенно молодежи),
являются довольно важными. Для этого были
выделены такие категории, как гражданская,
региональная, локальная, геополитическая и
глобальная идентификация, а также создана
шкала самоопределения по обозначенным
категориям. В связи с этим был задан вопрос
о значимости различных категорий идентич-
ности (табл. 1). В результате было выявлено,
что наиболее высокая степень самоиденти-
фикации приходится на категорию «житель
России, гражданин Российской Федерации» –
87,7 % опрошенных выбрали варианты отве-
тов «скорее идентифицирую» и «сильно иден-
тифицирую». Далее следуют региональная и
локальная идентификация («житель Калинин-
градской области» и «житель города / села
проживания») – 84,8 и 83,6 % соответствен-
но. Значительная доля опрошенных ассоции-
руют себя с глобальным человечеством («жи-
тель планеты Земля») – 81,6 %. Однако лишь
40,9 % респондентов указали на то, что счи-
тают себя «жителем Европы, европейцем».
Как видно, первостепенное значение имеет
гражданская идентификация, напротив, геопо-
литическая – самая слабая из перечисленных.

Интересна не только светская, но и ре-
лигиозная идентичность. Молодым респонден-
там было предложено оценить степень своей
религиозности и обозначить периодичность
участия в религиозных практиках (см. табл. 2).
При этом было обращено внимание на воз-
раст. Больше половины участвовавших в оп-
росе молодых людей ответили, что являются

Таблица 1
Насколько сильно вы идентифицируете себя со следующими категориями, %

Вариант ответа  Почти 
не иденти-
фицирую 

Скорее 
не иденти-
фицирую 

Скорее 
иденти-

фицирую 

Сильно 
иденти-

фицирую 

Затруд-
няюсь 

ответить 

Итого 

Житель планеты Земля 2,9 3,5 18,4 63,2 11,9 100,0 
Житель Европы, европеец 28,7 16,1 23,5 17,4 14,2 100,0 
Житель России, гражданин РФ 1,3 1,3 14,8 72,9 9,7 100,0 
Житель Калининградской области 1,6 2,6 14,5 70,3 11,0 100,0 
Житель того города, села, где живу сейчас 2,3 3,5 18,1 65,5 10,6 100,0 
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верующими (63,9 %), хотя многие и признали,
что не участвуют в религиозных практиках
(44,2 %). Не верующими объявили себя чуть
больше четверти опрошенных (28,1 %). При-
чем, чем старше были респонденты, тем
меньше среди них было не верующих. Не-
большое количество участников опроса
(25 человек, или 8,1 %) не определились с от-
ветом. Как видно, среди молодых людей иден-
тификация себя как верующего противоречит
периодичности их участия в религиозных прак-
тиках. То есть наблюдается своеобразная
пассивная религиозность. В итоге, на основе
представленных результатов исследования,
можно сделать вывод о наличии и переплете-
нии разных видов идентификации в молодеж-
ной среде.

Ценностные установки
в молодежной среде

Самоидентификация тесно связана с цен-
ностями человека. Именно они формируют
отношение людей к явлениям частной и об-
щественной жизни, определяют вектор уст-
ремлений человека. Ценности – это то, что
имеет значение как для человека, так и для

общества. Первоначально был задан «закры-
тый» вопрос, где респондентов просили опре-
делить степень значимости перечисленных
ценностей. Затем шел «открытый» вопрос про
ценности, присущие населению России. В воп-
росе о приоритетности общественных и лич-
ных интересов важно было продемонстриро-
вать разнообразие взглядов, а иной раз и их
парадоксальное сочетание.

Проведенное исследование показало, что
в приоритете у молодых людей оказались та-
кие ценности, как здоровье (81,0 %), семья
(80,6 %), безопасность (80,6 %), дружба
(80,0 %) и любовь (79,0 %) (табл. 3). Наиме-
нее значимыми ценностями являются религия,
а также обычаи и традиции. Так, всего 33,9 %
опрошенных считают религию значимой цен-
ностью и 35,8 % – не значимой. Немного луч-
ше показатели у категории «обычаи, традиции»:
их значимость признают 58,1 % респондентов
и указывают на не значимость – 14,2 %. В итоге
такие ценности, как религия, традиции и обы-
чаи занимают последнее место в системе цен-
ностей молодежи. Во многом это связано со
светским характером воспитания, образования
и общественной жизни в целом, а также с про-
цессами глобализации.

Таблица 2
Оцените степень своей религиозности, %

Вариант ответа 18–19 лет 20–24 года 25–29 лет 30–35 лет Всего 
Верующий, ежемесячно участвую в религиозных 
практиках 

0,0 3,3 5,5 4,5 4,2 

Верующий, время от времени участвую в религи-
озных практиках 

27,8 10,0 12,1 20,7 15,5 

Верующий, не участвую в религиозных практиках 27,8 37,8 44,0 52,3 44,2 
Не верующий  33,3 37,8 33,0 15,3 28,1 
Затрудняюсь ответить 11,1 11,1 5,5 7,2 8,1 

Таблица 3
Определите значимость перечисленных ценностей лично для вас

Вариант ответа  Совсем 
не значимо 

Скорее 
не значимо 

Нейтрально Скорее 
значимо 

Очень 
значимо 

Затрудняюсь 
ответить 

Итого 

Религия 19,7 16,1 22,9 18,4 15,5 7,4 100,0 
Материальное благополучие 1,6 3,2 10,6 25,2 53,2 6,1 100,0 
Дружба 1,6 1,6 9,7 23,2 56,8 7,1 100,0 
Любовь 2,3 3,2 7,4 17,7 61,3 8,1 100,0 
Работа / карьера 1,3 2,6 7,7 29,0 32,6 6,8 100,0 
Свобода 1,9 2,3 7,1 19,4 59,0 10,3 100,0 
Семья 1,9 2,9 5,5 15,8 64,8 9,0 100,0 
Справедливость 2,3 4,8 7,1 15,5 61,0 9,4 100,0 
Обычаи, традиции 6,1 8,1 21,9 23,9 34,2 5,8 100,0 
Здоровье 2,3 1,9 6,5 14,2 66,8 8,4 100,0 
Безопасность 2,9 0,6 6,8 14,5 66,1 9,0 100,0 
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Помимо ранжирования представленных
категорий, респондентам было предложено
самим перечислить ценности, присущие Рос-
сии. Среди них наиболее часто упоминались
семья (50), патриотизм (29), справедли-
вость (24), свобода (24), безопасность (16),
единство (14), сплоченность (14), историчес-
кое наследие (7): «Достоинство, права и сво-
боды человека, справедливость»; «Свобода,
благополучие человека, единство, целост-
ность»; «Ценности семьи, материнства и
отцовства»; «Уважение по отношению к
различным культурам и религиям»; «Пат-
риотизм, права и свободы человека, высо-
кие нравственные идеалы, гуманизм, исто-
рическая память»; «Крепкая семья, взаимо-
помощь и взаимоуважение, историческая
память»; «Любовь к родине, мужество, ге-
роизм людей»; «Историческое наследие.
Люди, которые несут историю и не дают
потомкам забыть ее»; «Жизнь, достоин-
ство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение оте-
честву и ответственность за его судьбу,
крепкая семья, справедливость, взаимопо-
мощь, историческая память, единство на-
родов».

Отметим, что в ответах на данный воп-
рос довольно часто упоминались тради-
ции (35), обычаи (17), религия (19), вера (6).
Причем, была выявлена противоречивая си-
туация. С одной стороны, перечисленные ка-
тегории занимают слабые позиции в системе
ценностей молодежи (см. табл. 3). С другой
стороны, молодые люди зачастую говорят о
них, как о важнейших для России, в сочета-
нии с гражданскими, общечеловеческими
и семейными ценностями: «Семья, вера, сила
духа, единство»; «Патриотизм, семья, тра-
диции, любовь»; «Верность традициям, чув-
ство безопасности и справедливости»;
«Патриотизм, служение отечеству, тра-
диции»; «Религия, любовь, дружба»; «Рели-
гия, обычаи, традиции, свобода»; «Религия,
справедливость, свобода»; «Семья, права
и свободы человека, патриотизм, вера,
справедливость»; «Семья, свобода, рели-
гия»; «Справедливость, семья, безопас-
ность, обычаи, традиции, религия»; «Тра-
диции, свобода и справедливость»; «Рели-
гиозные ценности, ценность семьи». В од-

ном из ответов прозвучал своеобразный ду-
ховно-идеологический лозунг России, в кото-
рый, наряду с гражданственностью, были
включены и три христианские добродетели:
«Патриотизм, вера, надежда, любовь!».
Несколько участников опроса попытались не
просто перечислить присущие российскому
обществу ценности, но изложить собственное
понимание дальнейшей траектории движения
России: «Следование традициям, развитие
по собственному пути»; «Сохранение тра-
диций». В одной из характеристик российс-
ких ценностей содержится их краткое, но до-
вольно глубокое осмысление: «Традицион-
ные, устаревшие, но где-то они все-таки
правильные».

Встречались также негативные и сарка-
стические суждения, в которых содержались
категоричные утверждения о российских цен-
ностях: «Алчность и меркантильность»;
«Доминирование, жестокость»; «Застой,
старые традиции, отрицание нового, рег-
рессия»; «Сохраняются совковские ценно-
сти»; «Нефть»; «Равнодушие»; «Холоп-
ство»; «Сейчас в России набирает актив-
ность ценность денег и власти, остальное
уходит»; «На данный момент нету у рос-
сиян ценностей»; «Как таковых ценностей
нет». Подобная мозаичность ответов демон-
стрирует широкий спектр мнений о ценностях
российского общества.

Вопрос о приоритете интересов государ-
ства и личности вызвал затруднения почти у
одной трети (32,9 %) опрошенных молодых
людей (см. табл. 4). Они были условно обо-
значены как «не определившиеся». Еще одна
треть (34,5 %) отдала предпочтение интере-
сам государства и была отнесена к катего-
рии «коллективисты». Кроме того, к ним при-
соединились еще несколько человек, которые
представили собственные ответы, например:
«Интерес государства как проявление ин-
тересов коллектива»; «Приоритетный ха-
рактер имеют ценности государства,
а государство должно заботиться о граж-
данах». Некоторые респонденты уточнили,
что приоритет должны иметь коллективные
интересы именно общества, народа: «В при-
оритете интересы общества, совокупнос-
ти индивидов»; «Интересы народа»; «Инте-
рес граждан, общества, личностей в целом,
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большинства»; «Приоритетный характер
имеют интересы большинства трудяще-
гося населения страны». Четверть респон-
дентов (25,5 %) высказалась за первостепен-
ное значение личных интересов и была при-
числена к категории «индивидуалисты». Два
респондента уточнили: «Зависит от контин-
гента личностей»; «Скорее отдельной лич-
ности в большей степени». Были респонден-
ты, которые подчеркнули необходимость па-
ритета государственных и личных интересов:
«Сочетание интересов личности и государ-
ства»; «Интересы государства и интере-
сы личности должны находиться в балан-
се и регулировать друг друга при необхо-
димости»; «Никакие интересы не должны
занижаться. Интерес отдельных личнос-
тей – это интерес всего государства».
Встретились и два оригинальных ответа. Один
человек обратил внимание на значимость ре-
лигиозных интересов («Религиозные»); дру-
гой – на социальную сущность проблемы:
«Интересы отдельного класса». Таким об-
разом, хотя индивидуалисты и составляют
значительную долю опрошенных, идеи коллек-
тивизма все же преобладают. Причем даже
в тех случаях, когда молодые люди подчер-
кивают необходимость сочетания личных и
общественных интересов.

Заключение

Подводя итоги, остановимся на следу-
ющих моментах. Прежде всего отметим, что
среди калининградской молодежи превалиру-
ющее значение имеет гражданская идентич-
ность, которая выражается в принципе «я –

житель / гражданин России». Серьезную роль
играет региональная и локальная идентифи-
кация, которая демонстрирует связь с местом
непосредственного проживания. Высокая сте-
пень глобальной самоидентификации обуслов-
лена включенностью молодежи в мировое
информационное пространство, активным ис-
пользованием Интернета, социальных сетей
и других средств коммуникации, а также оп-
ределенным уровнем знаний о современном
мире.

