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www.volsu.ru
ИЗОЛЯЦИЯ В ОТКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ:
ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

18 февраля 2021 г. в Волгоградском государственном университете по инициативе кафедры фило-
софии института права совместно с кафедрой социологии и социальных технологий прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Изоляция в открытом обществе: осмысление социальных прак-
тик в период пандемии». Более сорока исследователей – философов, социологов, политологов, психоло-
гов из Архангельска, Астрахани, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ярославля и других
городов – представили свои доклады на заседаниях секций «Социальные риски пандемии», «Опыт и
социальные практики трансгрессии в культуре» и «Самосохранительное поведение и демографическая
политика в условиях пандемии».

В настоящем номере журнала мы публикуем избранные статьи, представляющие собой расширен-
ные версии докладов участников конференции. Тексты расположены в порядке конкретизации исследуе-
мых проблем. Подборку открывает статья Е.Ю. Леонтьевой и А.Н. Леонтьева «Карантинное осмысление
некоторых метафизических проблем», в которой проблематика пандемии рассматривается в онтологи-
ческой (метафизической) перспективе. В статьях О. Кройзена «COVID-19 and Polyglot Peace: A Grammatical
Understanding of Our Present Predicament» и О.М. Ломако «Философские дискурсы мирового общества
риска в ситуации пандемии» проблемы пандемии анализируются в глобальном социокультурном контек-
сте. В статьях Е.В. Карчагина «Справедливость в условиях пандемии COVID-19: мобильностный капи-
тал и новый социальный порядок», С.В. Димитровой и К.С. Овдиной «Свобода и независимость в период
пандемии» проблематика пандемии преломляется в этических категориях справедливости и свободы.
Изучению реакции религиозного сознания и религиозных сообществ на ситуацию пандемии посвящены
статьи А.И. Макарова и Т.В. Спирина «Утешение справедливостью: осмысление травматических собы-
тий пандемии в религиозном сознании» и статья Д.А. Черничкина «Трансформация религиозной коммуни-
кации под влиянием пандемии COVID-19». Специфика российского контекста восприятия пандемии рас-
сматривается в статьях А.Л. Стризое «Вызов социальной изоляции: российский контекст» и Е.А. Мат-
виенко «Социальные последствия пандемии в контексте проблем современного образования». Наконец,
изучению личностных реакций на ситуацию пандемии посвящены статьи В.А. Храповой «Социальная
изоляция как фактор самосохранения личности» и В.А. Копаневой «Кризис признания в условиях социаль-
ной изоляции».

Результаты социологических исследований, посвященных самосохранительному поведению и демог-
рафической политике в условиях пандемии, излагаются в статьях Н.В. Дулиной и Е.В. Ануфриевой «Влияние
пандемии на изменение повседневных практик жителей Волгограда: гендерные различия (по итогам при-
кладного социологического исследования)», Я.И. Ситниковой и Н.А. Николенко «Рынок социального обслу-
живания населения в условиях пандемии: новые практики и технологии», М.О. Зыряновой «К вопросу о
классификации “фейковой информации” в период пандемии коронавируса», Т.С. Тимофеевой и А.В. Белико-
вой «Особенности восприятия жизненной перспективы в трудной жизненной ситуации (на примере панде-
мии COVID-19)», А.В. Войтова и Д.М. Гладкова «Социальная готовность к последствиям пандемии: социо-
логический взгляд».

Редакция выражает благодарность авторам статей за сотрудничество и надеется на то, что зна-
комство с содержанием текущего номера журнала будет интересным и плодотворным для читателей.

С.Б. Токарева,
доктор философских наук,

Д.Р. Яворский,
доктор философских наук
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QUARANTINE UNDERSTANDING
OF SOME METAPHYSICAL PROBLEMS
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Abstract. The pandemic and the quarantine situation have had and continue to have multi-directional influence
on the processes of social and individual life. From unprecedented acceleration and progress (in information
technologies and getting involved with them) to slowdown, and sometimes full stop and stagnation (tourism
business, transport sector). Comprehension of what is happening will be a long process. The authors propose to
revaluate some metaphysical problems actualized by the experienced situation. These issues include virtual reality,
which clearly defined its boundaries and it became clear that the state many plunged into in the process of
quarantine and isolation is not a kind of it. The problem of social space, which has changed, intertwined, confused
a person in his social roles and statuses. Physically, one place of stay at different times of the day with the help of
information technologies was transformed into a space for work, scientific debate, education, family life, entertainment
and even sports. The philosophical problem of uncertainty having left the theoretical discourse has directly
invaded the lifeworld and everyday life of every person, influenced all spheres of life, plans and prospects for the
future. Becoming a social reality uncertainty during a pandemic has acted as a factor that erodes the existence of
people, their habitual, definable, measurable being, which begins to lose its characteristics, losing its identity. It
becomes unpredictable, ambiguous, unplanned. Such a being casts doubt on many usual forms of organizing the
achievement of results in almost any field of activity: setting a goal, choosing methods and systematic movement
towards its implementation. That is how project thinking is realized. However, in a situation of total uncertainty, it
begins to fail and turns out to be inefficient. A possible overcoming this situation is thinking aimed at realizing and
«understanding real circumstances». Thinking that was appreciated primarily by Russian philosophers and the
Eastern tradition of philosophy.
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Аннотация. Пандемия и карантинная ситуация оказали и продолжают оказывать разновекторное вли-
яние на процессы социальной и индивидуальной жизни. От небывалого прежде ускорения и прогресса (в
информационных технологиях и приобщении к ним) до замедления, а иногда остановки и стагнации (турис-
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тический бизнес, транспортная сфера). Осмысление происходящего будет длительным процессом. Авторы
предлагают пересмотр следующих метафизических проблем, актуализированных переживаемой ситуацией:
1) виртуальная реальность, которая четко обозначила свои границы (стало понятно, что то, во что погрузи-
лись многие в процессе карантина и изоляции, таковым не является); 2) проблема социального простран-
ства, которое изменилось, переплелось, запутало человека в его социальных ролях и статусах, потому что
физически одно место пребывания в разное время суток при помощи информационных технологий транс-
формировалось в пространство работы, научного диспута, обучения, семейной жизни, развлечения и даже
спорта; 3) сугубо философская проблема неопределенности, которая, покинув теоретический дискурс, бук-
вально вторглась в жизненный мир и повседневность каждого человека, оказав влияние на все сферы жизни,
на планы и перспективы будущего. Став социальной реальностью, неопределенность в период пандемии
выступила фактором, размывающим бытие людей, их привычное, определяемое, измеряемое бытие, кото-
рое начинает утрачивать свои характеристики, теряя свою идентичность. Оно становится непросчитываемо,
неоднозначно, непланируемо. Такое бытие ставит под сомнение многие привычные формы организации
достижения результатов практически в любой сфере деятельности: постановка цели, выбор методов и по-
этапное движение к ее осуществлению. Именно так реализуется мышление, называемое проектным, кото-
рое в ситуации тотальной неопределенности начинает давать сбой и оказывается неэффективным. Возмож-
ным выходом и преодолением этой ситуации оказывается мышление, направленное на осознание и «пони-
мание реальных обстоятельств», мышление, на которое, в отличие от европейцев, делали ставки русские
философы и которое воплощается в философии Востока.

Ключевые слова: пандемия, карантин, метафизические проблемы, социальное пространство, неопре-
деленность, проектное мышление.
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Осмысление началось еще год назад,
когда «специалисты поразмышлять» оказались
в карантине, имея свободное время и неопре-
деленность перспектив его продолжения / за-
вершения. Развернуться можно было в пол-
ной мере, что и было сделано большинством
«мыслящих и философствующих», и воплоти-
лось это в многочисленных публикациях по
самым различным вопросам, которые поро-
дила новая пандемийно-карантинная реаль-
ность. Темы, которые поднимались, обсужда-
лись, публиковались или просто вспыхивали и
угасали, самые разнообразные [Antentas 2020;
Correa, Copperwaite 2020; Dahiya 2020; Katila,
Gan, Goodwin 2020; Nocco, Sponziello 2020;
Welsch et al. 2020]. Доказательством тому
могут быть даже не названия (максимально
различные) статей, а просто перечисление
журналов (а еще шире – исследовательских
сфер и специальностей) – в которых эти публи-
кации находили свое воплощение: это и эконо-
мика с бурным развитием форм дистанцион-
ных продаж и доставки товаров первой необ-
ходимости; и политика, максимально миними-
зировавшая личные реальные контакты лиде-
ров и их окружения; и духовная сфера, пере-
шедшая тоже в онлайн (концерты, выставки,
лекции, практики и даже проповеди); и, само
собой, социальная сфера, в которой празднова-

ние юбилеев с виртуальным присутствием на
экранах мониторов всех многочисленных род-
ственников стало почти нормой.

Осмысление и переосмысление происхо-
дящих (далеко не впервые, но впервые в та-
ком масштабе) событий пандемийного кри-
зиса всех и всего будет идти еще долго и явно
наложит отпечаток на все последующие реф-
лексии человечества о происходящем, проис-
ходившем и о том, что произойдет. При этом
на повестку дня вынесены и обсуждаемые
прежде, и отчасти забытые, и принципиально
новые темы. Объектом коррекции, уточнения,
пересмотра стали и некоторые традиционно
философские проблемы. Рассмотрим некото-
рые из них.

Виртуальная реальность. Она, на наш
взгляд, наконец, четко обозначила себя и свои
границы, и стало понятно, что то, с чем мы
имели дело в процессе карантина и изоляции,
таковым не является. Обозначенные Н.А. Но-
совым ее характеристики в «Манифесте вир-
туалистики» – порожденность, актуальность,
автономность, интерактивность не проявля-
лись ни каждая отдельно, ни все вместе в про-
цессе перемещения жизни в онлайн [Носов
2001, 5]. Последнее не представляет собой
погружения в виртуальную реальность, и тем
более ее создание – это лишь иная форма вос-
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приятия и контакта с реальностью через те
средства, которые предоставляют современ-
ные информационные технологии. Несмотря
на то что «мир перешел в онлайн», он не ушел
в виртуальность, а продолжил оставаться той
же реальной реальностью, но просто презен-
тует себя теперь нам Другим способом, не
непосредственно, а опосредованно. Эти опос-
редованные средства уже очень разнообраз-
ны – от привычного настольного компьютера
с большим экраном, гарнитурой и солидной
клавиатурой до миниатюрного телефона, име-
ющего все вышеназванное, но просто в не-
сколько ином виде. При этом обе «машины»
прекрасно справляются со своими обязанно-
стями – презентации нам реальности, непос-
редственное восприятие которой оказалось по
определенным причинам затруднено или не-
возможно. Отметим также, что если говорить
о предельных основаниях бытия указанных
средств и технологий, то вспомним здесь сло-
ва Дона Тапскотта: «Торговля, сделки, обще-
ние между людьми, научные открытия – все
свершается заряженными частицами в крис-
талликах кремния или стеклянных волокнах,
которые получают из простого песка» [Тапс-
котт 1999, 59]. Слова эти можно охарактери-
зовать как пророчество, потому что сказаны
они были еще в конце прошлого века.

А вот что действительно изменилось,
переплелось и смешалось, запутало человека
в его социальных ролях и статусах, так это
социальное пространство. Именно это по-
родило ряд проблем иногда психологическо-
го, порой экзистенциального характера. Для
большинства людей ДО пандемии существо-
вали дом, работа (офис), магазины, места
культурного времяпровождения и т. д. Это
были в подавляющем большинстве случаев
физически пространственно различные мес-
та, в которых люди осуществляли свою са-
мую разнообразную деятельность. Теорети-
ки социального пространства [Леденева 1995]
указывали на то, что его создают сами люди,
субъекты, участвующие и формирующие то
или иное социальное взаимодействие, незави-
симо от физического места нахождения. На-
пример, пространство философской школы
вполне может существовать в саду или под
сенью дерева, а не обязательно в академи-
чески строгой аудитории, однако люди привыч-

но реализовывали свои тематические взаимо-
действия, выполняли свои различные соци-
альные роли в физически определенных мес-
тах, где они и формировали то или иное соци-
ально пространство (научного диспута, учеб-
ного процесса, семейной жизни и т. д.). И эти
пространства редко, а чаще всего никогда не
пересекались, хотя понятие «удаленная рабо-
та» уже в начале нашего века стало входить
в привычный обиход. Пандемия перевела в
указанный удаленный режим многие профес-
сии, разбив привычные границы «дом – рабо-
та – отдых». Однако в данном случае ниве-
лировалась разница не между видами дея-
тельности, а скорее, между пространством, в
рамках которого эта деятельность реализовы-
валась. Одно физическое место пребывания
в разное время суток превращалось в про-
странство работы, научного диспута, обуче-
ния, семейной жизни, развлечения и даже
спорта. И это неожиданно оказалось сложно
и принять, и переживать. Задолго до панде-
мии обсуждаемые философами особенности
социального пространства теперь коснулись
буквально каждого, и для каждого стало оче-
видно, что «социальное пространство не... све-
дено к физическому пространству социума, оно
детерминировано человеческой субъективно-
стью... и что как социальное пространство со-
здает социальные отношения, так и соци-
альные отношения создают социальное про-
странство» [Виноградова 2005, 42]. К 2020 г.
уже существовало понятие дистанционной
работы, и те, кто имел подобный опыт, знали
свои секреты (работать в определенной одеж-
де, в конкретном месте и времени, отстраня-
ясь от происходящего вокруг). Не имеющие
такого опыта столкнулись с трудно пережива-
емой проблемой смешения самых разных ви-
дов и форм социального пространства в одном
пространстве физическом. И если одномомен-
тное выполнение работы дома еще пережива-
ется как позитивное состояние, то постоянная
работа «на удаленке» лишает многих людей
ориентиров и границ дома и офиса. Затянув-
шись на многие месяцы, подобная ситуация
стала вызывать неприятие, а порой и нежела-
ние выполнять привычные и приятные ранее
виды деятельности. И полное осмысление ко-
видно нивелированного социального простран-
ства еще предстоит осуществить.



10

ИЗОЛЯЦИЯ В ОТКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Logos et Рraxis. 2021. Т. 20. № 2

Пандемия обозначила в новом ракурсе
еще одну проблему, которая всегда считалась
сугубо философской – неопределенность
мира и мир неопределенности [Лешкевич
1994]. В предисловии к книге «Мир человека:
неопределенность как вызов», изданной в
2019 г., авторы писали: «В современную эпо-
ху человечество переживает острую и дис-
комфортную ситуацию неопределенности.
Никто не может с уверенностью прогнозиро-
вать не только отдаленное, но и ближайшее
будущее. Новая ситуация существенно ска-
зывается на самоидентичности человечества.
Есть ли у него, как у человечества будущее?
Не является ли кризис века глобализации пос-
ледним для него?» [Белкина (ред.) 2019, 8].
О какой неопределенности говорят авторы?
Сегодня эти слова кажутся мягко говоря наи-
вными: то, что они называют неопределенно-
стью в 2019 г. спустя всего лишь год уже оце-
нивается как жизнь определенная, прогнози-
руемая, вполне себе проектно ориентирован-
ная. Однако следует заметить, что авторы
рассматривают, скорее, неопределенность в
глобальном масштабе: «На рубеже 20–21 ве-
ков мировоззренческая ситуация человече-
ства изменилась, прежде всего в связи с по-
явлением идеи глобализации. Пока что она
воспринимается как переходная эпоха, но ни-
кому не известно, какой станет новая «орга-
ническая эпоха. В этом и состоит интрига, про-
воцирующая ситуацию небывалой доселе нео-
пределенности мира» [Белкина (ред.) 2019, 10].
Действительно, авторы сборника выполняют
классическую роль философа: они описывают
мировую тенденцию, рефлексируют на уровне
философских обобщений. Однако новый ракурс
неопределенности в 2020 г. проявился именно
в том, что она стала повседневностью для каж-
дого и буквально каждый осознал новую для
себя – неопределенную реальность привычно-
го жизненного мира.

2020 г. заставил миллионы людей изме-
нить или гораздо чаще просто не реализовать
свои планы. Не только по болезни, но в связи
с изменившейся ситуацией в мире, когда были
закрыты границы, минимизировано транспор-
тное сообщение между государствами, нало-
жены карантинные меры внутри стран. Зага-
дывать и планировать (что так свойственно
человеку информационного и глобального

мира) стало почти «дурным тоном», потому
что мы можем всего лишь предполагать, но
не более того. При этом неопределенность
завтрашнего дня коснулась не только значи-
тельных проектов (как то: путешествия или
бизнес-планы), но и привычных, незначитель-
ных на первый взгляд дел, вплетенных в по-
вседневность каждого из нас (сходить в па-
рикмахерскую, зайти в кафе, магазин и т. д.).
Внезапно все осознали, что их решения и пла-
ны зависят от огромного количества факто-
ров и условий, невыполнение которых тут же
лишает всякое планирование, и как следствие,
всякую определенность какого-либо смысла.
И если прежде о неопределенности говорили
философы, привычно «болея всеми горестя-
ми мира», то теперь все и каждый задума-
лись о происходящем и о последствиях не-
виданной прежде неопределенной ситуации
[Duck, Rawls 2020].

Пандемия заставила всех остановиться.
Остановиться и иначе посмотреть на пробле-
мы, которые казались столь значительными,
что занимали большую часть наших мыслей
и нашей жизни; на окружающих, которые, как
оказалось, решают те же вопросы, что и мы,
более того, они похожи на нас и у нас общие
страхи и радости; на самих себя, как уязви-
мых, биологически несовершенных, простых
смертных. Причем таковыми «простыми смер-
тными» на поверку оказались все. Не исклю-
чено, что это один из плюсов проживаемой пан-
демии. Однако остановка и стала следствием
возникшей неопределенности: когда ты не зна-
ешь (и не можешь с уверенностью предполо-
жить), что будет завтра, остается лишь огля-
дываться вокруг, осмысливать происходящее
и ждать. Ждать изменения ситуации до такого
состояния, которое позволит сначала что-то
уяснить и определить, потом что-то предполо-
жить, затем принять решение, и потом уже
действовать. Состояние неопределенности для
прагматичного, рационального, проектно мыс-
лящего современного западного мира оказа-
лось суровым испытанием.

При этом неопределенность как феномен
отнюдь не была чем-то неизвестным и новым.
Ее изучали и продолжают изучать в разных
аспектах, разных контекстах, но в философс-
ком дискурсе неопределенность имеет раз-
личные интерпретации и смыслы. Например,
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в античности у Платона определенность при-
надлежит идеальному миру, миру упорядочен-
ному и совершенному. Соответственно, нео-
пределенность – это черта несовершенного
мира вещей. Так, Платон разводит эти поня-
тия как принадлежащие разным мирам [Пла-
тон 1990 I]. Однако рассмотрение определен-
ности и неопределенности в их противопостав-
лении, тем более в принадлежности к разным
мирам, – лишь одна из интерпретаций. Диа-
лектический подход всегда ориентировал
на противопоставление в их единстве, а после
становления синергетики как науки они стали
рассматриваться в контексте изучения ста-
новления «порядка из хаоса» [Пригожин, Стен-
герс 1986].

Под определенностью философы рас-
сматривали ограниченность, измеримость, а
под неопределенностью – неограниченность,
неизмеримость. Так, устанавливаются преде-
лы неопределенности и происходит переход на
стадию определенности, где сущность вещей
и объектов возможно понять, а следователь-
но определить [Готт, Урсул 1971]. Исходя из
этого, ситуация утраты измеримости и огра-
ниченности ведет к неопределенности и, как
следствие, к невозможности объяснения сущ-
ности вещей и объектов. Вспомним, что Ге-
гель при определении качества говорил о
«тождественной с бытием определенности...
качественная же определенность едина со
своим бытием» [Гегель 1970 I, 137]. Опреде-
ленность, таким образом, выступает как ус-
ловие бытийности объектов, явлений, всей
совокупности происходящих событий и ситу-
аций: «...так что, если нечто теряет свое ка-
чество оно перестает быть самим собой» [Ге-
гель 1970 I, 137].

Став реальностью буквально для каждо-
го, а не просто объектом философского дис-
курса, неопределенность в период пандемии
выступила ключевым фактором, размывающим
бытие большинства людей, то есть привычное,
определяемое, измеряемое бытие начинает
утрачивать свои характеристики, теряет свою
идентичность. Оно становится другим быти-
ем. Оно непросчитываемо, неоднозначно, не-
планируемо – и в этом смысле совершенно не-
привычно. А может оно вообще теряет свою
бытийность? И становится небытием? Но это
лишь тема для размышления.

Теряющее вследствие неопределеннос-
ти свою идентичность бытие подвергает со-
мнению многие привычные в настоящее вре-
мя формы организации достижения результа-
тов практически в любой сфере деятельнос-
ти: когда мы ставим цель и последовательно
движемся к ее осуществлению, тем самым
реализуя мышление, направленное на дости-
жение результата, так называемое проект-
ное мышление. В.А. Лекторский в статье
«Мышление» Новой философской энциклопе-
дии электронной библиотеки ИФ РАН отме-
чает, что мышление может быть двух типов –
либо «направлено на понимание реальных об-
стоятельств (в какой ситуации приходится дей-
ствовать, как устроен мир), либо на достиже-
ние практического результата (как достичь
того, что мне нужно)» [Лекторский web]. При
этом мышление первого типа – это осмысле-
ние себя и окружающего мира, физического и
социального, ориентация в обстановке и си-
туации на основе уже имеющихся знаний
(обыденного, мифологического, философско-
го, научного). Мышление второго типа «суще-
ствует в форме решения задач в ходе практи-
ческих действий, а также в виде составления
проектов действий (выявление системы
средств, обеспечивающих достижение постав-
ленной цели)» [Лекторский web]. Трудно не
согласиться с тем, что мышление в ряде слу-
чаев (и это мышление второго типа) действи-
тельно реализуется как выстроенная систе-
ма достижения цели, включающая в себя со-
вокупность методов, а порой и технологий.
Акцент именно на этой специфике мышления
как сугубо европейской был в свое время в
фокусе наших исследовательских интересов.
Было обосновано, что такая специфика отра-
зилась в особом интересе западных мысли-
телей к вопросам логики и метода: «Именно
в них было гипертрофировано рациональное
отношение к действительности, а мышление
человека сводилось к расчленению мира и
анализу структурно-логических форм его вы-
ражения» [Леонтьева 1993, 9].

Однако в ситуации тотальной неопреде-
ленности, которая начинает пронизывать жиз-
ненный мир буквально каждого человека, ука-
занная спецификация мышления, именуемого
в современном дискурсе «проектное», начи-
нает сбоить. Проектное мышление, выстро-
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енная на нем система проектной деятельнос-
ти, которая требует необходимости управле-
ния, воплощают и отражают мышление вто-
рого типа, которое в своем предельном виде
воплощает, на наш взгляд, рационализм и ра-
циональность как особый способ восприятия
мира и отношения к нему. Если в эпоху клас-
сической философии это мышление находило
свое проявление в указанных выше пробле-
мах логики и метода, то в современном мире –
в распространении и развитии идеи «проектов»
и проектного мышления.

Однако проект и реализация проекта –
деятельность, в которой максимально элими-
нируется какая-либо неопределенность, нео-
днозначность, невозможность следования за-
ранее запланированным действиям. Проект
здания позволяет, исключая любые неопреде-
ленности, создать и просчитать будущий ре-
зультат. Обращаю внимание на отсутствие
слова «строительство». Инженерный проект
здания позволяет учитывать только объектив-
ные факторы – особенности почвы и площад-
ки для строительства, качество материалов,
их химический состав и физические характе-
ристики. Это все можно просчитать и дей-
ствительно предельно минимизировать не-
просчитываемые, неопределенные факторы.

Сложность возникает, когда проект ка-
сается сферы неопределенностей и рисков, а
таковой всегда была социальная сфера и соб-
ственно социальное проектирование и управ-
ление социальными проектами (как раздел
менеджмента) обращает внимание именно на
эту трудность. Однако даже если неопреде-
ленность ожидается как необходимый вне-
шний или внутренний фактор, она просчиты-
вается, оценивается как риски и фактически
из статуса неопределенности переходит в
веер возможного развития событий, который
также может быть просчитан. Но как быть с
управлением и проектностью, если неопреде-
ленность становится, как мы указали выше,
«ключевым фактором», разрушая саму бы-
тийную определенность? Возникает вопрос: не
разрушает ли тотальная неопределенность
саму возможность адекватного и результатив-
ного социального проектирования? А следо-
вательно, проектный подход к различным ви-
дам деятельности нивелируется и теряет
смысл. Не ставит ли неопределенность под

сомнение и само проектное мышление, или она
просто вносит в него коррективы? При отве-
те на этот вопрос вновь обратимся к статье
В.А. Лекторского. По мнению философа,
традиционно и в течение длительного вре-
мени, прежде всего, осмысление окружаю-
щего мира, социальности, себя самого, то
есть по классификации мышление первого
типа (а внутри него – теоретическое) рас-
сматривалось как выражающее «сущность
мышления и одновременно как высшая чело-
веческая ценность. Но даже теоретическое
мышление понималось преимущественно как
рассуждение (в первую очередь дедуктивное,
а затем также и индуктивное). Поэтому пред-
лагавшиеся теории мышления были узкими по
охвату проявлений реального мышления. Се-
годня существуют концепции, полагающие, что
проектное мышление вытесняет исследова-
тельское мышление вообще и теоретическое
в частности. В действительности же второй тип
мышления необходимо предполагает первый:
невозможно проектировать деятельность без
знания реальной ситуации и без выявления воз-
можности получения желаемого результата с
помощью тех или иных средств» [Лекторский
web]. Знание же реальной ситуации и возника-
ет, когда, как мы писали выше, человек оста-
навливается и осмысливает увиденное, огля-
дываясь вокруг себя. Неопределенность в дан-
ном случае выступает ситуацией, в которой
проектное мышление себя не оправдывает, как
мы указали выше, сбоит. Единственно возмож-
ным выходом и преодолением этой ситуации
оказывается мышление первого типа, на кото-
рое, в отличие от европейцев, делали ставки
русские философы и которое воплощается в фи-
лософии Востока.

В заключение отметим, что умение мыс-
лить, рассуждать, рефлексировать, осознавать
(без конкретной цели достичь в соответствии
с определенными методиками четко заплани-
рованного результата) формируют прежде
всего дисциплины гуманитарного блока – фи-
лософия, культурология, история, политоло-
гия – и их преподавание в режиме онлайн (на
который перешло в период карантина боль-
шинство учебных заведений) лишает процесс
общения-обучения его важнейших составля-
ющих, которые не могут быть прописаны в
качестве последовательности действий, алго-
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ритмов и технологий простой передачи зна-
ний. Вот уже почти двести лет позитивистски
ориентированные ученые сетуют на нерезуль-
тативность мировоззренческих дисциплин,
расходующих мышление впустую, не прино-
сящих нужное и практически полезное знание,
а следовательно, замедляющее развитие че-
ловека и увеличение его знаний. Однако, на
наш взгляд, это именно тот тормоз, который
позволяет Homo sapience по-прежнему сохра-
нять свое человеческое лицо.
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вым сообществом. Однако цель статьи состоит не в том, чтобы предложить прямые и эффективные методы
решения проблемы. Это возможно только в рамках нового понимания ситуации, что требует нового спосо-
ба упорядочения мира, нового типа человека, нового способа говорить друг с другом, нового мышления и
отношения. Предполагается, что это будет мышление, сформированное грамматическим методом, или, как
его чаще называют, диалогической философией Розенштока-Хюсси и круга его единомышленников. Цель
грамматического метода состоит в том, чтобы найти правильный ритм, последовательность и чередование
различных ценностей и институтов разных обществ и культур. Это позволяет рассматривать аналитические
методы и меры для преодоления кризиса COVID-19 в более широких рамках истории спасения. Человечеству
необходимо понять истоки своих культурных традиций и на этом основании сформулировать свое общее
предназначение. Кризис COVID-19 превращает такое взаимопонимание и чувство общей цели в истинный
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императив. Потенциал грамматического метода, призванного решить эти задачи, исследуется на примере
философско-лингвистических концепций О. Розенштока-Хюсси и Э. Левинаса.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, язык, грамматический метод, диалог, история спасения, миро-
вые войны, планетарная жизнь.
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Introduction

The COVID-19 pandemic is one of the birth
pains of the movement towards one global society.
We are in the midst of a social revolution that
turns nation states and power blocs into parts of
one global society. Such a global society is the
minimum requirement to meet the challenges of
our era, poverty, climate change, mass extinction,
violence. But each social revolution, in order to
succeed, needs a new language, a new discourse.
This new language has emerged during and after
the world wars. In essence the world wars are
the world revolution, because they mobilized even
the remotest parts of the world and they left
humanity with the one certainty that it has to live
together lest it destroys itself.

It is striking that the language theory of
Rosenstock-Huessy came as a response to the first
world war, where nations took themselves as
absolutes, and that the language theory of Levinas
came as a response to the second world war and its
atrocities. The message was the same: responsibility
for a common future. A better word would even be
“responsiveness”. Both of them came up with the
idea that the core of our existence is not self-identity,
but substitution (Levinas) or transubstantiation
(Rosenstock-Huessy). Speech as relation to the
other becomes more central than thinking.

Our present day politicians and policies do
not yet meet that standard. The COVID-19
pandemic does not only isolate us from each other,
but also makes most of our politicians grapple for
resources to serve their own constituency. But like
with climate change the COVID-19 crisis cannot
be solved on a national basis. So our politicians
cannot avoid it: they have to talk instead of fight.

1. A strange thing
about the diary of Anne Frank

The diary of Anne Frank has become a
famous document from the second world war the

world over. It is a diary of a Jewish young girl
who had to hide with her family for two years
during the German occupation. In 1944 the family
was betrayed and apprehended. Anne Frank died
in 1944 in Bergen Belsen from typhus. The diary
has been translated in 70 languages. Why has it
become so popular? The war only appears at the
horizon of the book, as its background. The theme
of the book is about eight people who had to live
together and cope with each other in a too small
space. That very well represents the postwar
situation of the emerging global society [Leenman
2016]. That is the situation the world wars have
brought us into. On a subconscious level that may
explain the popularity of the diary. The prospect
and the difficulty of living together in a too small
space and having to cope with each other despite
all differences and conflicts, is precisely the
worldwide situation created by the world wars.

The emerging worldwide society is not
orchestrated by a central state and having a
central state wouldn’t even be desirable despite
the worldwide cooperation required. This world
society has no center and that precisely is the
difference between having a state and having a
society. A society consists of a multiplicity of
centers. Many stakeholders pursuing their own
interests and nevertheless have to deal with each
other. They do not always like each other, or trust
each other, but they are stuck with each other in
this small world. They have to negotiate, they
have to talk. They have to listen, whether they
like it or not. They have to make room for each
other in order to make room for a common future.
The small society of eight people in the book of
Anne Frank mirrors the worldwide predicament
we find ourselves in.

2. The world wars as world revolution

The world wars brought us into this
predicament. They made it impossible for even
the smallest state to turn its back to the rest of
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world society. They were the unavoidable outcome
of European economic competition and
imperialism. They were not only predicted by Karl
Marx, but also by Friedrich Nietzsche. The
scramble for Africa since 1870, the process of
European imperialism subjecting more and more
colonies to the European nations, and the
emergence of Germany as a central state uniting
the different German principalities, are part of it
[Winkler 2009]. New technologies were
introduced and large-scale production by big
investments took off. The European nations took
themselves as absolutes and treated each other
as external objects, external markets and
competitors [Rosenstock-Huessy 1993]. The
nations that went to war all suffered from a
superiority complex: they estimated it would be a
short conflict in which their own forces would
easily prevail. They underestimated their enemies.
This attitude is related to the prevailing philosophy
of the subject with its rationality. For the rational
subject everything outside becomes an object. At
the level of individual companies this brings a focus
on production dealing with everything, workers,
materials, a means to reach that goal [Rosenstock-
Huessy 1926]. At the level of national politics this
meant that one’s nations habits came to be
understood as logical and rational and values and
habits of different nations were considered as
inferior and decadent. At the same time the
economy globalized and technology unified the
world. As a consequence the age of reason
stumbled into the most irrational power conflict
the world had ever seen.

3. Beyond the dialectics
of the French and the Russian Revolutions

Was the scientific socialism of the Russian
Revolution than the better solution? The aim was
not to leave production and distribution in the hands
of individual companies but avoid externalization
of costs on the workers and on nature by having
all control in the hands of a rationally administrated
central government. Five year plans replaced the
market, ruthlessly moving people and production
materials around in the newly established Soviet
Union. And true, during the crisis of 1929 the
Soviet Union did not suffer the economic setbacks
of the Western nations. Since the second world
war some form of central planning of the economy

has become part of the policies of every nation
state. However, the dialectics between the French
and Russian Revolution cannot hide the fact that
both originated from the monolog of reason and
logic. Therefore the question remains whether the
five-year plan really was the new language of an
emerging global society.

4. The discovery of language
by Rosenstock-Huessy and a circle of friends

When the first world war broke out Eugen
Rosenstock-Huessy was already teaching as a
so-called Privatdozent at the University of
Leipzig since 1912. He was born of Jewish
parents in 1888 although his parents lived
according to the Christian calendar, so that he
once stated he became spiritually awake as a
Christian. In the middle of the war he had his
vision of European history that would later (1931)
lead to his book on European history, Die
Europäischen Revolutionen; Volkscharaktere
und Staatenbildung [Rosenstock-Huessy 1989].
While the European nations were tearing each
other apart the vision of European history dawning
to him in the trenches of Verdun entailed that the
European revolutions which had emerged in the
respective nations of Europe actually were part
of a dialogue. In creating and developing their
different national characters the European
nations reacted on each other and build further
on each other. That dialogue was the essence
of European history. The next revolution sets
right the achievements of former ones, after its
original innovation and inspiration has become
obsolete and petrified. Each time unarticulated
parts of our human character are rediscovered
and are assigned a more central place and receive
a more pronounced expression. Each time a new
human type emerges together with a new order of
law and a new language. These human types with
their ways of speech and codes of behavior, values
and inspirations now have to live together by mutual
interpenetration, by finding the right alternation of
their different values and ways of life.

In this interpretation of history language is
put at the forefront. Rosenstock-Huessy was
already for a longer time interested in language.
In his exchange of letters with his friend
Rosenzweig, Rosenzweig asked him at one
moment his opinion about the meaning of
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languages. This led to a lengthy letter, from 1916,
which later became the heart of the brochure
Angwandte Seelenkunde, published in 1923
[Rosenstock-Huessy 1963]. It also became the
methodological basis of the Stern der Erlösung,
the later main work of Rosenzweig, published in
1921 [Rosenzweig 1976]. In both works it is the
imperative of a new love that commands a new
marching order both in personal life and in history.
Such a new marching order implies a rupture in
the natural course of events. As a consequence
human life and history breaks in two halfs. I have
to go beyond my past. It is my soul that is already
at the other shore. The new love calls for
obedience and courage. The war itself in its
meaning was such a new imperative. It called for
other  commitments than they had before.
Rosenstock-Huessy had prepared himself for
becoming a scientist of history and language, a
real German professor. He now became the first
editor of the first factory newspaper of Germany
at Daimler-Benz. After the war he couldn’t
continue his scientific career just like that. He saw
how in the turmoil of the national crisis, of labor
and industry, the German people was losing its
direction and orientation. By means of this factory
newspaper and later by organizing work camps
with participants from all walks of life he tried
not to communicate some or other conviction, but
to create mutual understanding in view of a future
to come. Challenging, discussing, and involving
professors and priests and jobless and students in
those discussions, he tried to create a basis of
communication and understanding. In this
approach language is not in the first place the
vehicle for communication, but a means of
creating trust and of opening up. A new spirit was
becoming awake in those work camps.

The work camps as well as the factory
newspaper helped people to grow in their
capacity to speak. It helped to replace the most
natural reaction towards the fragmentation and
mechanization both of the factory system and
the war experience. In the understanding of
Rosenstock-Huessy the proletarization of the
workers did not so much consist in too low wages
but much more in their instrumentalization. Paid
by the day or the hour, or per week, being of value
merely by the work of their hands, that is what
robbed them of their time perspective and of their
belongingness and that is what made them

uprooted. This uprootedness was the problem of
the population of Germany in general after the
first world war [Rosenstock-Huessy 1920]. It had
become impossible to identify with some larger
history, say the mission of the German Empire, or
whatever could provide a lasting identity. All those
options had lost their credibility. The most natural
reaction to this uprootedness is and has always
been to cling all kinds of mythical collectivisms.
Socialism and communism as well provided the
workers with a collective identity. This made these
movements attractive for the workers more than
low wages. In a situation of uprootedness these
collectivisms created artificial identities, like later
also fascism and National Socialism did. In the
work camps, however, the collective labor provided
the experiential basis of mutual recognition. By
exchanging opinions and taking people seriously
as adults, by inviting professors and other speakers
as participants in the ongoing discussion and not
so much as people who know all and everything,
workers were challenged to think and judge of
their own and to exercise a more independent
judgment. It was this capacity to listen and speak
and take responsibility that Rosenstock-Huessy
wanted to foster.

5. The grammatical method

These circumstances need to be highlighted
so that the reader understands the experiential
basis of the grammatical method of Rosenstock-
Huessy. The grammatical method was not just
another theoretical tool. Instead, Rosenstock-
Huessy accurately followed the grammatical
order of his own experiences. He theorized what
he went through himself. He already summarized
his grammatical method in his Soziologie of 1926
(later completed and published in 1956 and 1958).
It is called grammatical, because the moods of
grammar play a decisive role in it. The imperative
mood is expressed by the formula 1 = 1, meaning
that in relation to the realization of a new
imperative lonely individuals are at the forefront.
They break away from the existing group and have
the courage to start something new. The existing
group, the collective, like a trade union or a political
party that provides identity, is expressed by the,
meaning that an indefinite number of people
identifies with some idea or utopia or any other
collective understanding. This is the participative
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mood of language, the participation in a common
history. In the tension between imperative mood
and participative mood individuals should grow
towards having their own judgment and having
an adult exchange of insights and opinions. This
is the conjunctive mood, because in open
discussion and debate people are conjugated to
each other by proposals and counterproposals.
Also insights marry with each other. That means
they can be valued besides each other and
contribute to each other, fine-tune each other:
2 = 1. Finally the labor group, the team at the
shopfloor, represents the indicative mood. The
shared experience of managing their own daily
affairs creates a basis of mutual recognition and
growth in responsibility. This is expressed by the
formula 3 = 1, where the number 3 can also be
replaced by any other number of workers sharing
their daily work as a team.

Rosenstock-Huessy called this fourfold
alternation of grammatical moods the cross of
reality. By this term he expresses the fact that the
alternation, the capacity of saying no to one’s fixed
identity, is the way of taking up the cross of Christ
in the present predicament. The real paganism in
our time is the refusal to change by the refusal to
respond. “People have to accept me as I am” –
that is paganism. For this so-called cross of reality
Rosenstock-Huessy also used the sentence
“respondeo etsi mutabor”, I respond although that
brings a change [Rosenstock-Huessy 1970]. At the
core of my identity, I do not merely identify with
myself, but my future destination is calling upon
me. I continuously have to stop with that what I
am good at and I have to change and adopt
correction and integrate different contributions. In
this way ultimately my identity is created. In this
way the imperatives of the past that haven’t been
dealt with sufficiently keep calling upon me as well
and this call from the past together with the call
from future “make” my identity. Actually my identity
is a process in transition. In fact there is no self-
identity. By the response that I cannot avoid, step-
by-step my identity is created. Rosenstock-Huessy
also calls this process transubstantiation, because
the new generation is constantly evoked anew both
by the calls from the past and the destination from
the future, and these are the substance of my being,
my substance consisting in my response. I am not
filled by my own substance. I am as it were a verse
in a larger poem.

His friend Rosenzweig absorbed and
accepted all these insights on language, but he
insisted on the eternal meaning of the voice of
Judaism, the people by which the imperative mood
was revealed for the first time in its full weight,
as in the Jewish Bible and in the Jewish tradition.
In its feasts, liturgy, traditions, and its
understanding and the practice of the Torah the
Jewish people provide the one and lasting
incarnation of the imperative for a final and definite
justice and peace at the end of history. If it is the
Christian mission to change history step-by-step
by endorsing time and again new imperatives and
realizing them in a process of revolutionary
changes the Jews have a different mission. The
Christian mission can only be understood as
radiation that comes from the Jewish mission,
which is to maintain the fire itself where the light
comes from. It is Israel that lives in the heat of
the fire in its loyalty to the Torah, in its living as a
lasting people. This lasting voice of Israel,
Rosenzweig felt, is what he should join and express.
That is also the message of his  Stern der
Erlösung. That also explains his new practice after
its publication. He started the Freies Jüdisches
Lehrhaus in 1920 in Frankfurt with the aim to teach
Judaism in a more self-conscious way.