Напротив, геополитическая самоиденти-
фикация снижена, на что оказывает влияние
как современная международная ситуация и
ограничения по взаимодействию с европейс-
кими странами, так и ощущение историчес-
кой принадлежности к территориальному и
культурному пространству России. Что каса-
ется религиозной самоидентификации, то она
сочетает в себе противоречивые черты. С од-
ной стороны, существенной является доля
верующих среди молодежи. С другой сторо-
ны, частота посещения ими религиозных ме-
роприятий является незначительной. Кроме
того, в системе ценностей молодежи религия
занимает последнее место. Абсолютным при-
оритетом являются общечеловеческие цен-
ности: здоровье, семья, дружба, любовь. Не-
смотря на индивидуалистический характер
воззрений значительной части молодежи, все
же преобладают идеи коллективизма и вос-
приятия общественной пользы как личного
блага. Возвращаясь к идее измерения ценно-
стей, можно сделать вывод, что для молоде-
жи Калининградской области характерно со-
четание традиционных и секулярно-рациональ-
ных ценностей.

Таблица 4

Интересы государства или отдельной личности имеют приоритетный характер?

Вариант ответа Всего В том числе мужчины В том числе женщины 
18–19 

лет 
20–24 
года 

25–29 
лет 

30–35 
лет 

Ито-
го 

18–19 
лет 

20–24 
года 

25–29 
лет 

30–35 
лет 

Ито-
го 

18–19 
лет 

20–24 
года 

25–29 
лет 

30–35 
лет 

Ито-
го 

Интересы  
государства 

33,3 34,4 30,8 37,8 34,5 50,0 40,5 31,9 41,7 38,8 12,5 29,2 29,5 34,9 30,7 

Интересы  
отдельной 
личности 

16,7 22,2 33,0 23,4 25,5 20,0 23,8 42,6 31,3 32,0 12,5 20,8 22,7 17,5 19,6 

Затрудняюсь 
ответить 

50,0 28,9 31,9 34,2 32,9 30,0 19,0 21,3 25,0 22,4 75,0 37,5 43,2 41,3 42,3 

Другое 
(свой ответ) 

0,1 14,4 4,4 4,5 7,1 0,1 16,7 4,3 2,1 6,8 0,1 12,5 4,5 6,3 7,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Abstract. The object of the problem studied in the article is public trust in the internal affairs bodies of the
Russian Federation. The subject of the study is public trust as a resource that police leaders can use in managerial
activities to achieve the goals of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia. An interdisciplinary
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presents the author’s structure of the phenomenon of public trust, which includes institutional and interpersonal
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is the specific resource that ensures the effectiveness of the activities of the internal affairs bodies and, at the same
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ольга Владимировна Зуева
Академия управления МВД России, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Объектом исследуемой в статье проблематики является общественное доверие к органам
внутренних дел Российской Федерации. Предмет исследования – общественное доверие как ресурс, который
может использоваться руководителями полиции в управленческой деятельности для достижения целей тер-
риториальных органов МВД России. В качестве методологии исследования используется междисциплинар-
ный подход, объединяющий социологическую науку и управленческие науки. Системный, структурно-
функциональный, коммуникационный подходы и теория ресурсной зависимости позволили комплексно
рассмотреть ключевую роль ресурса общественного доверия в повышении эффективности полиции. В ста-
тье отмечается, что система органов внутренних дел состоит из организаций, характеризующихся наличием
управленческой структуры и скоординированными действиями людей, ориентированными на достижение
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общей цели. Обращаясь к теории ресурсной зависимости, автор отмечает, что достижение целей территори-
альных органов внутренних дел зависит от такого внешнего ресурса, как общественное доверие граждан.
Использование ресурса общественного доверия позволяет полиции минимизировать факты антиобществен-
ного поведения граждан, наладить с гражданами, проживающими на обслуживаемой территории, отноше-
ния сотрудничества, построить партнерскую модель взаимоотношений с институтами гражданского обще-
ства. В работе представлена авторская структура феномена общественного доверия, включающая в себя
институциональное и межличностное доверие. Блок межличностного доверия состоит из доверия, приобре-
тенного в процессе первичной социализации, доверия, приобретенного опытным путем (личное взаимо-
действие), и доверия, основанного на социальной реальности. Автором отмечено, что общественное дове-
рие является тем специфическим ресурсом, который обеспечивает эффективность деятельности органов
внутренних дел и вместе с тем нуждается в целенаправленном управленческом воздействии со стороны
правоохранительной структуры. К основным направлениям по укреплению общественного доверия поли-
ции относятся: расширение пропагандистской работы среди детей, привлечение молодого поколения в во-
лонтерские движения, развитие кадетского движения, выработка нового подхода к реализации информаци-
онной политики в интернет-пространстве.

Ключевые слова: общественное доверие, полиция, органы внутренних дел, управленческий ресурс,
сотрудничество, взаимодействие.
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Введение

Важную роль в современном обществе
играет общественное доверие. Оно является
ресурсом, представляющим основу установ-
ления социальных отношений. Благодаря об-
щественному доверию обеспечивается сотруд-
ничество и стабильность в различных сферах
жизнедеятельности. Н. Луман утверждает:
«...доверие является необходимым условием
развития современных обществ из-за их слож-
ности, непрозрачности, из-за неуверенности,
охватывающей все более широкие сферы, и
преобладающего риска» [Luhmann 1979, 19].
Граждане готовы взаимодействовать, обме-
ниваться информацией, делиться ресурсами
только в том обществе, где присутствует вы-
сокий уровень доверия. Эффективность фун-
кционирования социальных институтов зави-
сит от доверия. Легитимность политической
системы обеспечивается доверием. Электо-
рат выбирает политических лидеров и партии,
ожидая, что данные политические субъекты
будут действовать, представляя их интересы.
На основе доверия работают такие экономи-
ческие институты, как банки и страховые ком-
пании. Отношения между пациентами и вра-
чами также строятся на основе доверитель-
ных отношений. Пациенты, будучи уверенны-
ми в профессионализме врачей, доверяют им
свое здоровье и жизнь. Родители выбирают
школу для ребенка либо абитуриенты выби-

рают высшее учебное заведение, ожидая по-
лучить качественное образование.

Не менее важную роль играет доверие к
правоохранительной системе, в частности к
полиции. Эффективное выполнение основных
функций, включающих в себя обеспечение
законности, общественной безопасности и под-
держания порядка, невозможно без поддерж-
ки граждан. Люди доверяют полиции, посколь-
ку она является гарантом защиты и обеспе-
чения безопасности прав граждан. Обще-
ственное доверие является ресурсом органов
внутренних дел, имеющим ключевое значение
в решении основных задач, стоящих перед
правоохранительным институтом. Оно позво-
ляет органам внутренних дел формировать у
граждан высокий уровень правовой культуры
и снижать количество фактов антиобществен-
ного поведения. Кроме того, такой ресурс, как
общественное доверие, лежит в основе раз-
вития партнерской модели взаимоотношений
полиции и институтов гражданского общества.

Система органов внутренних дел:
понятие, ресурсы

В систему органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации входят: центральный ап-
парат МВД России, территориальные органы
МВД России, научные, образовательные и
иные организации и подразделения МВД Рос-
сии, созданные для выполнения задач и осу-
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ществления полномочий, возложенных на
органы внутренних дел [Указ Президента РФ
от 21.12.2016... web]. Иными словами, систе-
ма органов внутренних дел состоит из орга-
низаций. В связи с этим целесообразно разоб-
раться с понятием организации, ее типами и
основными характеристиками.

В статическом смысле организация это
структура, состоящая из группы людей, кото-
рые работают вместе для достижения общей
цели. В динамическом смысле организация –
это процесс определения, организации, груп-
пировки и распределения действий, которые
должны выполняться для достижения целей.
Согласно Луиз А. Аллен, организация являет-
ся процессом определения и группировки вы-
полняемой работы, определения и делегиро-
вания ответственности и полномочий, установ-
ления взаимоотношений с целью дать людям
возможность наиболее эффективно работать
вместе для достижения целей [Аllen 1958].
Честер Барнард под организацией понимает
систему сознательно скоординированных
действий или сил двух или более человек
[Барнард 2008, 15]. Джеймс Муни и Алан Рей-
ли считали, что «организация – это форма лю-
бого человеческого объединения для достиже-
ния общей цели» [Дункан 1996, 26]. Из указан-
ных определений становится ясно, что орга-
низация – это рациональная координация дея-
тельности ряда людей для достижения
некоторой общей цели посредством разделе-
ния труда и функций, а также иерархии полно-
мочий и ответственности.

Ключевыми организациями в современ-
ном обществе, целью которых является обес-
печение безопасности и правопорядка, явля-
ются территориальные органы МВД России
(на региональном уровне это министерства
внутренних дел по республикам, главные уп-
равления, управления МВД России по иным
субъектам Российской Федерации) [Указ Пре-
зидента РФ от 21.12.2016... web]. Исходя из
типологии американского социолога Толкотта
Парсонса, в основе которой лежат функции и
цели организации, территориальные органы
внутренних дел относятся к интегративным
организациям. Интегративные организации –
это те организации, которые обеспечивают
мир и стабильность в обществе, избегая кон-
фликтов. Помимо интегративных организаций

Парсонс выделил политические, экономичес-
кие и организации по поддержанию модели
[Парсонс... web]. В соответствии с теорией
потребителя-бенефициара Питера Блау и Ри-
чарда Скотта, выделивших четыре типа орга-
низаций (организации бизнеса, организации
обслуживания, организации содружества, ас-
социации взаимной выгоды), территориальные
органы МВД России относятся к организаци-
ям содружества. Они выполняют большую
часть услуг по защите человека и общества.
Здесь общественность является ее основным
бенефициаром. Армейские организации так-
же относятся к организациям содружества
[Blau, Scott 2023].

Макс Вебер выделил три типа организа-
ций на основе осуществления полномочий:
организации с традиционным типом власти,
организации с законной или рациональной вла-
стью и организации с харизматическим авто-
ритетом. Территориальные органы МВД Рос-
сии относятся к организациям с законной или
рациональной властью. Здесь люди подчиня-
ются приказам того уполномоченного лица,
которое основано на законности [Вебер 1988].

Достижение целей организации возмож-
но при наличии в ней соответствующих ресур-
сов. Как правило, в науке ресурсы делят на
две группы: материальные и нематериальные.
Материальные ресурсы – это те ресурсы, ко-
торые можно потрогать и увидеть. Они вклю-
чают прежде всего кадровый ресурс, а также
финансовые ресурсы, программное обеспече-
ние, оборудование и т. д. Нематериальные
ресурсы более абстрактны. К ним можно от-
нести интеллектуальную собственность, идеи
или определенный набор навыков, необходи-
мых для решения организационных задач.
Кроме того, следует разделять ресурсы на
внутренние, принадлежащие исключительно
организации, и внешние, находящиеся за пре-
делами организации, но которыми организа-
ция может воспользоваться для достижения
своей цели. Общественное доверие относит-
ся к нематериальным внешним ресурсам по-
лицейских организаций, благодаря которому
повышается эффективность их деятельности.

К сожалению, ресурсы организации ог-
раниченны, что не может не отражаться на
эффективности их деятельности. Территори-
альные органы внутренних дел испытывают
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трудности как в наличии внутренних (финансы,
кадры и т. д.), так и внешних ресурсов, таких
как доверие и поддержка граждан. При этом
стоит заметить, что по результатам ВЦИОМ
уровень доверия граждан к институтам госу-
дарственной власти, в том числе и к полиции,
вырос. Если в 2021 г. полиции доверяло 57 %
граждан, то в 2022 г. – уже 62 % [Доверие по-
лиции... web]. По данным Левада-Центра *,
также зафиксирован рост доверия граждан к
полиции. В 2022 г. уровень общественного до-
верия достиг 41 %, в 2023 г. – 46 % [Институ-
циональное доверие... web]. Несмотря на по-
ложительную динамику, работа по укрепле-
нию доверия граждан должна вестись на по-
стоянной основе. Благодаря такому внешне-
му ресурсу, как общественное доверие, по-
лиция может в полной мере успешно реали-
зовывать такие направления деятельности,
как: формирование правовой культуры граж-
дан, сотрудничество с гражданами по об-
мену информацией о планируемых либо уже
совершенных преступлениях, развитие и ре-
ализация партнерской модели взаимоотно-
шений.

Ресурс общественного доверия
в реализации отдельных направлений

деятельности полиции

Органы внутренних дел играют важную
роль в формировании правовой культуры
граждан. Под правовой культурой понимают-
ся взгляды, ценности, убеждения и отноше-
ние отдельной группы людей к праву [Фрид-
ман 1992]. Часто этот термин применяется
для объяснения юридически и социально зна-
чимого поведения, основанного на убежде-
ниях и установках, ориентированных на со-
блюдение закона. Пропагандистская работа,
проводимая органами внутренних дел, выпол-
няет не только информационную, но и воспи-
тательную функцию по снижению противо-
правного поведения и повышению уровня пра-
вовой культуры граждан. Эффективность про-
водимой работы зависит от уровня обще-
ственного доверия. Выполнение гражданами
рекомендаций сотрудников полиции, поддер-

жание инициатив органов внутренних дел –
все это является результатом общественной
поддержки граждан. Американский философ
Ф. Фердик отмечает, что негативное воспри-
ятие полиции иногда является предшествен-
ником антисоциального поведения. Лица, ко-
торые либо считают полицию нелегитимной
властью, либо неудовлетворительно ее оце-
нивают, с большей вероятностью будут на-
рушать закон [Ferdik web]. Таким образом,
общественное доверие способствует полиции
эффективно осуществлять работу по сниже-
нию уровня антиобщественного противоправ-
ного поведения, основанного на повышении
уровня правовой культуры.

Традиционные формы деятельности ор-
ганов внутренних дел основаны на оператив-
ном контроле, при котором только полиция
несет ответственность за борьбу с преступ-
ностью. В настоящий момент имеется по-
требность в развитии таких форм деятельно-
сти, в основе которых лежат отношения со-
трудничества полиции и общества. Существу-
ет большой потенциал использования граж-
данского капитала в борьбе с преступностью
и создании более безопасных районов для про-
живания. Основной причиной повышенного
внимания к использованию гражданского ка-
питала является то, что у территориальных
органов МВД России нет ресурсов для посто-
янного присутствия. Достаточно вспомнить
заявление В.А. Колокольцева, в котором он
отметил, что некомплект личного состава
«уже является критическим» [Министр внут-
ренних дел... web]. В такой ситуации особен-
но актуальной является помощь населения.
Ведь только граждане знают все тонкости
своего района. Они знают суть возникающих
проблем и всегда могут сообщить о происхо-
дящих подозрительных событиях. В действи-
тельности активно участвуют в таких взаи-
модействиях не все граждане. Всероссийский
центр изучения общественного мнения отме-
чает, что взаимодействие осуществляется в
правильном направлении. Так, 68 % граждан
готовы сообщать информацию о гражданине,
который по объективной причине интересует
полицию [Полиция и граждане... web].

* Организация включена в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.
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Таким образом, общественное доверие
является важным управленческим ресурсом
в системе органов внутренних дел. В соот-
ветствии с теорией ресурсной зависимости
организации зависят от ресурсов [Pfeffer,
Salancik 1978]. Организации не могут быть
полностью самодостаточными в отношении
стратегически важных ресурсов для выжи-
вания. Чтобы эффективно выполнять свои
задачи, им необходимо зависеть от ресур-
сов внешних сторон и тщательно управлять
этой зависимостью. Управление как внут-
ренними, так и внешними ресурсами имеет
важное решающее значение для любой орга-
низации. Управление ресурсом обществен-
ного доверия полиции – это процесс успеш-
ного использования поддержки и доверия
граждан для достижения цели органов внут-
ренних дел по обеспечению общественной
безопасности.

Эффективное управление данным ресур-
сом невозможно без теоретической прорабо-
танности данной проблемы. Идея о том, что
доверие является постоянной и основной про-
блемой в социальных отношениях между
людьми, подтверждается цитатой Г. Зимме-
ля: «Без общего доверия, которое люди испы-
тывают друг к другу, само общество распа-
дется» [Зиммель 2015, 170]. Контекстом это-
го высказывания является обсуждение взаи-
моотношений между людьми и конкретным
социальным артефактом, а именно деньгами.
Зиммель утверждает, что социальная эффек-
тивность денег не может быть основана на
«рациональном доказательстве или личном
наблюдении», а, скорее, должна быть основа-
на на «доверии». Несмотря на появившиеся
рассуждения о роли доверия в обществе, эта
тема прочно закрепилась в социологических
исследованиях лишь к 1980-м годам. Этому
способствовали работы Барбера, Лумана,
Гидденса и др.

С точки зрения Б. Барбера, доверие яв-
ляется интегративным механизмом, который
создает и поддерживает солидарность в со-
циальных отношениях и системах, то есть яв-
ляется «общественным благом» [Barber
1983]. Н. Луман признал, что общество не
может существовать без доверия, потому
что «доверие – это основной факт социаль-
ной жизни», и полное отсутствие доверия по-

мешало бы нам даже вставать по утрам.
Доверие – это то, на что мы можем повли-
ять. Необходимость доверия также может
рассматриваться как подходящая отправная
точка для выработки правил надлежащего
поведения или способов успешного действия
в мире сложности и неопределенности
[Luhmann 1979]. Э. Гидденс определяет до-
верие как уверенность, от которой может
зависеть человек или система. В данном
наборе последствий или событий эта уверен-
ность выражает веру в честность, или лю-
бовь к другим, или веру в правильность аб-
страктных принципов. По мнению Э. Гидден-
са, установление «доверия» основано на уров-
не познания, то есть из-за «знания» или «глу-
бокого понимания» возникает чувство дове-
рия [Гидденс 2011].

Е. Усланер рассматривает доверие как
интернализованную ценность, которая отра-
жает то, как индивид должен воспринимать и
должен вести себя по отношению к другим.
Доверие, как правило, наследуется посред-
ством культурной передачи и зависит от ин-
дивидуальной психологической предрасполо-
женности, а не от ожиданий взаимности, лич-
ного опыта или предполагаемых мотиваций
[Uslaner 2003]. Для Р. Хардина доверие кон-
цептуализируется как вера или ожидание, по-
строенное на личном опыте общения с други-
ми людьми и зависящее от их надежности.
Здесь доверие рассматривается как оценка
человеком другого человека, основанная на
социальном познании [Hardin 2002]. Польский
социолог П. Штомпка считает, что «доверие –
“залог” (уверенность и опирающиеся на нее
действия), свидетельствующий о том, что нео-
пределенные будущие действия других
людей или функционирование оборудования
либо учреждения будут нам полезны» [Штомп-
ка 2012, 112]. Анализ ключевых социологичес-
ких концепций позволяет охарактеризовать
сущность феномена доверия с позиций социо-
логической науки (см. табл. 1). Обобщение
материалов исследователей в области дове-
рия позволяет сделать вывод, что доверие
является значимым ресурсом в социальных
системах. Оно имеет важное значение для
межличностных отношений, групповой дина-
мики, гражданской вовлеченности и общества
в целом.
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Для анализа доверия как фактора, влия-
ющего на процесс социального развития, с
нашей точки зрения, целесообразно использо-
вать понятие общественного доверия. Если
категория доверия скорее означает психоло-
гическую готовность полагаться на других
людей, то общественное доверие относится к
социальной динамике и отражает уровень до-
верия, существующего в обществе в целом.
Общественное доверие отражает степень,
в которой граждане доверяют друг другу, пра-
вительству и социальным институтам, вклю-
чая полицию. Анализ работ ранее указанных
ученых по исследуемой проблематике позво-
лил выделить авторскую модель обществен-
ного доверия, включающую в себя следую-
щие структурные элементы общественного
доверия: межличностное доверие и институ-
циональное доверие. Межличностное доверие,
в свою очередь, имеет более сложную струк-
туру и включает: доверие, полученное в ходе
социализации; доверие, приобретенное на ос-
нове личного опыта взаимодействия; доверие,
основанное на социальной реальности.

Межличностное доверие, полученное в
ходе социализации, приобретается людьми
еще в раннем возрасте. Это доверие рассмат-
ривается как моральная ценность, которой
дети учатся от своих родителей. Люди также
развивают моральное доверие, совершая или
наблюдая за добрыми делами, такими как
благотворительность и волонтерство. В про-
цессе первичной социализации у людей фор-
мируется базовая склонность к доверию. До-
верие, основанное на морали, развивается у
людей с детства, отражает их личностные

характеристики, включая оптимизм, чест-
ность, сотрудничество, взаимность, уважение
и доброжелательность. Межличностное дове-
рие, основанное на характеристиках личнос-
ти, сформированных в процессе первичной
социализации, стабильно на протяжении всей
жизни людей, поскольку личность нелегко
меняется. Если люди разделяют общие цен-
ности и нормы, межличностное доверие меж-
ду ними выше.

Доверие, приобретенное на основе лич-
ного опыта взаимодействия. Поскольку чело-
век социализируется всю сознательную жизнь,
целесообразно полагать, что на этапе вторич-
ной социализации может произойти либо ук-
репление, либо снижение уровня доверия.
Люди, имеющие положительный опыт обще-
ния с другими людьми (представителями ин-
ститутов государственной власти, например),
хорошее отношение, качественное выполнение
своих служебных обязанностей, повышают
свое чувство доверия к окружающим, нега-
тивное, напротив, снижает.

Люди развивают доверительные отноше-
ния, исходя из своего участия в жизни обще-
ства. Социальная реальность становится ос-
новой формирования доверия [Tamilina... web].
В этой теории социальные и национальные
характеристики (история, культура, этничес-
кий состав) или обстоятельства (равенство,
уровень жизни, социальные институты) явля-
ются ключевыми детерминантами межлич-
ностного доверия. Например, исследования,
проведенные в Китае, продемонстрировали,
что восприятие закона и порядка граждана-
ми, а также качество их жизни влияют на до-

Таблица 1
Основные социологические подходы к характеристике феномена доверия

Представители Характеристика феномена доверия 
Г. Зиммель – это «вера в кого-то», которая может быть возложена на отдельных людей 
П. Штомпка – это залог, свидетельствующий о том, что неопределенные будущие действия 

других людей... будут нам полезны 
Н. Луман – это основной факт социальной жизни; средство взаимодействия между соци-

альными системами и представителями этих систем 
Э. Гидденс  – это уверенность, от которой может зависеть человек или система 
Б. Барбер – это интегративный механизм общества, поддерживающий его солидарность 
Ф. Фукуяма – «наивное доверие» основано на вере в честность и добросовестность людей, 

«доверие на основе знаний» основано на опыте 
Р. Хардин – это вера или ожидание, построенное на личном опыте общения с другими 

людьми и зависящее от их надежности 
Е. Усланер – это ценность, обладающая признаками самоценности и существующая не 

«для того чтобы», а «потому что» 
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верие к полиции [Sun et al. 2013]. Принимая
во внимание концепцию доверия Петра Штом-
пки, мы можем легко заметить, что такие лич-
ностные черты индивидов, как, например, со-
трудничество, честность и уважение, в куль-
турах развитых и развивающихся стран весь-
ма схожи [Штомпка 2012]. Тем не менее их
общие уровни доверия отличаются. Это оз-
начает, что различия в уровнях доверия меж-
ду странами могут обусловливаться экономи-
ческими, политическими и другими характе-
ристиками, которые присущи этим странам.

Ряд исследователей отмечают, что чем
более развита страна в плане демократии, тем
меньше политики и власти считаются коррум-
пированными, и тем выше уровень доверия по-
лиции. С доверием также связана проблема
неравенства. Если значительная часть граж-
дан испытывает невыгодные условия из-за
неравенства и если это неравенство восприни-
мается как нелегитимное, доверие к институ-
там в целом снизится [Alalehto, Larsson... 2016].