Within the circle of friends contributing the
new approach involving names like Buber, Von
Weizsäcker, Michel, one more name should be
singled out in this context, that is Hans Ehrenberg.
In 1920 he published a book with the title Die
Heimkehr des Ketzers: the time had come that
the divisions of the past should become the
contributions as of now [Ehrenberg 1920]. The
German word Ketzer refers back to the Greek
“haeresis” which actually means that a group of
people adopts part of the truth, claiming that their
part of the truth is the complete truth. He also
published texts from Russian philosophers with
the title Östliches Christentum, in which he made
the Christian Orthodox understanding of reality
accessible for Western readers. In Dostoevsky
and Tolstoy he considered the time to have come
for Russian orthodoxy to open up to the west.
The Russian orthodox tradition has shown that in
the midst of harsh circumstances there is always
in a miraculous way room for heroic deeds of
gratuitous love. Where in the West the Christian
mission might be understood as a process to
reorganize society, the Christian orthodoxy of
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Russia doesn’t organize, but one does help a
family through the winter with a sack of potatoes.
Sparks of mercy lighten in the dark.

6. The rediscovery of language by Levinas

The discovery of living speech of
Rosenstock-Huessy and his circle of friends was
characterized by a sudden breakthrough and then
a gradual effectuation until the reception process
broke off in 1933, with the coming to power of
Hitler. In the case of Levinas it was the other
way around. In a gradual process of growth and
continuous rephrasing he came to an ever deeper
understanding of language. Born in 1906 in
Lithuania he witnessed the Russian Revolution
from close by in 1917. Probably he had similar
high expectations as many other Russian Jews.
Later he studied with Husserl from 1923 in
Germany, Strasbourg, where he also met
Heidegger whose philosophy greatly impressed
him but from whom he also took a distance. His
book of 1961 Totalité et Infini can be considered
an ethical alternative for the philosophy of
Heidegger  [Levinas 1961]. His constant
accusation to Heidegger was not in the first place
that he joined National Socialism, but that his
philosophy neutralized human existence, by which
he means: he replaced first impressions by
general descriptions. Everything becomes
neutralized by an intellectual gaze and an
intellectual distance towards it, even if whatever
ethical considerations may still be present. Levinas
is going in the opposite direction: the moral relationship
with the other, in the human face, confronts me,
appeals to me, agitates me, makes me even the
hostage of the commandment of responsibility
towards the other human being. It is exposure, more
direct than any reflection, more light than the eye
can bear, not objectifiable – these are the metaphors
in which he describes the urgency of responsibility.
The word infinity underlines it. There is no measure.
It is overwhelming. It is a command, it creates an
asymmetry between me and the other as if the other
appears (the term epiphany is used!) from on high.

A decisive influence on Levinas is from
Rosenzweig, who is too often present in his work
to be cited, as he states. After the second world
war Christianity cannot be a seduction for the Jews
any more, he notes [Levinas 1963]. On the other
hand Levinas doesn’t want his philosophy to be

understood as an exclusively Jewish philosophy. It
is philosophy. And it should be criticized and
understood as such. Nevertheless, like Rosenzweig,
he wants to provide a philosophical expression of
the Jewish experience of life. And where
Rosenzweig uses the term love for the imperative
mood, and even speaks of a command to love,
Levinas rather prefers the more dry term
responsibility or responsiveness. It is not the case
that the imperatives of language replace critical
and systematic thinking, but the order is from
impression to reflection. The idea of infinity,
concrete in the human face that challenges me to
be responsible, triggers my finite thoughts. It
makes me think. I have to answer.

In two important respects the expressions
used in his 1973 work Autrement qu’être, où au
delà de l’essence, are more pronounced when it
comes to language than comes forward from his
former work. First in this work he differentiates
between (French) dit (the said) and dire (to say).
Living speech is always more than what is said.
What has been said can afterwards be
systematized and reflected upon, and objectified.
But the speech act itself is an act of living
responsibility, always ahead of reflection. The act
of responsibility is in living speech and the system
of language itself is a secondary development.
Afterwards, reflecting on living speech (dire),
I may become aware of what precisely I said as
an objective statement (dit). Life is always more.
One is not above it but in it. The other important
notion, connected to this, is substitution. Always
a word refers to another word, expressions
implicate and evoke each other. When we equal
A = B, to an extent at least A can function as a
replacement, a substitution for  B; by A
I understand B. But in its core speaking is itself
also substitution: being-for-the-other. It is my
essence as a living creature and as human being
to be that reference to the other in the core of
my existence. Being human is substitution by me
for the other, not by choice, but essentially. That
doesn’t mean that being human only consists of
bearing responsibility and that there is no joy and
enjoyment. But, also enjoying the food, enjoying
the weather and the elements, is already a
typically human joy: it  assumes peace
established, responsibility taken. Otherwise it
becomes subhuman, a refusal of responsibility,
mixed with fear.
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7. Influence of the Russian tradition
of Levinas’ understanding of language

Although it is often stated that the philosophy
of Levinas is essentially Jewish, there is also
reason to argue for other influences. Speaking of
substitution and even using terms for it like
expiation and atonement reminds of the Christian
tradition. A Jewish friend of Levinas Jankйlйvitch,
became a Christian, and wrote about Christian
themes like forgiveness, but that doesn’t hinder
Levinas in still calling him a Jew in his way of
expressing and behaving [Levinas 1963]. Attempts
of interviewers to bring to his attention the value
of the Christian tradition and explaining the
Christian convictions of the interviewers, fail due
to his reaction that he doesn’t need the Christian
contribution to get the same result. Substitution is
for him as Jewish as it may be Christian for others.
In another respect he may be more Jewish, in
that he doesn’t pay much attention and has not
much confidence in history as a process of growth.
He points to the Holocaust to underline the fragility
of such growth.

The spirit of Russian orthodoxy may be
present in his work as well. When he describes
the human face as miserable in essence, arguing
that in the other human being we are essentially
confronted with human suffering and a call for
responsibility, aren’t we then in the sphere of
Tolstoy and Dostoevsky? On top of that, isn’t
responsibility for “essential misery” also an
expression of gratuitous love without any system
or organization? Levinas doesn’t seem to trust
these systems of salvation of history very much,
just like Russian orthodoxy doesn’t. Systems of
salvation are always on the verge of turning into
their opposite. On the one hand we need
institutions for protection of human rights and
justice, but on the other hand these systems of
justice fail to respond to the human face before
us in an act of unique responsibility. Soon we will
become subject to the rules of those institutions,
which then take away responsibility from us
[Levinas 1973]. Always in any system of justice
some third person is left out. Always someone
knocks at the door in order to be let in. But in that
criticism, one might ask, does he express his
Jewish sense of justice, or also the Russian
orthodox conviction that true love cannot be
organized?

8. Rosenstock-Huessy’s understanding
of the European heritage and polyglot peace

Perhaps Levinas’ thinking about institutions
and social systems is also influenced by the
Russian Revolution. His focus on inclusion or
exclusion in the rules and regulations does in any
case not focus on the human characteristics,
values, the human types, mindsets and qualities
incorporated in one or other social system. One
of the main characteristics of the social system
of the Soviet Union was central planning in order
to serve the material needs of the masses. Cool
calculation and planning have become more
articulated and pronounced as legitimate values
due to the Russian Revolution. But all the
European nations are character ized by a
specific set of human qualities that make their
systems work. Each and every European
revolution succeeded by producing a different
set of human qualities and types. Since these
human qualities were successful in a time of
crisis they became part of the methods for the
management of the daily affairs as well.
Rosenstock-Huessy distinguishes at least seven
of such social upheavals together with the
mindsets developing from them.

The papal revolution: during the struggle for
investiture (the nomination of bishops) which
started in 1076 the Pope claimed authority above
the Emperor, although he didn’t have physical or
military power at his disposal. He always had to
move different actors by means of diplomacy and
the spiritual authority derived from his office. But
throughout Europe laypeople and spiritual people
alike came to recognize his authority. During that
revolution the spiritual character of his authority
was articulated more emphatically and people
from high to low learned to distinguish between
worldly power and spiritual authority. Authority
itself as a human quality in the process became a
more spiritual thing.

The city revolution: in the struggle between
Pope and Emperor, especially during the 12th century,
fraternities, guilds and city councils took the
initiative to organize themselves from the bottom
up. Formerly organizations like guilds would
always have been kept in check by the imperial
power. But now guilds and fraternities started to
claim jurisdiction for themselves, they made their
members take an oath on the laws and regulations,
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often under the leadership of the mendicant orders
which supported them. They built walls around
the cities and negotiated with the nobility with or
without some fighting for their independence. In
the course of this revolution they developed more
civil behavior, as a first step of creating trust and
cooperation beyond family loyalties of a clannish
or tribal origin. Guilds and fraternities were at the
same time spiritual and professional organizations.
An open attitude of cooperation increasingly
became an asset and a general human quality,
that is, part of the public mindset: civility.

The German Reformation: after the theses
of Luther in 1517 the German princes were in
support of the new movement for Reformation.
One of the important claims of Martin Luther
was that every believer should be free in his and
her own conscience, standing directly in front of
God as responsible without being dependent on
the mediation of the church. Also the Lutheran
princes claimed that same right, so that they took
over the authority over Canon law from the
church, albeit on the one condition, that they
should also orient their consciences on the gospel,
which practically meant, orient themselves
towards the theological faculties dispersed over
the country, for spiritual guidance. Monks and
nuns broke away from the monastries and freely
exercised different professions. The freedom of
conscience and a professional attitude at farmer
homesteads or bakeries, shoemakers etc. became
a characteristic of the professions in Germany.
Conscientiousness implies a combination of
freedom and responsibility. Up to our time this
professionalism in Germany leads to high quality
products.

The British parliamentary revolution: the
lower nobility followed the Calvinist version of
the Reformation, which put the right to reform
also in the hands of the lower authorities, city
councils, or any social group (at least when
necessary), that was well-organized and capable
to organize church and society from the bottom
up. The Commons, the lower nobility in Britain,
conquered parliament in a decisive revolutionary
change brought about in 1688, the Glorious
Revolution. Their team spirit, which they already
exercised during the revolution and which made
them win the revolution became an important
and lasting character istic of the Brit ish
Parliament and of British society. This public

spirit remained a strong human quality of the
British involving many bottom-up organizations,
foundations, NGOs for self-organization and for
meeting the needs of society.

The French Revolution: free citizens
without an office, just individuals, put an end to
the “artificial” hierarchical rule of the nobility
and the king with a claim of being just rational
and natural and secular. National unification and
public opinion were paramount values in
governance and public life. The passion of public
opinion drove the revolution forward and became
a national character trait.

The Russian Revolution: cool calculation of
the needs of the proletarians and cool treatment
of all the territories of the USSR as one big factory
for production by means of five-year plans to
which and all and everything was subject has
become a lasting characteristic of the nation.

The World Wars: the upheaval of the world
wars confronted the nations with the fact that in
their competition they had become little more than
forces of nature clashing with each other. The only
way out has become more intense negotiation,
responsibility, in other words: speech itself had to be
exercised with a new intensity and has become more
pronounced. Besides being a medium for information
language increasingly developed into a means of
mutual interpretation and interpenetration of different
and opposing values. We are in the middle of this
process even though we also live under the heavy
impact of the French and the Russian Revolution.
Everywhere we hear the language of self-
destination (France), comprehensive planning
(Russian), but also of dialogue and responsibility
towards each other and towards the (vulnerable)
future, which actually represents the spiritual
heritage of the world wars. It is language, living
speech, that needs to establish a polyglot peace:
different contributions merge with each other and
marry to each other. They have to find the when
and where of the relevance of each of them, find
the right alternation, modify each other, rescue
each other, replace each other, support each other.
The global postwar order is not merely a sort of
mathematical system that includes or doesn’t
include some or other people from its planning
(as Levinas tends to describe it), but more so an
order in which different values, human qualities,
and concomitant institutions support each other
and talk to each other in a continuous and living
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process. Such is the vision of Rosenstock-
Huessy, which he not only put forward in his
book about the European Revolutions, but also
in his later work on the emergence of one world
society, the Soziologie [Rosenstock-Huessy
1956, Rosenstock-Huessy 1958].

Conclusion: moral neighborhood
and planetary pioneering

The message of the world wars and of the
post world-war situation is clear: we are stuck
with each other and we will have to accept
responsibility for each other. The language
philosophy of Rosenstock-Huessy and later after
the second world war Levinas prepares us for
that new situation. The primary fact of our
existence is that we live morally speaking as
neighbors of each other and that as neighbors we
have to accept responsibilities we didn’t ask for.
The world has become one village and the
consequences of an economic crisis or a military
conflict in one part of the world are immediately
felt in the rest of the world. And although we tend
to behave as if that is not yet true, we are
overtaken by the facts themselves and one of
those facts is the COVID-19 situation.

Therefore it is not merely by well understood
self-interest that we have to take responsibility
for each other. First it is a primary moral fact. It
is important to emphasize this sequence, because
without recognition of this moral fact and of the
new rule of language as connected to the
grammatical method, concrete measures and
policy proposals will not be taken seriously. The
urgency, that is, in terms of the grammatical
method, the imperative that drives the change
should first be recognized. We may not be in a
position to solve the COVID-19 crisis if we do
not manage to share the vaccines with the whole
world population. If the coronavirus circulates in
a substantial part of the world population there is
a high risk of genetic modification leading to a
new type of corona virus that is resistant to the
existing vaccines. That might easily lead to a
situation in which global society has to go through
the complete Corona crisis for a second time. The
way the emerging worldwide society deals with
the Corona situation also is a warming up for the
real crisis that is coming towards us, global
warming and climate crisis.

Secondly our different moral and cultural
qualities, codes, mindsets, – they need to be
understood as contributions. Here a reminder of
Hans Ehrenberg is in place: our specializations,
culturally, religiously speaking and morally
speaking should be tuned towards each other. Not
one of them is absolutely right in itself, but all of
them need to find the right timing for them to be
true. The absolute truths of the past in that sense
need to become denominations, voices in a choir.
That also implies that our differences may be
more interesting than some common denominator.
Like a father and a mother need to fine-tune their
different contributions towards each other, but not
erase their differences, the care of the mother,
the strength of the father, in order to raise their
children towards maturity, the different traditions
that constitute the richness of this world have to
find the right order and sequence and alternation.

It may be clear that the way forward cannot
be opened merely by representatives of world
governments. One cannot expect nation states and
power blocs to pioneer new futures. Instead, small
groups have to pioneer their way forward in order
to clear the thicket around us and find a road that
can also be followed by larger numbers. These
can be small enterprises, NGOs, civil initiatives,
bottom-up networks all over the world [Kroesen
2000]. Our world is endangered by mythical
collectivisms of all kinds: uprooted people always
try to secure their belongingness even if it means
they identify with dangerous political movements
and so-called strong leaders. But small groups that
recognize their differences may create a different
atmosphere and draw others with them. Like the
original tribes did such groups have to pioneer their
way forward, they are not certain where they are
going. The old tribes had to move in space, our
modern entrepreneurial and pioneering tribes have
to move through time: experiment with new ways
of cooperation while also re-connecting to the
past. They are the creative minorities that lead
the way. Concretely that means they experiment
by means of the grammatical method: they are
the ones who take a new imperative seriously and
follow proposals and counterproposals. Thanks
to their substitution, and the sacrifice connected
to it, a transubstantiation takes place of the
heritage of many cultures into new responsibilities
and human types. Their pioneering and courage
and their responsibility for the others creates the
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support base for institutional change in the end.
Only in this way the nations and cultures of this
world will live together in a space that is otherwise
too small. The COVID-19 situation “forces” us
to take the next step in that movement.
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Аннотация. В статье рассматриваются ситуация, связанная с пандемией коронавируса в мировом
обществе риска, и ее возможные последствия для социокультурных процессов. Трудность в социально-
философском анализе риска заключается в том, что риск находится между субъективным и объективным,
между рациональным и иррациональным, между социальным и экзистенциальным. Логика однозначности
уступает место логике многозначности, которая находит свое выражение в соединении общества риска с
космополитизмом. Актуализируется концепция У. Бека о космополитическом повороте современной циви-
лизации, это раскрывается через понятия «опасность», «социальное неравенство» и через экзистенциалы
«страх», «неуверенность», которые свидетельствуют о социальной уязвимости современного общества.
Речь идет о необходимости различения риска и опасности, о их сложной взаимосвязи в современных услови-
ях. К глобальным рискам относится пандемия коронавируса: риск стал глобальной опасностью, из которой
берут начало будущие риски и кризисы. Рефлексивность неизвестного и методологический космополитизм
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указывают на изменение социального бытия в XXI в., приоритетом которого становится безопасность. Кос-
мополитизм выражается в социальной делокализации, которая включает три измерения: пространственное,
темпоральное и социальное. Риски обладают символическим и экзистенциальным содержанием и включа-
ют жизненные ориентиры, традиции и нормы культуры. Коронавирус явился вызовом интеллектуальной
сфере общества. Автор акцентирует внимание на трансформации рисков в области науки и образования.
Самоизоляция и социальная дистанция инициируют активное внедрение дистанционного образования и
медиаобразования. Предпринимаются попытки выявления возможных рисков в результате внедрения меди-
атехнологий в образовательную систему. Представление о множественности трактовок рискогенности по-
зволяет осмыслить перспективы трансформации мирового общества риска в ситуации пандемии.

Ключевые слова: социальная философия, мировое общество риска, пандемия, безопасность, методо-
логический космополитизм, социальные дискурсы риска, медиаобразование.
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Взрыв пандемии коронавируса и борьба
с ним означают вызов и двойную ответствен-
ность для науки. Пандемия изменила роль
образования в обществе. Еще никогда преж-
де она не была настолько в центре внимания
социума, поскольку никогда прежде не оказы-
валась компасом не только для политических
решений, но и для всех сфер общественной
жизни. Это значение научных исследований и
внимание к ним раскрывают огромную ответ-
ственность. В то же время COVID-19 пред-
ставляет многостороннее поле для изучения.
Поэтому стало очевидным, насколько важной
является кооперация в науке как в националь-
ном, так и в интернациональном масштабе.
В условиях эпидемии выявилась также цен-
ность сохранения знаний. Вполне очевидно,
что в период продолжительной пандемии об-
щественность и политика ждут от исследо-
вателей быстрых и эффективных результа-
тов [Becker 2020, 2–3].

Первым ответом на вызов SARS-CoV-2
стало обращение к футурологии и прогнози-
рованию – бегство в будущее, словно по
сравнению с будущим настоящие проблемы
не так уж и важны. «Каким будет мир после
пандемии?» – вот вопрос, который задают
политики, экономисты, представители раз-
ных областей знания и практики. «Однако в
условиях не просто пандемии, а общего кри-
зиса понятие “мир после пандемии” оказы-
вается слишком сильным обобщением – и
для описания текущей реальности, и как кон-
цепт... Такие обобщения... исключают из
поля зрения сверхсуммативность, когда на
фоне собственной логики развития биокатак-
лизма взаимосвязанные изменения в поли-
тике, экономике, технологиях и институтах

вступают в контакт с движениями в сфере
идеологии и культуры, сознания и бессозна-
тельного, запуская процессы обвального ха-
рактера» [Рубцов 2020, 23–24].

Приоритетными направлениями стано-
вятся ранняя диагностика, исследование при-
чин и интенсивности воздействия на челове-
ческий организм эпидемий и пандемий на при-
мере SARS-CoV-2 и других патогенных мик-
роорганизмов и вирусов. Сюда относятся так-
же психологические, общественные и культур-
ные факторы возникновения, распространения
и лечения эпидемий, включая правовые и эти-
ческие импликации.

В своем проекте под названием «Поли-
тическая иммунология» Б.В. Марков прово-
дит аналитику биологического, социально-ис-
торического и культурно-символического кон-
текстов дискуссий о природе COVID-19.
Он приходит к неутешительному выводу, что
наше представление о том, какими должны
быть отношения человека с природой, оказы-
вается весьма сомнительным: «Экологичес-
кий и, наконец, вирусологический кризис со
всей отчетливостью показывает, что ее ка-
питалистическое освоение представляет со-
бой угрозу выживанию человечества» [Мар-
ков 2021, 4]. Продолжая свою мысль, он гово-
рит, что первой необходимостью при осмыс-
лении начала пандемии была попытка сопро-
тивления врагу-вирусу. Усилия ученых наце-
лены на разработку нового оружия – лекарств,
средств индивидуальной защиты и вакцины;
медики, спасая больных, рискуют как на вой-
не – собственной жизнью. Страх, неопреде-
ленность и изоляция достаются обывателю.
Паника, охватившая людей, подталкивает к
вопросу: «В чем причина страхов и не свиде-
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тельствуют ли они об уязвимости современ-
ного общества?» [Марков 2021, 5].

В своем фундаментальном труде «Ми-
ровое общество риска. В поиске утраченной
безопасности» У. Бек рассматривает соотно-
шение риска и социальной уязвимости, под-
черкивая, что данные понятия представляют
по сути две стороны одной медали. Эта про-
стая мудрость разделяется всеми подходами
к изучению риска как некоего совокупного про-
дукта. Более того, без определения понятия
социальной уязвимости речь о глобальных
опасностях теряет всякое содержание. В пос-
ледние годы термин «уязвимость» постепен-
но стал ключевым в исследованиях рисков и
теперь составляет ядро глобального социаль-
но-структурного анализа. Социальная уязви-
мость есть суммарный термин, включающий
средства и возможности, которыми распола-
гают индивиды, общества и целые народы для
того, чтобы осмыслить риски и последствия
в самом их бытии. Социально-философское
понятие уязвимости имеет решающее отно-
шение к будущему, оставаясь при этом тесно
связанным со всей глубиной прошлого, по-
скольку «культурные раны» образуют значи-
мый фон для понимания космополитических
конфликтов. Чем более маргинальными явля-
ются экономические и политические возмож-
ности определенной социальной группы, тем
уязвимее она. Но что означает уязвимость в
определенном контексте и как она приобрела
свою значимость?

Согласно концепции У. Бека, социальная
уязвимость не ограничивается ни временем,
ни пространством, а может пониматься ме-
тодологически только из космополитическо-
го момента. «Последовательное проведение
космополитического анализа позволяет
вскрыть космополитические патологии, в ко-
торых перекрещивание природных и соци-
альных условий и опасностей могут разжечь
величайшие катаклизмы XXI века» [Beck
2015, 322]. Именно таким катаклизмом яви-
лась пандемия коронавируса с ее глобальным
кризисом.

Герд Гигеренцер, директор «Центра компе-
тенции по риску» (Zentrum für Risikokompetenz),
основанного в Германии в 2009 г., в моногра-
фии «Риск. Как принимают правильные реше-
ния» обращает внимание на важность пони-

мания природы рисков и их последствий преж-
де всего в области медицины. С большим
сожалением он отмечает полное отсутствие
в учебных планах большинства медицинских
факультетов проблематики рисков. Иначе го-
воря, «врачи учатся всему, но только не тому,
как оценивать риски» [Gigerenzer 2014, 209].

Риск означает предвидение неизвестно-
го, предсказание непредсказуемого. В начале
XXI в. каждое действие связано с ним. Он ста-
новится глобальным. На вопрос о том, что же
определяет глобальные риски, немецкий соци-
олог и философ У. Бек дает четкий ответ: это
прежде всего делокализация, (Delokalisation),
которая означает, что причины и следствия
совершаемых действий больше не ограниче-
ны каким-либо одним географическим мес-
том или пространством. Они в принципе про-
низывают собой все и присутствуют везде.
При этом последствия рисков не могут быть
предусмотрены и просчитаны. Это значит, что
риски являются лишь гипотетическими, по-
скольку речь идет о предсказании непредска-
зуемого. «Делокализация связана, в свою оче-
редь, с невозможностью компенсирования со-
временных рисков, поскольку их последствия
необратимы» [Beck 2015, 103]. Так, например,
бесповоротным является изменение климата,
прогресс в генетике. Несомненно, возникнове-
ние молекулярной медицины явилось сменой па-
радигмы в науке. Если диагностика происхо-
дит не с помощью клинического исследова-
ния и аппаратурного измерения, а определяет
изменения генома и протеома – это означает
очевидный научный прогресс. Предикативная
генная диагностика, обладая генетической ин-
формацией, рассматривает вопросы будущего
далеко за границами терапии, а возможность
многих заболеваний или частота некоторых
предрасположенностей могут быть определе-
ны, от этого во многом зависят индивидуаль-
ные жизненные планы и социальные проек-
ты. Знание о повышенных рисках заболева-
ний может способствовать их предотвраще-
нию. Однако, с другой стороны, «генная ин-
женерия открывает дверь к проникновению
рисков, имеющих далеко идущие негативные
последствия» [Bruchhausen, Schott 2008, 216].
Если прогресс в генетике вторгается в чело-
веческую природу необратимым для нее спо-
собом, уже не приходится говорить о какой-либо
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компенсации риска, поскольку разрушается
сама логика этого.

Методологический космополитизм дол-
жен пониматься в этом смысле как «форми-
рующаяся исследовательская повестка дня»
(Forschungsagenda), которая позволяет воз-
вратится к исходному предмету анализа со-
временной реальности – действительности,
ставшей ни национальной, ни интернацио-
нальной, а космополитической. Такой ракурс
исследования открывает горизонт для «кос-
мополитического реализма» – новой крити-
ческой теории мирового общества риска, ос-
новной смысл которой заключается в том,
что внешние опасности воспринимаются как
опасности внутренние.

При этом глобализация внешних проблем
как проблем внутренних следует своей соб-
ственной логике. «Внешние опасности явля-
ются латентными последствиями биологичес-
ких, технических, экономических решений,
принимаемых как государствами, так и от-
дельными индивидами. Чем новее проблемы,
тем более они непостижимы, тем труднее ста-
новится предвидение реальной опасности»
[Beck 2015, 288]. Именно к таким опасностям
относится пандемия коронавируса: риск стал
глобальной угрозой, из которой берут начало
будущие риски и кризисы.

Речь идет об антагонизме риска, кото-
рый кроется в самой его логике – противо-
стояние между теми, кто принимает решения
(Entschlosser), и пострадавшими (Betroffene) –
социальными группами, народами, которые
страдают от этих решений и их последствий.
Такое социальное неравенство есть продукт
особого рода, рождаемый внутренней логи-
кой риска, суть которой в предвидении не-
предсказуемого.

Тот, кто пытается раскрыть связь рис-
ка и социального неравенства, должен оп-
ределить суть социально-философского по-
нятия риска. Он не задается изначально,
лишь впоследствии распределяется соци-
ально неравномерно, так что риск и соци-
альное неравенство оказываются неразрыв-
но связанными. Эта асимметрия и заклю-
чающееся в ней противостояние дальнейших
жизненных перспектив не являются чем-то
поверхностным и побочным, а составляют
саму сущность риска.

Очень часто риск и опасность понима-
ют как одно и то же. Если опасность прихо-
дит извне, то риск всегда предполагает собой
чье-либо решение. Следовательно, тот, кто
это решение принимает, производит тем са-
мым радикальную асимметрию между теми,
кто принимая решение, отваживается на риск
и предвидит его последствия, и теми, кому пре-
допределено и предписано нести на себе, на
своем здоровье и жизни последствия чужих
решений, не имея никакой возможности как-
то повлиять на ситуацию, будучи не в состоя-
нии принять какое-то участие в исполнении ре-
шений [Beck 2015, 252].

По убеждению Н. Лумана, риски пред-
ставляют собой специфическую форму дис-
позиции будущего, «двусторонний медиум ве-
роятного / невероятного, переход от одной сто-
роны к другой» [Luhmann 2003, 81]. Можно
принять рискованное решение или ждать, но
при этом ожидание также оборачивается рис-
ком. Речь идет о различии риска как предви-
денной катастрофы и катастрофы фактичес-
кой. В данном случае глобальный риск пони-
мается как инсценировка возможной реаль-
ности мирового риска. Именно через инсце-
нировку мирового риска будущая катастрофа
представляется как существующая в настоя-
щем. При этом сам термин «инсценировка»
вовсе не означает – как это часто встречает-
ся в обыденном мышлении и в разговорной
речи – некую фальсификацию действитель-
ности через преувеличение «нереальных» рис-
ков. Феномен «инсценировки риска» детерми-
нирован мировым обществом риска.

Все стороны социального бытия прони-
заны рисками, обретающими глобальный ха-
рактер: экономика, политика, медицина и т. д.
Большую тревогу вызывают риски, связанные
с состоянием современного образования, с
необходимостью перехода на дистанционные
формы обучения. Информация и дигитализа-
ция становятся новой «религией» – тем про-
ектом, согласно которому «нет субстанцио-
нального различия между субъектом и объек-
том, между человеком и техникой» [Feustel
2018, 137]. Принципиальное изменение стату-
са информации в информационном обществе
означает тотальное расширение ее негатив-
ных возможностей практически во всех сфе-
рах социальной действительности, в том чис-
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ле, несомненно, в сфере образования, которое
в условиях пандемии стало дистанционным.

Как справедливо замечает В.В. Савчук,
при дистанционной форме образования «глав-
ными требованиями полагаются способ
трансляции информационного материала, его
наглядность и доступность. Однако возмож-
ность доступности информации приходит в
противоречие с ее реальным избытком. В ре-
зультате важным оказывается не столько по-
иск информации и не сама информация, сколь-
ко отсеивание ненужной и ложной информа-
ции. Как следствие, рождается новая форма
бегства от свободы и новая форма отчужде-
ния через подчинение сетевому коллективно-
му разуму» [Савчук 2020, 84–85].

В начале июня 2020 г. в Германии была
образована междисциплинарная комиссия ис-
следования пандемии, в которую вошли
18 представителей из разных областей науки,
включая исследования в сфере образования.
Приоритетом является анализ кризисной ус-
тойчивости (Krisenresistenz) образовательной
сферы и направлений инноваций в области
дигитализации обучения – это и есть та не-
обходимость, которую диктует опыт панде-
мии. Какие ресурсы, компетенции и условия
нужны системе образования – вопрос не но-
вый, но с учетом условий пандемии он вста-
ет с большей настойчивостью и требует от-
вета [Unterstell 2020, 4–5].

Вопросы медиаобразования, дигитализа-
ции образования в условиях пандемии стали
предметом дискуссий в России и далеко за
ее пределами, обретая космополитический
характер. Предпринимаются попытки выяв-
ления возможных рисков в результате внедре-
ния медиатехнологий в образовательную си-
стему. Разводя понятия «медиаобразование»
и «образование», А.И. Стребков предостере-
гает как от «абсолютизации медиаобразова-
ния», так и от его «принудительного насажде-
ния» в педагогический процесс, что может
привести к риску «возвращения догматизма
в образовании». При этом автор подчеркива-
ет, что внедрение дигитализации в образова-
ние «должно стать естественным процессом
и потребностью той или иной образователь-
ной программы; лишь компетентностная не-
обходимость должна выступать основопола-
гающим критерием инкорпорации медиаобра-

зовательных технологий» [Стребков 2020, 5].
Образование как творческий процесс форми-
рования образа человека требует особой ат-
мосферы, определенного места погруженно-
сти в интеллектуальную работу, совместного
проживания дискурсивного события.

Риски не являются ценностно нейтраль-
ными, они обладают символическим и экзис-
тенциальным содержанием, которое включает
жизненные ориентиры, традиции и нормы куль-
туры. Так, география и топография города –
благодаря изменению жилища, соответствен-
но, условиям комфорта – определили условия
реализации индивидуализма в эпоху Модерна.
Однако решение этой проблемы тут же поро-
дило другую – одиночество человека и его
неукорененность. Если прежнее место понима-
лось как ойкумена, где воспитывалось чувство
солидарности и взаимопонимания, то современ-
ное городское жилище больше всего похоже на
обитаемый остров для изолированного инди-
вида [Ломако 2014, 50]. Город диктует совер-
шенно определенный – «городской» – стиль
отдыха. Возникают анимационные центры, ги-
пермаркеты и другие места комфортабельно-
го досуга и массового развлечения. Пребыва-
ние в местах скопления людей, растворение в
массе часто означают для человека и отдых
от него самого. Требование социальной дис-
танции и длительной самоизоляции как необхо-
димые условия борьбы с пандемией явились
серьезным психологическим испытанием
прежде всего для жителей больших городов.

Пожалуй, основная трудность в анализе
риска заключается в том, что риск находится
между рациональным и иррациональным, меж-
ду определенностью и неопределенностью,
субъективностью и объективностью. Логика
однозначности уступает место логике много-
значности, которая находит свое выражение в
соединении общества риска с космополитиз-
мом. Возникновение пандемии привело к из-
менению многих философских понятий и ме-
тафор описания современного общества. Так,
самоизоляция и социальная дистанция, надеж-
ность и ненадежность, доверие и ожидание,
надежда и разочарование, страх и неуверен-
ность наполняются новым содержанием и
активно включаются в семантику социально-
философского дискурса. Трансформация ми-
рового общества риска в ситуации наступле-
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ния COVID-19 инициирует появление новых
философских дискурсов, направленных на со-
здание общей планетарной ответственности,
на поиск новых возможностей минимизации
рисков и опасностей настоящего с ориенти-
ром на будущее.
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Аннотация. Пандемия COVID-19 заставляет пересмотреть концептуальные границы мирового и по-
вседневного социального порядка, затронув такие пары понятий как: естественное / искусственное; привыч-
ное / чрезвычайное. Данная статья затрагивает один из аспектов произошедших изменений: трансформацию
пространственной мобильности, который, однако, имеет выход и на уровень анализа более глубоких обще-
ственных изменений. В первой части опыт изоляции осмысляется на основе теоретических ресурсов соци-
альной теории мобильностей, прежде всего понятий мобильностного капитала и мобильностной справедли-
вости (Дж. Урри, Т. Крессвел, В. Кауфман, М. Шеллер, Н. Кук, Д. Бутц). Не все социальные группы оказались
одинаково (им)мобильными, поскольку обладали разным мобильностным капиталом. Проблема мобильно-
стной справедливости приобрела новый контекст – естественной глобальной угрозы, из-за которой усугуби-
лись существующие неравенства, обусловленные чрезвычайной ситуацией. Во второй части статьи затраги-
вается понятие «чрезвычайное положение» Дж. Агамбена и анализируется вопрос трансгрессии системы
мирового социального порядка, включая его повседневное измерение. Ответ на этот вопрос дается на осно-
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вании анализа интерпретаций и прогнозов ведущих современных европейских интеллектуалов (Дж. Агам-
бен, С. Жижек, Б. Латур, П. Слотердайк, С. Фуллер). Рассматриваются проблемы социального дистанцирова-
ния, трансформация высшего образования, увеличение полномочий государства, сопряженные с медицин-
скими обоснованиями. Кроме того, важным параметром нового социального порядка является экологичес-
кий фактор и необходимость социально-критической оптики для осмысления последствий пандемии. Дела-
ется прогноз, который фиксирует возрастающую роль цифровых посредников социальных взаимодействий,
что формирует новый контекст для проблемы справедливости, открывающий перспективы для вопросов
политической дистанции с цифровыми технологиями и цифровой экологии.

Ключевые слова: мобильность, мобильностный капитал, социальный порядок, чрезвычайное, спра-
ведливость, COVID-19, пандемия, новая нормальность.

Цитирование. Карчагин Е. В. Справедливость в условиях пандемии COVID-19: мобильностный капитал
и новый социальный порядок // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 2. – С. 31–38. – DOI: https://doi.org/10.15688/
lp.jvolsu.2021.2.4

Введение

30 января 2020 г. Всемирная организация
здравоохранения объявила вспышку инфекции,
вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, чрез-
вычайной ситуацией в области общественного
здравоохранения, имеющей международное
значение. Длительность и масштаб распрост-
ранения пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг.
и ее всестороннего воздействия на сложивший-
ся порядок заставляет поставить вопрос о
трансгрессивных эффектах пандемии. При этом
важен и глобальный уровень, и уровень повсед-
невности 1. Поскольку они взаимосвязаны, труд-
но сказать, где происходят самые серьезные из-
менения. Однако многие согласятся, что
COVID-19 представляет собой «патологичес-
кий эксперимент на природе наших обществен-
ных отношений» [Shapin web]. Действительно,
пандемия заставляет пересмотреть концепту-
альные границы мирового и повседневного со-
циального порядка, затронув такие пары поня-
тий, как естественное / искусственное; привыч-
ное / чрезвычайное.

В данной статье затрагивается один из
аспектов произошедших изменений – спад,
«кризис» пространственной мобильности. В си-
туации, вызванной решениями правительств,
одни пространства и маршруты перемещений,
оказались недоступны, другие – ограниченно
доступны. В этой связи в статье я касаюсь:
1) последствий пандемии для социальной жиз-
ни, способствовавших углублению существу-
ющих неравенств и несправедливости в сфе-
ре мобильности; 2) трендов в изменениях со-
циального порядка, определяющих будущее
социальности.

Мобильностный капитал
и справедливость в условиях пандемии

Изоляция – это феномен, схватывающий
сущность «пандемического» опыта. В изо-
ляции люди лишились свободы передвиже-
ния, то есть оказались в ситуации, в которой
невозможно совершать те движения и пере-
мещения, которые были привычны и доступ-
ны ранее, и этот опыт обездвижения требует
осмысления.

Для прояснения этого опыта я обращаюсь
к социальной теории мобильностей [Урри 2012].
Почему мобильностная парадигма выбрана
для осмысления социальных проблем, вызван-
ных пандемией? Основной ее потенциал – тео-
ретическая фундаментальность, то есть это по
большому счету теория общества вообще:
одновременно и полноценная социальная тео-
рия, и философская антропология. Мобильность
представляет собой ключ к пониманию того,
что такое человек и общество вообще, посколь-
ку люди и социальные группы производят раз-
личные виды движения.

Главным ресурсом этой теории для це-
лей статьи я считаю два различения. Первое
проводит границу между обычным движени-
ем (movement), то есть простым перемеще-
нием и мобильностью – перемещением, со-
пряженным с определенным смыслом. Если
движение означает простой факт перемеще-
ния из пункта А в пункт Б, то мобильность
обязательно связана со значением и смыслом
[Cresswell 2006, 9]. Второе различение каса-
ется мобильности, то есть социокультурного
движения, и «мотильности» (потенциальной
мобильности) [Kaufmann, Bergman, Joye
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2004]. В этой связи люди обладают неравным
мобильностным капиталом, поскольку мо-
бильность – это ресурс. Не всякий человек
обладает одинаковым ресурсом движения.
Люди по-разному мобильно «оснащены» и
имеют разные возможности совершать нуж-
ные для себя перемещения. Не всегда дви-
жение есть благо, иногда, когда человеку не-
обходимо остаться на месте и не перемещать-
ся, вынужденное движение представляется
как тягота и нежелательное обременение.
Соответственно, существуют мобильно бед-
ные и мобильно богатые люди, а также не-
равномерное распределение мобильности и
мобильностного капитала, то есть возможно-
сти (и одновременно невозможности) переме-
щаться или оставаться на месте.

Существенность человеческих передви-
жений и возможности оставаться на месте вы-
ражается в том, что ограничение передвиже-
ния и, наоборот, принуждение к перемещениям
воспринимаются негативно и являются одной
из форм поражения в правах. В изоляции мно-
гие люди были вынуждены трансформировать
свой привычный режим (им)мобильности.

Карантинные и изоляционные меры в
разных странах получили различную степень:
если в некоторых регионах Российской Феде-
рации был введен режим чрезвычайной ситу-
ации, то во многих других государствах было
объявлено чрезвычайное положение. Многие
люди для того, чтобы сохранить возможность
обеспечить свои семьи и себя необходимым
для жизни, были вынуждены перемещаться
по городу, подвергая свою жизнь и жизнь близ-
ких риску. У них не было возможности оста-
ваться в совершенной изоляции, в связи с чем
обострилось социальное неравенство между
теми, кто может выполнять удаленную рабо-
ту, и теми, кто вынужден совершать поездки
каждый день. Пандемия оказалась особенно
тяжелым испытанием для жителей индийских
трущоб, африканских неформальных поселе-
ний и бразильских фавел и в целом для горо-
дов Глобального Юга. Однако негативные
последствия в отношении риска здоровья ис-
пытали и небогатые жители городов Глобаль-
ного Севера [Cole et al. 2020].

Данные по таким городам, как Барсело-
на и Нью-Йорк, показывают, что пандемия
оказала наибольшее влияние на горожан, ко-

торые редко занимаются удаленной работой и
чьи поездки на работу увеличивают вероят-
ность заражения вирусом [Gutiérrez, Miravet,
Domènech 2020]. Иными словами, это обще-
значимая глобальная проблема.

Социальное положение тех, у кого мо-
бильностный капитал меньше, усугубилось,
ухудшилось. В итоге они пострадали больше,
нежели те, кто обладали возможностью не
совершать этих перемещений или пребывать
в своих жилищах, более удобных и менее
стесненных для жизни, и имели возможность
работать удаленно, то есть владели средства-
ми цифровой коммуникации. В лучшей ситуа-
ции оказались люди с более высокими дохо-
дами и уровнем жизни, которые не зависят от
общественного транспорта, имеют личные
автомобили и загородную недвижимость. Это
ставит проблему справедливости заново и в
новом контексте.

Как таковая проблема справедливости
возникает в ситуации необоснованных нера-
венств, которые могут быть двух типов: есте-
ственными и искусственными. С естествен-
ным неравенством люди стараются совладать
с помощью социокультурных механизмов. Го-
раздо более негативно воспринимаются нера-
венства социального или культурного происхож-
дения, у которых нет достаточного обоснова-
ния и от этого они вопринимаются как несуще-
ственные. Это приводит к возмущению со сто-
роны «чувства» справедливости, что требует
соответствующей реакции и понимания. Как
пишет Г. Коген, «акцидентальное неравенство –
несправедливо» [Cohen 2011, VII–VIII].

Следующим инструментом для понима-
ния опыта изоляции я считаю обращение к по-
нятию справедливости, которое неизбежно со-
стоялось и в мобильностной теории, преж-
де всего благодаря работам американской
исследовательницы Мими Шеллер [Sheller
2018]. Действительно, источником той или
иной формы порядка мобильности могут быть
как естественные причины (климат или сти-
хийные бедствия 2), так и социокультурные
факторы, включая действия правительств и
различных общественных организаций.

Пандемия оказалась фактором, который
превышает силу и масштаб локального бед-
ствия, и «неконкретность», удаленность кли-
матического фактора. Пандемический эффект
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оказался чрезвычайно близким, когда практи-
чески все люди на длительное время были
лишены возможности совершать привычные
передвижения, и наоборот, обычные передви-
жения стали сопрягаться с опасностью и рис-
ком для здоровья и жизни. Пандемию можно
назвать естественным фактором чрезвычай-
ного характера. Ограничения для мобильнос-
ти имелись на всех уровнях – от закрытия го-
сударственных и региональных границ до ре-
жима индивидуальной самоизоляции, что сде-
лало для большого количества людей близ-
ким опыт чрезвычайного. Ранее исследова-
телей справедливости такие факторы привле-
кали в меньшей степени, однако теперь зна-
чимость этого фактора вырастает и чрезвы-
чайный характер этой ситуации тоже требует
осмысления. Если привычный опыт жизни рас-
полагается на пересечении пары понятий – ес-
тественное / природное и социальное / искус-
ственное; то новый опыт оказался периодом
продолжительного чрезвычайного, главным
фактором которого стал природный феномен
вирусной инфекции.

Чрезвычайное положение
и «новая нормальность»

Самым знаменитым теоретиком чрезвы-
чайного является итальянский философ Джор-
джо Агамбен. Его аналитическая реконструк-
ция истории чрезвычайного положения показа-
ла, что европейские власти начиная с римско-
го периода использовали его для отмены или
«временной приостановки» права [Агамбен
2011, 10]. В результате с начала XX в. чрезвы-
чайное положение становится из исключения
правилом, превращаясь в «управленческую
технологию» [Агамбен 2011, 16].

Чрезвычайное положение сдвинуло нашу
привычную жизнь, ведь это состояние продли-
лось относительно долго. Природное явление
(вирус) было опосредовано государственны-
ми властными мероприятиями и постепенно
стало частью повседневной рутины. Панде-
мия как чрезвычайное явление постепенно
стало оповседневниваться. Однако любое
чрезвычайное положение неизбежно должно
смениться нормальным. В этом контексте
многих беспокоит вопрос, каким теперь будет
социальный порядок, новая «нормальность»?

Будет ли эта ситуация продлеваться дальше
и в каком виде? Будет ли откат, и в какой сте-
пени, в каких странах и в каком положении
кристаллизируется порядок «новой нормаль-
ности»? Носит ли трансгрессия временный
характер, то есть произойдет ли откат к «до-
ковидным» временам или мы стали свидете-
лями трансгрессии необратимого характера?

Дж. Агамбен не мог не отреагировать
на социально-политические изменения, сопро-
вождавшие пандемию. В своей довольно ра-
дикальной книге «Где мы находимся? Эпиде-
мия как политика» [Agamben 2020] он выде-
лил несколько трендов, обозначившихся во
время пандемии и имеющих все шансы зак-
репиться в будущем. Существенными я счи-
таю четыре: трансформация высшего обра-
зования; социальное дистанцирование; появ-
ление «медицинской религии»; увеличение
полномочий государства.

Главнейший из перечисленных трендов –
социальное дистанцирование, опосредован-
ное цифровыми технологиями, на мой взгляд,
будет расширяться. Роль цифровых устройств
и нечеловеческого фактора при этом много-
кратно возрастет. Тренд на закрытие универ-
ситетов мне представляется слишком ради-
кально сформулированным. Речь скорее идет
о серьезной деформации или трансформации
университетской академической жизни, по-
скольку останется вопрос социализации сту-
дентов и профессиональная социализация бу-
дущих ученых. Уничтожение университетов
не сможет решить задачу воспроизводства
кадров высшей квалификации.

Увеличение полномочий государства
сопряжено с появлением медицинской рели-
гии. Согласно Агамбену, во время пандемии
возникла новая управленческая парадигма:
«политика биобезопасности». Новое положе-
ние вещей таково, что опасность представля-
ет каждый человек. Под подозрением оказы-
вается не условный выходец из арабских стран
и носитель стереотипных черт радикального
экстремиста, а человек без маски, человек
чихающий; каждый человек становится подо-
зрительным и подозреваемым. В связи с этим
можно предположить, что мировой порядок
претерпит существенные изменения, подоб-
но тому, как это случилось после 11 сентября
2001 г., когда была объявлена война против
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международного терроризма, а принцип безо-
пасности позволил нарушать принципы личной
неприкосновенности и иметь правительствам
«тоталитарный характер». Можно упомянуть
появившуюся после этого «инфраструктуру
безопасности», ставшую привычной в транс-
портных узлах. Возможно, что теперь она «обо-
гатится» медицинской составляющей.

Не все исследователи в своих высказы-
ваниях столь же радикальны и критичны, как
Агамбен. Б. Латур, например, находит боль-
шую пользу в том, что у людей появилось вре-
мя побыть наедине с собой, поразмышлять.
Вместе с этим обнаружилась польза в том,
что люди занимались эпистемологическими
вопросами, обсуждая статистику и степень
доверия данным. Однако самый большой урок
заключается в том, чтобы понять, что виру-
сы внутри нас и нам нужно научиться жить с
ними: «Это огромный эксперимент. Это гло-
бальная катастрофа, которая пришла не извне,
как война или землетрясение, а изнутри. Ви-
русы полностью внутри нас. Мы не можем
полностью их выбросить. Мы должны на-
учиться жить с ними» [Watts web]. Мы за-
перты в «критической зоне», мы находимся
внутри Геи, Жизни с большой буквы [Watts
web]. Л. Брайант присоединяется к Б. Лату-
ру, отмечая важность темы материальности
как ответственности перед планетой: «Мы
сталкиваемся с планетарным коррелятом, ко-
торый требует переосмысления нашего отно-
шения к материальности и нашему матери-
альному воплощению» [Bryant web].

Своеобразный синтез акцентов Агамбе-
на и Латура можно найти у Р. Эспосито. В сво-
ем критическом развороте он отмечает пара-
доксальность самого выражения «социальная
дистанция»: «Дистанцирование не может быть
социальным, и дистанцирование всегда при-
водит к десоциализации и сокращению ком-
мунальных форм жизни» [Esposito web]. Пан-
демия в очередной раз продемонстрировала
несправедливость и неравенство современно-
го капиталистического мирового порядка, что
ставит вопрос о его альтернативах. Р. Эспо-
сито указывает в этой связи на «третий вари-
ант собственности»: «Частные блага принад-
лежат частным лицам, а общественные бла-
га принадлежат государству, но общее досто-
яние (commons) – это блага, которые принад-

лежат всем одинаково, поскольку они не до-
пускают никаких претензий на исключитель-
ную собственность» [Esposito web]. В своем
экологическом развороте он утверждает, что
действенным ответом капитализму может
стать экология: «Капиталистическая экономи-
ка должна двигаться к модели, которая более
совместима с экологическими ценностями.
Он должен пройти радикальную экологичес-
кую реформу, зеленую реформу. Для некото-
рых людей оцифровка – это даже частичный
ответ» [Esposito web].

Известный словенский философ С. Жи-
жек осмысляет пандемию с левых, критичес-
ких позиций. С его точки зрения, нас ожидает
двойная альтернатива будущего мирового по-
рядка: обновленный коммунизм или новое вар-
варство «с человеческим лицом», проявивше-
еся в пандемию как «безжалостные меры
выживания, применяемые с сожалением и
даже сочувствием, но легитмированные экс-
пертными мнениями» [Žižek 2020, 86] и как
восприятия коронавируса в качестве «полез-
ной инфекции, которая позволяет человечеству
избавиться от старых, слабых и больных, по-
добно тому как вырвать полусгнившие сор-
няки, чтобы молодые, более здоровые расте-
ния могли процветать и таким образом спо-
собствует глобальному здоровью» [Žižek 2020,
69]. В этом смысле сама по себе экологичес-
кая оптика может иметь «обратное» измере-
ние, негативную сторону. Само по себе при-
нятие в расчет природных явлений и их важ-
ности не гарантирует избавления от худших
форм евгеники и витализма.

В свою очередь, С. Фуллер ставит серь-
езный вопрос о реактивной и проактивной
стратегиях взаимодействия с пандемией в
будущем: «Приверженцы принципа предосто-
рожности склонны предполагать, что челове-
чество «всегда уже» подчинено некоему уни-
версальному внешнему агенту, называемому,
скажем, «Природа» или «Гея», в терминах
которого мы можем находиться либо в рав-
новесии, либо в конфликте. В любом случае
этот оппонент не является предметом пере-
говоров: он устанавливает предел допустимой
деятельности. Напротив, приверженцы прин-
ципа проактивности склонны предполагать
более игровые отношения с оппонентом, при
этом заратустрийский императив Ницше «что
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не убивает меня, делает меня сильнее» дей-
ствительно применяется. Это подходит для
мира бесконечных пандемий, в котором про-
тивник может находиться на данный момент,
но может видоизменяться, чтобы создать уг-
розу в будущем, что, в свою очередь, может
потребовать радикального пересмотра своих
modus operandi и даже raison d’être, включая
инкорпорацию ранее невидимого «другого»»
[Fuller 2020, 555].

В этом контексте мне кажется более
реалистичной «материально-цифровая» вер-
сия «новой нормальности». Я считаю, что ее
теоретическое описание и осмысление воз-
можно благодаря обращению к материально-
му повороту в социально-гуманитарном зна-
нии. В последние десятилетия планомерно
возрастала роль материального и вещного
фактора в наших социальных опосредовани-
ях. В частности, цифровые технологии дос-
тигли такого уровня развития, что теперь они
заявляют о себе и, вероятнее всего, станут
полноправными участниками социальной жиз-
ни. Пандемия помогла проявиться и укрепить-
ся новым «субъектам» социальной жизни. Эти
посредники по всей видимости окажутся «в
выигрыше» в этой новой реальности и новой
нормальности.

П. Слотердайк говорит о необходимос-
ти менять «грамматику нашего поведения»
[Sloterdijk web], отмечая готовность большо-
го числа людей соблюдать меры предосто-
рожности и дистанцирование. Пандемия преж-
де всего показала, что мы живем в одно вре-
мя: «Человечество достигло ситуации синх-
ронности на основе потока информации. Мы
действительно глобально связаны и все боль-
ше и больше живем в одном временном из-
мерении» [Sloterdijk web]. Относительно ус-
пешное поддержание дистанции, синхрониза-
ция коммуникаций в большой степени стали
возможными именно благодаря уровню раз-
вития и повсеместности цифровых техноло-
гий. Проблема справедливости нового поряд-
ка тем самым цифровизируется.

Заключение

Неравномерный мобильностный капитал
в сочетании с экономическим «прототипом»
сказался на возможностях людей трансфор-

мировать привычные практики (им)мобильно-
сти. Перемещения и воздержание от них ока-
зались сопряжены с угрозой здоровью и жиз-
ни не от вируса, а от социально-экономичес-
ких причин. В период изоляции не все люди
оказались готовыми к «новой нормальности»,
вызванной пандемией.

Обретем ли мы новый мировой порядок,
более несправедливый, чем прежде, или не-
справедливый по-другому? Судя по всему,
меняется контекст проблемы справедливос-
ти. В структуры и порядки мобильного нера-
венства и несправедливости включены не
только люди, но и разнообразные нечелове-
ческие факторы. Общественная реальность
в больше степени будет пронизана цифровы-
ми технологиями. В связи с этим можно пред-
положить снижение в будущем пространствен-
ной мобильности. Поскольку серьезный урон
претерпел туризм, то есть основания ожидать
развитие дигитального туризма.

Другой важный момент касается улуч-
шения в довольно короткий срок экологичес-
кой ситуации на планете, в результате чего
природа и «естественное» оказались в выиг-
рыше. В связи с этим, возможно, следует ожи-
дать возрастание экологического фактора в
общественной жизни, и практиках и инфра-
структуре мобильностей. Весьма вероятно
увеличение доли экологически безопасных
видов транспорта.

Вирус во многом выступил как концеп-
туальное орудие, объединяющее людей, схва-
тывающее человечество как единство на но-
вых основаниях. Во время пандемии снова был
поставлен вечный вопрос: «что значит быть
человеком?» Определяется ли он через дви-
жение, прикосновение, использование цифро-
вых посредников и т. д.? Возможно, нам сто-
ит обдумать вопрос о «политической» дистан-
ции с цифровыми технологиями, а не с людь-
ми. Возможно, существенную роль в обще-
ственных и теоретических дискуссиях будут
играть вопросы цифровой экологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. анализ городской повседневности в ус-
ловиях пандемии: [Карчагин, Назарова, Янин 2020].

2 Канадские исследователи Н. Кук и Д. Бутц
так описывают последствия стихийного бедствия в
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северной части Пакистана: «в контексте оползне-
вой катастрофы в Аттабаде, мобильностная спра-
ведливость повлечет за собой демократическое го-
сударственные процедуры принятия решений, спо-
собствующие участие Годжалиса в определении
коллективной стратегии для борьбы с суженной мо-
бильностью, средства для разработки адаптирован-
ных способностей к мобильности на индивидуаль-
ном уровне, и условия, которые позволяют эти воз-
можности реализовать [Cook, Butz 2016, 5].
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Abstract. The scale and the speed of the spread of the new coronavirus strain and economic crises associated
with it are becoming the reason to rethink the essential features and ways of interaction between freedom and
independence. The aim of the research is to consider new and evaluate the significance of traditional approaches
to defining independence and freedom. The authors analyze the mechanisms of the formation and development of
biopower, the effectiveness of which is manifested in the possibility of turning people into “obedient bodies”
(M. Foucault) and reducing human existence to the state of  “bare life” (J. Agamben).The researchers emphasize
that the highest form biopower manifestation, arose due to the effective development of medicine, became the
possibility of transforming life and death into political concepts that require a “special solution”. Therefore, the
restrictive measures that arose during the spread of COVID-19 cannot be considered as a manifestation of total
forms of addiction are established by biopolitics. The research allows the authors to come to the conclusion that
the impossibility of achieving freedom and the loss of independence arise in the process of consistent implementation
of the individualistic ideals. The results of the study contain a few contradictions identified by the authors. First of
all, the development of biopower points that the concern for people’s health enables the State to penetrate and
manage all spheres of an individual’s existence including issues of life and death. Biopolitics does not contribute
to the establishment and development of civil rights, but creates effective means for reducing people to a state of
“bare life”. In the spread of COVID-19 the contradiction of following the individualistic ideals became obvious.
Risks and threats that have a global character are confronted by a person unwilling to take responsibility. The
revealed contradictions lead to the conclusion that a condition to maintain independence and achieve freedom in
the modern world can be the formation of the new types of solidarities that make it possible to overcome the
autonomy of existence and develop a responsible attitude to what is happening in the world.
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Аннотация. Масштабы и скорость распространения инфекции нового штамма коронавируса и связан-
ных с ним экономических кризисов становятся основанием для переосмысления сущностных свойств и
способов взаимодействия свободы и независимости. Целью исследования является рассмотрение новых и
оценка значимости традиционных подходов к определению независимости и свободы. Проводится анализ
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механизмов становления и развития биовласти, эффективность которой проявляется в возможности превра-
щения людей в «послушные тела» (М. Фуко) и низведения бытия человека к состоянию «голой жизни»
(Дж. Агамбен). Авторы подчеркивают, что высшей формой проявления биовласти, возникшей благодаря
эффективному развитию медицины, явилась возможность превращения жизни и смерти в политические
понятия, которые требуют «специального решения». В связи с этим ограничительные меры, возникшие в
период распространения инфекции COVID-19, не могут быть рассмотрены как проявление тотальных форм
зависимости, которые устанавливаются биополитикой. Логика исследования позволяет авторам прийти к
выводу о том, что невозможность обретения свободы и потеря независимости возникают в процессе после-
довательной реализации идеалов индивидуализма. Выводами исследования стали выявленные авторами про-
тиворечия. Первое, касающееся развития биовласти, указывает на то, что забота о здоровье людей дает
возможность государству проникать во все сферы существования индивида и управлять ими, включая воп-
росы жизни и смерти. Биополитика не способствует установлению и развитию гражданских прав, а создает
эффективные средства для низведения людей к состоянию «голой жизни». В условиях распространения ин-
фекции COVID-19 очевидным стало противоречие, сформированное в результате следования индивидуалис-
тическим идеалам. Рискам и угрозам, обретающим глобальный характер, противостоит «скользящий по
поверхности», не желающий брать на себя ответственность человек. Выявленные противоречия приводят к
выводу о том, что условием сохранения независимости и обретения свободы в современном мире может
стать формирование типов солидарностей, позволяющих преодолеть автономность существования и выра-
ботать ответственное отношение к происходящему в мире.

Ключевые слова: свобода, независимость, биовласть, биополитика, «голая жизнь», индивидуализм,
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Режим изоляции, карантинные меры, из-
менившие стиль и ритм жизни обществ, госу-
дарств и отдельных людей, выступили осно-
ванием для переосмысления таких базовых
понятий, как свобода, независимость, автоно-
мия. В условиях пандемии возникла «погра-
ничная ситуация», приведшая к переоценке
ценностей, а отношение к карантинным огра-
ничениям поляризовало общество. С одной
стороны, сформировалась позиция, согласно
которой введенные ограничения являются
необходимой мерой, улучшающей эпидемио-
логическую обстановку, с другой – возникла
убежденность в том, что принятие новых форм
контроля не обеспечивает безопасность, а
лишь ограничивает свободу граждан.

Неправительственная организация
«Freedom House», занимающаяся исследова-
ниями политических и гражданских свобод, в
своем докладе «Влияние COVID-19 на гло-
бальную борьбу за свободу» утверждает, что
пандемия спровоцировала кризис демократии
во всем мире, а принятые правительствами
меры в большинстве стран подорвали основ-
ные принципы демократии, создавая кризис
глобальной свободы [Repucci, Slipowitz web].

Рассмотрим, какие формы зависимости
возникли из-за ограничений, введенных в пе-
риод пандемии.

Во-первых, ограничение свободы пере-
движения, которое в период локдауна касалось
не только перемещения в другие страны и го-
рода, но распространялось на передвижения
в местах проживания людей.

Во-вторых, значительно сузилась воз-
можность свободного выбора и свободы дей-
ствий людей. Выбор форм активности, реали-
зующих как производственную деятельность,
так и досуг, значительно сократился. Виды
деятельности и формы отдыха людей стали
строго регламентироваться государством.

В-третьих, появились новые способы
контроля и риски при реализации прав, касаю-
щихся свободы слова и информации. Соглас-
но отчету правозащитной организации
«Freedom House», во время пандемии значи-
тельно снизился уровень свободы в интерне-
те. По данным организации, «многие прави-
тельства намеренно используют карантин для
ужесточения ограничений, к числу которых
относится введение новых инструментов
слежки за гражданами» [Shahbaz, Funk web].

Между тем современные IT-технологии
сыграли важную роль в период пандемии, по-
скольку большинство видов социального вза-
имодействия и форм активности людей пере-
ходят в область виртуального. Самоизоляция,
карантинные ограничения значительно усили-



Logos et Рraxis. 2021. Vol. 20. No. 2 41

С.В. Димитрова, К.С. Овдина. Свобода и независимость в период пандемии

ли зависимость человека от информационно-
коммуникационных технологий. Люди стали
доверять технологиям все больше личной ин-
формации в условиях отсутствия необходимых
конфиденциальных гарантий и законов. Таким
образом, «отстаивание свободы интернета дол-
жно предусматривать меры по смягчению от-
рицательных побочных эффектов возросшей
взаимосвязанности» [Морозов 2014, 327].

Так, особенность современной ситуации
в том, что система ограничительных мер,
включающая в себя свободу передвижения,
изменение / ослабление социальных связей,
межличностных форм коммуникаций, пробле-
матизирует не только достижение свободы,
но возможность независимого существования
человека.

Актуальным становится определение
сущностных различий свободы и независимо-
сти. Целью исследования является анализ но-
вых и оценка значимости традиционных под-
ходов к определению позитивной и негатив-
ной свободы. Амбивалентность свободы про-
является в том, что открытие новых путей
освобождения неизменно сопровождается но-
выми видами зависимости.

Важными, находящимися в поле непос-
редственного восприятия, оказываются про-
блемы биополитики, биовласти. Понятие «био-
власть» используется для описания степени
зависимости, при которой подконтрольным
объектом является тело человека. Расшире-
ние масштабов биополитических процессов
(реализующих биовласть) проявляется и в
установлении новых форм «социальной сегре-
гации и иерархизации», а также оказывается
«действие на соответствующие силы тел и
общностей, обеспечивая отношения господ-
ства и эффекты гегемонии» [Фуко 1996, 246].

Актуальным является тезис М. Фуко о
единстве процессов, направленных на борьбу
с эпидемией и создающих условия для фор-
мирования дисциплинированного общества.
Автор работы «Надзирать и наказывать. Рож-
дение тюрьмы» отмечает, что «чума – не об-
щий праздник, а строгие границы; не наруше-
ние законов, а проникновение правил даже в
мельчайшие детали повседневной жизни по-
средством совершенной иерархии, обеспечи-
вающей капиллярное функционирование вла-
сти; не надеваемые и сбрасываемые маски,

а присвоение каждому индивиду его “истин-
ного” имени, “истинного” места, “истинного”
тела и “истинной” болезни» [Фуко 2020, 241].

Однако в ходе исследования властных
отношений М. Фуко представил зарождение и
развитие новой формы власти – «биовласти».
«Дисциплинирующая власть управляет мно-
жеством для того, чтобы превратить его в
послушные тела и заставить участвовать в
общественных процессах с целью получения
экономической выгоды. Биополитическая тех-
нология обращается к множественности имен-
но потому, что оно уже участвует в общих гло-
бальных процессах: рождение, воспроизвод-
ство, болезни, смерть и т. д.» [Самовольнова
2017, 262].

Усиление контроля биовласти связано с
разработкой и применением специализирован-
ных методов исследования человеческого
организма, квалифицированных практик, на-
правленных на сохранение здоровья людей и
делающих подконтрольными такие процессы,
как рождаемость и продолжительность жиз-
ни. Эффективные высококвалифицированные
действия предоставляют возможность влас-
ти проникать во все формы жизни человека,
включая биологическую.

Современный итальянский исследова-
тель, профессор Венецианского университета
Дж. Агамбен, развивая идеи М. Фуко, утвер-
ждает, что при определении механизмов ста-
новления и масштабов воздействия биовлас-
ти необходимо «проанализировать отношение,
которое связывает друг с другом голую жизнь
и суверенную власть» [Агамбен 2011, 88].
Понятие «голая жизнь» вводится итальянским
философом для того, чтобы показать, как
власть устанавливает границу между право-
вым и естественным / биологическим суще-
ствованием человека.

Важно отметить, что естественное со-
стояние – это понятие, которое широко исполь-
зовалось мыслителями XVII–XVIII веков. Не-
смотря на различие подходов к определению
естественного состояния, философы утверж-
дали, что общественный договор необходим,
поскольку он (договор) способствует установ-
лению гражданской формы существования
людей. Если у Т. Гоббса государственная
власть должна была преодолеть естествен-
ное состояние – «войну всех против всех», то,
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согласно учению Дж. Локка, переход к обще-
ственному состоянию предполагает заключе-
ние политического соглашения, при котором
сохранятся главные характеристики есте-
ственного закона – это равенство и свобода.
Ведь закон природы «требует мира и сохра-
нения всего человечества» [Локк 1988, 265].

Таким образом, установление власти
государства выступает условием перехода
к гражданской форме жизни. Заключение
общественного договора предполагает, что
граждане принимают на себя обязатель-
ства в обмен на сохранение жизни и част-
ной собственности.

Парадокс заключается в том, что совре-
менный уровень развития цивилизации высту-
пает условием для того, чтобы «вернуть»
людей не просто к естественному состоянию,
а низвести их к «голой жизни». Отличие «ес-
тественного состояния» от «голой жизни» зак-
лючается в том, что человек не возвращает-
ся к следованию законам природы, а по воле
государства оказывается в положении, при
котором даже вопрос о жизни и смерти реша-
ется правительством.

В состоянии «голой жизни» оказывают-
ся беженцы, узники концлагерей, а одним из
механизмов лишения гражданских прав и низ-
ведения людей до состояния «голой жизни»
является введение чрезвычайного положения.
«Голая жизнь, в которую превратились заклю-
ченные лагерей, тем не менее не является
естественным фактом, внеположным полити-
ке, который право способно лишь удостове-
рить или признать; скорее в нашем анализе
это рубеж, где право всякий раз переходит в
реальность, а реальность – в право и где два
этих плана стремятся к неразличимости», –
отмечает Дж. Агамбен [Агамбен 2011, 217].

Полная приостановка действий права,
которую Дж. Агамбен определяет как «чрез-
вычайное положение», лишает людей граждан-
ских прав, распространяя власть государства
даже на решение вопроса о жизни и смерти.
Таким образом, человек оказывается «лишен-
ным символической “одежды” защищающих
его (прикрывающих его естественную “наго-
ту”) законов. Именно на этом пределе и об-
наруживается чисто биологическое существо-
вание человека, которое больше ничего не
стоит, а значит может быть уничтожено без

вины и ответственности. Символическое “сти-
рание” предваряет физическое уничтожение
человека» [Яркеев 2020, 55].

Следовательно, сущностные черты био-
власти проявляются в том, что, основыва-
ясь на научных исследованиях, высококва-
лифицированных действиях, власть «может
определять тот момент, в который жизнь пе-
рестает быть политически значимой» [Агам-
бен 2011, 181].

Режим самоизоляции, атомизация обще-
ства, которые сопровождаются усилением
контроля и увеличением степени проникнове-
ния в жизнь людей, сформировали новый стиль
поведения, одобренный экспертами и санкци-
онированный государством. Однако возник-
шая в современных условиях беспрецедент-
ная ситуация, характеристиками которой яв-
ляются высокая скорость и мировые масш-
табы распространения инфекции, не являет-
ся, на наш взгляд, качественно новой формой
проявления биовласти.

Успешное развитие медицины уже при-
вело к подвижности экзистенциальных гра-
ниц. Констатация смерти не основывается
только на объективных биологических пока-
зателях, а является еще и результатом со-
глашения медиков, юристов, религиозных
деятелей и т. д.

Дж. Агамбен отмечает: «На наших гла-
зах разворачивается всеохватывающий про-
цесс, ставкой в котором является именно пе-
рекройка этих границ – и именно сейчас ста-
новится совершенно очевидным, что суве-
ренная власть осуществляется лишь поддер-
жанием границ, заново срастаясь с медицин-
ским и биологическим знанием» [Агамбен
2011, 258].

Тело национализируется, проблема опре-
деления границ жизни и смерти становится
биополитической, «сегодня жизнь и смерть
являются не собственно научными понятия-
ми, но понятиями политическими, которые в
силу своей политической природы приобрета-
ют точное значение лишь в результате специ-
ального решения» [Агамбен 2011, 208].

Между тем следует обратить внимание
и на то, что биовласть тесно связана с идеа-
лами индивидуалисткой этики. По сути, зада-
ча биополитики заключается в том, чтобы
индивид сосредоточил все внимание на самом



Logos et Рraxis. 2021. Vol. 20. No. 2 43

С.В. Димитрова, К.С. Овдина. Свобода и независимость в период пандемии

себе, собственном теле. Показательным яв-
ляется то, что забота о здоровье индивида,
мероприятия, направленные на регулирование
роста рождаемости и создание условий для
увеличения продолжительности жизни людей,
являются механизмами биополитики. «Пра-
во верховной власти суверена заставить че-
ловека умереть или позволить ему жить сме-
нилось правом заставить индивида жить или
позволить ему умереть» [Самовольнова 2017,
262]. Таким образом, последовательное дви-
жение к идеалам индивидуализма приводит
к видам зависимости, которые поддержива-
ются биполитикой.

Отметим, что стремительное распро-
странение инфекции и связанные с ним ог-
раничения позволили прийти к пониманию о
том, что следование идеалам индивидуализ-
ма не только не позволяет человеку обрес-
ти свободу, но и лишает независимости.
Таким образом, возникшая «пограничная
ситуация», на наш взгляд, сделала более
явной ограниченность идеалов индивидуа-
лизма, следование которым является в на-
стоящий момент угрозой выживанию, а вы-
сокая степень рискогенности современных
обществ, глобальный характер угроз и опас-
ностей становятся основанием для преодо-
ления ценностей индивидуализма.

Важно отметить, что идеалы индивиду-
ализма эпохи модерн уже были подвергнуты
критике в учениях постмодернистов. Вместе
с тем анализ новых форм проявления индиви-
дуализма – «гипериндивидуализма» З. Баума-
на – «гиперпотребительства» Ж. Липовецки
позволяют нам указать на особенность со-
временной ситуации, которая заключается в
том, что индивидуалистская этика сегодня
выступает основанием не только кризиса
идентификации, но и снижает способность
человечества противостоять глобальным
рискам и угрозам.

Между тем постмодернисты указывают
на то, что в условиях существования измен-
чивого, гибкого, непредсказуемого мира воз-
никают новые формы проявления индивидуа-
лизма. З. Бауман в работе «Индивидуализи-
рованное общество» пишет, что «ненадеж-
ность, нестабильность, уязвимость – стали
широко распространенными (и наиболее бо-
лезненно ощущаемыми) чертами современ-

ной жизни» [Бауман 2002, 154]. Определение
перспектив развития связано с тем, что «впе-
реди нас ждет лишь большая гибкость, боль-
шая рискованность и большая уязвимость»
[Бауман 2002, 117]. При этом «неопределен-
ность и мягкость» мира оказывает влияние на
формы активности людей, этические идеалы,
способы самоопределения.

Постоянный поиск идентичности являет-
ся неожиданным и побочным продуктом гло-
бализации. Проблема заключается в «незавер-
шенности» идентичности, которая становит-
ся бременем для современного человека, так
как «тяжесть “незавершенности” идентично-
сти многократно усиливает индивидуальную
ответственность за ее завершение» [Бауман
2002, 118].

Человек в глобализированном мире те-
ряет свое статичное состояние, а его поло-
жение становится «неустроенным», иными
словами, индивид в условиях современной ре-
альности не имеет гарантированного сохра-
нения стабильности ни в одной из сфер его
жизни. Устойчивая идентичность сменяется
пребыванием в ситуации постоянного выбо-
ра / изменения.

З. Бауман утверждает, что жизнь людей
превратилась в череду сменяющихся эпизо-
дов, которые никак не связаны между собой.
Это проявляется в том, что люди вынуждены
часто менять профессию и, соответственно,
они овладевают навыками, которые могут
быть использованы «здесь и сейчас». Неза-
висимому индивиду эпохи модерна, имеюще-
му стабильный заработок, стремящемуся
быть конкурентоспособным, совершенствую-
щему свои профессиональные навыки, проти-
востоит индивид, часто меняющий форму де-
ятельности, имеющий временные заработки,
сводящий контакты с другими людьми к ис-
полнению пунктов контракта. «Фрагментация
жизни, – пишет З. Бауман, – приводит к тому,
что люди живут эпизодами, при этом жизнь
превращается в серию не связанных между
собой событий. Ощущение небезопасности –
это такой рубеж, когда бытие распадается на
фрагменты, а жизнь – на эпизоды» [Бауман
2002, 160].

В соответствии с проживаемыми жиз-
ненными эпизодами человек получает воз-
можность просто выбрать / поменять соб-
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ственную идентичность. Таким образом, со-
временный человек становится воплощением
фрагментарности, мобильности, гипериндиви-
дуализма. Его жизнь теряет свою фиксиро-
ванность и приобретает «текучий», постоян-
но движущийся характер.

Поскольку жизнь людей, поиск идентич-
ности и способы достижения свободы карди-
нально меняются, то появляется необходи-
мость в формировании новых концептов и те-
орий, описывающих современную картину
мира и положение человека в ней. Еще в 1970–
1980-х гг. Ж. Бодрийяр ввел термины с при-
ставкой «гипер-». Французский философ в сво-
ей знаменитой работе «Симулякры и симуля-
ция» вводит ключевой термин, характеризу-
ющий современность, – «гиперреальность».
Этот термин, провозглашающий начало эры
симуляции, используется для указания на со-
крытие того, что реальное перестало быть та-
ковым. «Отныне гиперреальное экранировано
от воображаемого и от какого-либо различе-
ния между реальным и воображаемым, остав-
ляя место лишь орбитальному самовоспроиз-
ведению моделей и симулированному порож-
дению различий» [Бодрийяр 2016, 7].

Новые подходы к пониманию свободы и
независимости в эру симуляции очень разно-
образны, один из них представлен в учении
Ж. Липовецки, в котором «гипермодернизм»
связан прежде всего с культурой изобилия и
избытка. В работе «Эра пустоты. Эссе о со-
временном индивидуализме» автор указыва-
ет на произошедший переворот, трансформа-
цию ценностей, повлекшие за собой преобра-
зование дискурсов и изменившие образ жиз-
ни людей. Ж. Липовецки отмечает, что «на
смену дисциплинарному и воинствующему ин-
дивидуализму пришел индивидуализм на вы-
бор – гедонистический и психологический,
считающий главной целью личные достиже-
ния человека... исторический разрыв с нео-
индивидуализмом означал еще большее уси-
ление тяги к самостоятельности со стороны ин-
дивидов независимо от их социальной принад-
лежности и пола» [Липовецки 2001, 318].

Преодоление «дисциплинарной социали-
зации» призвано способствовать установле-
нию индивидуальной свободы, которая прояв-
ляется в поощрении индивидуальных потреб-
ностей и ориентированности социальных ин-

ститутов только на мотивации и желания че-
ловека. «Жить свободно, не подвергаясь при-
нуждениям, от начала и до конца выбирать
свой способ существования – никакой другой
факт общественной и культурной жизни не
является более значительным событием в
глазах современников», – отмечает Ж. Ли-
повецки [Липовецки 2001, 21].

В условиях формирования новой стадии
индивидуализма возникает тип личности, ха-
рактерной чертой которого становится повы-
шенное внимание к собственному телу. Нар-
цисс, интересы которого сосредоточены на
«собственной самобытности», на красоте и
желаниях своего тела, становится главным
символом современности. Путь к свободе
предполагает «бесконечную работу по осво-
бождению, наблюдению и объяснению своей
личности» [Липовецки 2001, 86].

Весьма парадоксально рассмотрена кон-
цепция свободы в работах американского со-
циального теоретика Р. Сэмюэлса, который
анализирует соотношение автономии / свобо-
ды и автоматизации. Разработчик концепции
автомодернизма справедливо отмечает, что
для понимания соотношения понятий свобо-
ды и независимости необходимо учитывать
роль и степень влияния цифровых технологий
на жизнь человека. А.В. Павлов, анализируя
основные положения новой постпостмодерни-
стской теории, отмечает, что в автомодерниз-
ме «высокий уровень автоматизации сочета-
ется с усиленным желанием получить / заво-
евать личную автономию... по большему сче-
ту мы наблюдаем сегодня рождение новой
культурной и социальной субъектности» [Пав-
лов 2019, 447–448].

Современные технологии, социальные
сети (которые стали востребованы еще в боль-
шей степени в период пандемии) дают чело-
веку безграничные возможности для расши-
рения и усиления индивидуализма. Современ-
ный человек любит проводить время в вирту-
альном пространстве, обновляя свои профили
в социальных сетях, добавляя все больше и
больше новой информации о себе, тем самым
проявляя свой индивидуализм. Последний так-
же имеет выражение в «эгокастинге», то есть
в потреблении только той информации, кото-
рая соответствует собственному мировоззре-
нию. Cэмюэлс говорит о том, что «современ-
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ность указывает на доминирование науки,
разума, равенства, индивидуализма, терпи-
мости, но также преобладания безличнос-
ти, отчуждения, сегрегации, колонизации и
социального конформизма» [Samuels 2009, 8].
Цифровые технологии становятся парадок-
сальным местом, где, с одной стороны, че-
ловек стремиться проявить свой индивиду-
ализм, но с другой – попадает в рамки со-
циального конформизма.

По мнению Сэмюэлса, данные техноло-
гии придают человеку ощущение автономии
и контроля над происходящим, хотя это чув-
ство может носить иллюзорный характер.
Исследователь утверждает, что человек,
ведя свой собственный блог или играя в игру,
ощущает, что имеет полный контроль над про-
исходящим, но на самом деле он действует
всего лишь в рамках заготовленных шабло-
нов. Иллюзорность таким образом понимае-
мой свободы становится очевидной при стол-
кновении индивида с глобальными рисками,
к числу которых относится и распростране-
ние COVID-19.

Индивидуальная свобода в «автомодер-
не» – это «свобода от...». «Свобода не думать
или не взаимодействовать в социальных от-
ношениях – это высоко ценимая свобода в
данном культурном порядке. Аналогичным
образом автомодернистское провозглашение
свободы слова частично обусловлено стрем-
лением освободиться от социальных, полити-
ческих, межличностных и традиционных ог-
раничений» [Samuels 2007, 236].

Таким образом, следование идеалам ин-
дивидуализма в эпоху модерна давало ощу-
щение независимого существования немно-
гим людям, вытесняя «на обочину» все бо-
лее разнообразные группы (люди другой
расы, мигранты, женщины и т. д.). В то же
время гипериндивидуализм сделал наиболее
значимым то, что раньше относилось к мар-
гинальному поведению – исключение осед-
лости, «скольжение по поверхности», выра-
жающееся как в непрерывном перемещении,
поисках новых впечатлений, типов наслаж-
дений, так и в отсутствии каких-либо форм
ответственности.

Единственной заботой человека эпохи
постмодерна становится обеспечение личной
безопасности. Однако в условиях современ-

ного мира возникающие угрозы и риски мо-
гут сделать физически невозможным «сколь-
зящего по поверхности» человека. Так, наи-
более последовательная реализация идеалов
индивидуализма ясно показывает, что для со-
хранения жизни, независимости и создания ус-
ловий для обретения свободы необходимо фор-
мировать чувство личной ответственности, ко-
торое станет основанием для возникновения
новых форм солидарности.

Делая выводы, укажем на то, что в со-
временном мире сформировался и достиг
в наивысшей степени проявления ряд про-
тиворечий.

Первое из них связано с тем, что забота
о жизни и здоровье человека неизменно пред-
полагает расширение биовласти, создающей
возможности оказывать воздействие / господ-
ствовать над телом человека. Наивысшая
степень проявления биовласти заключается в
том, что современная медицина позволила
расширить экзистенциальные границы, сделав
решение вопроса о жизни и смерти человека
результатом принятых конвенций профессио-
нальных групп и властных структур.