Институциональное доверие – это дове-
рие граждан к институтам. Граждане ожида-
ют, что институты в соответствии со своими
функциями, возложенными на них законом, бу-
дут действовать эффективно и этично. К со-
жалению, в настоящий момент даже в разви-
тых странах легитимность полиции ставится
под сомнение. Проблему легитимности поли-
ции в Англии изучали Р. Хардинг и Л. Магу-
айр. В своем анализе они обратили внимание
на существующий кризис в структуре поли-
ции, который спровоцировал рекордно низкий
процент обвинительных приговоров за изна-
силование и тяжкие преступления [Harding,
Maguire, Williams 2024].

Межличностное доверие основано на
непосредственном опыте других людей из
первых рук, в то время как институциональ-
ное доверие, как правило, приобретается кос-
венно и на расстоянии, обычно через средства
массовой информации и социальное общение.

Межличностное доверие является выражени-
ем основных черт доверяющих личностей,
тогда как институциональное доверие основа-
но на оценке выполнения институциональных
функций. Структура общественного доверия
полиции представлена в таблице 2.

Авторская структура общественного
доверия позволяет уйти от общепринятых со-
временных подходов к определению основных
направлений по укреплению доверия, связан-
ных преимущественно с взаимодействием
органов внутренних дел со средствами мас-
совой информации и формированием мораль-
но-этического облика сотрудника полиции.
Безусловно, указанные мероприятия должны
быть учтены, но мы предлагаем более сис-
темно подойти к формированию ресурса об-
щественного доверия.

Заключение

Выработанный подход, позволяющий
рассмотреть структурные элементы доверия,
дает возможность выделить основные направ-
ления по укреплению общественного доверия
органам внутренних дел и использовать об-
щественное доверие в качестве управленчес-
кого ресурса органов внутренних дел. По-
скольку межличностное доверие формирует-
ся еще в детстве в процессе первичной соци-
ализации, считаем, что важным направлени-
ем является активная пропагандистская ра-
бота с детьми, проводимая сотрудниками от-
делов пропаганды территориальных органов
МВД России. Руководству Министерства
внутренних дел необходимо обратить внима-
ние на увеличение штатной численности со-
трудников указанных подразделений. Воспи-
тание правовой культуры детей на этапе пер-
вичной социализации имеет первостепенное
значение по снижению антиобщественного по-
ведения. В процессе вовлечения детей и мо-
лодежи в волонтерские движения, обучения в

Таблица 2
Структура общественного доверия полиции

Общественное доверие 
Институциональное доверие Межличностное доверие 

Эффективность 
функционирования институтов 

(информация из СМИ 
и социальное общение) 

Первичная 
социализация 

(родители, детские 
сады, школа и т. д.) 

Социальная реальность 
(политика, экономика, 

культура, уровень 
жизни и т. д.) 

Опыт взаимодействия 
(непосредственное 

взаимодействие граждан 
с полицейскими) 
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суворовских училищах и кадетских классах,
курируемых Министерством внутренних дел
Российской Федерации, у молодого поколения
формируется система ценностных ориентаций,
направленная на соблюдение моральных и
правовых норм, а также на готовность оказы-
вать помощь правоохранительным структу-
рам. Данная работа является «инвестицией»
в будущее, обеспечивая устойчивый фунда-
мент в формировании общественного доверия
органам внутренних дел.

Социологическое обеспечение деятель-
ности территориальных органов внутренних
дел МВД России необходимо осуществлять
на регулярной основе. Мониторинги изучения
общественного мнения должны проводиться
не только для того, чтобы использовать ре-
зультаты опросов для отчетных документов,
но и для того, чтобы выявить проблемные мо-
менты, связанные с выявлением причин не-
удовлетворенности граждан работой сотруд-
ников полиции. Такая практика позволит выс-
троить органам внутренних дел с граждана-
ми и институтами гражданского общества от-
ношения сотрудничества и партнерства. Ис-
пользование возможности привлечения граж-
дан к профилактике, борьбе с преступностью
обеспечит эффективное решение стоящих пе-
ред органами внутренних дел задач.

Овладение знаниями в области социоло-
гии дает возможность сотрудникам полиции
качественно анализировать социальную
структуру общества, его национально-этни-
ческие особенности, выявлять уровень соци-
альной напряженности, прежде всего в сфере
общественной безопасности, для выработки
и реализации действенных мероприятий по
укреплению доверия.

Учитывая особенности формирования
институционального доверия, считаем, что
ключевым направлением деятельности поли-
ции по укреплению общественного доверия
является взаимодействие со средствами мас-
совой информации. Поскольку традиционные
СМИ для значительной части населения ухо-
дят на второй план, особое внимание необхо-
димо обращать на современные средства ком-
муникации (новые медиа). Развитие современ-
ных средств массовой коммуникации, таких
как блогосфера, социальные сети, требует
качественно нового подхода к реализации ин-

формационной политики и улучшению имид-
жа полиции в интернет-пространстве. Это по-
зволит привлечь внимание более широкой
аудитории к деятельности органов внутренних
дел и улучшить их отношение к полиции.

Реализация указанных направлений позво-
лит укрепить общественное доверие граждан
к полиции. Поддержка и доверие граждан яв-
ляются таким специфическим ресурсом, в ко-
торый территориальные органы внутренних дел
должны «инвестировать» на регулярной осно-
ве, чтобы использовать его в качестве управ-
ленческого ресурса для достижения целей ор-
ганов внутренних дел по обеспечению обще-
ственной безопасности. Ключевое значение
здесь имеет переосмысление руководителями
проблематики общественного доверия полиции.
Полицейским целесообразно рассматривать
общественное доверие не только как один из
индикаторов эффективности деятельности по-
лиции, но и как ресурс, необходимый для реше-
ния управленческих задач.
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Abstract. The article presents the results of the author’s research on the problems and prospects of social
adaptation for young people with disabilities living in small towns in Russia. A comprehensive study was conducted
in 2023 using sociological (observation, formalized survey) and psychological (projective techniques, art therapy)
research methods. The aim of the study was to identify the factors of successful social adaptation among the
people with disabilities (people with disabilities since childhood and people with acquired disabilities) living in the
city of Murom, Vladimir region. Sociological data were obtained during the implementation of the project “Limitless
Meetings,” supported by a grant from the Federal Agency Rosmolodezh. The sample of the study was targeted
(n = 36); the sample included people with disabilities of the musculoskeletal system and members of the Murom
City public organization of support workers who are also people with disabilities, “Phoenix.” During the
implementation of the project, the participants were involved in proactive creative, cultural, leisure, and educational
activities, which allowed the participants to focus their attention on the research goals. The scientific novelty and
theoretical significance of the work lie in the development and testing of tools for a comprehensive study of the
social adaptation of people with disabilities and the inclusion in the analysis of social adaptation of indicators of
the impact of educational and creative activities on the satisfaction of project participants. As a result, the authors
have identified the factors contributing to the successful adaptation of people with disabilities and also presented
a promising model of their interaction in order to increase the effectiveness of social adaptation, which was tested
during the implementation of the project. The analysis of the problems and prospects of social adaptation, as well
as the assessment of the interaction model of the participants of the project “Limitless Meetings,” were carried out
based on the results of observation, a sociological survey, and the interpretation of data obtained as a result of the
use of art therapy and projective techniques. It was revealed that the level of social adaptation of the project
participants increased. This was influenced by: the intensive social interaction of project participants with
volunteers; their acquisition of practical skills in social networking and resume writing; and the use of technologies
for the active expression of creative abilities during art therapy sessions. The practical significance of the work is
the data obtained during the successful implementation of the project and the involvement of people with disabilities
with diseases of the musculoskeletal system in cultural, creative, educational, and artistic activities, which can be
used by specialists in correctional and rehabilitation work in rehabilitation centers for the people with disabilities,
social and educational institutions, and centers of additional education in order to increase the effectiveness of
social adaptation.
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Аннотация. В статье представлены результаты авторского исследования проблем и перспектив соци-
альной адаптации молодых инвалидов, проживающих в малых городах России. Комплексное исследование
было проведено в 2023 г., использовались социологические (наблюдение, формализованный опрос) и
психологические (проективные методики, арт-терапия) методы исследования. Цель исследования – выяв-
ление факторов успешной социальной адаптации инвалидов (инвалидов с детства и лиц с приобретенной
инвалидностью), проживающих в городе Муроме Владимирской области. Социологические данные были
получены в процессе реализации проекта «БезГраничные встречи», поддержанного грантом Федераль-
ного агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Выборка исследования целевая (n = 36), в ее состав были
включены лица с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, члены Муромской
городской общественной организации инвалидов-опорников «Феникс». В ходе реализации проекта учас-
тники были вовлечены в проактивную творческую, культурно-досуговую и просветительскую деятель-
ность, что позволило сфокусировать внимание участников на целях исследования. Научная новизна и
теоретическая значимость работы заключаются в разработке и апробации инструментария комплексного
исследования социальной адаптации людей с инвалидностью, включении в анализ социальной адаптации
индикаторов влияния просветительской и творческой деятельности на удовлетворенность участников про-
екта. В результате авторами выделены факторы успешной адаптации инвалидов, а также представлена
перспективная модель их взаимодействия с целью повышения эффективности социальной адаптации, ап-
робированная в ходе реализации проекта. Анализ проблем и перспектив социальной адаптации, а также
оценка модели взаимодействия участников проекта «БезГраничные встречи» были проведены по резуль-
татам наблюдения, социологического опроса, интерпретации данных, полученных в результате использо-
вания арт-терапии и проективных методик. Выявлено, что уровень социальной адаптации участников проек-
та повысился, на это оказали влияние: интенсивное социальное взаимодействие участников проекта с
волонтерами; получение ими практических навыков ведения социальных сетей, написания резюме; ис-
пользование технологий активного выражения творческих и креативных способностей в ходе арт-терапев-
тических занятий. Практическую значимость работы составляют данные, полученные в ходе успешной
реализации проекта и вовлечения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в культур-
но-творческую, просветительскую и художественную деятельность, которые могут быть использованы
специалистами коррекционной и реабилитационной работы в центрах реабилитации инвалидов, соци-
альных и образовательных учреждениях, центрах дополнительного образования с целью повышения эф-
фективности социальной адаптации.

Ключевые слова: социальная адаптация, инвалиды, инклюзия, социализация, социологическое иссле-
дование, просвещение, художественное творчество.
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Введение

Современное российское общество пе-
реживает серьезный демографический кризис,
для преодоления которого необходимо иссле-
довать факторы, определяющие низкие пока-
затели рождаемости, а также условия сниже-
ния показателей заболеваемости, смертнос-
ти. В исследовании «Демографическое само-
чувствие регионов России. Национальный де-
мографический доклад – 2022» [Демографи-
ческое самочувствие... 2022] ученые-демог-
рафы Т.К. Ростовская, А.А. Шабунова и др.
приводят данные, свидетельствующие о том,
что определенные демографические пробле-
мы обусловлены показателями инвалидности
как индикатора качества жизни населения
страны. Указанные факты актуализируют не-
обходимость социальной защиты человека с
инвалидностью, предоставления ему помощи
и поддержки, возможности жить полноценной
жизнью в социуме [Васильева 2020].

В нашем исследовании используется
устоявшееся понятие «инвалидность» как «на-
рушение здоровья человека с устойчивым
расстройством функций организма, которое
приводит к ограничению жизнедеятельности
человека и выражается в полной или частич-
ной утрате способности к труду, самообслу-
живанию, передвижению, ориентации, обще-
нию, контролю над своим поведением», пред-
ставленное в Демографической энциклопедии
[Ткаченко (ред.) 2013, 314].

Для выявления проблем и перспектив
социальной адаптации были систематизиро-
ваны труды российских ученых. Во-первых,
это работы, в которых исследуются институ-
циональные причины и последствия неэффек-
тивной социальной адаптации. Так, проблемы
социальной адаптации являются причиной со-
циального неравенства инвалидов в российс-
ком обществе [Андреева, Николаева 2022],
а институциональные ограничения влияют на
рейтинг инклюзивного развития регионов
[Брюханова web]. Во-вторых, работы, в кото-
рых исследуются повседневные практики вза-
имодействия людей с ограниченными возмож-
ностями и с инвалидностью. Так, практики со-
циальной адаптации определяют специфику
социализации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья [Деточенко 2020], пре-

пятствуют социальной интеграции инвалидов
в общество [Филатова 2021].