Второе противоречие проявляется в том,
что даже первичный анализ возникающего
опыта борьбы с распространением инфекции
COVID-19 со всей очевидностью показал, что
условием безопасности являются различные
формы проявления гражданской активности,
неинституализированные типы солидарности.
Вместе с тем особенность современного гиб-
кого, изменяющегося мира заключается в том,
что человек, приспосабливаясь к постоянно
изменяющейся действительности, следует
идеалам «гипериндивидуализма» и не находит
оснований для формирования солидарности.

Третьим противоречием, которое может
служить выводом нашего исследования, яв-
ляется указание на то, что распространение
глобальных рисков и угроз выступит основа-
нием для формирования социального поряд-
ка, фундированного такими типами солидар-
ности, которые основаны на общечеловечес-
ких ценностях.
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы осмысления травматических событий, связанных с
пандемией коронавирусной инфекции, в светском и религиозном сознании. Для выделения различий двух
видов сознания авторы используют теорию секуляризации культуры. В Новое время возникла теория «мно-
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жественности миров», представители которой доказали, что люди живут в разных мирах, реальностях и явля-
ются носителями разных типов сознания. В статье анализируются два типа сознания, создающие для их
носителей разные жизненные миры. Этическая составляющая осмысления всеобщего травматического со-
бытия анализируется в аспекте проблемы связи понятий «утешение» и «справедливость». Практики утеше-
ния известны еще с античности, а справедливость как эффект установления космического порядка рассмат-
ривается во многих мировых культурах. В кризисное время архаические пласты общественного сознания
актуализируются, так как требуется задействовать все ресурсы коллективной памяти. Для светского сознания
характерно представление о рукотворной имманентной справедливости: она устанавливается творцами че-
ловеческих законов. Религиозное же сознание опирается на идею трансцендентного источника справедливо-
сти, то есть Создателя бытия, которым является трансцендентный субъект. Осмысление травмирующего
события для носителей религиозного сознания – это процесс его нормализации через придание ему качества
справедливого события, то есть необходимого для упорядочивания мира, восстановления равновесия меж-
ду действиями людей и действиями природы. Через придание справедливого смысла посредством соотнесе-
ния с универсальным законом Космоса или замыслом Создателя успокаивается психика. Носитель религиоз-
ного сознания всегда будет искать утешения в аспекте отношений имманентного и трансцендентного уров-
ней сущего, так как его мир принципиально двойственен, метафизичен.
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Не первый раз человечество сталкива-
ется с масштабными травмирующими огром-
ные массы людей событиями, разрушающи-
ми систему интерпретации смысла происхо-
дящего в истории. Сознание человека, по сути,
хрупко, в особенности того, кто привык к ру-
тине. Поэтому существует насущная необхо-
димость в объяснительных моделях стреми-
тельно изменяющейся реальности под воздей-
ствием кризиса. Такие модели интерпретации
реальности нормализуют травматические со-
бытия, вносят порядок в хаос и тем самым
терапируют индивидуальную психику и кол-
лективное сознание. Например, мировые вой-
ны, разрушавшие привычное восприятие людь-
ми реальности, приносили людям посттравма-
тическое стрессовое расстройство, которое
активно исследовали ученые. Историки ана-
лизировали причинно-следственные связи
между травматическими событиями, чтобы
упорядочить их; философы придавали таким
событиям онтологический статус, устраивая
бытие; терапевты и психиатры создавали
методики психического исцеления. В этом
смысле история и философия практические дис-
циплины – именно в этом их предназначение в
кризисные эпохи. В спокойное время филосо-
фы и историки могут «играть в бисер» в
школьных аудиториях, просвещая и насыщая
информацией обучающихся, но в кризисные
времена эта функция уходит на периферию.

Например, во время пандемии с изоляцией лю-
дей и спешного перевода преподавания гума-
нитарных дисциплин на дистантные формы
коммуникации массы людей оказались перед
лицом усиливающейся имитации образования
и замены общения его эрзац-формами. Это
может стать причиной глобального посттрав-
матического синдрома всего общества. По-
этому актуальной становится именно практи-
ческая философия.

Введение режима социального разоб-
щения и карантина в большинстве стран
мира вновь поставили перед философией за-
дачу устроения бытия современного чело-
века, который о-бес-покоен, то есть крити-
чески лишен покоя, порядка и ритма, способ-
ного обеспечить относительную стабиль-
ность психики. В 2020 г. резко увеличилось
количество депрессий. Человек, столкнув-
шийся на карантине со своим Я, пережил
особый экзистенциальный опыт, подобный
опыту анахоретов различных религиозных
традиций. М.К. Мамардашвили писал: «...че-
ловеческое существо есть существо транс-
цензуса (от слова “трансцендирование”), что
означает существо, способное выходить за
свои собственные пределы» [Мамардашви-
ли 2019, 76]. Мы предполагаем, что именно
осознание себя в качестве трансцендирую-
щего субъекта породило такую неблагопри-
ятную картину реальности.
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В изоляции люди, оставшись наедине с
собой, получили ужасную возможность встать
перед зеркалом и увидеть себя, свою экзис-
тенцию. Некоторые обнаружили там пустоту
или смутный образ существа без будущего. До
этих событий индивиды отвлекались от осмыс-
ления своего Я участием в интенсивных соци-
альных практиках, а в самоизоляции человеку
пришлось долгое время находиться одному, что
влекло его к размышлениям о собственном
существовании. Однако рефлексия без мето-
да или опыта приобщения к традиции, которая
само по себе уже есть способ определенного
отношения к миру и истории, будут плоскими,
скользящими по поверхности событий, что не
может принести утешения.

Утешение – это важная тема, присут-
ствующая как в психологии, так и в филосо-
фии. Для психологии есть практически только
один повод для утешения – это смерть или
болезнь. В других случаях депрессивных со-
стояний прибегают не к утешению, а к изле-
чению. Обширная религиозная утешительная
литература содержит много других поводов
для утешения: изгнание, бедность, политичес-
кий провал, болезнь, кораблекрушение и ста-
рость [Gagarin 2010]. Что общего у всех этих
причин, что является глубинной причиной
страдания, которое требует утешения? Нару-
шение равновесия в мире. Нарушение рав-
новесия традиционно, начиная с античной фи-
лософии, связывается с понятием несправед-
ливости (adikia), так как со времен Солона
«естественным регулятором порядка стано-
вится справедливость» [Вернан 1988, 108].
Таким образом, пересекаются утешение и
справедливость. Это делает актуальной раз-
работку наряду с медицинскими терапевти-
ческими практиками философских практик,
терапирующих сознание людей. Большинство
людей не обладает «инструментами» психо-
терапии и практической философии, которые
помогают человеку разобраться в логике соб-
ственной жизни. Поэтому как когда-то книга
Боэция «Утешение философией» была осно-
вой средневековых методов установления эк-
зистенциального порядка индивидуальной и
коллективной психики, так и теперь нужны
соответствующие тексты. Мы не претенду-
ем на создание такого текста в этой статье;
цель ее – поставить проблему.

Глобальное и для многих травматичес-
кое событие пандемии побуждает людей ис-
кать причины произошедшего. Знание после-
дних способно упорядочить историю, и зна-
чит, снять ужас, подпитываемый ее хаотиза-
цией. В этих условиях даже важнее поиска ис-
торических фактических причин пандемии
найти правильные вопросы, проблематизиро-
вать ситуацию так, чтобы стали видны от-
дельные реальные проблемы, чтобы запутан-
ная внешняя ситуация не внушала страх че-
рез запутывание сознания индивида, – это яв-
ляется задачей именно гуманитарных наук,
призванных нормализовать реальность через
ее категоризацию и логизацию. Одним из та-
ких, на наш взгляд, является вопрос о смысле
событий, ввергнувших людей в травматичес-
кий процесс глобального социального экспе-
римента, поставленного историей глобализа-
ции экономических, политических и соци-
альных контактов. В Новое время философия
(в частности, представители теории «множе-
ственности миров») доказала, что люди жи-
вут в разных мирах, реальностях, потому что
являются носителями разных типов сознания.

В этой статье нас будет интересовать
вопрос о способе утешения, приведения со-
знания к гармонии в ситуации кризиса интел-
лектуальными ресурсами религиозного созна-
ния. Понятно, что этот тип сознания сегодня
можно рассматривать лишь на фоне домини-
рующего разрелигиозненного (светского) типа
сознания. У носителей этих двух типов созна-
ния различаются категории мышления и пси-
хологические реакции на происходящее. Нуж-
но специально отметить, что религиозное со-
знание не отторгает рациональное мышление,
но включает в него категории, присущие ре-
лигиозным представлениям о реальности, –
как об этом писал Генри Драммонд.

Для носителей религиозного сознания,
помимо антропных субъектов, есть еще не-
антропные субъекты, которые являются
полноправными участниками трансформиру-
ющих бытие событий. На какую бы систе-
му идей не опиралось религиозное сознание:
будь то монотеистическая идеология авра-
амических религий или представления об
истинно сущем бушменов, – количество
субъектов всегда будет на порядок выше,
чем у носителя светского сознания; это пре-
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красно продемонстрировано в классических
трудах Мирчи Элиаде.

В сложившейся ситуации ковидного со-
циального эксперимента носители и религиоз-
ного, и светского сознания по необходимости
обращались к этическому аспекту в интерпре-
тации травматического события, ведь произо-
шедшие глобальные события трагичны, свя-
заны со смертью людей. Смерть требует раз-
мышлений о ней в этической плоскости, если
она насильственная. И как ни странно может
показаться на первый взгляд, но в части об-
щественного сознания возник вопрос о
субъекте смертоносного деяния: кто и зачем
убил? Но ведь вирус – это неантропная сила,
не обладающая субъектностью. Однако – как
было отмечено Е.Л. Березович и О.Д. Сури-
ковой – вирус подвержен антропоморфизации
в сознании человека. «Причины, почему об-
раз болезней активно используется в прокля-
тиях, – это страшные симптомы и послед-
ствия болезни, иррациональность ее природы
для наивного сознания, а также тот факт, что
болезни нередко подвергаются антропомор-
физации, наделяются свойствами деятельно-
го субъекта» [Березович, Сурикова 2019, 37].

Если вирус представляется субъектом
и осмысляется в этическом ключе – значит
есть основание рассмотреть подобную интер-
претацию как религиозную или квазирелиги-
озную. Квазирелигиозность характерна для
так называемого «светского сознания», ли-
шенного критического модуса мышления.
Нужно ли говорить, что критическое мышле-
ние – это редкость для современного челове-
ка, погруженного в атмосферу пропагандист-
ской речи, которой были переполнены СМИ,
пишущие о пандемии. Пропагандистским ти-
пом речи в теории риторики называется неар-
гументированная речь, ориентированная на
внушение, а не на убеждение. Например, со-
вершенно очевидно, что в пропаганде антико-
видных мер СМИ сделали упор на формиро-
вание страха и чувства вины. Это типичные
признаки пропагандистской внушающей речи.
Это уже было проанализировано учеными, в
том числе медиками. Дискуссии о мерах,
предпринимаемых администрациями регионов
и федеральными органами, – неотъемлемая
часть критического мышления – были прямо
запрещены медикам приказом Минздрава от

27.10.2020, из которого следовало, что сотруд-
никам учреждений, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения РФ, необходимо со-
гласовывать в устной или письменной форме с
пресс-службой министерства свои коммента-
рии на тему COVID-19 [Минздрав web] 1. И хо-
тя запрет касался руководителей учреждений
и главных внештатных специалистов, понятно,
что это ограничивало если не право, то возмож-
ность дискуссий в среде специалистов.

Введенный режим самоизоляции, в от-
личие от режима насильственного карантина,
предполагает самодисциплину и внутреннюю
цензуру мысли и действия, которую СМИ еди-
нолично, конечно, сформировать не могут, так
как это коллективная задача семьи, образо-
вательных учреждений и общественных ин-
ституций. СМИ стали спешно пытаться сфор-
мировать страх смерти и чувство вины за
нарушение антиковидных мер, – все это акти-
визировало в светском сознании квазирелиги-
озные когнитивные схематизмы мышления.
Поэтому в части общественного сознания
произошла антропоморфизация вируса, наде-
ление его субъектностью; и возник вопрос:
справедлива ли судьба, принесшая пандемию?
Фатализм также подпитывается политикой
СМИ, которые не пишут о расследовании при-
чин возникновения вируса и логике мер, пред-
ложенных ВОЗ. Вернее, наспех были вброше-
ны версии такой логики, но дискуссии все были
свернуты, а это означает, что верификацию
предлагаемый СМИ дискурс не прошел. Но
там, где нет системных разумных объясне-
ний, начинают активизироваться архаические
программы сознания.

Таким образом, в части общественного
сознания закономерно возник вопрос о судьбе
и справедливости происходящего. Закономер-
ность этого вопроса состоит в том, что эти-
ческие структуры сознания отвечают за уте-
шение во время горя и кризисов издревле –
это хорошо исследовано на примере Древней
Греции Ж.П. Вернаном [Вернан 1988]. Также
и Боэций считал, что образ и понятие спра-
ведливости не только указывают на травма-
тическую ситуацию, но и дают основания для
утешения в случае установления справедли-
вости происходящих событий. Как мы уже
отметили, таким установлением традиционно
занимаются историки и философы.
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Два разбираемых типа сознания так ин-
терпретируют справедливость. Для светско-
го сознания характерно представление о ру-
котворной, или имманентной, справедливос-
ти, когда справедливость устанавливается за-
конодательством. В теории Джона Ролза
справедливость анализируется через эконо-
мические и социальные процессы, то есть
идея справедливости развивается только в
нашем мире и не выходит за его пределы.
«Справедливость как нравственное явле-
ние – это общественное требование к тако-
му поведению людей, которое соответству-
ет как личным, так и общественным интере-
сам и отвечает интересам развития обще-
ства по пути прогресса», – пишет В.Д. Фили-
монов [Филимонов 2013, 102–103].

Религиозное сознание опирается на идею
трансцендентного источника справедливости.
Общественные институты не способны дать
обоснование справедливости, так как каждый
человек либо равен в своей группе другим
(например, брахманы в индуизме), либо от-
дельно взятый индивид равен каждому чело-
веку на земле (идея всеобщего равенства).
Для языческого религиозного сознания спра-
ведливость – это соответствие деяний или
событий космическому Закону (nomos); в те-
изме только тот, кто создал мир, может осу-
ществлять смысловое наполнение понятия
справедливости.

Осмысление всеобщих травматических
событий через идею справедливости – это
устоявшаяся практика утешения страстей –
горя, злости, досады и т. п. Например, в иуда-
изме осмысление библейскими пророками
первого разрушения Храма. Более близкое нам
осмысление Николаем Касаткиным (в русской
православной традиции – Николай Японский)
поражений русской армии в русско-японской
войне 1904–1905 гг.: «Бьют нас японцы, нена-
видят нас все народы, Господь Бог, по-види-
мому, гнев Свой изливает на нас. Да и как
иначе? За что бы нас любить и жаловать?
Дворянство наше веками развращалось кре-
постным правом и сделалось развратным до
мозга костей. Простой народ веками угнетал-
ся тем же крепостным состоянием и сделал-
ся невежествен и груб до последней степени;
служилый класс и чиновничество жили взя-
точничеством и казнокрадством, и ныне на

всех степенях служения – поголовное самое
бессовестное казнокрадство везде, где толь-
ко можно украсть. Верхний класс – коллек-
ция обезьян – подражателей и обожателей то
Франции, то Англии, то Германии и всего про-
чего заграничного; духовенство, гнетомое
бедностью, еле содержит катехизис – до раз-
вития ли ему христианских идеалов и осве-
щения ими себя и других?.. И при всем том
мы – самого высокого мнения о себе: мы
только истинные христиане, у нас только на-
стоящее просвещение, а там – мрак и гни-
лость; а сильны мы так, что шапками всех
забросаем... Нет, недаром нынешние бед-
ствия обрушиваются на Россию – сама она
привлекла их на себя. Только сотвори, Госпо-
ди Боже, чтобы это было наказующим жез-
лом Любви Твоей! Не дай, Господи, в конец
расстроиться моему бедному Отечеству!
Пощади и сохрани его!» [Японский 2004, 119].
Из этого текста видно, что народ совершил
огромное количество грехов, поэтому претер-
певает наказание. Также ярким примером мо-
жет служить идея Кали-юги в индуизме, осо-
бая эпоха, которая является последствием
поступков династии Яду.

Осмысление травмирующего события
как справедливого для религиозного созна-
ния необходимо для упорядочивания мира и
психики посредством соотнесения с универ-
сальным законом Космоса или замыслом Со-
здателя. Свобода Создателя осмысляется
как условие справедливости, а реализация
свободы человеком порождает в мире об-
стоятельства, требующие акта трансценден-
тной справедливости.

Представители христианства наиболее
глубоко проанализировали идею свободы, ко-
торую можно продемонстрировать на еван-
гельских словах Иисуса Христа. Христос го-
ворит представителям партии фарисеев об их
посмертном существовании: что их ждет, если
они продолжат вести настоящий образ жизни
и не изменятся, а также Иисус Христос пре-
доставляет им альтернативу, именно выбор
пути и есть акт реализации свободы.

Логика отношений идеи справедливости
и идеи свободы в религиозном сознании про-
ясняется, если оттолкнуться в рассуждениях
о свободе от идей Бенедикта Спинозы, кото-
рые обобщил В.П. Лега: «Спиноза дает опре-
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деление того, что такое свобода: свобода есть
то, что само определяет себя к действию или
действует в соответствии с необходимостью
только своей собственной природы. То есть
свобода противопоставляется не необходимо-
сти, а принуждению. Свободным является тот,
кто сам определяет себя в своем собствен-
ном действии. Поэтому понятно, что свобод-
ным в собственном смысле является только
Бог. Только Бог, или субстанция, является при-
чиной самой себя; только Бог Сам определя-
ет Себя к действию и действует в соответ-
ствии с необходимостью только Своей соб-
ственной природы... Человек может действо-
вать свободно, то есть непринужденно (ведь
свобода противопоставляется не необходимо-
сти, а принуждению). Человек может свободно
выбирать, свободно действовать в рамках
познанной необходимой цепи явлений. И как
только человек начинает действовать свобод-
но, понимая, что он часть природы, и включен
в необходимую связь явлений, тогда он и ста-
новится действительно свободным. А сво-
бодным он становится тогда, когда он не про-
сто понимает, но и познает необходимую связь
явлений» [Лега web]. Человек не закрепощен
обстоятельствами, а находится в некоторых
условиях, где он может реализовывать свою
свободу; одним из условий является опреде-
ленный образ блага, который принимает ре-
лигиозное сознание, тем самым религиозный
человек выбирает между двумя вариантами,
которые можно сформулировать следующим
образом: путь блага или путь зла. В условия
реализации свободы также включены опре-
деленные постулаты, которые описывают
образ блага и образ зла; выбрав путь, чело-
век должен понимать, что ждет его в буду-
щем, например, каково будет его посмертное
существование.

Появление пандемии может принять раз-
личные объяснения в контексте религиозного
сознания, но вопрос о справедливости будет
так или иначе задан и ответ будет искаться в
аспекте отношений имманентного и трансцен-
дентного уровней сущего. Вопрос о справед-
ливости произошедшего в данном случае
тоже возникнет, так как есть традиция искать
сомасштабные Космосу или Провидению от-
веты. Идея трансцендентного вмешательства
для установления справедливости способна

объяснить носителю религиозного сознания
логику травматических событий во время
пандемии коронавирусной инфекции. Утеше-
нием может быть следующая интерпретация:
травматическое событие обусловлено нега-
тивной динамикой мира и человечества, ко-
торое отошло от закона бытия, состоящего
для христиан в спасении души, для буддис-
тов – в идее освобождения, для спиритуалис-
тов – в перемещении после смерти на более
высокий (или качественный) уровень бытия и
пр. В случае, когда человечество отошло от
правил спасения / освобождения / трансгрес-
сивности души, возникает условие для восста-
новления справедливости как равновесия меж-
ду нормой и преступлением, предполагающим
воздаяние.

С точки зрения светского сознания «съе-
денная летучая мышь» и миллионы смертей –
несоизмеримы, но с точки зрения религиозно-
го сознания «съеденная летучая мышь» и мил-
лионы смертей соизмеримы, потому что коро-
навирусная инфекция, появившаяся из-за тако-
го случая – это лишь инструмент, который ис-
пользуется для восстановления справедливо-
сти после долгой негативной динамики пути
человечества, отклонения от дао.

Таким образом, можно видеть, что рели-
гиозное сознание базируется на этических иде-
ях, этические идеи имеют отношение в дан-
ном виде сознания к трансцендентному. Чело-
век, носитель религиозного сознания, начинает
процесс анализа: сопоставление образа чело-
века, полученного когда-то из нематериально-
го мира с тем образом человека, который есть
сейчас, а всемирное травматическое событие
становится реакцией трансцендентного на дли-
тельные деструктивные практики человека,
отдаляющегося от того образа, который полу-
чен из нематериального мира. И как бы стран-
но ни выглядело данное суждение для носите-
лей светского сознания, нельзя игнорировать
смыслы, и значит, – экзистенциальные интере-
сы религиозной части общества.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Данное сообщение (материал) создано и
(или) распространено иностранным средством
массовой информации, выполняющим функции
иностранного агента, и (или) российским юриди-
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ческим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента.
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Abstract. The article analyzes the transformation of forms of religious communication against the background
of the spread of SARS-CoV-2, the virus, that is responsible for the COVID-19 pandemic. Thanks to the advanced
opportunities offered by the virtual space, various religious organizations and individual leaders have the opportunity
to acquaint all users with their religious doctrines. But if in ordinary times the virtual religious space often functioned
as an “addition” to the real religious space, then in the context of the coronavirus pandemic, it became almost the
main channel for broadcasting religious teachings and ideas. In this regard, the capabilities of the virtual environment
made it possible to search and experiment. For some people this can lead to a deeper understanding of their
religious traditions and practices, while for others it can open up completely new ways of worshiping God, generating
a variety of new ideas and trends. The closure of prayer facilities during the coronavirus pandemic has forced most
religious institutions around the world to communicate with their followers online, and most of the self-isolated
believers have also turned to virtual space in order not to interrupt their religious practices. By itself, virtual
religious activity is not a new phenomenon, but in a crisis situation it has become an adequate substitute for real
religious activity, making it possible to maintain the epidemiological situation and curb the outflow of the flock,
adjusting their religious rituals to the new conditions. On the example of some religious institutions operating on
the territory of Russia, it was revealed that during the period of restrictive measures in the country, some forms of
religion have undergone significant changes and accelerated digitalization.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ COVID-19 1

Дмитрий Алексеевич Черничкин
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации форм религиозной коммуникации на фоне
распространения SARS-CoV-2 – вируса, ответственного за пандемию COVID-19. Благодаря расширенным
возможностям, которые предлагаются виртуальным пространством, различные религиозные организации и
отдельные лидеры получают возможность познакомить всех пользователей со своими религиозными докт-
ринами. Но если в обычное время виртуальное религиозное пространство функционировало зачастую как
«дополнение» к реальному религиозному пространству, то в условиях пандемии коронавирусной инфекции
оно стало чуть ли не основным каналом трансляции религиозных учений и идей. В связи с этим возможности
виртуальной среды позволили искать и экспериментировать. Для некоторых это может привести к более
глубокому пониманию их религиозных традиций и практик, а для других это может открывать совершенно
новые способы поклонения Богу, порождая разнообразие новых идей и течений. Закрытие молитвенных
сооружений во время пандемии коронавирусной инфекции вынудило большинство религиозных институ-
тов по всему миру общаться со своими последователями онлайн, а многие верующие, находящиеся на
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самоизоляции, также обратились к виртуальному пространству для того, чтобы не прерывать свои религиоз-
ные практики. Сама по себе виртуальная религиозная деятельность – явление не новое, но в условиях кризис-
ной ситуации она стала адекватной заменой реальной, позволив поддержать эпидемиологическую обста-
новку на нормальном уровне и сдержать отток паствы, подстроив свои религиозные обряды под новые
условия. На примере некоторых религиозных институтов, действующих на территории России, было выявле-
но, что за период действия ограничительных мер в стране некоторые формы вероисповедания подверглись
значительным изменениям и ускоренной цифровизации.

Ключевые слова: религия, религиозная коммуникация, виртуальное пространство, Интернет, COVID-19,
трансформация.
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Введение

Мировое виртуальное пространство по-
рождает множество локальных подпрост-
ранств со своими особенностями. Одним из
таких пространств является религиозное, по-
степенно оказывающее все большее влияние
и на российского пользователя. Оно форми-
руется как официальными ресурсами основ-
ных религиозных институтов (христианство,
ислам, буддизм), аккаунтами и сообщества-
ми в социальных сетях, тематическими бло-
гами и форумами, так и возникающими в вир-
туальном пространстве новыми религиозны-
ми институциями и онлайн-играми с религи-
озным контентом. Так же как и реальное ре-
лигиозное пространство, оно подвергается
внешним воздействиям и, по сути, является
сложной виртуальной проекцией реального
социума. В повседневной экзистенциальной
ситуации такие подпространства могут функ-
ционировать как нишевые и малоизвестные
широкому пользователю. Однако в случае
возникновения экстренных ситуаций, таких как
пандемия, экологические катастрофы, масш-
табные экономические кризисы, являющихся
одновременно и вызовом, и угрозой всему
человечеству – именно религиозный сегмент
виртуального пространства, в основе которо-
го лежит фактор веры и спасения, в той или
иной форме подкрепленный современными
медиатехнологиями, становится важнейшим
рычагом влияния на миллионы пользователей.
Он аккумулирует в себе все мировоззренчес-
кие и социальные проблемы, обостряемые
кризисной ситуацией. Вечная проблема тео-
дицеи осмысливается на новом уровне воз-
даяния за глобальные грехи всего человече-
ства. Разворачивающаяся на наших глазах

ситуация с пандемией COVID-19 как в Рос-
сии, так и во всем мире дает возможность
перейти от общих гипотез и теорий к конкрет-
ному анализу реакции нтернет-пространства
на данную ситуацию.

Репрезентацию большинства религиозных
объединений в виртуальном пространстве мож-
но считать одним из трендов современной ду-
ховной жизни нашей страны. Специфика вир-
туального религиозного пространства России
была описана в нашей предыдущей работе [Ро-
манова и др. 2019]. Можно сказать, что рос-
сийское религиозное виртуальное пространство
обладает целым рядом особенностей:

– ограничено в использовании наличием
русскоязычного и церковнославянского кон-
тента, что объясняется преобладанием рус-
скоязычных пользователей;

– используется преимущественно моло-
дежной аудиторией, что, предположительно,
связано с недостаточным овладением новы-
ми технологиями старшим поколением (от
50 лет) [Жизнь без... web];

– имеет сходство по структуре с обыч-
ными виртуальными социальными сетями по
нескольким параметрам: массовость потреб-
ления (большое количество подписчиков), ком-
мерциализация виртуального продукта (практи-
чески на каждом сайте и в мобильном прило-
жении существует система пожертвований на
развитие проектов), а также серийность (новые
приложения религиозного содержания появля-
ются с определенной периодичностью (каждую
неделю) и часто обновляются.

Благодаря расширенным возможностям,
которые предлагаются виртуальным про-
странством, различные религиозные органи-
зации и отдельные лидеры получают возмож-
ность познакомить всех пользователей со сво-
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ими доктринами. В связи с этим отпадает не-
обходимость посещения молитвенных домов и
визитов к пастырям. В данном аспекте можно
согласиться с высказыванием Е.О. Гаврило-
ва о том, что «...интернет стал средством ук-
репления религиозной идентичности, но в тоже
время приводит к ее размыванию» [Гаврилов
2014, 178]. Но если в обычное время вирту-
альное религиозное пространство России фун-
кционировало как «дополнение» к реальному
религиозному пространству, то в ситуации с
пандемией COVID-19 оно стало чуть ли не
основным каналом трансляции религиозных
учений и идей.

Позиция представителей религиозных
институтов по всему миру в данной ситуации
тоже была неоднозначной. В самом начале
эпидемии призывы отдельных священнослу-
жителей лечить болезнь молитвой в религи-
озных сооружениях и с помощью ритуалов
дестабилизировали эпидемиологическую си-
туацию не только в ряде российских регио-
нов, но и по всему миру. Одновременно взве-
шенные советы руководства конфессиональных
сообществ спасли многих от этого необдуман-
ного шага. Поэтому в рамках данной работы
нами будет проанализирована трансформация
форм религиозной коммуникации на фоне рас-
пространения SARS-CoV-2 – вируса, ответ-
ственного за пандемию COVID-19.

Обзор литературы

Активно растущая популярность Интер-
нета способствовала созданию в 90-е гг. XX в.
особого научного направления, в рамках ко-
торого разрабатывались новые методы изу-
чения религии в интернет-пространстве. Про-
блематика, связанная с переходом рели-
гии в виртуальное пространство, достаточно
хорошо представлена в научной литературе.
За рубежом фундаментальная работа по ис-
следованию виртуального религиозного про-
странства ведется уже более 25 лет [Rheingold
1993; Hoover, Lundby 1997; Campbell 2010;
Cheruvallil, Shakkour 2015]. Вариант структу-
рирования виртуального религиозного про-
странства (онлайн-религия) подробно описан
в работах К. Хэлланда, который предложил
собственный теоретический подход для клас-
сификации религиозных сообществ в Интер-

нете [Helland 2005; Helland 2007]. Исследова-
ниям религиозной активности пользователей
в онлайн пространстве также посвящено мно-
жество работ Х. Кэмпбэлл [Campbell 2010;
Campbell 2012]. В течение последних трех де-
сятилетий исследователи стремились тща-
тельнее изучить виртуальные религиозные со-
общества и их деятельность в пространстве
сети Интернет, чтобы проследить, какие ас-
пекты традиционной религиозной практики
действительно могут быть переведены в он-
лайн-пространство и в какой степени религия
трансформируется по мере ее адаптации к но-
вым цифровым технологиям [Hojsgaard,
Warburg 2005; Campbell, Lovheim 2011].

В отечественной науке этот вопрос рас-
сматривался междисциплинарно. Среди ос-
новной массы исследователей хотелось бы
выделить работы Е.А. Островской [Остро-
вская 2018; Островская 2019], Т.П. Минченко
[Минченко 2012], О.К. Михельсон [Михель-
сон 2018] и др. В рамках анализа и определе-
ния специфики виртуального религиозного про-
странства российскими исследователями рас-
сматривались особенности взаимодействия
религиозных институтов и интернет-простран-
ства [Абрамов, Савенкова 2019], изучался
феномен онлайн-паломничества в сети Интер-
нет, основываясь на социологическом подхо-
де изучения религии [Павличенко 2018]; вы-
являлась роль Интернета в формировании
уровня религиозности [Тартыгашева 2018], а
также анализировались структурные единицы
наблюдения религиозной исповеди на плат-
форме видеохостинга YouTube [Алексеева
2019]. Состоянию религиозных общин в усло-
виях различных кризисных ситуаций (эконо-
мических, политических, социальных и др.)
также посвящено достаточное количество за-
рубежных научных работ [Trueman, Gould
2016; Wildman et al. 2020; Alyanak 2020;
AbdulGafar 2019]. Однако практически нет
отечественных исследований, посвященных
трансформации религиозных сетей под влия-
нием различных кризисных ситуаций.

Состояние религиозных институтов
во время пандемии

Закрытие молитвенных сооружений во
время пандемии коронавирусной инфекции
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вынудило большинство религиозных институ-
тов действовать по-новому: духовные служ-
бы и общение с паствой были быстро и эф-
фективно переведены в пространство сети Ин-
тернет. Многие церкви переориентировали
свои оффлайн мероприятия под новые усло-
вия во избежание оттока паствы: обряды и мо-
литвы, образовательные курсы, послания, про-
поведи, концерты религиозной музыки, отве-
ты на вопросы прихожан и т. п. Стоит отме-
тить, что религиозная деятельность, перенесен-
ная в виртуальную среду, – явление не новое.
Современное религиоведение исследовало эту
тему с разных точек зрения и в разных контек-
стах: ритуальная трансформация [Baesler, Chen
2013], виртуальные храмы [Cowan 2005], он-
лайн-религиозные сообщества [Hutchings
2011] и т. д.

Однако перенос религиозной деятельно-
сти в виртуальное пространство в качестве
«прагматического ответа на культурные из-
менения» [Campbell 2020] некоторыми иссле-
дователями воспринимается довольно нега-
тивно [Bare 2020], хотя рост религиозного об-
мена посредством виртуального пространства
очевиден. Согласно последнему отчету
Google, одной из наиболее популярных молитв
в их поисковом запросе в 2020 г. была «мо-
литва о коронавирусе», в которой верующие
просят у Бога защиты от болезни COVID-19,
силы сопротивляться, а также благодарят за
усилия медицинских работников [Bentzen
2020]. В Русской православной церкви был ут-
вержден текст подобной молитвы «от вредо-
носного поветрия» на церковнославянском язы-
ке. А на основании результатов социологичес-
кого исследования агенства «Pew Research
Center», более 50 % опрошенных отметили,
что активно молились о прекращении распро-
странения коронавирусной инфекции, причем
положительных ответов пожилых людей было
больше, чем положительных ответов молоде-
жи; 57 % процентов тех, кто заявляет о посе-
щении религиозных служб, как правило, не
реже одного или двух раз в месяц, сказали,
что они смотрели трансляции религиозных
служб в сети Интернет или по телевизору
[Most Americans... web].

Режим локдауна во многих странах по-
будил большинство верующих обратиться к
виртуальному пространству, чтобы продол-

жить богослужение и не прерывать свои ре-
лигиозные практики. Но, в свою очередь, вир-
туальное пространство дало пользователям
возможность познакомиться с другими фор-
мами поклонения, литургическими практика-
ми и проповедями, к которым они обычно не
привыкли. Виртуальная среда создала воз-
можность искать и экспериментировать. Для
некоторых это может привести к более глу-
бокому пониманию их религиозных традиций
и практик, а для других это может открывать
совершенно новые способы поклонения Богу,
порождая разнообразие новых идей и течений.
Английский исследователь Ф. Поттер, взяв за
основу концепцию «общества потребления»,
полагает, что «каждый посетитель церкви – в
своем роде потребитель. Он выбирает, где и
когда поклоняться, какой религии придержи-
ваться и какого священника он хочет посетить
на воскресной службе» [Potter 2015, 47]. Пан-
демия COVID-19 расширила возможности по-
требительского выбора: прихожане теперь
могут посмотреть проповедь любого религи-
озного деятеля, следовать за тем, кто им нра-
вится, и не ограничиваться одной религиозной
принадлежностью на всю жизнь.

Новые условия стимулировали необходи-
мость в присоединении к виртуальному сооб-
ществу. Теперь многие религиозные объеди-
нения продолжили свои ежедневные собрания
и мероприятия (изучение Библии, Корана,
Торы, литургии, собрания молодежных рели-
гиозных движений, консультирование прихо-
жан и даже собрания руководства религиоз-
ных институтов), которые осуществляются с
использованием платформ Zoom, Google,
Discord, Instagram, Hangouts и других подоб-
ных средств.

Примеры трансформаций форм
религиозной коммуникации

Возможность летального исхода от воз-
действия нового вируса привела к необходи-
мости изменить свой уклад жизни, соблюдая
социальное дистанцирование и исключая ряд
форм социального взаимодействия, которые
требуют непосредственного физического кон-
такта. Такие меры безопасности сказывают-
ся на религиозном сознании, культовой и об-
рядовой деятельности. Оказавшись в услови-
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ях самоизоляции, человек получает, по мне-
нию Ю.В. Гавриловой и М.А. Жиронкиной,
«возможность соприкоснуться со своим внут-
ренним миром, задуматься о себе и своей
жизни, и порой люди сталкиваются с чем-то,
к чему еще не готовы» [Гаврилова, Жиронки-
на 2020, 39]. Многим верующим пришлось
молиться вне стен молитвенного сооружения,
в непривычной обстановке, дома, где нет иног-
да определенных икон и образов, к которым
направлена молитва; отказаться от соверше-
ния ряда культовых действий, сопровождаю-
щих молитву, ограничить беседы со священ-
нослужителями и т. д.

Выходом из сложившейся ситуации ста-
ли возможности сети Интернет. Следует от-
метить, что наиболее быстро подстроились
под новые условия протестантские деноми-
нации, которые на протяжении нескольких лет
практиковали еженедельные служения и мо-
литвы в онлайн-пространтстве в целях доне-
сения информации до тех, кто не может при-
сутствовать на службах по причине болезней.
Для них онлайн-проповеди и чтение Библии по-
средством видеосвязи – это не компромисс,
а обычная практика. А некоторые обряды в
экстренных случаях протестанты могут со-
вершать и без священника. Так, к примеру, в
октябре 2020 г. во время онлайн-встречи Рос-
сийского объединения союза христиан веры
евангельской (РОСХВЕ) начальствующим
епископом было объявлено, что теперь в экст-
ренных случаях пятидесятники-миряне могут
совершать таинства крещения и причастия са-
мостоятельно, а священники – дистанционно, в
том числе венчать онлайн: «Конечно, лучше,
когда все это происходит вживую, но если
вдруг возникает пандемия или другие пре-
пятствия, мы мгновенно можем уйти в он-
лайн» [Пятидесятники в России... web].

Русская православная церковь также
переориентировала часть своей религиозной
деятельности в онлайн-пространство. Казан-
ский священник А. Русакевич, известный
пользователям социальный сетей как «Пози-
тивный батюшка», в течение всего периода
самоизоляции на территории нашей страны
вел ежедневные онлайн-службы из стен хра-
ма Казанской иконы Божией матери в Твери
через приложение Instagram. Впрочем, подоб-
ный вид богослужения священник практику-

ет с 2018 г. [Позитивный батюшка web]. В ча-
стности посредством своей страницы в соци-
альной сети Instagram он принимает записки
на богослужение от мирян, по просьбе прихо-
жан ставит свечки в храме, а также осуще-
ствляет причастие через видеосвязь. Так как
начало пандемии совпало с празднованием
Пасхи, на время проведения праздника свя-
щенник призывал православных христиан ос-
таваться дома и предлагал освятить вербу и
куличи в домашних условиях.

Наряду с другими конфессиями духовным
управлением мусульман в РФ были также
предприняты действия по реагированию на
вызовы, связанные с пандемией. Например, в
Москве праздник Ураза-Байрам, который про-
водится в честь окончания священного меся-
ца Рамадан, прошел без ежегодной массовой
молитвы у Соборной мечети. На ней присут-
ствовали только сотрудники духовного управ-
ления и ограниченное число священнослужи-
телей. Духовенство порекомендовало мусуль-
манам проводить омовение и молитву дома,
проявить терпеливость и послушность и не при-
нимать гостей на праздники во время панде-
мии [В Москве... web]. Проведение главной мо-
литвы транслировалось посредством прямых
эфиров в различных социальных сетях.

Заключение

По мере того как кризис религиозной жиз-
ни, вызванный пандемией коронавирусной ин-
фекции, продолжается, интересно будет просле-
дить за дальнейшим развитием форм религи-
озной активности. Усилится ли связь между
религией и онлайн-пространством в качестве
аутентичной формы поклонения в будущем?
Еще неизвестно, смогут ли священнослужите-
ли вовлекать верующих в онлайн-богослуже-
ние в долгосрочной перспективе, ведь большин-
ство верующих в России – люди старшего и
преклонного возраста, которые практически не
обладают навыками взаимодействия с совре-
менными электронными устройствами. Но
одно можно сказать с уверенностью: в резуль-
тате пандемии COVID-19 формы вероиспове-
дания подверглись значительным изменениям.
В данной статье была рассмотрена лишь часть
изменений, произошедших в обрядовой дея-
тельности некоторых конфессий во время
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пандемии. Сама по себе виртуальная религи-
озная деятельность – явление не новое, но в
условиях кризисной ситуации она стала адек-
ватной заменой реальной религиозной дея-
тельности, позволив поддержать нормальный
уровень эпидемиологической обстановки и
сдержать отток паствы, подстроив свои ре-
лигиозные обряды под новые условия.
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Abstract. The article considers the main trends and features of the impact of social isolation measures in a
global pandemic on the life of modern society. The author notes that the practice of implementing measures of
social isolation distinguishes certain social strata, pushing others to the periphery of managerial attention and
support; aggravates feelings of social inequality of opportunity, changes space and intensity of individual and
social mobility; affects the authority of local and regional government and attitudes towards them. The article
describes various aspects and difficulties of individual and social adaptation to the pandemic. The carried out
comparative analysis of European and Russian sociocultural context, in which social challenges of the pandemic
are manifested, shows their common features: aggravation of problems of social adaptation, different degrees of
readiness for it, an asynchronous development of integration processes, an authoritarian-conservative turn in the
mass consciousness. The characteristic of the main trends of changes in consciousness and behavior is given, in
which the response of Russian society to the challenges of new living conditions and the pandemic reformatting of
the social communications space is manifested. The attention to the multidirectional character of adaptation strategies
of the population is drawn. The author expresses the opinion that the choice of the optimal variant of society’s
adaptation to global environmental, including pandemic, challenges is determined both by the elite’s ability to
transform social institutions and by a change in the dominant personality type. An atomized type of individual,
focused on the values of early modernity, in whose subconsciousness authoritarian-paternalistic attitudes are
preserved, should be replaced by a type of personality, with qualities and abilities corresponding to the imperatives
of a complex and dynamically changing modern society.
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ВЫЗОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ: РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Александр Леонидович Стризое
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация.