В-третьих, это работы, посвященные
исследованию различных аспектов отношения
общества к людям с инвалидностью, раскры-
вающие проблемы отторжения, стигматиза-
ции инвалидов и формы их самозащиты. В ис-
следовании Е.Э. Носенко-Штейн рассматри-
вается проблема стигматизации инвалидов;
показано, как стигма становится барьером
общественного сознания, не позволяющим
инвалидам пройти социальную интеграцию в
общество [Носенко-Штейн 2021]. Стигму как
общественное явление, с которым сталкива-
ются инвалиды, описывает в работах, посвя-
щенных воспитанию детей-инвалидов с глу-
бокими поражениями здоровья, С. Яркен
[Yakren web]. В работах Т.Е. Лифановой и
Е.Ю. Сычевой [Лифанова, Сычева 2019] при-
водятся результаты социологических иссле-
дований отношения молодежи к лицам с ог-
раниченными возможностями.

Индикаторами социальной адаптации,
выявленными на основе анализа работ рос-
сийских исследователей, являются: наличие
или отсутствие трудовой занятости, проактив-
ного досуга, возможностей самореализации,
удовлетворенность социальным взаимодей-
ствием, интенсивность социального взаимо-
действия, доступность объектов инфраструк-
туры и др.

Актуальность представленного иссле-
дования определяется тем, что если для жи-
телей столичных регионов и крупных облас-
тных центров субъектов Федерации работа
выстраивается комплексно [Мацукевич, Яро-
шенко 2022], то инвалиды, проживающие в
районных и малых городах, в сельской мест-
ности, практически лишены возможности
вести активный образ жизни, посещать куль-
турно-массовые мероприятия и иметь досу-
говые занятия в свободное время, то есть не
всегда создаются условия для культурной ин-
клюзии (см. табл. 1).

По данным исследования Е.А. Брюхано-
вой, оценивающего уровни инклюзивного раз-
вития регионов Российской Федерации, Влади-
мирская область находится в категории «ниже
среднего уровня». Вывод сделан при сопостав-
лении следующих данных: уровень развития
высокотехнологичной инфраструктуры в реги-
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оне; финансирование здравоохранения; показа-
тели бедности и социального неравенства на-
селения региона [Брюханова web].

Для повышения уровня инклюзивного раз-
вития Владимирской области в Муромском
институте Владимирского государственного
университета (МИ ВлГУ) с 2018 г. ежегодно
проводится мониторинг удовлетворенности обу-
чающихся образовательной и культурно-досу-
говой средой вуза, особое внимание при этом
уделяется студентам с инвалидностью. В со-
ответствии с законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [Федеральный закон от
29.12.2012... web] в учреждениях образования
для реализации программы инклюзии создают-
ся следующие условия: профессиональная под-
готовка педагогов к работе с обучающимися-
инвалидами, наличие специальной материаль-
но-технической базы, работа тьюторов и со-
провождающих инвалида специалистов. Все
это стало частью реализации «Конвенции о
правах инвалидов» [Конвенция... web].

Развитие инклюзивной среды как одна
из задач стратегии развития вуза до 2025 г.

включало создание Центра инклюзивного об-
разования и психолого-педагогического со-
провождения студентов с инвалидностью и
ОВЗ (ограниченными возможностями здоро-
вья), что нашло отражение в ряде публика-
ций по проблеме создания комфортных ус-
ловий для получения профессионального об-
разования студентами с инвалидностью
[Fomina 2018].

Также для повышения уровня инклюзив-
ного развития Владимирской области соци-
ально ориентированные некоммерческие
организации, государственные учреждения и
иные организации региона активно принима-
ют участие в федеральных целевых програм-
мах и конкурсах грантовой поддержки. Так,
в МИ ВлГУ был разработан инклюзивный со-
циально-образовательный проект «БезГра-
ничные встречи», поддержанный в июне
2022 г. грантом Росмолодежи и направлен-
ный на вовлечение молодых инвалидов г. Му-
рома Владимирской области в просветитель-
скую и культурно-досуговую творческую де-
ятельность.

Таблица 1
Посещение культурно-развлекательных мероприятий инвалидами в возрасте 15 лет

и более в 2022 г. (по данным комплексного наблюдения условий жизни населения), %
 Все 

респон-
денты 

Из них Справочно: 
все респон-
денты в воз-
расте 15 лет 

и более 

проживаю-
щие в го-

родской ме-
стности 

прожи-
вающие 

в сельской 
местности 

лица 
в трудоспо-
собном воз-

расте 

лица 
в возрасте 
16–29 лет 

лица стар-
ше трудо-

способного 
возраста 

Инвалиды в возрасте 
15 лет и более – всего 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе в течение 
последних 12 месяцев 
были  
в кино 6,2 7,1 4,4 12,6 24,4 2,6 36,6 
в театре 6,5 8,3 2,5 6,3 10,3 6,6 15,7 
на концерте 8,6 8,3 9,4 9,9 12,9 7,9 20,0 
на художественной 
выставке, в музее 5,3 6,7 2,2 5,6 0,5 5,1 12,2 
в ресторане, кафе, 
баре 13,1 13,6 12,1 21,9 29,8 8,4 48,0 
в религиозном уч-
реждении 21,4 23,5 16,8 15,6 11,6 24,6 20,4 
на каком-либо спор-
тивном мероприятии 
в качестве зрителя 4,7 4,4 5,4 8,6 14,8 2,7 16,6 
посетили хотя бы 
одно культурно-
развлекательное ме-
роприятие 18,9 20,2 16,1 23,8 37,0 16,1 52,7 

Примечание. Источник: [Положение инвалидов web].
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В рамках указанного проекта было про-
ведено комплексное исследование, использо-
вались социологические (наблюдение, фор-
мализованный опрос) и психологические
(проективные методики, арт-терапия) мето-
ды, целью являлся поиск эффективных фак-
торов успешной социальной адаптации инва-
лидов и студентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. В ходе реализации
проекта решались практические задачи:
сформировать на базе МИ ВлГУ инклюзив-
ный центр «БезГраничные встречи» для про-
ведения культурно-досуговых и просвети-
тельских мероприятий; организовать культур-
но-творческий и просветительский досуг ин-
валидов с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. Кроме того, были поставлены
методологические и методические задачи:
разработать инструментарий и провести ком-
плексное исследование.

Методология и методы исследования

Основными базами данных о численно-
сти инвалидов являются:

– во-первых, данные Федеральной
службы государственной статистики, соглас-
но которым общая численность инвалидов на
1 января 2023 г. составила 10 933 тыс. чело-
век [Положение инвалидов web], это 7,5 %
от численности постоянного населения Рос-
сии (146 447,4 тыс. чел.) [Оценка численно-
сти... web];

– во-вторых, по данным Управления Пен-
сионного фонда России в г. Муроме Владимир-
ской области, на 1 марта 2022 г. среди посто-
янных жителей Мурома инвалидность имели
9 215 человек, что составляло 7,97 % от всего
населения; инвалидов 1-й группы – 1 087
(0,94 %), инвалидов 2-й группы – 3 943 (3,41 %),
инвалидов 3-й группы – 3 631 (3,14 %), детей-
инвалидов – 555 (0,48 %) [Население Муро-
ма... web];

– в-третьих, действующая с 2017 г. фе-
деральная государственная информационная
система «Федеральный реестр инвалидов»
(https://sfri.ru), в которой содержатся данные
о числе инвалидов, половозрастных характе-
ристиках, группах инвалидности и причинах ее
возникновения, а также данные о трудоустрой-
стве и занятости инвалидов. В системе пред-

ставлена информация, позволяющая лицам,
имеющим инвалидность, получить онлайн-на-
правление на медико-социальную экспертизу,
оформить пенсию по инвалидности; опубли-
кован список вакансий; оказывается помощь
с трудоустройством и другие услуги. Восполь-
зоваться предоставляемыми возможностями
наиболее эффективно могут люди с инвалид-
ностью, у которых социальная адаптация
включена в систему социального действия.

Методологическую базу исследования
составили положения теории «действия» не-
мецкого социолога Х. Йоаса, основанные на
прагматистских идеях У. Джеймса, Дж. Дьюи
и интеракционизма Дж. Мида [Девятко 2003;
Йоас 2005]. Вводя категорию «креативность»
в изучение социального действия, Х. Йоас
рассматривает творчество субъекта как фак-
тор саморазвития индивида, который находит-
ся в постоянном движении и накладывает от-
печаток на субъект действия, его цель и сред-
ства [Йоас 2010]. Представленные теории
позволили конкретизировать индикаторы со-
циальной адаптации, а именно структурировать
социальные действия, определяющие соци-
альную адаптацию людей с инвалидностью.
С позиций современной социологии «социаль-
ное действие – это любое проявление соци-
альной активности (деятельность, поведение,
реакция, позиция и пр.), ориентированное на
других людей. Это простейшая единица (еди-
ничный акт) социальной деятельности, пред-
полагающая (учитывающая) определенные
ожидания и реакцию других людей» [Ионин
1996, 41]. Также в процессе исследования ис-
пользовались положения теории В.Б. Кефели,
Т.И. Гориной об особенностях достижительной
стратегии инвалидов [Кефели, Горина 2022].

Опираясь на положения теории Т. Пар-
сонса, рассматривающего адаптацию, приме-
нительно к социальной системе, как одну из
ее функций наряду с целедостижением и ин-
теграцией [Парсонс 2000], были проанализи-
рованы формы адаптации социальных инсти-
тутов к потребностям людей с инвалиднос-
тью. Методология исследования базировалась
на положениях интерпретативного подхода
(М. Вебер, П. Бергер, Г. Блумер, У. Джеймс,
В. Дильтей, Т. Лукман, Дж. Мид, Р. Нисбет,
Л. Росс, Э. Фромм и др.), который позволил
сделать выводы по данным наблюдения. Ис-
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ходный постулат – любые условия (соци-
альные, психологические, политические или
экономические), проектируемые как объектив-
но комфортные, могут восприниматься акто-
рами как дезадаптивные и неприемлемые
[Вебер 1990; Кравченко 2001; Парето 1996].
В рамках выбранной методологии основной
индикатор адаптации – уровень удовлетворен-
ности актора. На основе концепции мотива-
ционных потребностей A.B. Меренкова выде-
лены следующие показатели удовлетворенно-
сти: достижениями в личной жизни, постав-
ленными целями, признанием, самостоятель-
ностью, самореализацией и др. [Меренков
2003, 22]. Таким образом, социальная адап-
тация участников проекта рассматривалась с
позиции субъективной удовлетворенности
жизнью.

Для выявления проблем и перспектив
социальной адаптации инвалидов, проживаю-
щих в округе Муром, проведено комплексное
исследование в рамках проекта «БезГранич-
ные встречи». Постоянными участниками
проекта стали инвалиды 1-й группы, члены
Муромской окружной общественной органи-
зации инвалидов-колясочников «Феникс»
(36 человек, см. табл. 2), основное заболева-
ние – нарушение функций опорно-двигатель-
ного аппарата. Из 36 участников исследова-
ния лишь 7 могут передвигаться без вспомо-
гательных средств (инвалидной коляски).
5 респондентов имеют высшее образование,
4 респондента получили среднее специальное
образование, 13 человек имеют среднее (пол-
ное) общее образование, 12 участников экс-
перимента окончили курс основной общей
школы, 2 обучаются в средней школе (надом-
ники). Постоянное место работы имеет лишь
1 член общественной организации «Феникс»,
являясь индивидуальным предпринимателем
и одновременно председателем ОО «Феникс».

Выбор проективных методик для проведения
социологического исследования был связан с
проблемами вербальной коммуникации, при-
сущей 32 членам проекта из 36 человек. На-
рушения речи (дизартрия) имеются у 30 уча-
стников проекта, у 2 человек – ярко выраже-
на анартрия, что и определило выбор мето-
дов исследования.