Аннотация. В статье показаны основные направления и особенности воздействия мер социальной
изоляции в условиях глобальной пандемии на жизнь современного общества. Автор отмечает, что практика
реализации мер социальной изоляции выделяет определенные социальные слои, оттесняя другие на перифе-
рию управленческого внимания и поддержки; усугубляет ощущения социального неравенства возможнос-
тей, изменяет пространство и интенсивность индивидуальной и социальной мобильности; влияет на автори-
тет местной и региональной власти и отношение к ней. В статье дана характеристика разным аспектам и
трудностям индивидуальной и социальной адаптации к пандемии. В ходе проведенного сравнительного ана-
лиза европейского и российского социокультурного контекста, в котором проявляются социальные вызовы
пандемии, выделены их общие черты: обострение проблем социальной интеграции, разная степень готовно-
сти к ней, асинхронность развития интеграционных процессов, авторитарно-консервативный поворот в мас-
совом сознании. Дана характеристика основных тенденций изменения сознания и поведения, в которых
проявляется ответ российского общества на вызовы новых условий жизни и пандемического переформати-
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рования пространства социальных коммуникаций. Автор обращает внимание на разнонаправленность адап-
тационных стратегий населения. В статье высказано мнение о том, что выбор оптимального варианта адап-
тации общества к глобальным экологическим, в том числе и пандемическим вызовам, определяется как
способностью элиты к трансформации социальных институтов, так и изменением доминирующего типа
личности. Тип атомизированного индивида, ориентированный на ценности раннего модерна, в подсознании
которого сохраняются авторитарно-патерналистские установки, должен быть замещен типом личности, ка-
чества и способности которого соответствовали бы императивам сложного и динамично изменяющегося
современного общества.

Ключевые слова: пандемия, социальная изоляция, социальный вызов, социальная адаптация, соци-
альная солидарность, социальная справедливость, авторитаризм, личность.

Цитирование. Стризое А. Л. Вызов социальной изоляции: российский контекст // Logos et Praxis. –
2021. – Т. 20, № 2. – С. 65–73. – DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.2.8

Глобальная пандемия коронавируса ока-
зала существенное влияние на жизнь обще-
ства начала XXI века. Одним из проявлений
такого влияния стало изменение ландшафта
социальных связей, пространства, формата
и режима общения людей в условиях исполь-
зования мер социальной изоляции. Эти меры
стали своеобразным вызовом социокультур-
ной реальности, поскольку в них воплотилось
воздействие на общество не только силы го-
сударства и медико-гигиенических импера-
тивов, но и принудительное воздействие ме-
ханизмов общественной дисциплины – вну-
шения, стереотипизации, подражания, опри-
вычивания и административно-экономичес-
кого принуждения.

Введение этих мер заметно изменило
повестку дня для общественного мнения и
СМИ. Важнейшей проблемой стало обосно-
вание необходимости и оправданности соци-
альной изоляции, а также справедливости тех
форм ее осуществления, которые были пред-
ложены обществу. Сложности такого обосно-
вания были связаны, прежде всего, с недостат-
ком знаний о природе самого вируса, его кон-
тагиозности, симптоматике и возможных по-
следствиях заражения. Социальный контекст
использования медико-биологической инфор-
мации, связанной с пандемией, определялся
тем, что она была особо значима для опреде-
ленных социально-демографических групп:
людей зрелого и пожилого возраста, страда-
ющих определенными хроническими заболе-
ваниями, имеющих ограниченный доступ к
качественным медицинским услугам, жите-
лям депрессивных в социально-экономичес-
ком смысле районов и территорий. Меры со-
циальной изоляции, изменив привычный уклад
жизни, создали для них дополнительные труд-

ности, повысили их социальную уязвимость.
Это поставило вопрос о дифференциальной ди-
агностике не только в медицинском смысле,
но и, как справедливо подчеркивает А.В. Руб-
цов, «состояния здоровья» различных соци-
альных организмов [Рубцов 2020, 23]. Адрес-
ность пандемической угрозы привела к тому,
что коммуникационные ограничения, а также
внимание властей, работников здравоохране-
ния и учреждений социальной защиты косну-
лись одних социальных слоев, оттеснив дру-
гие на периферию управленческого внимания
и поддержки.

Меры социальной изоляции сказались на
работе весьма важной для современного об-
щества сфере сервиса, а также малого и сред-
него бизнеса, изменив организацию труда, все
пространство коммуникаций производителей
и потребителей разнообразных работ, товаров
и услуг. Дистантный режим работы и функци-
онирования таких социальных институтов, как
образование, культура, рекреация, был сопря-
жен с новыми проблемами организации, уче-
та и контроля труда. Домашний режим рабо-
ты фактически стирал границы рабочего и
свободного времени, делая рабочий день не-
нормированным [Шипилов 2020, 137]. При
этом рост трудовой нагрузки в условиях дис-
танта не исключал снижения качества полу-
чаемых результатов. Далеко не всем фор-
мально включенным в сферу дистантного вза-
имодействия оно оказалось фактически дос-
тупно в силу отсутствия компьютеров и иных
электронных средств или сбоев в их работе.
Эти, казалось бы, сугубо технические пробле-
мы, часто создавали негативный эмоциональ-
ный фон, усугубляли ощущения социального
неравенства возможностей, уязвимости и дис-
криминации. Социальная изоляция отразилась
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и на современном пространстве индивидуаль-
ной и социальной мобильности, превратив
пользование общественным транспортом в
зону повышенного риска и угрозы заражения.
Масштабным изменениям подверглись также
сферы публичной коммуникации: затруднив
общение, пандемия внесла в эти пространства
новые напряженности, риски, морально-психо-
логический дискомфорт. Изменения в органи-
зации досуга оказались весьма травматичны
для социально-психологического самочувствия
и болезненны для привычного образа жизни
самых разных групп населения.

Реализация этих мер, особенно в круп-
ных городах и мегаполисах, негативно повли-
яла на авторитет и позиции местной и регио-
нальной власти, которую многие подозрева-
ли в неоправданном ограничении социальной
и гражданской активности, вторжении в час-
тную жизнь, выборе неверных социальных
приоритетов и способов реагирования. В ус-
ловиях глобального масштаба пандемии эти
подозрения имели объективное основание.
Ошибки в дифференциальной диагностике
ситуации приводили к ошибочным обобще-
ниям, когда «генерализации подвергается не
то, что нужно, а то, что бросается в глаза
как якобы лишенное различий» [Рубцов 2020,
24]. Сомнения в справедливости коммуника-
тивных ограничений провоцировали появле-
ние разного рода конспирологических объяс-
нений, как самой пандемии, так и мер по про-
тиводействию ей. Это провоцировало, с од-
ной стороны, появление ковид-диссиденства,
отрицавшего существование пандемической
угрозы, призывавшего к саботажу мер, на-
правленных против нее, с другой же, возник
пандемический алармизм, также оказывав-
ший негативное воздействие на обществен-
ные настроения.

Затронув процессы социализации, меры
социальной изоляции не только воздействова-
ли на формы коммуникации и каналы переда-
чи социального опыта, но и поставили вопрос
об адаптации личности и общества к новым
условиям. Сложность такой адаптации была
связана не только со спецификой поля рисков,
угрожающих медико-биологической безопас-
ности личности и общества, но с их времен-
ной неопределенностью. В ситуации, когда
число волн пандемии, их сила и продолжитель-

ность оценивались весьма приблизительно,
возникала перспектива постоянного присут-
ствия вирусной угрозы, требующая от разных
поколений людей научиться жить в новых ус-
ловиях. С одной стороны, все это поставило
вопросы о социальном статусе личности, ее
положении в социальном пространстве и со-
циальном самочувствии, связанные с само-
определением в обществе, с выбором направ-
лений и сфер социальных контактов и взаимо-
действий. С другой – вопросы о личной авто-
номии и выборе жизненной траектории, о лич-
ном достоинстве, ощущении самого себя и соб-
ственной идентичности. Ответы на них имеют
в своем основании в большей или меньшей
мере проявленную мировоззренческую и смыс-
ложизненную рефлексию. Ее отражением ста-
ла постановка вопроса о диалектической взаи-
мосвязи биополитики, проявлением которой
стали меры социальной изоляции, и обеспече-
ния гуманитарной безопасности человека [Ку-
карцева (Гласер), Ивлев, Новик 2021].

Ответ и общества, и отдельных личнос-
тей на вызов социальной изоляции определя-
ется, наряду с другими факторами, локальным
социокультурным контекстом, опытом и ло-
гикой предшествующего социально-истори-
ческого развития, формирующими повестку
дня, актуальную для конкретных регионов и
сообществ. Социальная изоляция, с одной сто-
роны, обостряет восприятие этой локальной
специфики, отделяя ее от влияния глобальных
информационно-технологических, экономичес-
ких и политических факторов. С другой – бу-
дучи общей для большинства государств фор-
мой реакции на глобальный характер панде-
мии, изоляция указывает на сходство основ-
ных культурных форм противостояния этой
опасности и адаптации к ней. Таким образом,
столкновение глобального и локального куль-
турных контекстов в процессе обсуждения и
практической реализации актуальной повест-
ки дня выявляет ее проблемность, стимули-
руя поиски путей разрешения кризиса.

Европейская философия предлагает нам
различные ракурсы видения и рефлексии ло-
кальных социокультурных ландшафтов и при-
оритетов развития. В этой панораме мнений и
оценок для нас интересен немецкий взгляд,
позволяющий увидеть, как общие, так и спе-
цифически российские моменты социальных
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последствий пандемии и связанной с ней изо-
ляции. Этот взгляд представлен Ю. Хаберма-
сом, поставившим вопрос о перспективах со-
циальной интеграции в общеевропейском и
германском национально-государственном
масштабе в условиях, когда пандемия и соци-
альная изоляция умножили барьеры между
странами, регионами, сообществами и соци-
альными группами [Habermas web]. Сходная
проблема существует и в России. Она обус-
ловлена не только остротой проблемы интег-
рации постсоветского пространства и важно-
стью предотвращения региональной и этно-
культурной разобщенности огромного внут-
рироссийского пространства. Пандемия по-
ставила вопрос о преодолении барьеров со-
циально-экономического неравенства, о раз-
рушении резерваций бедности и маргиналь-
ности, о демократизации доступа к мерам
предотвращения и профилактики инфициро-
вания, к качественным медицинской помощи
и образованию детей и молодежи и социаль-
ной поддержке.

Ю. Хабермас признает различный уро-
вень готовности обществ к решению интег-
рационных задач. По его мнению, ограниче-
ния периода пандемии показали, что, хотя «не-
мецкое и европейское воссоединение были
связаны друг с другом, словно сообщающие-
ся сосуды», «для бывших граждан ГДР, вы-
росших в другой политической среде, тема
единой Европы не была столь же важной и
значимой, как для граждан “старой” ФРГ».
В то же время, выявилась асинхронность про-
цессов социальной интеграции отдельных об-
ществ, когда «экономически обоснованные
опасения краха панъевропейского проекта...
стали достаточно сильны, чтобы изменить
приоритеты», а опасность, исходящая «от дав-
но поменявшейся геополитической картины
мира... подвергает испытаниям демократи-
ческий строй и культурную идентичность ев-
ропейцев» [Habermas web].

Трудности социальной интеграции, опи-
санные Ю. Хабермасом, не являются специ-
фически европейскими. Они представляют
собой проявления таких универсальных осо-
бенностей протекания социальных процессов
как многоуровневый характер, неравномер-
ность протекания, социокультурная обуслов-
ленность. Глобальный характер пандемичес-

кой опасности выявил, как в Европе, так и в
России, трудности внутренней консолидации
сообществ, координации и синхронизации го-
сударственной политики и управления на раз-
личных уровнях социальной организации. Си-
туация с восприятием россиянами угроз и рис-
ков пандемии подтвердила справедливость
замечания Ю. Хабермаса о роли среды и фор-
мирующегося в ней социального опыта как
факторов, способствующих или препятствую-
щих согласованным совместным действиям
людей, массовидности их социальных реакций.
Если в относительно этнически однородной
Германии мозаичность социального опыта и
культуры обусловлена преимущественно по-
литико-идеологическими факторами, то в рос-
сийских условиях такая мозаичность являет-
ся отражением этноконфессиональных и тер-
риториально-поселенческих различий. Они
могут провоцировать неадекватные реакции,
в том числе в духе ковид-диссидентства, на
унифицирующие требования социальной изо-
ляции и их императивный характер. Эффек-
тивную адаптацию к требованиям социальной
изоляции часто затрудняют отмеченные фи-
лософом различные скорости протекания эко-
номических, геополитических и институцио-
нально-политических изменений. В Российс-
ких условиях действие всех этих объектив-
ных тенденций усиливает фрагментацию со-
циальной структуры и атомизацию общества,
углубляет и без того существенные различия
в проявлениях социальной солидарности на
микро и макроуровне, что существенно ослаб-
ляют возможности противостояния пандемии.

Ю. Хабермас обратил внимание на со-
впавший с периодом пандемии консерватив-
ный поворот в немецкой политике и обществен-
ном мнении. Действительно, санитарно-гиги-
еническая аргументация социальной изоляции
усилилась в Германии политико-идеологичес-
ким изоляционизмом, поскольку «впервые за
всю историю германской политики» в ней по-
явилась и успешно закрепилась право-авто-
ритарная политическая сила («Альтернатива
для Германии»), «сочетающая критику евро-
пейской интеграции с доселе невиданным ра-
дикальным национализмом неприкрытым и
этноцентрически окрашенным» [Habermas
web]. Такой поворот явился реакцией не только
на романтически-оптимистическое восприя-
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тие глобализации с ее безразличием к нацио-
нально-культурной специфике. К угрозам со-
хранения немецкой идентичности пандемия
добавила угрозы экзистенциального характе-
ра. Поворот к консерватизму и архаической
автаркии, движение к пробуждению и актуа-
лизации инстинкта самосохранения, к зову го-
лоса «крови и почвы» стал традиционалистс-
ким антропокультурным ответом на угрозу
здоровью и физическому существованию.
Усиление авторитарно-консервативных на-
строений в период пандемии характерно и для
российского общества, хотя проблемы иден-
тичности, отношения к мигрантам и структу-
рам евроинтеграции возникают здесь в кон-
тексте иной повестки дня. Помимо между-
народных и геополитических факторов миро-
воззренческое и идеологическое самоопреде-
ление россиян осуществляется в условиях
кризиса многократных, либерально ориенти-
рованных попыток реформирования институ-
тов социальной сферы (в том числе здраво-
охранения), совпавших с пандемией. Приме-
нительно к обсуждаемой нами теме социаль-
ной изоляции в условиях пандемии консерва-
тивные ценности и установки актуальны в
плане формирования отношения личности к
своим здоровью и жизни, к личной автономии,
взаимосвязям с социальным окружением и
государством. Следствием этого являются
сходные по своей векторной направленности,
смыслу и значению социальные реакции, воз-
никающие в самых разных культурных сре-
дах и сообществах.

Очертив специфику российского соци-
ального контекста, в котором обнаруживает
себя глобальная опасность пандемии, обра-
тимся к характеристике проявившихся отве-
тов российского общества на вызовы новых
условий жизни и пандемического переформа-
тирования пространства социальных комму-
никаций. Как отмечает Р.Г. Апресян, метафо-
рой этих ответов стало пришедшее из акту-
ального в 2020 г. политического дискурса сло-
во «обнуление», которое «обоснованно ассо-
циируется не только с политическими процес-
сами, но и с тем опытом, который мы пере-
живаем как наблюдатели, участники и жерт-
вы пандемии Covid-19. Мы оказались ограни-
ченными в своих возможностях» [Лескова
web]. По его мнению, социальные реакции в

этой ситуации сходны с ответами на иные эко-
логические вызовы. Они соответствуют
двум общим принципам – «принципу сниже-
ния негативных эффектов и принципу адапта-
ции», причем последний – «это социально-эти-
ческий принцип, отвечающий принципу само-
сохранения» [Лескова web]. Поскольку в жиз-
ни российского общества реализация этих двух
принципов неразрывно связана со статусами
и позициями индивидов, слоев и групп в соци-
альном пространстве, их доступом к соци-
альным благам и ресурсам, реально достига-
емые ими результаты будут различны, а иног-
да и противоположны.

Отмеченные выше различия в степени
адаптации на разных уровнях организации со-
циальной жизни, проявляются и в России.
Лишь около трети россиян (31 %) назвали нор-
мальным и спокойным общее положение дел
в стране. На уровне конкретных регионов по-
зитивные оценки заметно выше (45 %), ситу-
ацию по месту своего жительства нормаль-
ной и спокойной считают 55 % опрошенных.
[Четверикова web]. Это можно объяснить не
только разнообразием условий, локальной спе-
цификой и инертностью повседневного укла-
да жизни, но и естественностью и успешнос-
тью приспособительных изменений, их согла-
сованностью со здравым смыслом.

Социологи и наблюдатели признают факт
роста солидарности и взаимопомощи в пове-
дении людей в период пандемии. Об этом го-
ворят до 40 % опрошенных. Причем в возра-
стной группе от 25 до 34 лет так считают 48 %
респондентов. Более половины опрошенных
(56 %) отмечают, что «единство между людь-
ми усилилось из-за пандемии коронавируса и
карантина» [Солидарность на фоне панде-
мии... web]. Эти ориентации сильнее всего
проявились в волонтерской и добровольчес-
кой деятельности, на что указали 59 % рес-
пондентов. Показательно, что в возрастных
группах от 18 до 24 лет и старше 60 лет, пред-
ставляющих соответственно потенциальных
участников движения и его адресатов, этот по-
казатель выше (64 %). Наконец, большинство
россиян (71 %) указали на другие формы вза-
имопомощи, признав, что в ушедшем 2020 г.
они «совершали какое-либо общественно по-
лезное дело, помогали другим» [Солидарность
на фоне пандемии... web]. Проявлением ори-



70

ИЗОЛЯЦИЯ В ОТКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Logos et Рraxis. 2021. Т. 20. № 2

ентации на взаимную поддержку является и
стремление к самоорганизации, которое наблю-
дается, например, у создателей и активистов
НКО, стихийно вступивших в период пандемии
на путь создания региональных объединений и
координации собственных действий. Вместе с
тем в обществе проявили себя и настроения
эскапизма, ухода в частную жизнь, замыкания
в кругу собственных проблем. Своеобразной
формой ответа на ограничения периода панде-
мии стало участие некоторых групп молодых
россиян в протестном движении. Можно пред-
положить, что помимо радикально настроен-
ного меньшинства, в его рядах оказались те,
кто был обделен вниманием властей и не ощу-
тил поддержки с их стороны в решении соб-
ственных житейских проблем.

В социокультурном плане адаптация к
вызовам социальной изоляции проявилась в
различных практиках элитарной и массовой
культуры. Нравственно-психологические кол-
лизии социокультурной адаптации точно вы-
разил Р.Г. Апресян: «Человек вроде как “зву-
чит гордо”. А тут приходится приспосабли-
ваться, уступать что-то из своей идентично-
сти, менять привычки» [Лескова web]. Это об-
стоятельство определило некоторую недооцен-
ку пандемической угрозы у значительной ча-
сти общества и заторможенный характер ее
ответных реакций. Критически воспринимая
или даже отторгая «чужеродные» внешние, к
тому же ограничительные, воздействия влас-
тей и связанных с ними СМИ, культура «вер-
хов» и «низов» исходила из веры в свою авто-
номию и неуязвимость, а также из убежденно-
сти в незыблемости «двойных стандартов» как
основы российской действительности. Если у
«верхов» эта позиция опиралась на их матери-
альные ресурсы и чувство вседозволенности,
то «низы» часто уповали «на авось», позволя-
ющий отсидеться в изоляции или обойтись «на-
родными средствами» профилактики и предуп-
реждения инфицирования. Инерция подобного
рода обнаруживает себя и в отношении росси-
ян к вакцинации. Она усугубляется тем, что
перестройка и реорганизация институтов здра-
воохранения не устранила проблемы с доступ-
ностью и качеством массовой медицинской
помощи.

Сложности социокультурной адаптации
обусловлены не только тревогами граждан,

связанными с сохранением здоровья, но и оза-
боченностью будущим детей и молодежи. Со-
отношение пессимистических прогнозов,
предрекающих большие проблемы системе
образования, и оптимистических надежд на
улучшения составляет здесь 70 % к 5 %, в то
время как применительно к системе здраво-
охранения оно выражается как 51 % и 27 %
[Четверикова web]. Оптимизм в оценках ста-
бильности ситуации и позитивных изменений
в отношении людей дополняется алармистс-
кими (до 30 % тревожности) и катастрофи-
ческими (до 10 %) настроениями части об-
щества. К тому же уровень позитивных оце-
нок изменений в повседневности (отношения
в семье, поиски работы, адаптация к дистан-
тной ее организации и проч.) не превышает
5–8 %, дополняясь таким же и даже более вы-
соким уровнем негативных оценок (до 10–
13 %) [Четверикова web].

Противоречивость и разнонаправлен-
ность социокультурной адаптации проявляют-
ся и в отношении к виртуальной реальности.
Ситуация пандемии еще раз напомнила обще-
ству о том, что «незримое воздействие циф-
ровой среды несравнимо больше влияет на
человека, нежели им отслеживается» [Савчук
2020, 84]. В «доковидную» эпоху погружение
в нее было преимущественно делом спонтан-
ным и добровольным. Заданные и контроли-
руемые извне дистантные технологии труда
и образования изменили ситуацию. Заменяя
живой, непосредственный контакт, образую-
щий ткань социальных связей, общением в
интернет-среде, компьютерные технологии в
условиях социальной изоляции формируют
новые общности вовлеченных в коммуника-
цию, создают новый, достаточно напряжен-
ный для участников режим общения, замеща-
ют одни условности взаимодействия други-
ми, требующими новых способностей и ком-
петенций. Дистантное обучение, как и работа
на дому, потребовали от человека способнос-
ти к самоорганизации, умения отсекать избы-
точную информацию. Все это стимулирует вы-
работку нового взгляда на соотношение пре-
имуществ и недостатков реальной и виртуаль-
ной коммуникации.

Режим социальной изоляции изменил со-
циальное самочувствие личности, оказав тем
самым влияние и на отношения человека и
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общества с институтами власти и управления.
Усталость от внешних ограничений и контро-
ля, невозможность снятия стресса и напряже-
ния привычными способами усилили апатию
и раздраженность, перерастающую в агрес-
сивность, что в конечном счете заметно по-
высило конфликтность социальной жизни.
Описывая это деструктивное воздействие,
Дж. Агамбен констатирует: «Люди настоль-
ко привыкли жить в условиях вечного кризиса
и вечного чрезвычайного положения, что, ка-
жется, не замечают, что их жизнь сведена к
чисто биологическому состоянию и лишилась
не только всех социальных и политических
свойств, но и человеческих и эмоциональных»
[Каким мир станет... web]. Используя для обо-
значения этой «натурализации» человеческого
бытия метафору «голой жизни», Дж. Агамбен,
по сути дела, описывает ситуацию, когда ин-
стинктивное, бессознательное, слепое начало
заявляет о себе как в индивидуальном, так и в
социальном бытии. К сходным выводам при-
ходят и социологи, изучающие мобильность в
период пандемии: «Можно сказать, что горо-
жане неожиданно для себя и, возможно, впер-
вые в своей жизни открывают глубины своего
социобиологического Я» [Покровский, Мак-
шанчикова, Никишин 2020, 61].

Однако инстинктивное бегство от опас-
ности лишь один из возможных вариантов ре-
акции. Другим проявлением инстинктивной со-
циальной мобилизации может выступать зап-
рос на силу авторитарной власти, на упрощаю-
щую мир иррациональную унификацию тради-
ции. Тем более, что медикализация социаль-
ной жизни в условиях пандемии сопровожда-
ется ростом авторитарной по своей природе
власти врачей. На исходе 2020 г. М.К. Горш-
ков обратил внимание на эту тенденцию: «Сей-
час в общественном сознании резко вырос,
буквально взлетел запрос на “сильную
власть”». С 26 % два года назад – до 40 %
сейчас» [Четверикова web]. Связь конспиро-
логических объяснений пандемии, религиозно-
сти и правых идеологий отмечают и психологи
[Радина, Балакина 2020, 55].

В то же время ориентация на авторита-
ризм и консерватизм не является абсолютной,
дополняясь стремлением к справедливости,
демократии и гражданскому участию. В ус-
ловиях пандемии понятие справедливости на-

сыщается неэкономическим содержанием:
возникает вопрос о справедливом доступе к
социальным благам. Электронные средства
коммуникации, спрямляя опосредованные со-
циальные связи, открывают возможности для
непосредственного социально-политического
взаимодействия гражданина и представите-
лей власти, вполне в духе непосредственной
демократии и коммунального самоуправле-
ния. Социологи указывают также на замет-
ное усиление требования «компетентного уп-
равления», которое должно найти баланс меж-
ду жесткими мерами социальной изоляции и
смягчением ее последствий. В этой связи
весьма интересна оценка экономиста и поли-
тика Ж. Аттали, согласно которой новая пост-
ковидная социальная система «не будет осно-
вана ни на вере, ни на силе, ни даже на разу-
ме... Политическая власть будет принадлежать
тем, кто может проявить наибольшее сочув-
ствие к другим» [Метелкина web].

Как видим, ответ российского общества
на вызовы социальной изоляции вполне согла-
суется с тенденциями адаптации современ-
ных обществ к опасности глобальной панде-
мии. Этот ответ неоднороден: в нем обозна-
чаются различные варианты и стратегии са-
мосохранения. Их селекция и эффективное ис-
пользование определяются, с одной стороны,
трансформацией социальных институтов и ори-
ентациями элиты общества. С другой же, они
обусловлены зрелостью личности, ее готовно-
стью развивать и совершенствовать себя, жить
в «обществе риска», способностью делать
адекватный выбор и нести за него ответствен-
ность. Такая способность не является лишь
благим пожеланием: она, хоть и недостаточно,
проявлена в современном российском обще-
стве. Обратившись к анализу причин солидар-
ного поведения, взаимопомощи и социальной
активности россиян, мы видим среди приори-
тетных мотивов желание чувствовать себя
полезными (45 %), возможность участвовать
в решении общих проблем (31 %), реализовать
себя и свои инициативы (17 %) [Солидарность
на фоне пандемии... web].

В теоретическом плане поиск оптималь-
ных вариантов социального ответа на глобаль-
ные экологические вызовы связан с трансфор-
мацией доминирующего в российском обще-
стве типа личности. По словам В.Б. Пасту-
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хова, этот тип, будучи проявлением культуры
«победившей индивидуальности», является
преимущественно атомизированным индиви-
дом, в подсознании которого живут авторитар-
но-сервильные, патерналистские установки, а
не личностью, способной к активным, соли-
дарным и ответственным социальным дей-
ствиям [Пастухов 2011, 116]. В ходе этой
трансформации доминирующий тип атомизиро-
ванного индивида, соответствующий больше
императивам раннего модерна, должен замес-
титься многомерным по своим характеристи-
кам, ассоциированным и в то же время авто-
номным типом личности, способным гармони-
зировать свои взаимодействия с природной и
социально-культурной средой. Его богатство
содержания, способность к самоорганизации и
рефлексии должны приблизиться к соответ-
ствию сложности, динамизму и неоднозначно-
сти современного общества.
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Abstract. The article is dedicated to the analysis of the main trends of evolution of the educational sphere of
society and the impact of the COVID-19 pandemic on it. There are four basic trends in the development of education. The
first is the audiovisual  turn in modern culture accompanied by a crisis of “book culture”. New learning technologies,
making the material extremely accessible, do not developing the basic cognitive abilities of the individual. The “will to
know” is not formed», as well as the desire and willingness to overcome the inevitable difficulties that arise in its course.
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understood not as a selfless transfer of the accumulated experience of civilization, but as the provision of paid services.
This gives its consumer additional rights and it creates unreasonable expectations. The third circumstance is devaluation
of the classical interpretation of education as a unity of teaching and upbringing. There was a clear bias towards the first
one. Education, understood as the process of forming a harmonious personality, it was in the background. The final trend
in the development of education is the spreading of postmodern theories and related practices into it («postmodernization»).
The pandemic is proving to be the most important factor in accelerating it. Due to the distance learning format the
educational space is fragmented, atomized – both physically and intellectually. Its universal principles, goals, and
content are being eroded. The social experiment launched by the pandemic proved that mostly distance education is
technically possible, economically profitable, increases the emphasis on the pragmatic component of education to the
detriment of the axiological one and contributes to the progressive postmodernization of education. In conclusion, it is
pointed out that Western philosophy in the works of its most prominent representatives repeatedly played with the
metaphor of death of God (Nietzsche), subject (Foucault), author (Barthes). By analogy, the thesis is put forward
(accelerated witch pandemic) about «the death of a Teacher», manifested primarily in loss by the pedagogical community
and society as a whole a view of the importance of the Teacher’s social mission.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных современных тенденций эволюции образовательной
сферы общества и влиянию на нее пандемии COVID-19. Указанные тенденции имеют собственные глубин-
ные причины, вызревавшие в течение длительного времени. Пандемия лишь ускорила их наступление. Выде-
ляются четыре базовых тренда развития образования. Первый из них – аудиовизуальный поворот в совре-
менной культуре, сопровождающийся кризисом «культуры книжной». Новые технологии обучения, делая
материал предельно доступным, не развивают базовые познавательные способности личности. Не форми-
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руется «воля к познанию», стремление и готовность преодолевать возникающие в его ходе неизбежные
трудности. Следующий фактор – тотальная коммерциализация и консьюмеризация образовательной дея-
тельности. Образование все чаще понимается не как бескорыстная передача накопленного цивилизацией
опыта, но как оказание возмездной услуги, что дает ее потребителю дополнительные права и порождает
необоснованные ожидания. Третье обстоятельство заключается в девальвации классической трактовки об-
разования как единства обучения и воспитания. Произошел явный перекос в сторону первого. Воспитание,
понимаемое как процесс формирования гармоничной личности, оказалось на заднем плане. Завершающим
трендом в развитии образования выступает проникновение в него постмодернистских теорий и связанных с
ними практик («постмодернизация»). Пандемия оказывается важнейшим фактором ее ускорения. Вследствие
дистанционного формата обучения образовательное пространство дробится, атомизируется – как в физичес-
ком, так и в интеллектуальном плане. Размываются его универсальные принципы, цели и содержание. Запу-
щенный пандемией социальный эксперимент доказал, что преимущественно дистанционное образование воз-
можно технически, выгодно экономически, усиливает акцент на прагматический компонент образования в
ущерб аксиологическому и способствует прогрессирующей постмодернизации образования. В заключение
указывается, что западная философия в работах виднейших своих представителей неоднократно обыгрывала
метафору смерти Бога (Ницше), субъекта (Фуко), автора (Барт). По аналогии выдвигается тезис об (ускоренной
пандемией) «смерти Учителя», проявляющейся прежде всего в утрате и педагогическим сообществом, и об-
ществом в целом представления о важности выполняемой Учителем социальной миссии.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, образование, коммерциализация, воспитание, постмодернизм,
«смерть Учителя».
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Пандемия COVID-19, обрушившаяся на
человечество в конце 2019 г. и продолжаю-
щаяся до сих пор, является, очевидно, явле-
нием исторически случайным. Она представ-
ляет собой классический пример неожидан-
ной и масштабной катастрофы из числа тех,
которые Нассим Талеб в (прославившей его
впоследствии) книге предложил именовать
«черными лебедями» [Талеб 2020].

Однако, будучи сама по себе роковой
случайностью, пандемия оказалась своего
рода триггером, давшим старт цепной реак-
ции изменений в самых различных сферах
общественной жизни. Эти события имеют
собственные глубинные причины, вызревав-
шие, как правило, в течение длительного вре-
мени. Пандемия лишь ускорила наступление
(неизбежных?) следствий.

Одной из важнейших областей культуры,
где влияние пандемии сказалось особенно силь-
но, стало образование. Образовательные орга-
низации самого различного уровня – от школ
до вузов – вынуждены были в массовом по-
рядке переходить на различные формы дистан-
ционного обучения. Но пандемия, повторим,
была лишь поводом – хотя и чрезвычайно ве-
сомым поводом (!) – к произошедшей на на-
ших глазах трансформации. Причины ее куда
глубже и разнообразнее. При этом большин-
ство из них носит универсальный характер

(хотя и сдобренный зачастую «национальным
колоритом»). Попробуем проанализировать
наиболее весомые из указанных причин.

Прежде всего, речь идет об аудиовизу-
альном повороте в современной культуре.
А.Л. Стризое и В.А. Храпова в связи с этим
подчеркивают, что если «сравнительно недав-
но визуализацию как процесс воспроизводства
и широкого распространения визуальных об-
разов соотносили с массовой культурой, то в
настоящее время эти образы и формируемый
ими язык проникают в элитарную культуру, ока-
зывая влияние на репрезентацию культурной
классики и творчество в целом» [Стризое,
Храпова 2018, 195].

Не меньшее воздействие оказывают они
и на образовательную деятельность, ради-
кально влияя на ее технологию, а через пос-
леднюю – и на содержательные аспекты об-
разования. «Галактика Гуттенберга» переста-
ла расширяться, более того – она стремитель-
но сжимается. Происходит деградация «книж-
ной культуры» – культуры, по сути, создавшей
и поддерживающей здание нашей цивилиза-
ции как минимум с эпохи Осевого времени.
Значительная часть молодых людей принци-
пиально не хочет в процессе обучения рабо-
тать с текстом. Хуже того – она просто не в
состояние прочитать и понять (а тем более
написать!) мало-мальски сложный текст.
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И это – прямое следствие прогрессирующей
визуализации усваиваемой информации.

Видеоролики, компьютерные презента-
ции и т. п. технологии обучения, бесспорно, об-
легчают усвоение учебного материала. Их
роль как вспомогательного образовательно-
го инструмента не подвергается сомнению.
Проблема, однако, заключается в том, что
именно этот инструмент превращается в ос-
новной, а нередко и в единственный. Делая
материал предельно доступным, такого рода
технологии не развивают базовые познава-
тельные способности личности – внимание,
память, способность к абстрагированию и
анализу. Не формируется и «воля к познанию»,
стремление и готовность преодолевать воз-
никающие в его ходе неизбежные трудности.
Идиома «грызть гранит науки» все менее при-
менима ко дню сегодняшнему, когда обучаю-
щиеся хотят получать своего рода «информа-
ционное пюре», которое не то что грызть –
уже и жевать-то не нужно...

Кроме того, очевидно, что визуализиро-
вать без грубых искажений можно лишь фак-
тический, иллюстративный материал. Степень
абстрактности теории, – будь то физика или
философия, – обратно пропорциональна воз-
можности уложить ее в прокрустово ложе
(сколь угодно подробной) схемы. Использо-
вание подобных технологий неизбежно ведет,
таким образом, ко все большему упрощению
(в переделе – к примитивизации) учебного
материала – что, собственно, и соответству-
ет уровню познавательных способностей обу-
чающихся, одновременно консервируя (в луч-
шем случае!) этот уровень.

Однако именно вышеназванные педаго-
гические технологии максимально соответ-
ствуют дистанционному характеру обучения
и активно используются в его ходе. Вынуж-
денный пандемией сверхмасштабный соци-
альный эксперимент показал, что дистанци-
онное (или преимущественно дистанционное)
образование как основная его форма техни-
чески возможно – если, конечно, оставить в
стороне проблему его качества.

Следующий важнейший фактор – тоталь-
ная коммерциализация и консьюмеризация
образовательной деятельности. Исследовате-
ли подчеркивают, что «определяющей тенден-
цией развития образования в настоящее вре-

мя является его ориентация на потребителя»
[Николаева, Щелкунов 2009, 12]. Место бес-
корыстной передачи накопленного цивилиза-
цией опыта занимает оказание возмездной
(и, как правило, весьма недешевой) услуги.
Однако образование (хотя и обладающее, в
том числе, экономической ценностью) – то-
вар весьма специфичный. Т.А. Хагуров отме-
чает, что в классической интеллектуальной
традиции образование представляет собой
яркий пример «императивного блага», которое
можно заслужить только упорным трудом [Ха-
гуров 2015, 22]. Именно это делает его столь
ценным для личности, заставляет испытывать
чувство законной гордости («я смог это сде-
лать!»), естественное чувство удовлетворе-
ния от хорошо выполненной работы. Купить
образование – в отличие от диплома – в об-
щем-то невозможно.

К сожалению, многие обучающиеся, а
зачастую и их родители, этот факт до конца не
осознают. Отсюда – стремление получить об-
разование минимальными усилиями (в идеа-
ле – вообще их не прилагая – ведь за все уже
заплачено!). При этом многим кажется, что
сам процесс образования должен доставлять
школьнику или студенту исключительно удо-
вольствие, быть легким и приятным, с макси-
мальным применением развлекательно-игро-
вых педагогических технологий. Что любопыт-
но, подобные представления все шире распро-
страняются и на те ситуации, где обучение яв-
ляется (по крайней мере, декларативно) бес-
платным – например, на общеобразовательную
школу. Есть «заказчики» образовательной ус-
луги (дети и родители), а есть «исполнители»
(учителя и школьная администрация), услуги
которых заказчики опосредовано (чем форми-
руемый ими государственный или муниципаль-
ный бюджет) оплачивают.

Поскольку потребитель всегда прав, мно-
гие представители родительского сообщества
считают возможным ставить перед педаго-
гами разной степени абсурдности требования.
В случае же их невыполнения педагог риску-
ет быть обвиненным в разного рода «смерт-
ных грехах» – от неуважения к личности ре-
бенка до коррупции. При этом существует
своего рода «презумпция вины» учителя, ко-
торый постоянно находится в положении оп-
равдывающегося.
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Со сходными проблемами, хотя и в
меньшей степени, сталкиваются и вузовские
педагоги. К тому же средства, получаемые
от обучающихся на коммерческой основе
студентов составляют важную часть бюд-
жета вуза и, соответственно, зарплаты само-
го педагога. Для того, чтобы отчислить та-
кого студента, нужны весомые основания –
зачастую более весомые, чем его хроничес-
кая неуспеваемость.

Закономерным следствием превращения
образования в услугу нередко становится ча-
стичное (а иногда и полное) отсутствие инте-
реса к содержательным аспектам образова-
тельной деятельности как у обучаемых, так и
у обучающих. Одни делают вид, что учатся,
другие – что учат (тем более что «професси-
ональная состоятельность» педагога все боль-
ше определяется не содержательными аспек-
тами его работы, а ее «описанием» в бурно
растущем объеме отчетно-плановой докумен-
тации). Подлинное образование стремитель-
но вырождается в один из множества бодрий-
яровских симулякров.

Возможно выше мы несколько сгусти-
ли краски. Добросовестных и талантливых
студентов пока немало, как и осознающих
важность своей социальной миссии препода-
вателей. Но тенденции, к сожалению, имен-
но таковы. Именно они еще до начала пан-
демии подталкивали к развитию обучения в
дистанционном формате, поскольку данный
формат позволяет всем участникам педаго-
гического процесса минимизировать затра-
чиваемые в его ходе усилия, а государству и
вузовской (или школьной) администрации –
еще и сэкономить значительные материаль-
ные ресурсы. Сверхмасштабный социальный
эксперимент, вызванный пандемией, показал,
что исключительно дистанционное (или пре-
имущественно дистанционное) образование
не только вполне возможно технически, но и
выгодно экономически – если, конечно, вы-
году воспринимать буквально и не задумы-
ваться о перспективах.

Третье важнейшее обстоятельство зак-
лючается в том, что в последние десятилетия
была фактически девальвирована классичес-
кая трактовка образования как единства обу-
чения и воспитания. Произошел явный пере-
кос в сторону первого, понимаемого к тому же

не столько как процесс усвоения фундамен-
тальных знаний о мире (открывающих путь к
его творческому преобразованию), сколько как
процесс формирования практических навыков,
фактически как дрессура, дающая лишь воз-
можность действовать в строгом соответствии
с заданным извне алгоритмом.

Воспитание же, понимаемое как процесс
формирования гармонично и всесторонне раз-
витой личности с богатым внутренним миром
и четкой ценностной иерархией, в которой выс-
шие позиции занимают стремление творить
добро, помогать людям, вносить свой вклад в
развитие общества, оказалось на заднем пла-
не, по сути – на задворках образовательного
процесса. Так называемые «общекультурные
компетенции» оттесняются и вытесняются
компетенциями профессиональными, гумани-
тарный компонент образования все больше
деградирует.

При этом адепты узкопрофильного обра-
зования активно пользуются известной фор-
мулой «хороший человек – это не профессия».
С этим трудно спорить. Но очевидно и то, что
многих – для большинства (!) – профессий вы-
сокий нравственный уровень человека высту-
пает обязательным условием его профессио-
нальной состоятельности. Разумеется, если
рассматривать профессиональную деятель-
ность как вклад личности в социальную коо-
перацию, а не только как средство приобре-
тения материальных благ. Прежде всего, ска-
занное относится к тем профессиям, предста-
вители которых непосредственно работают с
людьми – к педагогам, врачам, юристам, чи-
новникам, сотрудникам полиции и т. д. Только
любовь и уважение к людям позволяют по-
настоящему успешно их учить, лечить, защи-
щать и так далее. Для представителей раз-
личных профессий представляется необходи-
мым воспитание и иных личностных качеств
[Кобылкин, Доронин, Сухоруков 2017].

Не менее важным результатом воспита-
ния является и «включенность» человека в
национальную (а через нее – и в мировую)
культуру, становление гражданина и патрио-
та, готового противостоять агрессивной гло-
бализации, осознавать и отстаивать свою
идентичность.

Но именно по воспитательному компо-
ненту образования (и так далеко не приори-
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тетному, как было показано) пандемия нанес-
ла очередной чувствительный удар – уже в
силу того факта, что проведение значитель-
ной части мероприятий воспитательной на-
правленности в дистанционном формате край-
не затруднено, а то и вовсе невозможно. Ог-
раниченным оказалось и живое, непосред-
ственное общение как с педагогами, так и с
одноклассниками или сокурсниками. Долгое
время не представлялось возможным задей-
ствовать потенциал учебного коллектива, что
также резко снизило эффективность воспита-
тельного воздействия.

Таким образом, инициированный эпиде-
миологической ситуацией сверхмасштабный
социальный эксперимент продемонстрировал,
что исключительно дистанционное (или пре-
имущественно дистанционное) образование
возможно технически, выгодно экономичес-
ки и усиливает акцент на прагматический ком-
понент образования (подготовку к будущей
профессии) в ущерб компоненту аксиологи-
ческому (формирование зрелой, гармонично
развитой, ориентированной на служение обще-
ству личности).

Наконец, мощнейшим трендом в развитии
образования (как и общества в целом) высту-
пает в последние десятилетия проникновение
в него постмодернистских теорий и связанных
с ними практик. Позволим себе, по аналогии с
широко используемым термином «модерниза-
ция», обозначить этот процесс как «постмодер-
низацию». Истоки его (по крайней мере, при-
менительно к образованию) уходят еще в ше-
стидесятые годы прошлого века. В интеллек-
туально-идеологическом плане они связаны с
(достаточно радикальной) критикой буржуаз-
ного общества и лежащих в его основе принци-
пов эпохи Просвещения, предпринятой предста-
вителями Франкфуртской школы. Под их вли-
янием сформировались мощные молодежные
и студенческие движения, вдохновлявшиеся
причудливым идейным коктейлем из теорий
Маркса, Мао и Маркузе, пышным цветом рас-
цвела молодежная контркультура.

Эйфория свободы (точнее, освобожде-
ния) подталкивала к разрушению прежних
образовательных практик и  делала совершен-
но нетерпимой ситуацию, которую Мишель
Фуко назвал «педагогической колонизацией
молодежи» [Фуко 2007, с. 86–87]. Ее элемен-

тами выступали жесткая пространственно-вре-
менная регламентация образовательного про-
странства и постоянный контроль со стороны
облеченного властью и авторитетом настав-
ника. Наряду с больницей, армией и тюрьмой
именно школа выступает, по мнению Фуко,
классическим образцом новой, дисциплинарной
организации власти [Фуко 1999].

Несомненно, оснований для критики пре-
жней образовательной парадигмы было более
чем достаточно. Но каковы оказались пред-
лагаемые альтернативы? И. Иллич в приоб-
ретшей скандальную известность работе «Об-
щество без школы» выдвигает идею тоталь-
ной «десколяризации», заявляя, что образова-
ние – личное дело каждого [Illich 1971].
П. Фрейре «педагогике угнетения» противо-
поставляет «педагогику освобождения». Если
первая исходит из идеи «фундаментального
неравенства», то вторая целиком строится на
диалоге, при котором позиции ученика и учи-
теля «взаимообратимы» [Огурцов, Платонов
2004, 398–402].

Дальше – больше: в 1975 г. выходит ра-
бота Э. фон Браунмюля с недвусмысленным
названием «Антипедагогика. Очерки к устра-
нению образования». Приведем несколько
цитат из нее: воспитание – «более или менее
жестокая дрессировка, от которой дети неиз-
бежно заболевают»; «нет педагогики, которая
не была бы более или менее явным терро-
ром»; «тот, кто хочет воспитывать ребенка,
стремится его разрушить» и т. п. [Цит по:
Огурцов, Платонов 2004, 409–410]. Не менее
откровенно высказывается Г. Шенебек: «Ан-
типедагогика осуществляет слом существу-
ющей культуры» (цит. по: [Огурцов, Платонов
2004, 411]).

Указанные и им подобные работы выхо-
дят практически одновременно со знамени-
тым эссе Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмо-
дерна» [Лиотар 1998] и развивают сходные
взгляды. В дальнейшем как теоретики, так и
практики педагогики активно заимствуют все
ключевые идеи философов-постмодернистов.
Последние, как известно, яростно атакуют все
базовые ценности модерна: разум, истину, на-
уку, свободу. Они стремятся «деконструиро-
вать» (а по сути – разрушить) любые устояв-
шиеся нормы, смыслы и ценности. В сфере
теоретической (насколько вообще можно о
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ней говорить применительно к постмодерниз-
му) мы имеем дело с бесчисленными, в прин-
ципе не сводимыми к единому знаменателю
языковыми играми. С этим коррелируют
столь же многообразные жизненные практи-
ки, которые больше не рассматриваются в
категориях нормы и отклонения от нее – нор-
ма всегда есть проявление репрессивного
начала, столь типичного для европейской
культуры. Любые идеалы подвергаются ос-
меянию. Осуществляется радикальный раз-
рыв с традицией. При всем своем обострен-
ном внимании к культурно-историческому
контексту любого высказывания постмодер-
нисты отказываются признавать наличие в
социальном развитии каких-либо причинно-
следственных связей, выступают с апологи-
ей случайности и хаотичности (вспомним
метафору ризомы у Жиля Делёза).

На этих же принципах, по мнению посмо-
дернистски ориентированных теоретиков пе-
дагогики, должно быть перестроено и обра-
зование. Прежде всего, невозможна более
универсальная педагогическая теория. Любая
такая теория есть разновидность «похоронен-
ного» Лиотаром метанарратива. Образование
не должно ориентироваться на общезначимые
личностные образцы, ибо больше не существу-
ет никаких верных ориентиров. Образование
не должно (да и не сможет!) приобщать че-
ловека к каким-либо истинам и ценностям, ибо
и то, и другое относительно. Фигура отца из
знаменитого стихотворения Маяковского, рас-
сказывающего крошке-сыну «что такое хоро-
шо и что такое плохо», может быть интерпре-
тирована в постмодернистком духе как оли-
цетворение тоталитарно-репрессивного нача-
ла, покушающегося на свободу ребенка рвать
книжки и валяться в грязи. Обучающий и обу-
чающийся абсолютно равноправны, последний
сам вправе решать, чему и как ему учиться и
учиться ли вообще.

На практике все перечисленное очень
быстро ведет к катастрофическому падению
авторитета педагога и образовательных ин-
ститутов вообще. Образование все больше
превращается из общественной в сугубо час-
тную проблему. При этом главный удар при-
нимает на себя общеобразовательная школа.
Нас призывают не перегружать неокрепшую
детскую психику «избыточными знаниями»,

к которым относят практически все, кроме аз-
буки и четырех действий арифметики. Не вы-
ходят из моды разговоры о необходимости «ин-
дивидуализации обучения», «персональных об-
разовательных траекториях», «конкуренции
смыслов» и т. п. [Карпов 2010]. Едва ли не
каждый год меняются образовательные стан-
дарты, содержание программ, рекомендуе-
мые учебники. Любое воспитательное воздей-
ствие трактуется как «насилие над личнос-
тью ребенка».

Администрация образовательного уч-
реждения зачастую вынуждена заботиться не
о том, как обеспечить высокий уровень зна-
ний обучающихся, а о том, как бы ненароком
не ущемить права того или иного меньшин-
ства, будь то расовое, гендерное или сексу-
альное. Так, в ряде школ американского шта-
та Орегон уже перешли к преподаванию «эт-
номатематики», поскольку обычная «утверж-
дает превосходство белой расы» [Рыбин,
Приймак web]. Видимо, «на подходе» женс-
кая химия и биология для вегетерианцев.
Именно постмодернистские теории, будучи
инкорпорированы в политическую идеологию,
несут изрядную долю ответственности за ту
вакханалию толерантности, которая охватила
сегодня западную цивилизацию.

Россия последней из указанных тенден-
ций (пока?) до конца не поддается, однако в
остальном наблюдается схожая картина. Пан-
демия оказывается важнейшим фактором ус-
корения постмодернизации образования.
Вследствие дистанционного формата обуче-
ния образовательное пространство дробится,
атомизируется – как в физическом, так и в
интеллектуальном плане. Степень реального
участия того или иного школьника/студента в
образовательном процессе серьезно варьиру-
ется и зачастую не может быть объективно
оценена. «Технические проблемы» могут не
позволить полноценно работать добросовес-
тным учащимся; для недобросовестных же
они превращаются в универсальное оправда-
ние их несобранности и лени. Обучаемые боль-
шую часть времени предоставлены самим
себе, что и как они изучают – можно устано-
вить лишь постфактум (да и то далеко не все-
гда). «Образовательная траектория» стано-
вится воистину индивидуальной, однако ведет
она зачастую отнюдь не к знаниям. О воспи-
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тательном же компоненте образования, как
уже отмечалось, и вовсе приходится забыть...

Таким образом, финальным пунктом на-
ших рассуждений становится констатация того
факта, что запущенный пандемией сверхмас-
штабный социальный эксперимент наглядно
доказал: исключительно дистанционное (или
преимущественно дистанционное) образова-
ние возможно технически, выгодно экономи-
чески, усиливает акцент на прагматический
компонент образования в ущерб аксиологичес-
кому и способствует прогрессирующей пост-
модернизации образования, которая выража-
ется во фрагментации образовательного про-
странства, размывании его универсальных
принципов, целей и содержания.

В заключение остановимся еще на од-
ном следствии пандемии. Оно, как и прочие,
не порождено пандемией в строгом смысле
этого слова, но проявлено и кристаллизовано
ею. Это следствие в известном смысле ре-
зюмирует все вышесказанное.

Неклассическая западная философия в
работах виднейших своих представителей нео-
днократно обыгрывала метафору смерти той
или иной важной «персоны». Ницше (а вслед
за ним и другие) констатировал «смерть Бога»
[Ницше 1993]. Мишель Фуко заявил о «смерти
субъекта» [Фуко 1977]. Ролан Барт, конкрети-
зируя последний тезис, писал о «смерти авто-
ра» [Барт 1989].

На наш взгляд, пандемия окончательно
привела к «смерти Учителя». Его болезнь
была тяжелой и продолжительной. Симптомы
удачно описаны З. Бауманом. Философ ука-
зывает, что мир больше не нуждается в авто-
ритетах, лидерах и учителях [Бауман 2008, 71–
72]. Никто больше не выступает глашатаем
истины, не вдохновляет (в том числе личным
примером), не ведет за собой. Место Учите-
лей занимают разнообразные консультанты.
Последние не выполняют важную для обще-
ства и истории миссию, но лишь оказывают
услугу – соответственно, вполне могут быть
«уволены» недовольным «клиентом». В обра-
зовательный процесс активно включается
фигура «тьютора», который лишь помогает
обучающемуся сделать выбор и не претен-
дует на нечто большее.

Извращается изначально здравая идея
диалогичности образовательного процесса,

постулируется абсолютное равенство учите-
ля и ученика. Типичным (для европейских
школ) становится обращение к учителю на
«ты» и по имени. Авторитет педагога стреми-
тельно падает. В нашей стране ускоряющими
этот процесс факторами выступают более чем
скромное вознаграждение нелегкого препода-
вательского труда и бессилие педагога перед
бюрократическим абсурдом и произволом; на
Западе – необходимость безусловно следовать
жестким требованиям политкорректности и
позитивной дискриминации.

Пандемия добавила к этому фактичес-
кую утрату непосредственного контакта уче-
ника и учителя. Такой контакт позволял луч-
шим представителям педагогического сооб-
щества засчет личных и профессиональных
качеств нивелировать негативное влияние
вышеперечисленных объективных факторов.
В условиях «цифровизации» образования этот
ресурс больше не может быть задействован.

В частности, А.А. Остапенко обращает
внимание на то, что основанный на жестких
технологических схемах дистанционный фор-
мат образования наносит удар «по трем важ-
нейшим признакам педагогики как искусст-
ва, по трем важнейшим “и”: интуиция, импро-
визация и интонация» [Остапенко 2019, 38–39].
Эти компоненты, как и многие другие,педаго-
гического мастерства в принципе не подда-
ются оцифровке. Крайне затрудняется вовле-
чение в активную работу на занятии основ-
ной массы обучающихся, ведущих себя, как
правило, достаточно пассивно. «Раскачать»
эту инертную, но потенциально способную на
большее, массу, работая в дистанционном
формате, практически невозможно [Доронин
2015, 131].

Самое печальное заключается, однако,
в том, что и сами педагоги в массе своей все
более разочаровываются в своей миссии, –
миссии, о важности которой много и красиво
говорят, но в выполнении которой мало жела-
ющих помочь. В полном соответствии с ду-
хом эпохи учитель привыкает относиться к
ученику как к обезличенному «предмету тру-
да» (чему как нельзя более способствует ди-
станционное обучение), а к своей профессио-
нальной деятельности – исключительно как к
способу получения средств к существованию
(«работа как работа...»). Он считает себя



Logos et Рraxis. 2021. Vol. 20. No. 2 81

Е.А. Матвиенко. Социальные последствия пандемии в контексте проблем современного образования

обязанным лишь выполнить определенный
комплекс стандартных действий, результат
которых никому, по большому счету, не инте-
ресен, а в условиях пандемии – и не вполне
зависит от педагога. Общество больше не
ценит труд Учителя и последний отвечает ему
взаимностью.

Является ли «смерть Учителя» лишь
«клинической» и, стало быть, придающей
смысл реанимационным мероприятиям? Или
же это смерть «биологическая», окончатель-
ная и бесповоротная? Решение этих вопросов
должно, на наш взгляд, стать основным со-
держанием постпандемической философии
образования.
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Abstract. This article presents the first experience of reflection, the first intuition of events related to the 2020
pandemic. Basing on the concept of Mikhail Epstein about the productive value of purification as a result of
disengagement with the environment the author tries to identify constructive moments of self-isolation in a society
in a state of uncertainty, risk, danger, which makes us understand how fragile human life is and how important self-
preservation of the individual is for reducing tension and optimizing activities in the outside world. Forced self-
isolation for everyone indicates global problems, the need to change the collective consciousness. The author
believes that there is a dependence relation between the human condition and the surrounding reality. To describe
it, Carl Gustav Jung used the concept of synchronicity. Important aspects of this connection are considered in the
synergetic picture of the world, they are comprehended thanks to discoveries in quantum physics. It reveals itself
in the concept of the actualized personality of Abraham Maslow. In this situation, spiritual experience and knowledge,
intellectual search and transcendental experiences are important contributing to the restoration of internal balance
necessary for choosing the right strategies in the external world. It is emphasized that in the period of global social
transformation large-scale intensive development of information and communication technologies, when the results
of communicative intentions can be repeatedly strengthened, acquire autonomy and unpredictable character, the
degree of responsibility for the actions, words, actions, thoughts increases. The situation requires an attentive and
environmentally friendly attitude to yourself, your loved ones, and the world as a whole. Isolation is considered as
one of the conditions of change necessary for internal growth.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КАК ФАКТОР САМОСОХРАНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Виктория Анатольевна Храпова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Данная статья является первым опытом рефлексии, первой интуицией событий, связанных
с пандемией 2020 года. Основываясь на концепции М. Эпштейна о продуктивном значении очищения в
результате разотождествления со средой, автор стремится выявить конструктивные моменты самоизоляции
в обществе, находящемся в состоянии неопределенности, риска, опасности, заставляющей понять, насколько
хрупка человеческая жизнь и насколько значимо самосохранение личности для снижения напряженности и
оптимизирующей деятельности во внешнем мире. Вынужденная самоизоляция для всех свидетельствует о
глобальных проблемах, о необходимости изменения коллективного сознания. Автор полагает, что существу-
ет связь-зависимость между состоянием человека и окружающей его действительностью. Для ее описания
К.Г. Юнг использовал концепцию синхронистичности. Важные аспекты этой связи рассматриваются в си-
нергетической картине мира, осмысляются благодаря открытиям в квантовой физике. Она обнаруживает
себя в концепции актуализированной личности А. Маслоу. В сложившейся ситуации значимы духовный
опыт и знания, интеллектуальный поиск и трансцендентные переживания, способствующие восстановле-
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нию внутреннего баланса, необходимого для выбора правильных стратегий во внешнем мире. Подчеркива-
ется, что в период глобальной социальной трансформации, масштабного интенсивного развития информа-
ционно-коммуникационных технологий, когда результаты коммуникативных интенций могут многократно
усиливаться, обретают автономию и непредсказуемый характер, возрастает степень ответственности за про-
изводимые действия, слова, поступки, мысли. Ситуация требует внимательного и экологичного отношения к
себе, близким, миру в целом. Изоляция рассматривается как одно из условий изменения, необходимого для
внутреннего роста.

Ключевые слова: социальная изоляция, самосохранение, личность, духовный потенциал, очищение.
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Самоизоляция как культурный феномен
существовала всегда. Чувствуя деструктив-
ность происходящих во внешнем мире процес-
сов и испытывая острую потребность в вы-
работке нового знания, некоторые люди ста-
новились отшельниками, изолируя себя от
воздействия социальной среды. Одним из не-
обходимых следствий разотождествления
себя и мира является самоочищение. Любое
живое существо обладает этим инстинктом,
который направлен на отделение организма от
среды и, как заметил М. Эпштейн, повыше-
ние его упорядоченности (чистоты) по срав-
нению со средой [Эпштейн 2006, 182]. Осво-
божденный от влияния социальной среды
организм входит в резонанс с природными
ритмами, восстанавливает физиологические
функции. Концентрация на себе способствует
активизации собственного духовного центра,
сознание начинает работать в новом режиме.

Самовознаграждающая функция «чист-
ки» состоит в стимуляции и усилении: обостряя
восприятие, активизируя жизненные силы че-
ловека, очищение усиливает его связь с ре-
альностью. Результатом очищения становит-
ся увеличивающаяся способность чувство-
вать, ощущать, слышать – воспринимать че-
рез органы чувств происходящее в мире. По-
лучаемые при этом впечатления обладают
большей силой и значением, позволяют фик-
сировать уникальные черты.

М. Эпштейн рассматривает очищение
как фундаментальную культуросозидающую
процедуру. Он пишет: «Часто этот процесс ли-
шен прямой физиологической цели и служит
скорее актом социального общения или меха-
низмом нервной компенсации» [Эпштейн 2006,
182]. Ученый выделяет 7 основных этапов по-
ступательного развития «очистительного» ин-
стинкта: гигиенический, экономический, соци-
альный, эстетический, этический, интеллекту-

альный, религиозный, рассматривая их как
систему фильтров. Инстинкт самоочищения
ведет человека через все сферы культурного
самоутверждения к неприкосновенной чисто-
те Абсолюта, активизируя способность вос-
приятия богатства творения, его «механики»
на грани проявленного и непроявленного ас-
пектов бытия. По мере обогащения внутрен-
него мира личности сильными впечатления-
ми и глубокими знаниями возрастает чувство
собственного достоинства, которое состоит в
постоянстве самоощущения собственного Я,
признании и абсолютизации его ценности. Глу-
бина проникновения утончает восприятие, по-
зволяет чувствовать состояния других. Через
осознание собственной уникальности появля-
ется возможность оценить уникальность мно-
гообразного мира, выработать к нему ценно-
стное отношение. Человек, достигший такого
уровня в своем развитии, способен испыты-
вать милосердие, ощущать потребность ока-
зывать импульсную помощь. Его цель не по-
беда в конкурентной борьбе, а диалог и
сотворчество. Он видит свою задачу в твор-
ческом синтезе, который становится продук-
тивным итогом первоначального разотожде-
ствления. Живой мир требует соответствую-
щих стратегий взаимодействия. Признание его
ценности ведет к отказу от грубой преобра-
зовательной (технократической, манипулятив-
ной) деятельности. Разотождествление позво-
ляет сохранить устойчивость взглядов, укре-
пить силу воли, способность противостоять
деструктивным тенденциям – так проявляет-
ся механизм выживания в кризисных ситуа-
циях, связанных с рисками и аффективными
переживаниями.

Современный мультикультурный мир
фрагментарен и многолик. Информационная
перенасыщенность ослабляет внимание, сни-
жает концентрацию, оказывает деструктивное
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влияние на процессы мышления. Если в пре-
жние времена для выработки нового знания
избранные покидали общество, сейчас необ-
ходимы периоды интеллектуальной тишины
для всех. «В современном обществе важно
контролировать поток информации. Выбор,
ежедневно осуществляемый современным
человеком, предполагает необходимость от-
бросить часть информации. Мастерство зак-
лючается в том, чтобы защититься от ненуж-
ной информации, и наиболее полно использо-
вать одну сотую ее часть» [Эриксен 2003, 29].

В условиях современной социальной
трансформации большую роль начинают иг-
рать личный опыт, индивидуальные особен-
ности, воля и здравый смысл. Очень важно
уметь правильно реагировать на смыслы ин-
формации, выделять (фильтровать) продуктив-
ные содержания информационных потоков.
«Мы рассматриваем самоочищение как ши-
рокий феномен, присущий не только индивиду,
но и группе, обществу в целом и включающий
процесс взаимоочищения (социальный гру-
минг как фактор консолидации сообще-
ства)», – писал Эпштейн [Эпштейн 2006, 179].
В концепции М. Бахтина культуротворческий
процесс связан с ситуацией «вненаходимо-
сти», которая представляет собой «самый
могучий рычаг понимания» [Бахтин 1979].

Мы пережили 90-е, когда начался пере-
смотр ценностей, а за ним – ниспровержение
норм морали и нравственности. Проблемы,
связанные с духовностью, уже не кажутся ано-
малией, а рассматриваются как неизбежное
следствие современной социальной динами-
ки. Завуалированное необходимостью выжи-
вания потребительское отношение к миру и
друг к другу привело к рискогенности любых
социальных процессов. Десятилетиями мы
блуждали в иллюзиях, разрушая жизнь буду-
щих поколений. Цивилизационный перелом со-
провождается невиданным ранее нарушени-
ем баланса в системе «человек – мир».

Вынужденная самоизоляция для всех
свидетельствует как о глобальных проблемах,
так и о том, что пришло время изменения кол-
лективного сознания. Реализовался закон ней-
трального положения: для любых изменений
в жизни нужна остановка.

Усталость общества диагностировалась
уже несколько десятилетий назад. На это ука-

зывает популярность программ поиска ресур-
сов, прежде всего психологических: развива-
ющиеся стратегии экологичного потребления,
минимализм как стилистическая доминанта 1.
Лидирующие позиции в рейтинге популярнос-
ти занимали книги о гармонизирующей роли
«просветленной повседневности», «магии
утра», идеи порядка, ценности пространства,
вещей, здесь и сейчас осуществляющейся
жизни. «Ощущение безнадежности и перма-
нентные кризисы ведут к тому, что мы опус-
каем руки. Можно знать, что дела идут не так,
но при этом все исправить», – считает собрав-
ший рецепты благополучия и гармонии со все-
го мира создатель «Атласа счастья» – ант-
рополог Х. Рассел [Рассел 2018, 12]. «Приве-
дение дома в порядок радикально меняет
жизнь, делает мир ярче, позволяет получить
новый старт для реализации. Происходит пе-
резагрузка, после которой легче осуществлять
свою миссию», – констатирует автор бестсел-
лера «Магическая уборка в доме и жизни»
М. Кондо [Кондо 2016, 20].

В период пандемии деятели искусства и
духовные учителя стремятся передавать зна-
ния, опыт, надежду и вдохновение без учета
границ, идеологий, вероисповедания. Сложи-
лась ситуация, описанная в исследовании
С. Грофа: «В пределе невозможно оправдать
жизнь и найти в ней смысл при помощи ин-
теллектуального анализа и чистой логики.
Необходимо попасть в такое состояние, когда
эмоционально и физиологически осознаешь
ценность жизни и ощущаешь радость от са-
мого факта существования. В мучительных
философских изысканиях смысла жизни сле-
дует видеть не закономерную философскую
тематику, а некий симптом, показывающий,
что динамический жизненный поток замутнен
и блокирован. Единственным эффективным
решением проблемы будет не изобретение
надуманных целей жизни, а глубокая внутрен-
няя трансформация и сдвиг в сознании, вос-
станавливающий течение жизненной энергии.
Человек, активно участвующий в процессе
жизни и испытывающий живой и радостный
интерес к нему, никогда не задастся вопросом,
есть ли в жизни смысл. В этом состоянии су-
ществование воспринимается как драгоцен-
ность и чудо, ценность его самоочевидна»
[Гроф 2005, 198].
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Среди практик достижения внутренней
трансформации наиболее универсальной и
уместной в данных обстоятельствах являет-
ся медитация, которая состоит в отвлечении
от внешнего, изменении состояния, достиже-
нии расслабленной сосредоточенности. Прак-
тикующие ее люди убеждены: в какую бы
ситуацию вы не попали, в каком состоянии не
пребывали, всегда есть один рецепт, который
лучше всех остальных, – обретение внутрен-
ней тишины, безмыслия и безмолвия. Там все
ответы, там истина, там покой и свобода. Хотя
бы 5 минут безмыслия в день ежедневно, и
вы исцелены. В условиях вынужденной изо-
ляции все мы оказались в подобном положе-
нии: отключенные от внешнего мира, рассла-
бившиеся в домашней обстановке и одновре-
менно сосредоточенные перед лицом опасно-
сти, сконцентрировавшиеся на поиске опти-
мального выхода, спасении себя, своих близ-
ких, друзей и всех тех, кого мы любим.

Основатель гуманистической психологии
А. Маслоу составил список черт зрелой лич-
ности [Маслоу 2019, 190–212]:

1. Более адекватное восприятие действи-
тельности, свободное от влияния стереотипов,
предрассудков, интерес к неизведанному.

2. Принятие себя и других, природы.
3. Спонтанность проявлений, простота и

естественность. Уважение установленных
ритуалов, традиций и церемоний при одновре-
менном следовании динамике жизни. Не ав-
томатический, а сознательный конформизм.

4. Деловая направленность. Способность
не зацикливаться на своих переживаниях, а
решать жизненные задачи. Служение.

5. Позиция отстраненности. Умение ис-
пользовать одиночество для саморазвития.

6. Автономия и независимость от окру-
жения; внутренняя устойчивость.

7. Свежесть восприятия: нахождение
каждый раз нового в уже известном.

8. Предельные переживания, вызванные
спонтанным восприятием новизны, радостью
открытия.

9. Чувство общности с человечеством в
целом.

10. Дружба с другими самоактуализиру-
ющимися людьми: узкий круг людей, отноше-
ния с которыми весьма глубокие. Доброжела-
тельность в межличностном взаимодействии.

11. Демократичность в отношениях. Го-
товность учиться у других.

12. Устойчивые внутренние моральные
нормы. Ориентация на цели, которым подчи-
няются средства.

13. Чувство юмора.
14. Креативность, проявляющаяся во

всех сферах деятельности.
15. Критичное отношение к ограничива-

ющим стратегиям культуры.
А. Маслоу полагал, что личности, в ко-

торых есть эти качества, являют собой обра-
зец психологически здоровых и максимально
выражающих человеческую сущность людей.
Очевидно, что описанные психологом черты
характеризуют позицию человека, способно-
го устанавливать необходимый для гармонич-
ной жизни баланс во взаимодействии с внеш-
ней средой.

Самоизоляция не только ограничение, но
и уединение, необходимое для выработки ре-
сурсов и стратегий, актуализации личностно-
го начала, осознания своей роли и места в про-
исходящих процессах.

Разотождествление позволяет устано-
вить дистанцию, необходимую, чтобы нако-
пить энергию для осмысления, концентрации,
выработки смыслов и ценностей. Это степень
свободы, обязательная для прояснения соб-
ственной позиции и определения характера де-
ятельности в мире.

Спустя год после официально объявлен-
ной самоизоляции не выработаны четкие и
надежные социальные регулятивы, обеспечи-
вающие безопасное взаимодействие и жизне-
деятельность в целом. Как же индивидуаль-
ная состоятельность может повлиять на об-
щее состояние, когда еще не сняты ограниче-
ния и не уменьшаются риски взаимодействия?
К.Г. Юнг ввел в научный оборот термин «син-
хронистичность» [Юнг 1997]. Долгое время
он исследовал совпадения, связь между ко-
торыми не могла быть объяснена причинно-
следственной зависимостью (то есть она не
прослеживается в рамках доступной челове-
ку парадигмы знаний, существующей в его
сознании картины мира), и создал учение о
предустановленной гармонии между физичес-
кими и психическими событиями, процесса-
ми во внешнем и внутреннем мире. «Синхро-
нистичность – отражение процессов существо-
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вания и развития общества на основе пока еще
непонятых принципов организации и самоор-
ганизации, в которых социальные процессы
связаны с биологическим, химическим и фи-
зическим уровнями организации материи»
[Стерледев, Стерледева 2017, 172]. Возмож-
но, решение проблемы синхронистичности
объясняет принцип дополнительности мате-
риального и идеального как составляющих
проявления некоего фундаментального уров-
ня бытия. В холистической картине мира поле
сознания бесконечно преодолевает пределы
трехмерного пространства, линейного време-
ни и причинно-следственных связей; созна-
ние соизмеримо со всей целостностью бы-
тия. Вероятно, объяснение синхронистично-
сти необходимо искать в точке синтеза кван-
товой физики и психологии или в признании
роли сознания наблюдателя в квантовой те-
ории измерений.

Продуктивная попытка презентации жиз-
ни как осуществления самовоспроизводяще-
гося и самоорганизующегося поля была про-
изведена в синергетике. Эта методология ис-
следования целостности включает в себя
представление о спонтанности, роли случай-
ности, ситуации бифуркации, когда слабое, но
топологически верное (способное вызвать
резонанс) воздействие приводит систему к
устойчивому состоянию. Об эффекте резонан-
са, «слабом» взаимодействии, очень важно
помнить сейчас, в период глобальной социаль-
ной трансформации и масштабного интенсив-
ного развития информационно-коммуникаци-
онных технологий, когда результаты наших
коммуникативных интенций могут многократ-
но усиливаться, обретают автономию и не-
предсказуемый характер.

Нам пока не известны точные механиз-
мы проявления всеобщей связи явлений, но
существуют многочисленные интуиции, ука-
зывающие на эту связь. И. Бродский говорил
о необходимости внимательного и аккуратно-
го использования языка, имея ввиду его роль
в описании мира, самоопределении, подчер-
кивая значимость коммуникативных страте-
гий в решении бытийных задач и достижении
психологического комфорта: «Сосредоточь-
тесь на точности вашего языка. Старайтесь
расширять свой словарь и обращаться с ним
так, как вы обращаетесь с вашим банковс-

ким счетом. Уделяйте ему много внимания и
старайтесь увеличить свои дивиденды. Цель
в том, чтобы дать вам возможность выразить
себя как можно полнее и точнее. Одним сло-
вом, цель – ваше равновесие. Ибо накопле-
ние невыговоренного, невысказанного долж-
ным образом может привести к неврозу. Что-
бы этого избежать, не обязательно превра-
щаться в книжного червя. Надо просто при-
обрести словарь и читать его каждый день, а
иногда – и книги стихов. Они достаточно де-
шевы, но даже самые дорогие среди них сто-
ят гораздо меньше, чем один визит к психи-
атру» [Brodsky web]. Поэт воспринимал язык
как инструмент создания реальности, органи-
зации сознания, гармонизации психики через
правильные соответствия, точный подбор, по
сути – раскрывая принцип установления ре-
зонанса между внутренним состоянием и вне-
шним положением дел. Аналогичная мысль
была высказана философом и психологом
Д. Радьяром : «Верная координация ума и тела
не только производит ясный красивый тон, но
позволяет человеку найти соответствующее
место в симфонии жизни» [Радьяр web].

Обусловленное невиданным ранее мас-
штабом развития информационных техноло-
гий коммуникативное пространство продуци-
рует нелинейное имагинативное измерение
образов и моделей. Виртуальная среда ста-
новится источником и демонстрацией измен-
чивости, альтернативой объективного мира,
воплощением творческой и генерирующей
деятельности социума. Электронно-виртуаль-
ная реальность усиливает возможность запус-
кать синхронистические цепочки, поэтому
чрезвычайно важно понимать, к чему это мо-
жет привести.

Мы оказались в нелинейном измерении.
Современная действительность ориентирует
на актуализацию внутренних духовных ресур-
сов человека. Если не упустить момент, че-
ловечество отбросит много лишнего, заживет
проще, практичнее, но в то же время более
наполнено, многогранно. Изменится не просто
образ жизни – изменится парадигма мышле-
ния, мироощущение, чувства. Мы становим-
ся взрослее, в нас зарождается новое отно-
шение к досугу, к повседневности, к окружа-
ющим. Взаимная ответственность перестает
быть формальностью, приоритеты резко ме-
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няются. Важно выбрать правильную тональ-
ность жизни, мобилизуя энергию для ответа
на вызов.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Предельное выражение этой тенденции, на
наш взгляд, увлечение европейцев японским искус-
ством кикцуги, основывающемся на умении на-
слаждаться естественностью несовершенства, за ко-
торым стоит способность довольствоваться тем,
что есть, достигая умиротворения для создания гар-
моничных взаимоотношений.
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Abstract. The author suggests the idea of reflecting the experience of social exclusion and considers the problem
faced by people, communities and social institutions, that is a crisis of recognition. Recognition is referred to as the
process during which one subject formulates new knowledge about another and evaluates it, as a result of it a commonality
arises between them. However, in the conditions of the new reality, the negative consequences of isolation are visible,
which are expressed in the following forms: spatial disunity, alienation, lack of communication, lack of joint social
practices, separation from the community, individualization and, as a result, non-recognition. The idea of isolation
prevents recognition. Isolation implies isolation / autonomy from social contacts, difficulty in gaining new knowledge
about other objects, which leads to a weakening of the mimetic aspect of recognition and an increase in the perception
of the danger of the Other. At the same time, the idea of initiation, which involves crossing the border, is an integral part
of recognition – this fact implies the presence of at least two spaces of different quality, that is why, it is necessary to
observe the principle of horizontality. Spaces are not arranged hierarchically, in online practices there is no boundary
between private and public spaces, respectively, if there is no priority of one space over another, then there is no need to
give recognition. The lack of recognition leads the subject to disorientation: when it becomes difficult for him to evaluate
and understand the processes occurring not only with him, but also in the external world. Thus, we conclude that online
practitioners do not form communities and shared presence that prevents the expression of recognition.
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КРИЗИС ПРИЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Валерия Андреевна Копанева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье предлагается отрефлексировать опыт социальной изоляции и рассмотреть про-
блему кризиса признания, с которой столкнулись человек, сообщества, социальные институты. Под призна-
нием имеется в виду процесс, в ходе которого один субъект артикулирует новое знание о другом и дает ему
оценку, вследствие чего между ними возникает общность. Однако в условиях новой реальности отмечаются
негативные последствия изоляции, которые выражаются в следующих формах: пространственная разобщен-
ность, отчуждение, дефицит коммуникации, дефицит совместных социальных практик, отделение от сооб-
щества, индивидуализация и, как следствие, дефицит признания. Идея изоляции препятствует получению
признания, она предполагает отделение от социальных контактов, труднодоступность получения нового зна-
ния о других объектах, что приводит к ослаблению миметического аспекта признания и возрастанию идеи
опасности Другого. В то же время для признания неотъемлемой частью является идея инициации, которая
предполагает преодоление границы – этот факт говорит о том, что есть как минимум два разных по качеству
пространства и необходимо соблюсти принцип горизонтальности. Пространства не расположены иерархи-
чески, в онлайн-практиках нет границы между приватным и публичным, соответственно если нет приорите-
та одного пространства перед другим, то и нет необходимости давать признание. Его отсутствие приводит
субъекта к дезориентации: ему становится сложно оценить и понять процессы, которые происходят не толь-
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ко с ним, но и во вне, в мире. Таким образом, мы приходим к выводу, что онлайн-практики не формируют
общность и соприсутствие, а это препятствует выражению признания.

Ключевые слова: признание, изоляция, общность, репрезентация, оценка, инициация.
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В 2020 г. человечество столкнулось с
принципиально новым опытом, который нуж-
дается в рефлексии, чтобы определить, как
повлияли пандемия и изоляция на взаимодей-
ствие субъектов в рамках различных соци-
альных практик.

Повлек ли опыт изоляции негативные по-
следствия для человека? Да, и одним из таких
последствий явился кризис признания, кото-
рый связан с тем, что для индивида или кол-
лектива получение признания стало труднодо-
ступным по причине удаленности от тех про-
странств, практик и субъектов, которые спо-
собы такое признание осуществлять.

Несмотря на то, что сами практики не
прекратились, а лишь стали в значительной
своей части дистанцированными (онлайн), мы
попытаемся показать, что в рамках изоляции,
если понимать ее не в узком современном
смысле, а обобщенно, субъект не получает
полноценного опыта признания и, как след-
ствие, испытывает его дефицит.

Признание – это процесс, в ходе кото-
рого один субъект артикулирует новое зна-
ние о другом и дает ему оценку, вследствие
чего между ними возникает общность.
В качестве основных черт признания мож-
но назвать:

1) адресность (признание не существует
автономно от своего объекта, который в силу
принципа взаимности одновременно становит-
ся субъектом встречного признания).

2) оценочность (признание содержит цен-
ностную характеристику своего объекта [Ми-
хайлов 2012, 86], в силу чего оно может быть
положительным (признание-одобрение) или
отрицательным (признание-осуждение);

3) интерпретация (воспроизводство бук-
вального значения позволяет лишь подтвер-
дить имеющееся знание об объекте, в то вре-
мя как интерпретация позволяет извлечь но-
вый смысл, который может стать основани-
ем для признания);

4) конкретизация (процесс признания осу-
ществляется по двум направлениям: поиск

объекта – «кто признается?»; поиск основа-
ния – «за что признается?»);

5) редукция (в процессе признания слож-
ный образ объекта приводится к более про-
стому путем отбора одного или нескольких
значимых признаков в качестве основания);

6) вербальность (необходимым услови-
ем для признания является словесная форма,
поскольку только она может свидетельство-
вать о тех внутренних операциях мышления,
которые провел субъект признания: лишь по
речи можно идентифицировать оценку объек-
та, интерпретацию, адресность и т. д.).

Уже исходя из определения, можно на-
метить ряд проблем, с которыми сталкивает-
ся признание в условиях изоляции:

1) отсутствие непосредственного комму-
никативного контакта с другим субъектом;

2) затруднение в получении нового знания
о субъекте, чтобы артикулировать его;

3) невозможность дать оценку, посколь-
ку новое знание о субъекте не получено;

4) отсутствие общности.
Поскольку в условиях изоляции выпол-

нение данных условий встречает дополнитель-
ные затруднения, то повышается риск, что
полноценного признания не произойдет. При
этом индивид или коллектив как и прежде
может располагать ресурсом признанности,
то есть следами того признания, которые он
получил в прошлом. Признанность, в отличие
от признания, статична, то есть представляет
собой совершившийся акт (символический
капитал), в котором лишь откладываются, но
не обновляются, а следовательно растрачи-
ваются ранее накопленные информационные
и ценностные ресурсы.