Всего в различных мероприятиях проек-
та принимали участие 218 человек, кроме ин-
валидов 1-й группы, членов Муромской ок-
ружной общественной организации инвалидов-
колясочников «Феникс»: члены семьей инва-
лидов (28 человек), студенты-волонтеры от-
ряда «Добро» Муромского института ВлГУ
(32 человека) и иные участники. Занятия с
инвалидами проводились на базе Муромско-
го института Владимирского государственно-
го университета в оборудованном инклюзив-
ном центре и на базе АНО ДО «Художествен-
ная студия “Атмосфера”», которая оборудо-
вана для проведения занятий для людей с ог-
раниченными возможностями. Все занятия
проводились регулярно, в соответствии с ка-
лендарным планом. Каждая встреча проходи-
ла с привлечением волонтеров, членов семей
инвалидов и специалистов, участников проек-
та. Встречи проходили в дружественной об-
становке, после выполнения заданий проводи-
лись беседы, неформальное общение (рефлек-
сия). Всего было проведено 26 мероприятий
творческого и просветительского характера.
Все мероприятия проекта освещались в со-
циальных сетях и на официальном сайте вуза
в сети Интернет: 58 публикаций с общим ох-
ватом просмотров – 107 102 человека.

Комплексное исследование проходило в
три этапа:

– диагностическое исследование соци-
альной адаптации инвалидов, членов Муром-
ской городской общественной организации

Таблица 2
Структура выборки

Возраст 
респондентов 

Количество 
мужчин (чел.) 

Количество 
женщин (чел.) 

17 лет – 1 
18–20 лет 3 3 
21–25 лет 4 4 
26–30 лет 5 4 
31–35 лет 7 5 

Итого 19 17 
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инвалидов-опорников «Феникс» в возрасте от
17 до 35 лет («Незаконченное предложение»
по методике Сакса – Леви [Sacks, Levy 1950];
«Рисованный апперцептивный тест» [Собчик
2002]; проективная методика «Кактус» (гра-
фическая методика М.А. Панфиловой [Пан-
филова 2002]);

– исследование социальной адаптации
инвалидов, участников проекта, методом фор-
мализованного опроса (авторская анкета-оп-
росник, n = 36);

– контрольное исследование.
Исследование осуществлялось методом

наблюдения за ходом реализации проекта по
социальной адаптации людей с инвалидностью
«БезГраничные встречи».

Результаты исследования

Для оценки внутренних мотивов, позво-
ляющих выявить субъективную удовлетво-
ренность жизнью участников эксперимента,
в нашем исследовании по методике «Неза-
конченные предложения» были оценены сле-
дующие категории отношений испытуемых:
отношение к себе, нереализованные возмож-
ности, отношение к будущему, отношение к
друзьям, отношение к людям противополож-
ного пола. В ходе диагностического этапа ис-
следования были получены следующие ре-
зультаты.

В категории «отношение к себе» мак-
симальное, отчетливо выраженное положи-
тельное отношение было у 45 % респонден-
тов. Положительно к себе относятся 28 %
испытуемых. Нейтральное отношение к себе
имеют 12 %. Отрицательно оценивают себя
9 %, и 6 % относятся к себе максимально от-
рицательно.

Оценивая «нереализованные возможно-
сти», респонденты указали: 66 % имеют не-
реализованные возможности в максимальной
степени; 13 % имеют частично реализован-
ные возможности; 8 % испытуемых реали-
зовали свои возможности в получении обра-
зования и трудоустройства; 13 % ответили,
что считают свои возможности полностью
реализованными в аспекте их социальной во-
стребованности: имеют образование, воз-
можность трудовой деятельности и доста-
точно широкий круг общения (семейный, дру-
жеский).

По шкалам «отношения к будущему» у
60 % респондентов нет уверенности в поло-
жительном и долгом течении жизни, 20 % выс-
казались крайне отрицательно в отношении
ожиданий будущего, нейтральное отношение
к будущему отметили 13 % испытуемых,
и 7 % высказали оптимистические прогнозы
в отношении своего будущего.

Отвечая на вопросы, связанные с отно-
шением к друзьям, лишь 18 % принимающих
участие в опросе ответили, что у них имеют-
ся стойкие дружеские отношения, 36 % ука-
зали, что друзья у них есть, у 30 % есть по
крайней мере один друг, и у 16 % имеются
большие сложности с дружеским общением
и взаимоотношением с друзьями.

Наибольшие сложности вызвали вопросы,
касающиеся отношений с противоположным
полом. Только у 13 % есть семья (двое рес-
пондентов женаты, у одного участника иссле-
дования есть дети). Однако создание семьи и
рождение детей пришлось на время, когда у рес-
пондента не было проблем со здоровьем, а ин-
валидность стала следствием тяжелого онко-
логического заболевания. Длительные отноше-
ние с противоположным полом имели всего
27 % респондентов, мимолетные недолгие от-
ношения были у 13 %, а у 47 % никогда не было
романтических отношений с лицами противо-
положного пола.

Стимульный материал методики «Рисо-
ванный апперцептивный тест (РАТ)» представ-
ляет собой 8 карточек с крайне схематичны-
ми изображениями людей, находящихся в оп-
ределенных ситуациях. Интерпретация ре-
зультатов исследования показала, что у боль-
шинства респондентов имеется склонность к
переуточнению (признак неуверенности, тре-
воги) – 57 %; склонность к депрессии (песси-
мистические высказывания) – 61 %; наблю-
дается неуверенность в будущем, неумение
его планировать (незаконченность описания
сюжета и отсутствие перспективы его разви-
тия) – 59 %; сознательное или бессознатель-
ное напряжение в отношении конфликтной си-
туации, заложенной в картину, – 34 %; защит-
ные тенденции в виде несколько однообраз-
ных сюжетов, в которых отсутствует конф-
ликт, – 14 % респондентов.

В качестве проективной методики оцен-
ки взаимоотношения участников эксперимента
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с социумом нами был выбран рисуночный
текст «Кактус» (по методу М.А. Панфило-
вой), используемый в основном для работы с
детьми и подростками, но в силу основных
заболеваний участников референтной группы
(«детский церебральный паралич» с сильны-
ми спастическими проявлениями и парализа-
ция конечностей, связанная с заболеванием
«Spina Bifida» и деструктивным поражением
части позвоночного столба у некоторых из
участников исследования), не позволяющих
полностью контролировать процесс рисования,
тест был применен ко взрослым людям.

Анализируя полученные графические
материалы, нами сделан вывод о том, что из
36 участников эксперимента 4 человека име-
ют проблемы с эмоциональной стабильнос-
тью, у 2 респондентов имеются явные при-
знаки агрессии, у 7 испытуемых – серьезные
коммуникативные трудности, 18 человек чув-
ствуют себя неуверенно и незащищенно, ис-
пытывают боязнь общения и страх перед но-
выми людьми, и лишь 5 тестируемых не име-
ют проблем с социальной адаптацией, прояв-
ляющейся в открытой и свободной коммуни-
кации с окружающими.

На втором этапе для диагностики соци-
альной адаптации инвалидов-колясочников
нами была разработана авторская анкета-оп-
росник, состоящая из 16 вопросов, охватыва-
ющих различные сферы взаимодействия лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья с социумом. Ответы на вопросы оценива-
лись в баллах: полностью удовлетворен – 0,
скорее удовлетворен – 1, затрудняюсь отве-
тить – 2, скорее не удовлетворен – 3, не удов-
летворен полностью – 4.

Вопросы задавались в соответствии с
индикаторами социальной адаптации, выде-
ленными в результате исследования, шкалы
формировались для измерения удовлетворен-
ности: образованием; уровнем доходов; соци-
альным положением, жилищно-бытовыми ус-
ловиями; сферой услуг и сферой медицинско-
го обслуживания; взаимоотношениями с близ-
кими (супругами, родителями, друзьями и др.)
и отношением незнакомых людей; положени-
ем в обществе и собственным образом жиз-
ни. Также оценивалась удовлетворенность
сформированными возможностями для инва-
лидов: на рынке труда; для проведения досу-

га; реализации способностей и профессиональ-
ных навыков.

Результаты интерпретировались следу-
ющим образом: чем выше средний балл, тем
ниже уровень удовлетворенности жизнью и,
соответственно, уровень социальной адапта-
ции. Полностью удовлетворенных жизнью в
целом среди опрошенных не было. Ответы
«скорее удовлетворен» присутствуют лишь у
20 % респондентов, затруднились ответить на
большинство вопросов также 20 %, «скорее
не удовлетворены» своей жизнью 33 % учас-
тников опроса, и 27 % опрошенных полностью
не удовлетворены жизнью и показали низкий
уровень социальной адаптации в обществе.

В ходе формализованного опроса были
заданы и открытые вопросы, по результатам
интерпретации получены следующие данные.
В г. Муроме инвалиду-колясочнику невозмож-
но найти официальную работу, так как для это-
го, во-первых, отсутствует необходимая город-
ская среда, инфраструктура, что провоцирует
проблемы с передвижением по городу. Во-
вторых, фиксируется неготовность руководи-
телей предприятий и организаций принимать
на работу инвалидов с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Третьей пробле-
мой все 36 респондентов назвали «пренебре-
жительное, презрительное и порой оскорби-
тельное отношение» к ним окружающих не-
знакомых людей. В то же время сопоставле-
ние результатов, полученных разными мето-
дами исследования, показало зависимость
уровня социальной адаптации от наличия опы-
та работы, трудоустройства. Двое из участ-
ников эксперимента имеют опыт временной
работы, которую искали самостоятельно че-
рез платформу онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В плане коммуникативной составляющей
социальной адаптации выявлены проблемы,
связанные со сниженной потребностью в об-
щении с кем-либо, кроме самого близкого кру-
га (члены семьи, социальные работники, ме-
дицинские работники); отсутствием позитив-
ного досуга, возможностей заниматься твор-
ческой деятельностью. Также все 36 участ-
ников исследования отметили, что у них име-
ются трудности с получением достойного об-
разования; очень низка возможность найти во-
стребованную и высокооплачиваемую работу
на рынке труда (даже в удаленном формате),
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что 12 респондентов связали с неумением
грамотно и корректно составить резюме и
пройти собеседование с потенциальным ра-
ботодателем. Участники проекта отметили,
что ощущают сложности в организации соб-
ственного досуга и коммуникации, они по-дру-
гому усваивают информацию и обменивают-
ся ею, что ведет к серьезным проблемам со-
циальной адаптации.

На третьем этапе в контрольном иссле-
довании по методике «Незаконченные пред-
ложения» были получены следующие резуль-
таты. В категории «отношение к себе» мак-
симальное, отчетливо выраженное положи-
тельное отношение было у 67 % респонден-
тов. Положительно к себе относятся 20 % ис-
пытуемых. Нейтральное отношение к себе
имеют 13 %. Отрицательно оценивающих
себя на контрольном этапе не выявлено.

Оценивая категорию «нереализованные
возможности», респонденты указали, что 20 %
из них имеют нереализованные возможности
в максимальной степени; 33 % показали, что
имеют частично реализованные возможнос-
ти, а 33 % испытуемых считают, что реали-
зовали свои возможности. По-прежнему 13 %
респондентов ответили, что считают свои
возможности полностью реализованными.

По шкалам «отношения к будущему» про-
изошли значительные положительные измене-
ния. Лишь у 13 % респондентов нет уверенно-
сти в положительном и долгом течении жизни,
еще 13 % высказались крайне отрицательно в
отношении ожиданий будущего, нейтральное от-
ношение к будущему отметили 27 % испытуе-
мых, и 47 % высказали оптимистические про-
гнозы в отношении своего будущего.

Отвечая на вопросы, связанные с отно-
шением к друзьям, 33 % принимающих учас-
тие в опросе ответили, у них имеются стой-
кие дружеские отношения, 40 % указали, что
друзья у них есть, у 20 % есть по крайней мере
один друг, но у 7 % по-прежнему имеются
большие сложности с дружеским общением
и взаимоотношением с друзьями.

Отвечая на вопрос, касающийся отноше-
ний с противоположным полом, респонденты
не изменили своего мнения, высказанного в
ходе диагностического исследования. К сожа-
лению, повлиять на эту сторону межличност-
ных отношений наш проект не смог.