А. Кожев в своей работе «Введение в
чтение Гегеля» также указывает на важность
приобщения к другим: «Человек отличается
от животного тем, что он – Гражданин
(Burger), он может осуществиться как чело-
век только принадлежа народу (Volk), органи-
зованному в Государство (Staat). Vermittlung
(опосредование) – это по существу деятель-
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ность (l’action) в Обществе, опосредованная
Обществом (dans et par); это настоящее
Anerkennen (признание): человек признает дру-
гого человека человеком, будучи сам признан им
в качестве такового. Только в другом и с помо-
щью другого обретает человек Befriedigung (удов-
летворение). В мире чистой природы и просто
жизни нет Vermittlung (опосредования), пото-
му что нет Общества (Volk, Staat), в котором
индивиды «признавали» бы друг друга в их
действительности и достоинстве. Итак, вне
Общества Человек – всего лишь животное
(«духовное животное» – Bete Intellectuelle)»
[Кожев 2003, 100]. Изоляция и онлайн-практи-
ки не позволяют сформировать или даже под-
держать общность, поскольку не создают со-
присутствия, а только допускают собрание
индивидов в разных пространствах.

Реализация признания возможна лишь в
обществе или в сообществе, хотя бы потому
что в основе этого механизма лежит миме-
сис, что подчеркивал Р. Жирар на примере
процесса обучения: «Отношение образец /
ученик по определению исключает равенство,
которое только и могло бы сделать соперни-
чество возможным в глазах ученика. Ученик
находится в том же положении, в каком нахо-
дится верующий по отношению к божеству;
он имитирует желания образца, но не спосо-
бен признать в них аналог своих собственных
желаний; короче говоря, он не понимает, что
может “вторгнуться на территорию” образ-
ца, стать для него угрозой. Если это верно
даже по отношению к взрослым, то уж тем
более – по отношению к ребенку, к изначаль-
ному миметическому желанию» [Жирар 2010,
229]. Каждый акт признания, помимо субъек-
та и объекта, включает в себя ту фигуру, с
которой может быть отождествлен тот, кого
признают [Giorgini G., Irrera E. (ed.) 2017, 17].

В повести Ф.М. Достоевского «Село
Степанчиково и его обитатели» миметичес-
кий аспект признания представлен, когда уми-
рает хозяин дома, генерал, и всю власть над
домочадцами захватывает шут-приживал
Фома Фомич Опискин, не обладающий ника-
ким статусом, чтобы оправдать тот автори-
тет, который ему удалось установить в доме.
У читателя возникают закономерные вопро-
сы: «Как шут может завоевать такое призна-
ние?», «Почему герои видят в Фоме того, кто

может занять место генерала?» Мимесис рас-
крывает данную загадку: Фома Фомич был
свидетелем проявления генеральской власти,
подражал ему и после его смерти стал един-
ственным, кто мог перенять хозяйские функ-
ции [Достоевский 1988].

Артикуляция нового знания о Другом в
ходе признания осуществляется посредством
такого действия, как персонификация абстрак-
тного понятия или культурного символа.

Субъект признания производит менталь-
ное размыкание через привязку конкретного
образа к обобщенной категории (изначально
абстрактное понятие само по себе закрыто,
поскольку оторвано от опыта человека). Та-
ким образом, благодаря признанию происхо-
дит двойное обогащение опытом – одновре-
менно конкретным и абстрактным.

В романе Ф.М. Достоевского «Бесы»
представлен пример такого признания, кото-
рое персонифицирует культурный символ, а
именно эпизод признания Ставрогина в каче-
стве Ивана-Царевича во второй части романа:

– <...> Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?
– Кого?
– Ивана-Царевича.
– Кого-о?
– Ивана-Царевича; вас, вас!
Ставрогин подумал с минуту.
– Самозванца? – вдруг спросил он, в глубо-

ком удивлении смотря на исступленного. – Э! так
вот наконец ваш план [Достоевский 1990, 395].

Верховенский выражает абстрактную
идею через символ Ивана-Царевича, наделяя
этим именем Ставрогина, чтобы признать его
в качестве потенциального вождя, который
«скрывается». Однако Ставрогин распознает
в этом символе обозначение другой идеи –
«самозванства» – и не дает Верховенскому
встречного признания.

Признание – это переход количественно-
го изменения в качественное [Hanhela 2014,
59–60], когда набор фактов преобразуется
через концептуализацию в формулу признания:
персона подбирается к понятию или понятие
к персоне.

Почему Верховенский вообще признает
Ставрогина? Потому что Ставрогин, с одной
стороны, является частью его круга, так как
воспитывался отцом Верховенского с восьми
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лет, с другой стороны, он воспринимается как
личность, для которой свойственна особая
поведенческая модель, отличающаяся от об-
щепринятой.

Таким образом, можно сформулировать
парадокс признания: для того, чтобы быть
признанным, лицу необходимо пребывать в
составе группы (сообщества), поскольку лишь
коллективно могут быть выработаны крите-
рии и процедуры признания, но при этом тре-
буется, чтобы сама группа опознавала его не
просто как свой атрибут, а с относительной
автономией от себя.

Ожидания признания обрамляются кон-
кретным нормативным порядком, институци-
ональной системой, которая, в свою очередь,
является временным эффектом конфликтов
между группами [Ivković 2016, 112]. Однако в
условиях изоляции становится проблематич-
ным само нахождение в какой-либо группе из-
за пространственной разрозненности. Набор
людей в разобщенных топосах не является
группой. В случае, если коллектив не форми-
руется, индивид не способен проявить себя
ни в качестве участника группы, ни в каче-
стве того, кто предъявляет этой группе свой
творческий продукт; как следствие, реально-
го признания не происходит.

Соответствующим образом мы можем
выделить два необходимых элемента признания:

1. (Ре)презентация. Один субъект об-
ладает способностью и готовностью предста-
вить свой творческий продукт другому, что-
бы получить оценку и обратную связь. П. Ри-
кер указывает на социотворческую функцию
репрезентаций: «Эта связь между репрезен-
тациями и социальными практиками выража-
ется в роли символического посредника, ко-
торую играют репрезентации, когда у соци-
альных практик имеется определенная цель –
установление социальной связи и соответству-
ющих ей модальностей идентичности. Следо-
вательно, репрезентации являются не беспоч-
венными идеями, движущимися в автономном
пространстве, а, как мы только что сказали,
символическими посредниками, содействую-
щими установлению социальной связи; они и
символизируют идентичности, сообщающие в
ходе своего установления определенную кон-
фигурацию этим социальным связям. И на-
оборот, следует признать, что социальные

идентичности и социальные связи не имеют
своей природы, а только формы осуществле-
ния» [Рикер 2010, 130]. В ситуации изоляции
возможности для репрезентаций резко сокра-
тились, что приводит к тому, что социальные
связи либо не формируются, либо являются
слабыми и неустойчивыми.

2. Оценка. Субъект признания одновре-
менно становится его объектом: он дает при-
знание и в этот же момент претендует на при-
знание в качестве признающего лица. Одна-
ко, если признающий не получает статуса, то
и сам акт признания недействителен, посколь-
ку нарушен принцип взаимности: «Оно пред-
ставит собой прежде всего сторону неравен-
ства обоих [самосознаний] [то есть двух лю-
дей, которые борются за признание] или рас-
падение среднего термина [представляюще-
го собой обоюдное признание] на крайние [две
противные стороны], которые, как крайние,
противоположны друг другу и из которых один
есть только признаваемое, другой – только
признающее. [Поначалу человек, который хо-
чет заставить другого признать себя, со сво-
ей стороны не выражает ни малейшего жела-
ния признавать его. Если он победит, призна-
ние вовсе не будет взаимным: победителя
признают, но он не признает того, кто его при-
знал]» [Кожев 2003, 18].

Таким образом, признание предполага-
ет свободную сменяемость статусов:

а) субъект 1 артикулирует признание
объекта 1;

б) объект 1 переходит в статус субъек-
та 2, а субъект 1 становится объектом 2, ко-
торый получает признание.

Признание – это инициация (трансгрес-
сия), после которой субъект обретает новое
качество, отсутствующее в предыдущем опы-
те. Появление этого нового качества невоз-
можно без участия Другого как открывателя
неизвестного.

Как отмечает А. ван Геннеп, «...иногда
инициация совершается за один раз, иногда по-
этапно. Там, где посвящаемый рассматривает-
ся как мертвый, его “воскрешают”, учат жить,
но иначе, чем в детстве» [Геннеп ван 1999, 73].

Исходя из этого, существуют два уров-
ня практик признания:

1. Первичные (признание-испыта-
ние) – социальные практики, которые направ-
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лены на проверку качеств субъекта, его ком-
петенций (например, практика представления
и публичной защиты диссертационного иссле-
дования, сценический дебют, первая выстав-
ка художника, первое публичное выступление
музыканта, выдвижение кандидатуры на вы-
борах и т. п.).

2. Вторичные (признание-посвяще-
ние) – социальные практики, направленные на
то, чтобы присвоить субъекту новый статус
(присуждение ученой степени, награждение
победителя, инаугурация и т. д.).

Идея инициации предполагает преодоле-
ние границы – этот факт говорит о том, что
необходимо наличие как минимум двух раз-
ных по качеству символических пространств.
Однако в онлайн-практиках не происходит про-
странственного перемещения и разделения
(стирается граница между публичным и при-
ватным), что препятствует инициации. Про-
странства не расположены иерархически, но
если отсутствует приоритет одного простран-
ства перед другим, то нет и необходимости
давать признание.

Таким образом, практика изоляции преж-
де всего противоречит идее символического
обмена, что, в свою очередь, является препят-
ствием для признания. Изоляция порождает ос-
лабление социальных контактов, что приводит
к угасанию миметического аспекта признания
и возрастанию идеи опасности Другого.

Признание необходимо для ориентации
в социальном пространстве, для формирова-
ния и подкрепления ценностных предпочте-
ний, которые позволили бы субъекту осуще-
ствлять жизненный выбор, однако условия
социальной изоляции сокращают возможно-
сти и для (ре)презентации творческого про-
дукта, и для его оценки, что приводит к по-
тере ориентиров и невозможности дать оцен-
ку происходящему.
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Abstract. The coronavirus pandemic (COVID-19), which swept the whole, at the very beginning of its
spread (early 2020) created an almost experimental situation in which “border practices” were fully revealed,
demonstrating the attitude of the population to issues of morality and law. The COVID-19 pandemic that swept
the whole word is viewed by us a factor provoking human behavior. The article presents the results of an applied
sociological study of changes in the daily practices of Volgograd residents. The results of a sociological study
conducted among the residents of Volgograd are presented. Information gathering method – focus group
discussion. The main technical parameters of the study are indicated. The formulated conclusions make it
possible not only to record the change in the habitual practices of townspeople, but also to present the socio-
economic situation as a whole. Similarities and differences in the behavior of men и women are indicated. So
women are more inclined to demonstrate behavior, which can be described as “everything doubtful is prohibited”,
while men are inclined to a different model – “much controversial is acceptable”. Citizens assess the pandemic as
a non-standard, undetermined situation, contradictory and inconsistent decisions are made in this case. citizens
describe the situation of the pandemic in a negative aspect: distrust of the authorities through the refusal to view
the news, violation of personal space, difficulties of interaction and communication in a confined space of the
home, fighting their own fears, spending on the purchase of medical devices, antiviral drugs, paying for the
Internet. Passive survival models are common, these models are aimed at saving money, more rational spending
of the family budget. Active models are not involved due to the lack of jobs in the city. The most unexpected
conclusion was that the biggest fear that haunts the city dwellers are the fear of lack of money, which even
supplants the fear of contracting the COVID-19.
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Аннотация. Пандемия коронавируса (COVID-19), охватившая весь мир, в самом начале своего рас-
пространения (январь – февраль 2020 г.) создала практически экспериментальную ситуацию, в которой
достаточно полно раскрылись «пограничные практики», демонстрирующие отношение населения к воп-
росам морали и права. Эпидемия COVID-19 рассматривается нами как фактор, влияющий на поведение
людей. В статье представлены результаты прикладного социологического исследования изменения по-
вседневных практик жителей Волгограда. Метод сбора информации – фокус-групповые дискуссии. Обо-
значены основные технические параметры выполненного исследования. Сформулированные выводы по-
зволяют не только зафиксировать изменение привычных практик горожан, но и представить социально-
экономическую ситуацию в целом. Обозначены сходства и различия в поведении мужчин и женщин. Так,
женщины более склонны к демонстрации поведения, которое можно обозначить как «все сомнительное
запрещено», тогда как мужчины склонны к иной модели – «многое спорное приемлемо». Явление панде-
мии оценивается горожанами как нестандартная, неопределенная, в которой принимаются противоречи-
вые непоследовательные решения. Ситуацию пандемии горожане описывают в негативном ключе: недо-
верие к власти через отказ просмотра новостей, нарушение личного пространства, трудности взаимодей-
ствия и общения в замкнутом пространстве жилища, борьба с собственными страхами, траты на приобре-
тение медицинских приборов, противовирусных препаратов, оплату Интернета. Распространены пассив-
ные модели выживания, нацеленные на экономию денежных средств, более рациональное расходование
семейного бюджета. Активные модели не задействованы в силу отсутствия рабочих мест в городе. Неожи-
данным для авторов оказалось, что самый большой страх, преследующий горожан, – это безденежье,
которое даже вытесняет боязнь заразиться коронавирусом.

Ключевые слова: мораль, право, горожане, гендер, пандемия, COVID-19, повседневные практики.
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Введение

В современном мире, очень сложном и
одновременно хрупком, чрезвычайно важную
роль в регулировании отношений между людь-
ми, отдельными социальными группами игра-
ют право и мораль. В рамках данной статьи
мы не будем анализировать теоретические
аспекты данных понятий – это сделано до нас
специалистами, принадлежащими соответ-
ствующим научным областям [Баранникова
2008; Васильев 2001; Кирилина web; Коноп-
лева, Калягин web; Макарова web; Кутафин
(ред.) 2000; Сорокотягин, Маслеев 2016;
Шрейдер 1994; Явич 2010]. Мы лишь напом-
ним, что основная функция права и морали
заключается в целенаправленном воздействии
на поведение людей, обеспечивающем баланс
интересов отдельных индивидов, социальных
групп или общества в целом. Принято считать,
что право является системой обязательных
для всех формально определенных социальных
норм (правил поведения), выражающих госу-
дарственную волю, устанавливающихся и
обеспечивающихся государством и направ-
ленных на урегулирование общественных от-
ношений [Право web]. По сути, «право» – это

государственный регулятор общественных
отношений. Термином «мораль» определяет-
ся совокупность неписанных условных (кон-
венциональных) принципов и норм поведения
по отношению к себе, другим людям, соци-
альным группам и обществу в целом [Мораль
web]. В наиболее общем виде мораль пред-
ставляет собой комплекс (систему) истори-
чески определенных норм, взглядов, принци-
пов, оценок, убеждений. Она выражается в
поступках людей, регулирует их действия с
позиций добра и зла, честного и бесчестного,
справедливого и несправедливого, поощряе-
мого и порицаемого, благородства, совести,
порядочности и других аналогичных нрав-
ственных критериев.

В целом мораль и право как формы об-
щественного сознания имеют ряд общих черт
и различий. Так, например, если мораль опе-
рирует такими понятиями как «добро» и «спра-
ведливость», то право – комплементарными
категориями «соответствие норме» и «закон-
ность» (и прочими подобными). В пределе, в
некотором «идеальном обществе» (или в при-
митивных обществах, для которых характер-
но архаичное право) нормы морали и права
могут / должны полностью совпадать. В ре-
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ально существующих развитых обществах
такого полного совпадения норм морали и пра-
ва, очевидно, не наблюдается.

Могут быть выделены три класса «оп-
ривыченных действий» (для обозначения по-
добных форм поведения в социологии исполь-
зуется термин «социальные практики» или
просто «практики» [Сафонова 2009, Шугаль-
ский web]. Эти три класса социальных прак-
тик по-разному воспринимаются основной
частью конкретного общества (содержатель-
ное наполнение этих классов различно в раз-
личных обществах). Выделяются:

1. Практики, которые являются «закон-
ными» (соответствуют правовым нормам) и
воспринимаются основной частью общества
как «моральные» (соответствуют представ-
лениям о добре и справедливости). К этому
классу относится основная часть обыденных
повседневных действий.

2. Практики, которые являются «незакон-
ными» и при этом воспринимаются обществом
как «аморальные». Так, например, можно пред-
положить, что к этой категории относятся на-
сильственные преступления против личности,
совершенные по корыстным мотивам.

3. Практики, для которых соотношение
между «законностью» и «моральностью»
неоднозначно и предполагает возможное про-
тиворечие:

а) практики, которые, несмотря на то, что
они не противоречат закону, воспринимаются /
могут восприниматься значительной частью
общества как «аморальные» (например, аборт
или супружеская измена);

б) практики, которые, несмотря на то,
что они противоречат закону, воспринимают-
ся / могут восприниматься значительной ча-
стью общества как приемлемые (например,
уклонение от уплаты налогов или от службы
в армии).

Наибольший интерес, с точки зрения со-
циологии, при анализе соотношения норм мо-
рали и права в повседневной жизни общества,
а также анализа влияния различных факто-
ров (демографических, социальных, психоло-
гических) на особенности восприятия людь-
ми приемлемых и неприемлемых действий
представляют практики, относящиеся к тре-
тьему классу, обозначаемые как «погранич-
ные практики».

Закономерности восприятия «погранич-
ных практик» могут рассматриваться как мар-
керы – индикаторы, дифференцирующие людей
как минимум с нескольких точек зрения:

а) c точки зрения толерантности / кате-
горичности в оценках («многое спорное при-
емлемо» / «все сомнительное запрещено»);

б) с точки зрения единства отражения
морали и права в индивидуальном сознании
(«разрешенное законом морально» / «запре-
щенное законом аморально»);

в) с точки зрения близости восприятия
«пограничных практик» конкретным индиви-
дом к закономерностям, демонстрируемым
различными демографическими и социальны-
ми группами, а также «населением» (объек-
том исследования) в целом.

В рамках данной статьи мы хотели бы
проанализировать восприятие приемлемости /
неприемлемости «пограничных практик» взрос-
лыми жителями Волгограда, делая акцент на
гендерных различиях в этом восприятии.

Пандемия коронавируса (COVID-19),
охватившая весь мир, в самом начале своего
распространения (январь – февраль 2020 г.)
создала экспериментальную ситуацию, в од-
ночасье изменив функционирование практи-
чески каждого социального института, отдель-
ного человека, общества в целом. Люди ока-
зались в ситуации, когда случай становится
судьбой [Эпштейн web]. Такая ситуация хо-
рошо проиллюстрирована еще А.П. Чеховым
в 1892 г., когда тот в качестве врача работал
в условиях эпидемии холеры. Он писал: «По-
ложение мое будет глупее дурацкого. Пока я
буду возиться с одним больным, успеют за-
болеть и умереть десять. ...При единичных
заболеваниях я буду силен, а если эпидемия
разовьется хотя бы до пяти заболеваний в
день, то я буду только раздражаться, утом-
ляться и чувствовать себя виноватым» [Рас-
попова web]. Весной 2020 г. виноватыми себя
почувствовали врачи, причем «виноватыми»
настолько, что психологи сочли необходимым
вмешаться в ситуацию [Дистанционное... web;
Магомед-Эминов web; Экспертный совет...
web], оценивая возможности стрессоустойчи-
вости человека [Албакова, Погорова 2020].

Социум постепенно приходил к осозна-
нию того, что «существование человека в ус-
ловиях глобальной угрозы COVID-19 ради-
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кально меняет отношения человека и обще-
ства. В условиях пандемии социальные прак-
тики раскрыли конкретного человека в новом
отношении к обществу, поставив обществен-
ную жизнь «на паузу» в целях сохранения жиз-
ни индивидуального человека» [Асмолов и др.
web]. Понятно, что такая ситуация повлекла
за собой изменение повседневных практик,
многие из которых можно было бы классифи-
цировать как пограничные, обнажая отноше-
ние населения к вопросам морали и права.
В этой экстремальной ситуации, заданной пан-
демией, есть, условно говоря, «временный
закон» – рекомендации Роспотребнадзора (за-
бегая вперед, скажем, что и респонденты для
себя обозначили эти меры именно как закон),
которые необходимо соблюдать, и мораль,
осуждающая или оправдывающая поступки.

Пандемия как экспериментальная ситуа-
ция, в которой максимально полно раскрывают-
ся пограничные практики, делает необходимым
уточнение условия экспериментирования, что
может быть реализовано только «на основании
этического компаса из трех ценностей – спра-
ведливости, равного уважения достоинства че-
ловека и помощи в уменьшении страданий»
[Брызгалина web]. Следовательно, необходимо
изучение сложившейся ситуации. Уже более
года поисками ответов на вопросы, связанны-
ми со стремительно меняющимся миром (на-
пример, каким будет общество, пройдя много-
месячные карантины и самоизоляции; какой ста-
тус приобретут образование, наука и культура в
этом новом мире и т. д.), заняты представители
самых разных научных дисциплин: от медиков
до геополитиков [Анпилов, Сорочайкин 2020;
Волков, Курбатов 2020; Гафиатулина, Касьянов,
Самыгин 2020; Громыко 2020; Дудин, Лясников
2020; Касьянов, Гафиатулина, Самыгин 2020; Ни-
язова 2020; Островский, Иванова 2020; Совре-
менное общество 2020]. В ряде работ, представ-
ляющих результаты эмпирических исследова-
ний, в первую очередь следует упомянуть «Со-
циологию пандемии. Проект коронаФОМ» [Со-
циология пандемии 2021], в которой авторы, по-
мимо описания самого проекта и его основных
результатов, фиксируют социологические изме-
нения и сдвиги, вызванные пандемией и мера-
ми борьбы с ней, дают ссылки на сайт, облако
проекта и основные публикации, подготовлен-
ные на его эмпирических данных.

Методы

В части теоретического исследования
использованы общенаучные методы (анализ,
абстрагирование, сравнение и т. д.). В части
эмпирического исследования для «диагности-
ки» состояния жителей Волгограда в ситуа-
ции, связанной с распространением коронави-
руса, нами в апреле 2020 г., когда пандемия
воспринималась еще как «забег» на короткую
дистанцию, были проведены фокус-группы с
волгоградцами, которые проходили в онлайн-
режиме. Заметим, что в своих поисках оцен-
ки состояния жителей Волгограда мы не оди-
ноки [Дулина 2021; Касьянов, Гафиатулина,
Самыгин 2020; Эпштейн web], это лишний раз
свидетельствует о важности изучаемого
объекта. При формировании фокус-групп
были выбраны два основания: возраст и ста-
тус занятости (прежнее место, удаленное ме-
сто работы и уволенные). Мы исходили из
предположения, что:

а) условия карантина сохранятся акту-
альными довольно длительное время, они
весьма необычны для большинства населе-
ния, и, очевидно, потребуют адаптации к ним,
что будет вызывать существенную дифферен-
циацию между социальными группами. Сле-
довательно, можно предположить различия
между возрастом и статусом занятости в сек-
торах экономики;

б) реакция на столь необычные внешние
условия, которые созданы пандемией, веро-
ятно, слабо зависит от территории прожива-
ния респондента, но наиболее отчетливо бу-
дет проявляться в крупных городах, где ста-
тус занятости во многом определяет поведен-
ческие практики респондента [Раскина web].

Подобные основания для формирования
состава фокус-групп как минимум не про-
тиворечат, а в основных тенденциях совпа-
дают как с критериями отбора респонден-
тов / информантов, так и с результатами про-
веденных другими отечественными иссле-
дователями социологических исследований
[Режим самоизоляции 2020; Социология
пандемии 2021].

Дизайн фокус-групп выглядел следую-
щим образом (см. таблицу). Весной 2020 г.,
когда в стране еще не хватало масок и перча-
ток, рекомендованных Роспотренадзором к
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обязательному ношению, а по улицам патру-
лировали наряды полицейских, предположить,
что спустя некоторое время среди населения
страны образуется социальная группа, кото-
рая останется в выигрыше после ситуации с
пандемией, было бы верхом фантастики. По-
этому среди участников фокус-групп нет пред-
ставителей тех, кто мог бы (даже гипотети-
чески) оказаться в выигрышной позиции по от-
ношению к другим социальным группам. Мак-
симально положительным результатом мы
предполагали возможность сохранения стату-
са занятости и дохода, что и подтверждается
мнениями респондентов, которые мы приве-
дем ниже.

Подбор участников в соответствии с
указанными критериями, с нашей точки зре-
ния, позволил реализовать цель и задачи при-
кладного исследования, которые сводились к
следующему: 1) описать восприятие горожа-
нами ситуации, вызванной необходимостью
самоизоляции в связи с распространением ко-
ронавируса; 2) проследить изменение доходов,
структуры расходов, модификацию способов
заработка; 3) оценить период, в течение ко-
торого люди смогут поддерживать привычный
образ жизни; 4) выявить изменения в возмож-
ности удовлетворять потребности как и лич-
ные, так и всей семьи; 5) обозначить задачи,
которые требуют приложения значительных
усилий, и т. д.

Однако, принимая во внимание ограни-
ченные рамки статьи и невозможность пред-
ставить все результаты, полученные в ходе
исследования, обратим внимание на выводы,
которые позволяют оценить сходства и раз-

личия в восприятии мужчинами и женщинами
сложной ситуации, вызванной пандемией, их
нацеленность на соблюдение морали и права.

Обозначения, принятые в тексте и от-
носящиеся к представлению мнений респон-
дентов, следует читать следующим образом:
I, ж., 42 – женщина 42 лет из первой группы;
II, м., 27 – мужчина 27 лет из второй группы.

Заметим, что отдельные результаты
выполненного исследования уже представле-
ны широкому кругу читателей [Дулина, Ануф-
риева 2021; Дулина 2021].

Основные результаты

Ситуация, вызванная необходимостью
самоизоляции в связи с распространением
коронавируса, заметно повлияла на повседнев-
ные практики горожан. Ответы респондентов
на вопрос, как изменился их образ жизни из-
за ограничений, введенных в связи с панде-
мией, убеждают, что горожане оказались в эк-
спериментальной ситуации: «Я вообще это
воспринимаю как эксперимент: сколько тер-
пения хватит у людей находиться под таким
давлением. Потому что я не поверю, что у
всех все хорошо дома: никто не ругается
и т. д. Я думаю, все равно будут конфликты
даже внутри семьи, поэтому... для меня это –
эксперимент» (II, м., 27)».

Респонденты указывали на то, что вы-
нуждены были искать альтернативы повсед-
невным практикам и занятиям. В большин-
стве случаев ситуация оценивалась горожа-
нами как нестандартная и неопределенная.
Участники не могли объяснить ее себе сами,

Дизайн фокус-групп

Целевая аудитория 

Группы 
Первая (I) Вторая (II) 
Возраст (количество лет) 

41–55  25–40 
Количество участников, пол 

м ж м ж 
Люди, перешедшие из-за карантина на удаленную работу (продолжают рабо-
тать из дома) 

1 1 1 1 

Люди, продолжающие работать в обычном режиме (в нашем случае – врач, 
воспитатель реабилитационного центра для несовершеннолетних, служащий 
банка и др.), и те, кто был занят на этой работе еще до карантина (не меняли 
род деятельности во время карантина, например использование технологий 
хоум-офисов) 

1 1 1 1 

Люди, пострадавшие от карантина (потерявшие работу или с существенным со-
кращением дохода, потеряли 50–70 % дохода) 

1 1 1 1 
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исходя только из логики здравого смысла, но
не находили ответа и в решениях, принимае-
мых властными структурами: «Некомфортно,
непривычно... Или как правильно сформулиро-
вать? Ничего позитивного не вижу» (I, м., 43);
«...Много негатива» (II, м., 27); «...Есть и не-
гатив по текущей ситуации: то, что по телеви-
зору говорят одно, а смотришь в окно и там
совсем все по-другому» (II, м., 28); «...Пани-
кой это не назовешь. Я думаю, что вокруг
происходит просто неразбериха» (II, м., 37);
«Ситуация как бы нестандартная, я никогда с
таким не сталкивался. Поэтому оценить пра-
вомерность мероприятий каких-то мне труд-
но. ...Кто же хочет в такой ситуации работать?
Долго человек не сможет так» (I, м., 42);
«Я чувствую себя в некоей растерянности. У
меня нет четкой картины. Потому что те
меры, которые предпринимаются, они мне
кажутся нелогичными. Где-то гайки закручи-
вают, а где-то возникает большой риск зара-
жения. Сократили общественный транспорт.
Зато по утрам он теперь ходит битком наби-
тый. Действительно ли это такой вирус опас-
ный, который требует таких мер. Что именно
мне плохо – пока понятно, поэтому я чувствую
некую такую растерянность» (I, ж., 42).

Нелогичность, по мнению респондентов,
принимаемых властными структурами мер,
порождает недоверие: «...у меня возникает не-
кое недоверие. Возможно, не только из-за ко-
ронавируса это все велось. И может что-то
под ним кроется другое совсем» (I, ж., 42);
«Для меня ситуация, которая складывается в
стране с первых дней, стала подозрительной.
Поэтому я стала искать информацию в Ин-
тернете. Мои подозрения подтвердились. Так
как обычно наше правительство ничего не де-
лает просто так. И коронавирусом прикрыли
какие-то изменения. Что будет, что произой-
дет в стране, это мы узнаем позже... Люди
достойны знать правду, но, к сожалению, нам
ее не дают» (I, ж., 45); «Меня раздражают
многие законы, которые сейчас принимают по
карантину, так называемому. Я, честно, не
понимаю, зачем было некоторые рабочие от-
расли открывать. Когда можно было либо зак-
рывать уже всех и оставить только полицию,
медицину и так далее, либо открываться уже
всем. Поэтому мне эти полумеры непонятны.
Возмущение лично моих родителей, которые

пользуются общественным транспортом, и
сейчас они просто не могут влезть в автобус
с утра. То есть, все эти вещи для меня, они
непонятны» (II, м., 27).

Интересно обратить внимание, что боль-
шую категоричность проявили женщины при
оценке ситуации, обнаружив в ней признаки
социальной несправедливости: «...вроде бы
даже с мужем мы больше времени проводим,
потому что он у меня абсолютно сейчас пока
не работает, это как-то завидно или обидно –
он сидит дома и получает зарплату. А я вы-
нуждена все равно где-то рисковать, в голове
думки какие-то свои стараешься отгонять,
разгонять, но иногда что-нибудь побеждает,
какая-нибудь гадкая мысль. [Зависть] такая
маленькая. Тоже, наверное, хотелось бы по-
спать спокойно, никуда не идти» (II, ж., 31);
«У меня внутри много-много злости. Потому
что как я работала, так и работаю. Нам даже
по времени рабочий день не сократили. То
есть, благо у меня есть машина. Слава Богу,
я езжу на машине. В эту давку с утра в авто-
бусы я не попадаю. Это, конечно, страсть, что
у нас было с 21-м автобусом, который на ра-
боту ехал. Тут вообще ужасно. И то, что у
нас на работе – я в банке работаю – у нас все
дезинфицируют, тоже средства есть. Но смот-
рите: я сижу в кабинете. Ко мне в кабинет
приехали те, которые были в этом автобусе, в
этой давке. Я была в своей машине, смысл?
Смысл мне чего-то бояться? Сейчас он за-
разился, то есть мы все сидим в одном каби-
нете. И что из того, что у нас там продезин-
фицировали? Это ужасно... Мне тоже хочет-
ся отдыхать, чтобы мне платили за это день-
ги, за то, что я сижу дома. ...Педагоги: воспи-
татели, учителя – они сидят дома, им зарпла-
та идет» (II, ж., 33).

С точки зрения отражения морали и пра-
ва в индивидуальном сознании, женщины в
большей степени склоняются к позиции «зап-
рещенное законом аморально»: «...на самом
деле, смотришь в окно или проезжаешь на
машине, видишь много гуляющих с детьми,
парочками гуляют, студенты вообще ходят
кучками, толпами. Как-то у людей ответ-
ственности мало. Не хотят нести [ответ-
ственность]. Ощущение, что я сижу дома, со
своей семьей, мои друзья сидят со своими
семьями дома, а другие люди, значит, гуля-
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ют. Это несправедливо» (II, ж., 34). Мужчи-
ны прямого запрета встречаться и покидать
квартиру не увидели, следовательно, законом
разрешено, а потому: «Да, с друзьями, мы
тайно все равно встречаемся иногда, малы-
ми кучками» (II, м., 37).

Единство мнений о необходимости со-
блюдать закон и мужчины, и женщины выс-
казали в отношении вернувшихся из поездок
из-за рубежа, маркируя территорию по линии
свой – чужой: «Плохо отношусь к тем людям,
которые приехали из-за границы, и думают:
“О, можно пойти в магаз сходить, еще куда-
то”. Свободный образ жизни ведут. Хотя им,
по сути, нужно дома сидеть. Либо вообще,
лучше в больницу лечь, полежать» (II, м., 28);
«Есть люди приезжающие, которые приезжа-
ют. Ведь в начале цифры были очень малень-
кие. А те люди, которые приехали, они не вос-
приняли это всерьез. Начали ходить, вести
точно такой же образ жизни, что повлекло за
собой то, что мы сейчас имеем. Но опять
это еще не худшие данные, не худшая ситуа-
ция» (II, ж., 31).

Условия самоизоляции более сложными
оказались для мужчин, а потому изыскивались
разные способы «расширить» пространство:
«Там [на стадионе] занимаюсь, потому что в
квартире очень тяжело находиться постоян-
но, мне некомфортно» (II, м., 27); «На даче
веселюсь с лопатой» (II, м., 28); «...В гараж я
уезжаю, закрываюсь в гараже, перебираю
болтики, винтики» (II, м., 37), «Многие люди
стали ездить на работу» (II, м., 27). Женщины
приняли ситуацию как неизбежность: «У нас
однокомнатная квартира, максимум у меня
траектория дойти до комнаты, до кухни, в
уборную, в окно. Я уже девчонкам скидываю:
“Я вот так гуляю в окно”. То дерево сфотка-
ешь. Мне нужно все равно драйв куда-то де-
вать» (II, ж., 31)».

Мужчинам находиться в четырех стенах
гораздо сложнее, а если нет возможности
вырваться за пределы квартиры, то, по мет-
кому выражению одного из участников, все
дни становятся похожи на «день сурка» – каж-
дый день одно и то же по замкнутому кругу:
«Я просыпаюсь, кушаю, делаю какие-то дела
по дому, может быть, уборку. Потом трени-
руюсь я каждый день. Далее что-то читаю,
могу посмотреть какой-то фильм, который так

же нашел в Интернете. В основном вся ак-
тивность с утра, и вечером я стал раньше ло-
житься спать. Вот, чего у меня не получалось
раньше сделать – я стал ложиться спать на-
много раньше» (II, м., 27). И одно дело, когда
уже просто накрывает скука, о которой откро-
венно высказалась пара участников, другое –
когда все это постепенно перерастает в до-
машнее насилие, бытовые разборки и конф-
ликты: «...у некоторых не позволяет жилпло-
щадь постоянно находиться дома. Допустим,
в одной комнате четыре человека будут на-
ходиться. Даже если это родственники, кото-
рые любят друг друга. Естественно, будут
конфликты. У меня, например, соседи злоупот-
ребляют алкоголем, они постоянно ругаются.
Кто-то молчит-молчит, потом начинаются
скандалы. Поэтому люди, кто может, куда-то
пытаются уйти» (II, м., 27).

Женщины чаще, чем мужчины говорили
о своих страхах, причем как осознаваемых,
так и не очень: «Страшно пользоваться об-
щественным транспортом, в магазин все равно
приходится ходить за продуктами. Даже ког-
да нет скоплений. Заходишь в магазин, и тебя
окружает много людей, хочется быстрее уйти
из этого места. ...Боюсь людей. Знаете, как в
фильме ужасов, или такие ассоциации, что все
вокруг заражены, и никто об этом не говорит»
(II, ж., 34). Причем среди всех страхов усмат-
ривается и особая группа (признаемся, впол-
не ожидаемая) – это боязнь не столько за
себя, сколько за детей, родителей, других близ-
ких людей: «У моей мамы должна была быть
операция. И ее отложили на неопределенный
срок. Поэтому сейчас, к сожалению, я думаю
только об этом» (II, м., 27). Безысходность
сложившейся ситуации: «Изменить я ее [си-
туацию] не могу, я не могу в этом принять ка-
кое-то участие или что-то сделать» (II, ж., 31) –
обнаруживается в появлении и такого страха,
как потеря контроля над ситуацией, например,
в воспитании ребенка: «Я с утра ухожу, мы
вместе, я отвожу ее в школу. Я уехала, она в
школе завтракала, она в школе обедала. Пос-
ле она приходила домой. Я на телефоне конт-
ролировала, но она забегала иногда к ба-
бушке в садик, то есть она там могла поку-
шать. Ребенок был под контролем. Сейчас я
потеряла контроль полностью, я ничего не
могу сделать» (II, ж., 33). Невозможность
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вмешаться ситуацию, что-то исправить, без-
деятельность угнетают большую часть уча-
стников фокус-групп. Все вокруг плохо, а
у тебя нет возможности вмешаться, ты мо-
жешь только наблюдать со стороны и, в луч-
шем случае, не мешать. Но нет уверенности
в том, что те, кто принимает решения, дела-
ют это грамотно, и страхи только нарастают.

Нетипичность ситуации проявилась и в
том, что люди изменили свои практики про-
смотра телепередач и использования инфор-
мации, размещенной в Интернете. Одна из
защитных реакций, выработанных горожана-
ми в условиях окружающих со всех сторон
страхов и неопределенности, это массовый
отказ от просмотра передач на телевидении,
особенно новостных: «Я перестала вообще
какие-то новости смотреть, потому что я вни-
каю, стараюсь, еще сильнее переживаю, на-
думываю. Даже не только текущее состоя-
ние, обстановка, а именно дальнейшее – что
нас ждет, что может быть, а чего не может
быть. Разные бывают [мысли]» (II, ж., 31);
«Чем больше смотришь новости, тем боль-
ше страха. Выходишь в магазин, когда мно-
го людей вокруг, такое ощущение создается,
что все заражены» (II, ж., 34); «Телевизор
смотреть невозможно, везде одни и те же
лица. Одни и те же настроения, что вирус
везде» (II, м., 28).

Сказать, что все полностью отказались
от просмотра телепередач, не представляет-
ся возможным. Телевизор по-прежнему смот-
рят, но выборочно и ограниченно: «Утром
смотрю “Доброе утро” на Первом канале. Бук-
вально, когда завтракаем, полчаса. А так в
течение дня, вечером, может быть, канал
“Пятница”. Какие-нибудь про путешествия
передачи. Новости? Стараюсь волгоградс-
кие, то есть на канале “Россия” волгоградс-
кие» (II, ж., 34). Имеют свою небольшую ауди-
торию передачи «про здоровье»: «Бывает та-
кая передача, как Малоземов – это на НТВ.
Он ведет передачу про еду, живую и мертвую.
Интересно смотреть, достаточно интересно
рассказывает» (II, м., 37).

Следует заметить, что в целом измени-
лось и отношение к информации, предостав-
ляемой Интернетом, оно стало более крити-
ческим: «...большой поток ненужной инфор-
мации. Его приходится фильтровать. Напри-

мер рассылка в соцсетях различных истерик
по поводу того, что надо срочно покупать про-
дукты. Я в своей семье сразу сказал, что мы
этой истерике поддаваться не будем ни в коем
случае» (II, м., 37).

Но на что следует обратить особое вни-
мание, так это на то обстоятельство, что в
СМИ горожане отдают предпочтение инфор-
мации, исходящей от лиц, которым они дове-
ряют: «[Смотрю] передачи, в которых высту-
пают достаточно знаменитые люди, которые
действительно могут сказать объективные
вещи... “Доктор Мясников”, нежели какой-то
другой канал. Ему, допустим, я доверяю. Или
министру здравоохранения нашему я тоже
доверяю» (II, м., 37).