Вторая методика, используемая нами в
диагностическом и контрольном этапах иссле-
дования «Рисованный апперцептивный тест»,
показала, что у большинства респондентов
снизились негативные реакции: признаки не-
уверенности, тревоги показали 20 % участни-
ков проекта; пессимистические высказывания
(склонность к депрессии) – 20 %; незакончен-
ность описания сюжета и отсутствие перспек-
тивы его развития (неуверенность в будущем,
неумение его планировать) – 33 %; сознатель-
ное или бессознательное напряжение в отно-
шении конфликтной ситуации, заложенной в
картине, – 20 %, защитные тенденции в виде
несколько однообразных сюжетов, в которых
отсутствует конфликт, показали 7 % респон-
дентов.

Для исследования социальной адаптации
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья на контрольном этапе нами вновь была
использована авторская анкета-опросник.
Подведя результаты, полученные в ходе оп-
роса, мы отмечаем значительную положи-
тельную динамику социальной адаптации це-
левой группы участников проекта: 20 % рес-
пондентов показали, что полностью удовлет-
ворены своей жизнью в целом, 33 % участни-
ков эксперимента ответили – «скорее удовлет-
ворен», затруднились ответить на большин-
ство вопросов также 20 %, «скорее не удов-
летворены» своей жизнью 13 % участников
опроса, и 13 % полностью не удовлетворены
своей жизнью и по-прежнему имеют низкий
уровень социальной адаптации в обществе.

Анализируя полученные в ходе конт-
рольного исследования графические матери-
алы (рисуночный текст «Кактус»), нами сде-
лан вывод о том, что у всех 36 участников
проекта показатели эмоциональной стабиль-
ности возросли, снизились признаки внешней
агрессии и улучшились показатели отношения
к себе. 40 % респондентов перестали боять-
ся общения с незнакомыми людьми, 27 % ста-
ли проявлять минимум агрессии по отноше-
нию к окружающим, 20 % стали чувствовать
себя увереннее при общении со здоровыми
людьми, 13 % отметили, что рады возможно-
сти встреч с новыми людьми и их самооцен-
ка повысилась.

Таким образом, наше контрольное иссле-
дование показало, что участники проекта стали
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более социально адаптированы, у них появи-
лись навыки коммуникации с незнакомыми
людьми, они получили положительный опыт
художественно-творческой деятельности, спо-
собствующей самореализации и раскрытию
своих творческих способностей, позитивному
общению со здоровыми людьми, с которыми
у них была возможность совместной творчес-
кой деятельности.

Обсуждение результатов исследования

Наблюдение осуществлялось в ходе ре-
ализации проекта. Индикаторы наблюдения –
структурные элементы процесса социального
взаимодействия в рамках осуществления
межличностного общения и групповых заня-
тий людей с инвалидностью совместно с во-
лонтерами (студенты-волонтеры отряда
«Добро» МИ ВлГУ), специалистами по арт-
терапии и экспертами.

Наблюдение проходило в рамках:
– обучения навыкам работы с различны-

ми художественными материалами (работа с
кистью, мастихином, техникой тампонирова-
ния, пальчиковые методики);

– развития мелкой моторики через овла-
дение приемами работы с шерстью (круче-
ние, валяние, растаскивание, смешение, раз-
минание, катание и т. д.);

– нейрографического рисования;
– рефлексии, интерактивных лекций и

презентаций.
В результате наблюдения зафиксирова-

ны условия снятия барьеров коммуникации,
к ним относятся: знакомство участников про-
екта, отработка навыков написания резюме,
самопрезентация в процессе ведения соци-
альных сетей и освоения мобильной фотогра-
фии. Перспективным для развития социаль-
ной адаптации является использование арт-
терапии как технологии развития навыков
коммуникации, в результате которой снима-
ются барьеры стигматизации инвалидов
(стигматизация фиксируется как смущение
волонтеров при коммуникации с людьми, ис-
пытывающими речевые затруднения) при
общении с волонтерами.

В процессе наблюдения зафиксировано
повышение интенсивности совместной рабо-
ты людей с инвалидностью и членов их се-

мей со студентами-волонтерами (интенсив-
ность увеличивалась с каждым днем реали-
зации проекта – в период с 6 сентября 2022 г.
по 30 мая 2023 г.). Интенсивность фиксирова-
лась как число контактов в результате взаи-
модействия: помощь с трудными моментами
в художественной деятельности, техническая
поддержка, свободное общение как обсужде-
ние сюжета работы, процесса его создания, ито-
гового продукта художественного творчества.

Выявлено, что на успешную социальную
адаптацию лиц с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата влияет уровень овладе-
ния практическими навыками, полученными
членами проекта в ходе его реализации. Пер-
спективным стало бы повышение доступнос-
ти для людей с инвалидностью мероприятий
по социальной адаптации, так как по итогам
реализации проекта четыре человека смогли
пройти собеседование и получить работу, два
человека нашли удаленную работу, восемь че-
ловек стали активно вести социальные сети
(ВКонтакте) и расширили круг своего обще-
ния, двенадцать человек стали постоянными
участниками творческих мастер-классов и
проходят обучение по изобразительной дея-
тельности в студии «Атмосфера», два чело-
века записались на курсы обучения навыкам
работы на компьютере в Центр дополнитель-
ного образования Муромского института Вла-
димирского государственного университета.

Таким образом, на основе данных, полу-
ченных в ходе реализации проекта, можно
сделать вывод, что к факторам успешной со-
циальной адаптации людей с инвалидностью
можно отнести социальную среду активной
включенности инвалидов в совместное взаи-
модействие со здоровыми людьми, что позво-
ляет людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья найти себе не только занятие по
душе, но и реализовать свои потребности в
самораскрытии и творческом выражении сво-
его «Я», получить «мягкие навыки», помога-
ющие в трудоустройстве или получении обра-
зования.

В ходе наблюдения за рефлексией учас-
тников проекта была выявлена проблема, свя-
занная с определенными сложностями вовле-
чения инвалидов в культурно-досуговую и про-
светительскую деятельность. У инвалидов,
проживающих в малых городах, недостаточно
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возможностей для доступных путешествий,
особенно связанных с экскурсионными поез-
дками в другие города, фиксируется нехват-
ка доступных туристических программ путе-
шествий для инвалидов и лиц с ОВЗ, что обус-
ловлено нехваткой денежных средств, так как
в основном средства тратятся на реабилита-
цию и лекарственные препараты, возможность
поехать на экскурсии с семьей минимальна.

В итоге можно констатировать, что фак-
торами успешной социальной адаптации инва-
лидов (инвалидов с детства и лиц с приобре-
тенной инвалидностью), проживающих в горо-
де Муроме Владимирской области, являются:
на уровне повседневных практик – наличие
семьи, друзей, работы; на институциональном
уровне – комплексная поддержка программ
трудоустройства, развитие инфраструктуры
малых городов, организации досуга для лиц с
инвалидностью. Основные проблемы – закры-
тость инвалидов от взаимодействия с социу-
мом, а перспективной стратегией является рас-
ширение социальных контактов.
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Abstract. The article is devoted to the study of suffering as a component of human subjectivity. The factors that
determine the unavoidability of suffering in human life are highlighted. The dynamics of the meanings of the word
“suffering” are shown from the original meanings associated with the concepts of “death” and “hard work” to modern
meanings grouped around the experience of pain, death, and guilt. At the same time, the essential features of existential
suffering are a lack of freedom and destructiveness. The features of the strategy of avoiding suffering as an experienced
state are analyzed: at the early stages of historical development; in religious concepts; in Epicurean philosophy; in
hedonistic theories. Using the example of the analysis of archaic initiation practices that determined the life cycles of an
individual and society, the ambivalent role of the painful trials and sufferings that accompanied them is described: as an
indicator of readiness to transition to a new status and as a factor of coercion in an undesirable social role. The tendencies
of rethinking suffering in the period of Axial time are shown (the formation of a “suffering person”; voluntary acceptance
of suffering; the appearance of a bundle of “suffering and redemption” in the Abrahamic religions). A feature of
religious strategies of escape from suffering is the withdrawal of a state without suffering beyond the real world and the
promise of existence without suffering after death. The consequences of the reinterpretation of suffering, characteristic
of modern society, as an existential experience that adjusts a person to a passive life position and the living of pleasures
are considered. The positive and negative aspects of suffering are highlighted, as well as the dual relationship of
suffering with meaning: on the one hand, suffering itself assumes the existence of a meaning that must be discovered;
on the other hand, the subject himself is called upon to fill the meaning of the suffering situation. The meaning here is
what helps to survive the irremediable suffering. Giving a situation of suffering meaning changes the personal attitude
of the sufferer, increasing his chances of overcoming the situation and, more importantly, ensuring his moral safety.
Personal strategies for understanding suffering are described. The conclusion is made about the ambivalence of the
phenomenon of suffering, its dialectical connection with pleasure, its dependence on the spiritual mood, as well as the
influence of meaningful suffering on the processes of personal development.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию страдания как составляющей человеческой субъективнос-
ти. Выделены факторы, обусловливающие неустранимость страдания из человеческой жизни. Показана дина-
мика значений слова «страдание» от исходных смыслов, связанных с концептами «смерть» и «тяжелая работа»,
до современных значений, группирующихся вокруг переживания боли, смерти и вины. При этом сущностны-
ми чертами экзистенциального страдания являются несвобода и деструктивность. Проанализированы особен-
ности стратегии избегания страдания как переживаемого состояния: на ранних этапах исторического разви-
тия; в религиозных концепциях; в философии эпикурейцев; в гедонистических теориях. На примере анализа
архаических практик инициации, определявших жизненные циклы индивида и общества, описана амбивалент-
ная роль сопровождавших их мучительных испытаний и страданий: как показателя готовности к переходу к
новому статусу и как фактора принуждения к нежелаемой социальной роли. Показаны тенденции переосмыс-
ления страдания в период Осевого времени (формирование «человека страдающего»; добровольное принятие
страдания; появление связки «страдание – искупление» в авраамических религиях). Особенностью религиоз-
ных стратегий бегства от страдания является выведение бесстрадательного состояния за пределы посюсторон-
него мира и обещание бесстрадательного существования после смерти. Рассмотрены последствия характерно-
го для современного общества переосмысления страдания как экзистенциального переживания, настраиваю-
щего личность на пассивную жизненную позицию и проживание удовольствий. Выделены положительные и
отрицательные аспекты страдания, а также двойственная связь страдания со смыслом: с одной стороны, в
самом страдании предполагается наличие смысла, который подлежит обнаружению, с другой – субъект сам
призван наполнить смыслом ситуации страдания. Смысл здесь является тем, что помогает пережить неустра-
нимое страдание. Наделение ситуации страдания смыслом меняет личностный настрой страдающего, повы-
шая его шансы на преодоление ситуации и, что более важно, обеспечивая его нравственную сохранность.
Описаны личностные стратегии осмысления страдания. Сделан вывод об амбивалентности феномена страда-
ния, его диалектической связи с удовольствием, его зависимости от духовного настроя, а также о влиянии
осмысленного страдания на процессы личностного развития.

Ключевые слова: страдание, экзистенциальное страдание, смысл страдания, человек страдающий,
стратегия избегания страдания, стратегия добровольного принятия страдания, позитивный и негативный
аспекты страдания, страдание как фактор личностного развития.
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Страдание – неотъемлемая составляю-
щая человеческой субъективности, присут-
ствие которой в человеческом бытии обуслов-
лено тремя факторами: во-первых, наличием
у человека тела, способного испытывать боль;
во-вторых, наличием у человека осознанных
потребностей и вытекающей отсюда способ-
ностью испытывать болезненное чувство не-
хватки, отсутствия, потери, разлуки или утра-
ты; в-третьих, наличием у человека стремле-
ния к мечте и идеалу и способности к пере-
живанию недостижимости, неосуществимос-
ти желаемого.

Исходные смыслы слова «страдание»
группируются вокруг двух значимых концеп-
тов: смерти, на связь с которой указывает
происхождение слова «страдание» от индоев-
ропейского корня глагола «коченеть», «стано-
виться жестким», и тяжелой работы («стра-
ды», «старания») [Грицков 2019, 49]. В языке
современного человека страдание указывает
на переживания, связанные с «трагической
триадой» – болью, смертью и виной [Франкл

2018]. А. Лэнгле, определяя сущность стра-
дания, отмечает его несводимость ни к ощу-
щению негативного и неприятного, ни к чув-
ству бессмысленности, придающему болез-
ненность нашему опыту. Страдание, согласно
А. Лэнгле, характеризуется двумя основными
чертами. Во-первых, оно является чувством,
сопровождающим только несвободное дей-
ствие: «Сам факт, что мы делаем что-то доб-
ровольно, исключает момент страдания. <...>
Добровольность лишает страдание его жала»
[Лэнгле 2016, 26]. Во-вторых, неприятные чув-
ства становятся страданием, если они носят
деструктивный характер.

В ходе исторического развития в культу-
ре сформировались различные формы осмыс-
ления страдания и стратегии его освоения.

Страдание как претерпеваемое со-
стояние и стратегии его избегания. Уже
для ранних периодов истории характерно пе-
реживание страдания как чувства «экзистен-
циального дискомфорта», связанного со стра-
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хом смерти. Причинная связка «страдание –
отчаяние – обреченность – смерть» актуали-
зирует архетипические программы избегания
страдания и последующих поисков путей к
«бесстрадательному» состоянию [Грицков
2006, 8].

Историки и этнографы в своих исследо-
ваниях традиционно фокусировали внимание
при изучении социальных практик прошлых
эпох на ритуалах и обрядах, а не на чувствах
и переживаниях индивидов, справедливо по-
лагая, что «нам гораздо больше известно о
том, что в прошлом люди делали, чем о том,
что они чувствовали» [Головашина 2017, 21].
Однако несомненно, что страдание во всех его
формах (боль, страх, тревога, ужас, отчаяние)
играли огромную роль в жизни наших пред-
ков. Показательны в этом отношении ритуа-
лы инициации, определявшие жизненные цик-
лы индивида и общества. Инициация высту-
пала механизмом качественного изменения
идентичности. Это могли быть процессы
включения в закрытое сообщество, перехода
из одного статуса в другой или перехода из
одной возрастной группы в другую. Все они
сопровождались испытаниями, неотъемлемой
частью которых было страдание. При этом
страдание было не только длящимся состоя-
нием, которое инициируемому необходимо
было претерпеть (боль, голод, одиночество,
страх); также оно выступало способом при-
нуждения человека к принятию нового стату-
са. Примером этому могут служить практики
инициации шаманов, выступавших централь-
ной фигурой в религиозной жизни архаичес-
ких сообществ и обеспечивающих посредни-
чество между миром духов и миром людей.
Так, в исследованиях В.И. Вербицкого описы-
вается получение шаманского дара у народов
Сибири и Алтая, сопровождающееся принуж-
дением и мучительством: кам (шаман) «ни-
когда не принимает этой должности доброволь-
но», но получает ее «как болезнь», причем
«противится волею и умом принятию». Испы-
тывая мучительные нападения «духа предка»,
он страдает и сопротивляется, «чтобы не де-
лать того, к чему побуждается», и в случае
упорного отказа делается «безумным, или
уродом, или замучивается и умирает...» [Вер-
бицкий 1893, с. 44]. Аналогично характеризу-
ет этот процесс В.В. Радлов: «Шаманская

сила приходит... внезапно, как болезнь, кото-
рая охватывает всего человека», и продолжа-
ется долго, иногда несколько лет, так как обыч-
но заболевший упорно противится принятию
служения; «но слыша все время во сне и во
время припадков приказание камлать, угрозу
задушить и обещание, при условии согласия,
выздоровления, больной измученный, напуган-
ный, соглашается в конце концов камлать, – и
выздоравливает» [Радлов 1989, 367].

Религиозные стратегии бегства от стра-
дания выводят бесстрадательное состояние
за пределы посюстороннего мира и обещают
бесстрадательное существование после смер-
ти. Особую форму и значимость стратегия
бегства от страдания получила в буддизме, в
котором признание неустранимости страдания
из бытия (действительности) заставляет че-
ловека бежать от самого бытия. Появление в
авраамических религиях связки «страдание –
искупление» базируется на механизме транс-
формации травмирующего экзистенциально-
го переживания страха смерти. «Чтобы защи-
титься от этого травмирующего знания, пси-
хика субъекта мобилизует все имеющиеся
ресурсы и переходит в режим метапережива-
ний – начинает продуцировать предельно ин-
тенсивные мыслеобразы, которые субъект
воспринимает как некие сверхважные явле-
ния и события, имеющие своим источником
нечто находящееся за пределами самого
субъекта» [Грицков 2006, 16]. Все мировые
религии так или иначе признают существова-
ние бесстрадательной сверхреальности, дос-
туп к которой обеспечивается искупительной
жертвой, покаянием, добродетельной жизнью
и т. д. В ретроспективе искупительной жерт-
вы Христа и перспективе посмертной участи
души этот страх дополняется чувством вины
(греховности), запускающим программу пове-
дения, включающую соответствующие ком-
пенсаторные механизмы (покаяние) и вожде-
ленную цель (прощение, помилование). При
этом страх смерти никогда окончательно не
отпускает человека, приобретая только новые
формы. Вот почему К. Ясперс пишет, что за
всяким страданием стоит смерть.

Философски обоснованную стратегию
избегания страдания разработали эпикурейцы.
В качестве идеала они утверждали стремле-
ние к атараксии – состоянию, свободному от
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страданий, душевных тревог и страхов. Это
состояние определяется как «удовольствие
покоя», оно не связано с движением чувств,
но по ценности превосходит чувственные удо-
вольствия и рассматривается в качестве выс-
шей жизненной цели – достижения состояний
безмятежности духа и радости. Предлагае-
мая эпикурейцами стратегия избегания стра-
даний учитывает, таким образом, диалекти-
ческую связь между страданием и удоволь-
ствием, каждое из которых может обернуть-
ся своей противоположностью. Соответствен-
но, человек не должен избегать страдания,
которое может предварять большое удоволь-
ствие. Неотделимость друг от друга страда-
ния и удовольствия составляет основу крити-
ки гедонистического подхода у Ж. Батая: по-
гружаясь в удовольствия, человек страдает
от их последствий, но лишенный удовольствия,
он испытывает усиливающееся страдание от
желания получить его [Токарев 2022, 71].

В современном обществе избегание
страдания превращается в экзистенциальную
установку, настраивающую личность на пас-
сивную жизненную позицию и проживание удо-
вольствий [Лапатин 2018]. Между тем «имен-
но проживание этих установок приводит к фор-
мированию экзистенциальных синдромов де-
фицита: дефицит, а затем утрата смысла и
дефицит исполненности жизни, неаутентич-
ность бытия в связи с нарушением фундамен-
тальной ценности» [Попова web]. Раскрывая
положительную сторону стратегии избегания
страдания, В. Франкл акцентирует внимание
на том, что стремление освободиться от стра-
дания не означает, что оно бессмысленно:
«Страдая от чего-либо, мы внутренне отодви-
гаемся от того, что вызвало наши страдания,
мы как бы устанавливаем дистанцию между
собой и этим нечто. Все время, пока причи-
ной нашего страдания является то, чего быть
не должно, мы остаемся в состоянии напря-
жения, как бы разрываясь между тем, что
есть в действительности, с одной стороны, и
тем, что должно быть, – с другой. И только в
подобном состоянии мы способны сохранять
в своем представлении свой идеал» [Франкл
1990, 223].

В эпоху, названную К. Ясперсом Осевым
временем, в культуре формируются страте-
гии осмысления и добровольного принятия

страдания и происходит становление «чело-
века страдающего».

Рефлексия страдания как основа лич-
ностного становления является наиболее
сложной стратегией осмысления страдания,
поскольку речь здесь идет о страдании как
экзистенциальном переживании. Формируют-
ся связки «страдание – искупление» и «стра-
дание – обретение смысла». Н.А. Касавина
указывает на амбивалентность экзистенциаль-
ного опыта, отражающего противоречивый
процесс и результат становления личности.
Отрицательный модус этого опыта выража-
ется в страхах, страданиях и тревогах, игра-
ющих, однако, важную роль триггеров, запус-
кающих процесс пробуждения экзистенции
[Касавина 2016, 54]. Именно страдание от-
крывает путь к переживанию осмысленности
жизни, ощущению ее полноты и целостности:
«В страдании есть особый смысл пробужде-
ния личности» [Касавина 2016, 63].

Связь страдания со смыслом реализу-
ется в двух основных планах. С одной сторо-
ны, в самом страдании предполагается нали-
чие смысла, который подлежит обнаружению,
с другой – субъект сам призван наполнить
смыслом ситуации страдания. Смысл здесь
является тем, что помогает пережить неуст-
ранимое страдание. Наделение ситуации стра-
дания смыслом меняет личностный настрой
страдающего, повышая его шансы на преодо-
ление ситуации и, что более важно, обеспечи-
вая его нравственную сохранность.

Страдание может также рассматривать-
ся как условие и путь к исправлению ситуа-
ции, причины и последствия которой находят-
ся фактически испытываемого за пределами
страдания. В этом случае связка «страда-
ние – искупление» придает страданию смысл
(в том числе помещаемый в долгосрочную ис-
торическую перспективу), благодаря чему у
субъекта не только возрастает «ресурс тер-
пения» и повышается «порог страдания», но и
появляется возможность переплавлять его в
позитивное (конструктивное) чувство.
«...Даже трагические и негативные аспекты
жизни, в том числе неизбежное страдание,
могут обратиться в достижение благодаря той
позиции, которую человек займет по отноше-
нию к своему несчастью» [Франкл 2018].
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Сформировавшиеся в рамках христиан-
ства личностные стратегии осмысления стра-
дания нашли отражение в священных текстах,
в предании, в народной культуре и художе-
ственном творчестве. Примером сочетания
этих смыслов может служить осуществлен-
ная С.С. Аверинцевым в формате духовного
стиха реконструкция мысленной молитвы бла-
гочестивого разбойника как «образцового
страдальца» [Марков 2020]. Плодом медита-
ции разбойника о страданиях стало дерзнове-
ние обратиться к Христу, с которым он разде-
ляет мучение, с неслыханной просьбой. Об-
щность мучения и разделяемая невыносимая
боль инициируют личный порыв и личную ре-
шимость, которые открывают благочестиво-
му разбойнику дверь в новую жизнь [Марков
2020, 94]. Эта новозаветная история говорит
человеку о том, что Бог считается с перене-
сенным человеком страданием, сопряженным
с правильным духовным настроем, и оно мо-
жет стать очистительным и спасающим.
В христианстве этот настрой определяется
через образ и понятие креста. «Крест, конеч-
но, устранен не будет. Люди страдают и бу-
дут продолжать страдать. То, что нам угро-
жает, – это потерять правильное расположе-
ние сердца по отношению к кресту: восприни-
мать тяготу как обиду со стороны других
людей, недуги – как ошибки и дурную работу
врачей, самую смерть – как медицинскую
ошибку. Да не будет с нами этого. Да не со-
гласится человек отдать самое высокое дос-
тоинство, ему предоставленное, самую свет-
лую возможность причастности к царствен-
ному кресту Христову». Крест – это неосквер-
ненное грехами место, «место чистого стра-
дания», а принятие креста – «согласие стра-
дать самому и неприятие неправды мира, от-
торжение греха и прощение грешника» [Аве-
ринцев 1993].

Различные стратегии освоения страда-
ния свидетельствуют об амбивалентности
этого феномена. Страдание всегда относи-
тельно, диалектически связано с удовольстви-
ем и часто обозначается синонимично поня-
тиям с положительной коннотацией (например,
«страстно желать» означает «страдать от
нехватки / отсутствия» объекта желания).
Следовательно, дело в отношении к страда-
нию, в настрое, которым сопровождается его

переживание, в осмыслении его причин, по-
следствий и целей. Наиболее сложными и
эффективными стратегиями преодоления
страдания как экзистенциального дискомфор-
та являются программы поиска смысла стра-
дания (включая поведенческие модели миро-
вых религий, наделяющих страдание смыс-
лом). Страдание может быть плодотворным
при условии, что связанный с ним экзистен-
циальный диссонанс побуждает человеческую
личность к преобразованиям, направляя энер-
гию физического, психического и духовного
напряжения на личностное развитие.
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