Наблюдение за участниками дискуссии
позволило зафиксировать следующую тенден-
цию. По мере того, как разворачивалась дис-
куссия, причем в обеих группах и вне зависи-
мости от пола и возраста, все чаще проявлял-
ся свойственный отечественной ментальнос-
ти фатализм: «Если где-то суждено, то оно
будет суждено и дома. Пойдешь выкидывать
мусор, за перила возьмешься, и все, судьба к
тебе придет» (II, ж., 33); «Я сейчас пойду в
магазин, и мало ли каким образом на меня
кто-то чихнет, кашлянет, и та же маска меня
не спасет» (II, ж., 31). Причем респонден-
ты убеждены, что угроза заразиться «под-
жидает» везде: дома, в подъезде, в транс-
порте, в собственном автомобиле, в мага-
зине: «...Ты можешь сидеть дома месяц, но
один раз выйти и заразиться. Поэтому – это
лотерея» (II, м., 27).

Страх, объединивший и мужчин, и жен-
щин – это безденежье, и он даже вытесняет
боязнь заразиться коронавирусом и вынужда-
ет жертвовать здоровьем. Мужчины больше
подвержены этому страху, чем женщины: «Вот
у меня есть друг Владимир, он работает двор-
ником. И когда его лишили работы, его инте-
ресовал один лишь финансовый вопрос. Ког-
да их вызвали на работу, он был счастлив.
Сказал: “Саш, я лучше буду работать, чем
сидеть дома без денег”. Наверное, скажу сей-
час от всех своих знакомых, друзей, семьи: у
меня нет ни одного человека, кто боится ко-
ронавируса. В том числе и я. Все боятся за
будущее: за то, чем кормить детей, чем опла-
чивать счета ипотеки. А самого вируса, лич-
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но из моего окружения, не боится ни один че-
ловек» (II, м., 27); «Сейчас, если бы не зарп-
лата, я бы в жизни не работал, может быть.
Если бы не деньги, я бы не пошел никуда
работать никогда. Я бы ковырялся в гара-
же своем любимом, ходил бы в баню. Но
на все это нужно деньги... К сожалению,
людям приходиться выходить на работу, по-
тому что реально будет нечем кормить се-
мью. И они будут реально вот так воровать
из магазина» (II, м., 37).

Полагаем, что подобный страх вполне
объясним. Волгоград – депрессивный город,
уверенно занимающий последние строчки во
всех возможных рейтингах [Волгоград... web;
В рейтинге... web; Назван самый... web], ежед-
невно подтверждая это низким уровнем жиз-
ни горожан. Как показал ход дискуссии, вол-
гоградцы, с точки зрения изменения уровня
их дохода, могут оказаться в составе одной
из следующих групп:

1. Первая группа – это те, у кого доход
«полностью исчез» в связи с увольнением с
работы и тем, что заработная плата – это был
единственный источник дохода. Комментарии
в этой части очень краткие: «...я остался без
работы» (II, м., 27).

2. Вторая группа – это те, кто работу
потерял, но сохранил иные источники дохода:
«...работу, как многие, потерял. Основной за-
работок... Больше половины, наверно, процен-
тов 70–80 точно. Сейчас остался небольшой
ручеек целевого финансирования» (I, м., 45);
«На данный момент я не работаю, меня со-
кратили. То есть, прямо перед эпидемией, по-
лучается. Благо, у меня есть аренда, с кото-
рой я ежемесячно получаю деньги» (II, м., 28).

3. Третья группа – это те, кто работу
сохранил, но заметно потерял в уровне своего
дохода, оставшись на «голом окладе»: «У ме-
ня брат родной на заводе работает, где вот
именно оклад и зарплата – это совершенно
разное. Оклад – это половина от того, что он
получал» (II, ж., 33).

4. Четвертая группа – это те, кто и пре-
жний вид деятельности, и доход сохранили в
полном объеме, заметим, что группа эта не-
многочисленная: «И работа, и зарплата – пока
все в сохраненном режиме... Зарплату нам пока
сохранили. А там, в дальнейшем, будем наде-
яться, что так и оставят» (II, м., 31).

5. Пятая группа – это те, кто сохранил
прежнюю работу и доход, но при этом у них
заметно возросла нагрузка «за те же деньги»:
«Как президент наш пообещал, в этом меся-
це мы получили полную заработную плату, как
и обещали. То есть здесь я осталась при сво-
их. Не то что при своих интересах, а при том,
что у меня было» (I, ж., 44); «...Работая в кол-
ледже, имея определенное расписание учеб-
ных занятий, мы все время были при детях.
То есть 4 пары в день. Первая половина дня
загруженность полная, общение между сту-
дентами, как-то мы к этому привыкли. А сей-
час мы перешли на дистанционное обучение.
То есть мы, как обычно, сидим возле компь-
ютеров, с детьми не контактируем. И взаи-
модействуем с ними через интернет-сети.
Если раньше я 4 пары отвела и была свобод-
на, могла себя посвятить детям, своей лич-
ной жизни, то сейчас я 24/7 сижу перед компь-
ютером, жду указаний вышестоящих началь-
ников [нагрузка заметно возросла]. ...Если
раньше я до 4 часов свои пары отвела и была
свободна, то сейчас я сижу перед компьюте-
ром, проверяю и в 8, и в 9, и в 10» (I, ж., 44).

В этой группе в большинстве своем пред-
ставлены работники бюджетной сферы: учи-
теля, преподаватели, врачи, которые по роду
деятельности в настоящее время занимают-
ся обычными больными, а не пациентами с
коронавирусом. И как свидетельствует ста-
тистика, подавляющее число работников
данной сферы – женщины.

Что касается структуры расходов, то она
претерпела заметные изменения. Участники
фокус-групп выделили следующие новые ста-
тьи, связанные с увеличением расходов,
которых в обычной практике у них не было:

1. Расходы, связанные с необходимостью
покупать медицинские аппараты, технику и
препараты, поддерживающие иммунитет и за-
щитные силы организма: «...открылась такая
статья расходов, как мы начали покупать ме-
дицинскую технику, такую как кварцевая лам-
па, аппарат для измерения кислорода в крови,
чтобы они у нас были, и мы следили за своим
здоровьем» (I, ж., 42); «[Расходы увеличились]
только на противовирусные препараты, кото-
рыми я могу поддерживать свой иммунитет,
потому что я чаще всех выхожу на улицу, где
люди. И чтобы дети поддерживали свой им-
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мунитет. Ну, в принципе это у нас в семье было
всегда, единственное, что мы пили противо-
вирусные препараты два раза в год, осенью и
весной, но вот так совпало, что сейчас мы их
пьем каждый день» (I, ж., 45).

2. Расходы, связанные с увеличение по-
требления – вполне закономерно, что в усло-
виях домашней самоизоляции увеличились
расходы на продукты питания: «Продукты по-
требления увеличились, ибо все сидят дома,
никто нигде не питается [на стороне – в школе,
на работе], никто никуда не едет» (I, м., 43);
«[Сэкономленные деньги] перекочевали в зону
питания, потому что все находятся дома, го-
товить нужно много, съедается все быстро»
(I, ж., 42).

3. Расходы, связанные с оплатой услуг
по предоставлению доступа в сеть Интернет.
Понятно, что в условиях, когда вся семья дома
и все сидят перед компьютерами, а удаленка
становится частью привычного образа жиз-
ни, вполне ожидаемо увеличение расходов по
данной статье, более того появляется необ-
ходимость перехода на высокоскоростной Ин-
тернет: «...ну, и еще мы перешли на высоко-
скоростной интернет, просто подороже платим
за Интернет» (I, ж., 42).

4. Расходы, связанные с необходимостью
оплаты платформ, на которых проходит дис-
танционное обучение школьников: «В принци-
пе, сейчас я оплатила сыну полный курс на
uchi.ru. На этой платформе нам делали скид-
ку. Пришлось, потому что поставили перед
фактом. Заплатили» (I, ж., 44).

Ситуация с оплатой бензина занимает
промежуточное положение и является свое-
образной точкой перехода от увеличившихся
расходов к уменьшившимся. Участники фо-
кус-групп оценивают такую ситуацию нео-
днозначно: у тех, кто остается дома, расходы
сократились: «Однозначно стали меньше тра-
тить на бензин, потому что не ездим на рабо-
ту» (I, ж., 42); у тех, кто раньше активно
пользовался общественным транспортом, но
теперь вынужден из-за страха подцепить ко-
ронавирус пересесть в личный автомобиль,
чтобы добираться до работы и чаще совер-
шать поездки, расходы, соответственно, уве-
личились.

Статьи, связанные с уменьшением рас-
ходов или вообще вышедшие из употребле-

ния горожанами, связаны с невозможностью
посещения публичных мест, которые в насто-
ящее время просто закрыты:

1. Статья расходов, связанная с развле-
чениями ушла полностью: «Стали меньше
тратить на развлечения, кинотеатры, детские
комнаты, кафешки, Макдональдсы, рестора-
ны» (I, ж., 42). «Сейчас, единственное, только
уменьшилась расходная часть на какие-то
развлекухи. Произошла экономия из-за того,
что они отсутствуют, эти расходы» (II, м., 37).

2. Статья расходов, связанная с оплатой
различных студий, кружков, фитнеса, спортив-
ных секций и т. д., заметно сократилась: «Оп-
лачивали занятия за йогу, фитнес и т. д. и т. п.»
(I, ж., 44); «Дети сейчас не ходят на секции,
сейчас они не оплачиваются» (I, м., 42). От-
дельные участники фокус-групп не скрывали
своего удовлетворения по этому поводу: «Я яв-
но в нереальной прибыли. Потому что у нас
школа английского языка отложилась на ме-
сяц, я за нее плачу. ДЮЦы, куда мы ходим на
танцы, на рисование закрылись, мы туда не
платим. Отсюда у меня тысяч семь в месяц,
честно, у меня большая экономия» (II, ж., 33).

Что касается расходов, то в поведении
большинства участников фокус-групп прояви-
лась тенденция к экономии средств, ко-
торой они раньше за собой не замечали. Та-
кая практика спровоцирована в большей сте-
пени неопределенностью сложившейся ситу-
ации – как будет развиваться, как долго она
продлится, что изменится и т. д. Основная
статья экономии там, где больше всего тра-
тится – это продукты питания: «...развлече-
ния у нас вообще выпали, даже в питании, чтоб
купить детям что-то вкусное, мы взвешива-
ем это решение. [Затраты на] питание все
меньше, как бы на более дешевый продукт,
все сокращается. Перешли на более дешевые
продукты» (I, м., 45); «...Экономия также в
продуктах. Потому что, как говорили, мы
можем взять три йогурта. Выпить два, один
просрочился – выкинули. Сейчас мы не по-
зволяем себе такого. Что есть – надо съесть.
Съели, потом следующее. Это что касается
доходов» (II, ж., 33).

На продуктах питания готовы экономить
далеко не все: «Ну, последние три года и так
живу в режиме жесткой экономии, потому что
одна воспитываю детей, финансирую одна и
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сейчас никогда не покупаю дешевые продук-
ты. Почему не советую? На здоровье эконо-
мить нельзя, пусть это будет меньше, но выше
по качеству. Я стараюсь покупать домашнее
молоко, сметану, творог, мясо стараюсь поку-
пать у одного производителя, в этом плане я
никогда не ограничу, потому что продукты –
это самое главное для здоровья» (I, ж., 45);
«Как тратили раньше, так и тратим. Доволь-
но-таки запасливо ходим в магазин. Покупа-
ем все необходимое и про запас, чтобы там
[в холодильнике] стояло» (II, ж., 34).

Можно сказать, что жители города, эко-
номя на самом необходимом, демонстриру-
ют пассивные методы выживания и поддер-
жания привычного образа жизни в сложившей-
ся ситуации. Активные методы – поиски
альтернативных способов заработать – прак-
тически не предпринимаются. Как мы уже го-
ворили выше, рынок труда в городе скудный,
а потому и поиски работы – пустая трата вре-
мени: «Где сейчас брать какую-то подработ-
ку? Если сокращают даже в стабильные, в са-
мые лучшие времена, все это сократили.
А сейчас только хуже» (II, ж., 31); «Для меня,
например, большой кошмарный сон – это вый-
ти сейчас, вот завтра-послезавтра на рынок
труда и поискать работу. Мне кажется, сей-
час будет... Крайне депрессивная ситуация
будет, просто-напросто» (II, м., 37).

Попытки заработать, конечно же, пред-
принимаются, но, как правило, они ограничи-
ваются кругом знакомых и родственников:
«У меня брат, который иногда берет меня с
собой на работу. Но опять же, на постоянную
основу я сейчас не могу выйти работать в
данную сферу, поэтому да, ищем. Но сейчас
очень сложно найти какое-то постоянное ме-
сто работы» (II, м., 27). Но такое мнение –
исключение, чаще наблюдается ожидание
(даже среди тех, кто потерял работу), что все
будет как и прежде: «Нет, в данный момент
ничего не ищу. Пока нет. Может, чуть позже.
Но надеюсь, что ситуация изменится карди-
нальным образом, улучшится, все придет в
режим как раньше было» (I, м., 43). Даже в
ситуации полной безысходности люди пыта-
ются сохранить то, что есть, а не искать что-
то новое: «Я единственный источник дохода
в нашей семье. У нас трое обучающихся, то
есть это 1, 6, 8-й классы. И вся первая поло-

вина дня посвящена тому, что мы учимся.
Я вынуждена не работать. Я работала в шко-
ле раньше, сейчас уволилась со школы, ушла
в такси. ...Остается очень мало времени на
заработок. И сейчас очень упали поездки так-
си, зарабатываю очень мало... Даже была та-
кая мысль просто пойти побираться. Потому
что просто патовая ситуация для моей лично
семьи» (I, ж., 45).

Самыми благополучными выглядят те,
кто сумел сохранить работу (пусть даже с
большей нагрузкой, чем была прежде, но она
есть): «Самый большой позитив – благо, что
я и жена остались на работе» (II, м., 37). При-
чем в большем выигрыше те, кто и до ситуа-
ции с коронавирусом уже был знаком с инфор-
мационными технологиями в объеме, доста-
точном чтобы работать удаленно.

Выводы

Основываясь на данных представленно-
го материала, можно заключить следующее:

1. В большинстве случаев складываю-
щаяся ситуация оценивается горожанами как
нестандартная и неопределенная, они не мо-
гут объяснить ее себе сами, исходя только из
логики здравого смысла, отмечая противоре-
чивость и непоследовательность принимае-
мых решений, отражающихся на их жизни и
интересах.

2. При описании складывающейся ситу-
ации все характеристики, которые дают рес-
понденты, можно смело отнести к негативно-
му спектру: от недоверия к власти через от-
каз от просмотра новостей до необходимости
бороться с собственными страхами, среди
которых самый большой – это безденежье.

3. Заметное уменьшение пространства
(практически до размеров квартиры) с не-
избежностью ведет к нарушению зоны ком-
форта и поиску вариантов, как вернуть себе
утраченный комфорт; женщины, как прави-
ло, находят возможные варианты внутри по-
мещения, мужчины же стремятся выйти за
его границы.

4. Достаточно отчетливо проявилась одна
из черт отечественного менталитета, а имен-
но русский фатализм – уверенность в том, что
обязательно произойдет то, что должно про-
изойти. Это случится независимо от воли и же-
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лания человека. Но, напомним, что оборотной
стороной такой стратегии является осознание
необходимости и, что более важно, умение при-
спосабливаться, а не лезть на рожон.

5. Из расходов горожан в силу объектив-
ных обстоятельств ушли все затраты, связан-
ные с посещением общественных мест (ки-
нотеатры, спортивные залы и проч.), но доба-
вились траты на приобретение медицинских
приборов, противовирусных препаратов, а так
же оплату Интернета, в том числе и связан-
ного с дистанционным обучением школьников.

6. Довольно явно проявилась тенденция
экономии денежных средств, более рациональ-
ного расходования семейного бюджета.

7. Горожане в подавляющем большин-
стве своем демонстрируют пассивные моде-
ли выживания, нацеленные на экономию. Ак-
тивные модели не задействованы в силу от-
сутствия рабочих мест в городе.

Невозможно в рамках одной статьи
представить все результаты, полученные в
ходе исследования. Но полагаем, что приве-
денного выше материала вполне достаточно,
чтобы обозначить сходства и различия в по-
ведении мужчин и женщин, которые прояви-
лись в их репликах, высказанных в ходе фо-
кус-групповой дискуссии. Мужчины более
рациональны и немногословны в своих оцен-
ках как ситуации, так и связанных с ней стра-
хов, женщины более эмоциональны и много-
словны. Очень может быть, что за этим мно-
гословием скрывается желание «выговорить»
свои опасения, которых у женщин больше, чем
у мужчин (рассказал другим – и уже не так
страшно). Тогда получается, что проведение
фокус-групп по «страшным» тематикам – это
еще и групповая психотерапия, поддержание
здоровья населения.

Представляя закономерности «погранич-
ных практик», спровоцированных пандемией,
можно достаточно уверенно говорить о том,
что женщины более склонны к тому, что «все
сомнительное запрещено», тогда как мужчи-
ны разделяют иное мнение – «многое спор-
ное приемлемо». Но следует признать, что в
суждениях и мужчин, и женщин больше сход-
ства, чем различий, это лишний раз подчер-
кивает, что принадлежат они к единой соци-
альной группе под названием «горожане».
Важно, что в условиях самоизоляции горожа-

не (и мужчины, и женщины) приобрели новые
навыки, которые планируют перенести и в
жизнь «после коронавируса», среди которых:
освоение информационных технологий; осоз-
нание ценности наличия свободного времени;
понимание того, что усталость как физичес-
кая, так и психологическая, может быть ком-
пенсирована физкультурой в домашних усло-
виях, планированием своей жизни хотя бы на
день; понимание того, что замкнутое про-
странство можно «расширить», занимаясь
любимым делом, общаясь с интересными
людьми и занимаясь самообразованием и са-
мосовершенствованием.
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Аннотация. В статье анализируются процессы развития рынка социального обслуживания населе-
ния, являющегося частью системы социальной защиты. Посредством сравнительного анализа советс-
кой и российской моделей социального обслуживания населения, авторы статьи приходят к заключе-
нию, что современная система, частично сохраняя некоторые характеристики советской, преобразуется
и приобретает новые специфические черты. На основе обобщения результатов проведенного авторами
комплексного социологического исследования с применением количественных и качественных методов
(анкетного опроса, глубинных интервью, контент-анализа) были зафиксированы используемые СО НКО,
действующими на рынке социального обслуживания населения, инновационные практики работы с
потребителями (получателями) социальных услуг, социальная эффективность которых в условиях пан-
демии COVID-19 была отмечена респондентами. Несмотря на сложность объективных обстоятельств, с
которыми столкнулись организации, региональным СО НКО все же удалось сохранить качество соци-
альных услуг, предоставляемых как в онлайн, так и в офлайн-форматах на уровне, удовлетворяющем
потребности получателей. Перспективы развития СО НКО связаны не только с созданием и внедрением
инновационных технологий и практик, но и зависят от усиления кадрового состава сотрудников посред-
ством разработки и последующего внедрения предложений по охране их здоровья и повышению про-
фессиональных компетенций путем создания условий для обучения, повышения квалификации и осво-
ения новых специальностей. Отмечается весомая роль региональных СМИ в освещении деятельности
СО НКО в сложный период распространения коронавирусной инфекции и установления вынужденного
режима социальной изоляции. Приводится анализ видеоматериалов, транслируемых на официальных
каналах волгоградского телевидения, которые способствовали усилению статусных позиций СО НКО,
как конкурентоспособных поставщиков качественных социальных услуг. Делается прогноз, что полу-
ченный в «пандемийный» период опыт работы будет использован СО НКО и в дальнейшем в их повсед-
невной деятельности.

Ключевые слова: cоциально ориентированные некоммерческие организации, предпенсионеры, ре-
гиональный рынок социального обслуживания населения, повседневные практики СО НКО, инновацион-
ные социальные технологии, пандемия коронавируса, позитивный имидж СО НКО.
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Введение

В условиях пандемии, вызванной новой
коронавирусной инфекцией – COVID-19, СО
НКО столкнулись с новыми вызовами, на-
правленными на обеспечение непрерывно-
го процесса предоставления социальных
услуг гражданам, нуждающимся в социаль-
ной поддержке и помощи, особенно тем, ко-
торые в связи с принятием ограничитель-
ных мер на государственном уровне, связан-
ных с периодом «самоизоляции», не могут
в полной мере реализовать свой социальный,
реабилитационный и профессиональный по-
тенциал. В связи с этим актуальным стано-
вится изучение, с одной стороны, новых
практик и технологий СО НКО, изменение
их стратегий поведения в связи с пандеми-
ей. А с другой, глубинный анализ советской
системы социального обслуживания населе-
ния в проекции на те практики, которые сей-
час используются в повседневной деятель-
ности СО НКО.

Система социального обслуживания
в СССР: утрата преемственности

или новые векторы развития?

Система социального обслуживания в
СССР характеризовалась разветвленной се-
тью государственных организаций различных
форм облуживания (стационарной, полуста-
ционарной, на дому), предоставляющих со-
циальную помощь населению. Основу ее со-
здания и функционирования составляла иде-
ология этатизма – огосударствление соци-
альной сферы, что выражалось в четкой рас-
пределительной системе (70–95 % средств
направлялось из государственного бюджета)
и жестком контроле со стороны государства.
Общественные организации, как и в настоя-
щее время участвовали в предоставлении со-
циальных услуг населению. Однако допуск
этих организаций к обслуживанию населения
строго контролировался. Если деятельность
каких-либо общественных организаций не со-
ответствовала установленным требованиям
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и не отражала интересы системы социаль-
ного обслуживания советского времени, то
они ограничивались в реализации социальных
задач государства [Тевлина 2008, 400; Олим-
ских 2007].

Анализ научной литературы, посвящен-
ной вопросам социального обслуживания в
советское время, не позволяет безоговороч-
но утверждать, что советская система соци-
ального обслуживания населения коренным
образом отличалась от той, которая существу-
ет сегодня. Хотя подобные попытки при про-
ведении сравнительного анализа советской и
современной российской системы социально-
го обслуживания населения предпринимают-
ся. Например, ряд исследователей [Игольни-
кова 2010; Лукьянова, Сигида 2009] отмеча-
ет, что в советское время система социаль-
ного обслуживания граждан отличалась мно-
гообразием видов социальной помощи нетру-
доспособным гражданам, всеобщностью ох-
вата населения в предоставлении социальной
помощи, унифицированностью социального
обслуживания. Аккумулирование финансовых
ресурсов в государственном бюджете и без-
дефицитность страховых средств своди-
ли к минимуму степень социальных рисков и
обеспечивали гарантированность получения
бесплатной медицинской и социальной помо-
щи. Отмечаются также имеющиеся, по мне-
нию некоторых исследователей [Кибардина
2010; Трохирова, Зимина 2010; Кулькова 2020],
недостатки советской системы социального
обслуживания населения: кадровый дефицит,
выражающийся в отсутствии подготовленных
профильных специалистов, способных предо-
ставлять различные виды социальных услуг
(например, сиделок и др.); нарушение по тем
или иным причинам декларируемого принци-
па «общедоступности» социальной поддерж-
ки, который на практике не всегда был реали-
зован. Кроме того, сформировалась патерна-
листская система, выражающаяся в исклю-
чительной обязанности и ответственности го-
сударства за решение социальных проблем
граждан. Все это способствовало снижению
социальной активности граждан и сведению в
узко ограниченные рамки формы социальной
помощи. И, в конечном итоге, привело в после-
дней четверти двадцатого века к разрушению
системы социального обслуживания «изнутри»

и «снаружи», социальному иждивенчеству и
кадровому «голоданию».

В работах вышеотмеченных исследова-
телей, безусловно, есть как «рациональные зер-
на», так и моменты, которые могут быть пред-
метом дальнейшей научной дискуссии. Хоте-
лось бы также подчеркнуть, что черты совет-
ской системы социального обслуживания насе-
ления проявляются и в настоящее время: со-
храняются контроль со стороны государствен-
ных структур и распределительная система го-
сударственного бюджета; в приоритете и у об-
щества, и у государства в основном остаются
государственные организации, предоставляю-
щие социальные услуги, в том числе и потому,
что в отдаленных районах различных регионов
они,  как и прежде, сохраняют монопольные
позиции. Вместе с тем необходимо отметить,
что современный рынок социального обслужи-
вания значительно расширился засчет включе-
ния в него новых «игроков» в лице СО НКО и
немногочисленной части организаций иных
форм собственности (ИП, ООО, ЗАО, АО), ко-
торые способны предоставлять конкурентоспо-
собные инновационные социальные услуги.

С точки зрения экономической выгоды все
же сохраняется непривлекательность данного
рынка для большей части бизнес-структур и
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в связи с низкими тарифными став-
ками за предоставляемый перечень государ-
ственных социальных услуг и низкой платежес-
пособностью граждан, которые могли бы оп-
лачивать дополнительные социальные услу-
ги. Несмотря на это, по нашему мнению, буду-
щее системы социальной защиты населения
тесно связано с рынком социальных услуг, в
котором наличие баланса между социально
ориентированными НКО, государственными
организациями и организациями иных форм
собственности, работающих в сфере социаль-
ного обслуживания, будет одним из основных
ее показателей.

Современные тенденции
на региональных рынках

социального обслуживания

Анализируя современную систему соци-
ального обслуживания населения (в том чис-
ле рынка социальных услуг и социального об-
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служивания населения), ряд исследователей
констатируют длящийся процесс ее формиро-
вания. Продолжаются научные дискуссии, ка-
сающиеся рассмотрения данной системы как
социального института и противоречивости в
оценках составляющих его элементов [Анд-
рющенко 2012; Бухалова, Павлова, Литвинчук
2020; Петровская 2019; Григорьева, Сизова,
Москвина 2019; Лазуренко, Серкина 2018; Ва-
сильцова, Невьянцева 2017; Палибина и др.
2017, Парфенова 2018].

Несмотря на это, по нашему мнению, чет-
ко прослеживаются определенные черты рос-
сийской модели социального обслуживания на-
селения. Например, государство (подчеркнем
это еще раз) по-прежнему остается монополи-
стом в сфере социального сервиса, однако оп-
ределенная часть потребителей (получателей
социальных услуг) лишена права выбора по-
ставщика в связи с тем, что их распределе-
нием во многих регионах занимаются центры
социальной защиты населения, то есть выбор
поставщика социальных услуг в начальном зве-
не их предоставления сохраняется за государ-
ством. Более того, продолжается стандарти-
зация и унификация социальных услуг, которые
находят отражение, к сожалению, иногда и в
индивидуальных программах получателя соци-
альных услуг, хотя у многих обратившихся за
помощью граждан имеются свои особенности
и жизненные потребности.

Что немаловажно, сохраняются экономи-
ческие и административные барьеры для
включения на рынок негосударственных орга-
низаций, о которых уже упоминалось выше:
низкая ценовая политика, специфические ус-
ловия выбора поставщиков социальных услуг
и обращение к СО НКО только в том случае,
если социальные услуги не могут предоста-
вить государственные организации. Все это
«делает» данный рынок в определенной сте-
пени непривлекательным для негосударствен-
ных организаций.

Нельзя не согласиться и с точкой зрения
исследователей, которые считают, что для
современного рынка социального обслужива-
ния характерны: а) латентное социальное
взаимодействие между государством и
обществом, направленное на решение про-
блем только тех граждан, которые «попада-
ют» под официально установленную государ-

ством категорию нуждающихся в социальной
помощи (и это несмотря на наметившееся раз-
государствление данного рынка услуг); б) пре-
валирование традиционных практик пре-
доставления социальных услуг; в) коммерци-
ализация засчет возможности предоставле-
ния дополнительных социальных услуг; г) мно-
госубъектность, выражающаяся в расшире-
нии перечня организаций, предоставляющих
социальные услуги; д) динамизм в законода-
тельстве [Мигунова 2019]. Например, чтобы
вступил в силу Федеральный закон № 442-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан в
Российской Федерации» возникла необходи-
мость в изменении регионами более 50 нор-
мативных правовых региональных актов.
В условиях пандемии коронавируса также
были внесены изменения в положения об
оказании социальных услуг, на основании ко-
торых стало возможным предоставлять со-
циальные услуги в дистанционном формате
[Парий-Сергеенко, 2018].

Следует также отметить слабую подго-
товленность базы для оценки рынка соци-
альных услуг. Приходится констатировать, что
детально изучаются только экономические
показатели рынка, а социальные факторы, вли-
яющие на его формирование, остаются «в
тени» и, как правило, не учитываются. На наш
взгляд, необходимо заострить внимание на
сочетании социальных и экономических фак-
торов, что позволит проводить комплексную
оценку деятельности участников рынка. Кро-
ме того, требуют более детального научного
изучения и осмысления связанные с современ-
ным российским рынком социального обслу-
живания населения такие аспекты, как: а) яв-
ные и латентные социальные взаимодействия
«игроков» на рынке, их стратегии и практики
поведения; б) мотивы и предпочтения; в) ре-
сурсы; г) механизмы, которые способствова-
ли бы созданию позитивного имиджа рынка и
делали бы его привлекательным для всех уча-
стников; д) система качества социального об-
служивания населения (опыт ее внедрения и
функционирования  в различных организаци-
ях, разработка индикаторов оценки «социаль-
ной услуги» и оценка уровня качества предо-
ставляемых социальных услуг); е) понимание
руководителями СО НКО роли государствен-
ного и общественного контроля.
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Все указанные аспекты являются важны-
ми, и мы считаем, что их изучение имеет не
только научную, но и практическую значимость.

Интересной, на наш взгляд, представля-
ется точка зрения российских и зарубежных
исследователей [Парфенова 2017, Парфено-
ва, Петухова 2019; Кулькова 2020; Worth 2009;
Саралиева, Петрова 2019; Палибина и др. 2017;
Парий-Сергиенко 2018], которые предлагают
рассматривать российский рынок социально-
го обслуживания населения как сетевой, в ко-
тором государственные и негосударственные
организации, именуемые «социальными сер-
висами» или «провайдерами» по предостав-
лению социальных услуг, действуют точно
также как субъекты сетевых рынков других
профилей. Более того в работах вышеприве-
денных авторов фиксируется появление новых
тактик данных субъектов – «социальных сер-
висов» (в основном в лице государственных
«игроков») в условиях складывающейся со-
циальной реальности, характерными черта-
ми которой является усиление конкуренции
между «государственными социальными сер-
висами» (как основными крупными провайде-
рами социальной работы) и СО НКО. Актив-
ность «государственных игроков», по мнению
ученых, объясняется тем, что СО НКО де-
монстрируют более высокий потенциал по
сравнению с государственными организация-
ми: ассортимент предлагаемых социальных
услуг шире, а готовность использовать инно-
вации выше (в том числе, и в плане внедре-
ния в повседневную практику новых форм и
видов работы). Потенциал и возможности СО
НКО вызывают даже некую обеспокоенность
у определенной части представителей госу-
дарственных организаций, действующих на
рынке социального обслуживания населения.
К примеру, анализ проведенных в 14 регионах
страны интервью со специалистами ЦСОН/
КЦСОН выявил, что представители этих го-
сударственных организаций считают СО НКО
своими прямыми конкурентами и не понима-
ют, почему им предоставляется государствен-
ная поддержка, если под угрозу ставится су-
ществование «родных» и привычных для
граждан центров социального обслуживания
населения (ЦСОН/КЦСОН) [Кулькова 2020].
Однако недопонимание происходящих процес-
сов не снижает накала конкурентной борьбы

и заставляет государственные сервисы (го-
сударственные организации) использовать сле-
дующие тактики:

1. «Лавирование и убеждение»: полу-
чателям социальных услуг предоставляются
дополнительные социальные услуги, которые
не включены в индивидуальную программу
получателя; допускается «разделение» полно-
мочий в части их предоставления с СО НКО
(часть услуг предоставляет государство на
основании договора, а часть СО НКО). По-
являются новые практики «бронирования»
мест в стационарных отделениях социально-
го обслуживания, пребывание пожилого чело-
века в которых освобождает родственников
от ухода за ними в домашних условиях; в ка-
честве второго варианта рассматривается
форма организации ухода, получившая назва-
ние «Теплая совместная забота», реализуемая
родственниками и представителями соци-
альных служб.

2. «Здоровье, досуг и присмотр»: вне-
дряются дополнительные платные соци-
альные услуги, предоставляющие полный
спектр социально-медицинских, педагогичес-
ких, психологических, правовых и трудовых
услуг (детские сады для пожилых граждан,
дневные отделения в полустационарных
организациях социального обслуживания, в
которых получатель социальных услуг про-
водит  полдня, санатории на дому, мобиль-
ные бригады и др.)

3. «Добровольчество и молодежь»: в
рамках данных практик привлекаются парт-
неры и спонсоры для предоставления мате-
риальной помощи получателям социальных
услуг; добровольческие организации, волонте-
ры, которые формируют заявки на уборку квар-
тир и домов, организуют помощь на приуса-
дебных территориях, а также посещают со-
вместно с получателями социальных услуг те-
атры, кафе, музеи и выставки.

Таким образом, в настоящее время в
сфере социального обслуживания населения
начинают проявляться черты, которые в со-
ветское время отсутствовали. В их ряду преж-
де всего следует отметить наличие конкурен-
ции между государственными и негосудар-
ственными организациями (что особенно про-
является в городской среде), новое понима-
ние клиентоориентированности, как принципа
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работы (что выражается в стремлении удов-
летворить разнообразные и все возрастающие
потребности граждан, в адресности и доступ-
ности предоставляемых услуг, во внедрении
стационарозамещающих технологий, позволя-
ющих сохранить «привычные» для получате-
ля услуг условия пребывания).

Пандемия: возрождение
новых практик или уход назад?

Благотворительной организацией – Фон-
дом поддержки и развития филантропии
«КАФ», в 2020 г. было проведено социологи-
ческое исследование, посвященное вопросам
влияния новой коронавирусной инфекции
COVID-19 деятельность СО НКО «Новая
реальность. Как COVID-19 меняет работу
российских НКО». Результаты исследования
показали, что превалирующая часть опрошен-
ных руководителей СО НКО (67 %) считает,
что в новых «пандемийных условиях» нару-
шилась социальная коммуникация: приходи-
лось отказываться от рабочих поездок, лич-
ных встреч и т. д. Вторым немаловажным фак-
тором, затрудняющим повседневную деятель-
ность СО НКО, стала вынужденная необхо-
димость перевода сотрудников на дистанци-
онную (удаленную) работу (83 %), что небла-
гоприятным образом сказалось на реализации
грантовых проектов, засчет которых многие
НКО существуют и которые выполнить в он-
лайн-режиме было весьма затруднительно (с
подобными трудностями столкнулись 35 % ру-
ководителей СО НКО от общего числа опро-
шенных). Около 25 % опрошенных руководи-
телей СО НКО отметили, что их работников
не устраивали технические условия удаленной
работы (у большинства сотрудников нет пер-
сональных компьютеров, средств для обеспе-
чения обратной связи). В результате 7 % из
общего числа привлеченных к опросу СО НКО
не смогли приспособиться к новым условиям
работы и были вынуждены отстраниться от
выполнения своих повседневных функциональ-
ных обязанностей. Кроме того, как отмечают
представители СО НКО, существенно (на 60 %)
снизился уровень пожертвований от партнеров,
благотворителей и меценатов.

Однако были и положительные момен-
ты, на которые обращали внимание руководи-

тели СО НКО. Например, достаточно боль-
шое количество респондентов (53,4 %) отме-
тили, что к сотрудникам СО НКО стали от-
носиться как к экспертам-профессионалам,
которые, несмотря на имеющиеся сложности
в условиях пандемии коронавируса и самоизо-
ляции, все же могут оказывать социальную
помощь. Больше половины опрошенных
(55,6 %) подчеркнули, что для них открылись
новые возможности, связанные с постановкой
стратегических задач дальнейшего развития
СО НКО и разработкой новых направлений ра-
боты (таких как, онлайн-фандрайзинг и др.).
Больше половины СО НКО (54,4 %) планиру-
ют реализовать новые проекты, внедряют но-
вые форматы предоставления социальных
услуг и собираются в дальнейшем переводить
часть работы в онлайн-режим [Ходорова,
Максимова web].

Появление новых практик в деятельнос-
ти СО НКО отмечается в ряде работ отече-
ственных исследователей [Волкова 2020; Сви-
щева, Конева, Серкина 2018; Лазуренко, Сер-
кина 2018], в которых подчеркивается, что в
условиях пандемии COVID-19 СО НКО ста-
ли предлагать новые практики и технологии,
позволяющие адаптироваться к условиям со-
циальной реальности как получателям соци-
альных услуг, так и их сотрудникам (в том
числе предпенсионного и пенсионного возра-
ста, которых в этих организациях немало).

Для выявления новых практик и техно-
логий, применяемых на рынке социального
обслуживания населения в условиях пандемии,
авторами данной статьи в апреле – мае 2020 г.
в Волгоградской области было проведено ка-
чественное исследование методом глубинных
интервью с руководителями СО НКО, а так-
же сотрудниками указанных организаций и
учебных центров на тему: «Повседневная де-
ятельность СО НКО в условиях пандемии: но-
вые практики и технологии». В исследовании
приняли участие 33 руководителя СО НКО,
11 сотрудников – предпенсионеров СО НКО,
5 сотрудников учебных центров, занимающих-
ся переобучением и повышением квалифика-
ции предпенсионеров. Критериями отбора яв-
лялись: опыт работы (не менее двух лет) в дол-
жности руководителя / сотрудника в системе
социального обслуживания населения или
учебного центра, предоставляющего услуги по
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повышению квалификации и переобучению
граждан и принимавших непосредственное уча-
стие в повышении квалификации и переобуче-
нии граждан предпенсионного возраста в рам-
ках государственной программы.

По результатам исследования было
выявлено, что в условиях пандемии:

1. Востребованными формами государ-
ственной поддержки сотрудников, в том числе
и предпенсионного возраста, являются: предо-
ставление адресных субсидий всем СО НКО
(а не только реализуемых в рамках грантовой
поддержки, которую получают не все органи-
зации), направленных на страхование жизни и
здоровья сотрудников данной возрастной кате-
гории, которые работали с гражданами во вре-
мя пандемии; организация приемов и консуль-
таций у наиболее востребованных медицинс-
ких специалистов; заключение коллективных
договоров социального страхования.

«Необходимо развивать адресную поддерж-
ку сотрудников СО НКО, страховать их по здоро-
вью, проводить медицинские осмотры, стимулиро-
вать различными мерами поддержки» (Ж., 60 л.,
президент СО НКО).

2. Существует необходимость исполь-
зования сотрудниками СО НКО всех возра-
стов возможностей получения появившихся
новых «онлайн-профессий», особенно попу-
лярных среди граждан старшего поколения:
«SMM-менеджер», «Преподаватель онлайн-
курсов», «Автор блога / Ютуб-канала», «Ру-
ководитель интернет-магазина», «Копирай-
тер», «Ретушер». Для овладения этими про-
фессиями нужны: усидчивость, дисциплини-
рованность, стремление к результату, а эти-
ми качествами обладают многие сотрудни-
ки СО НКО. Новые знания могут быть по-
лезны и при выполнении функциональных
обязанностей сотрудников СО НКО и ста-
нут своеобразной «подушкой безопасности»
в случае потери работы.

«Я организовала свой видеоблог «с кулинар-
ными рецептами от бабушек», я делюсь «вкусны-
ми рецептами» и секретами приготовления успеш-
ных блюд. Подписчики активно комментируют и
ставят лайки. А внук говорит, что скоро я могу стать
известным блогером-кулинаром. Я создала тему
для общения пользователей и любой желающий
может поделиться своим рецептом. Планирую за-

пустить конкурс на самую оригинальную подачу
блюда» (Ж., 56 л., социальный работник СО НКО).

3. Имеется необходимость предоставле-
ния «социальных ваучеров» на переобучение
сотрудников предпенсионного возраста и на-
правление их по данным ваучерам на курсы
повышения компьютерной грамотности, при-
обретения навыков работы с умными «интер-
нет-вещами» с последующей передачей сво-
их знаний гражданам, получающим соци-
альные услуги.

«Считаю, что нужно расширять направления
работы с сотрудниками, проводить переобучение,
так как сейчас необходимо работать в онлайн-фор-
мате, а без должного обучения это практически
невозможно... Мне сложно...» (Ж., 65 л., директор
СО НКО).

4. Существует потребность в большем
освещении в рамках социальной рекламы
преимуществ обучения и переобучения
граждан предпенсионного и пенсионного воз-
раста в связи с переходом общества в циф-
ровую реальность.

«Потеря работы в предпенсионный период
или выход на пенсию не всегда означает конец тру-
довой карьеры. Если вы хотите работать и зараба-
тывать, попробуйте делать это удаленно из дома.
Не бойтесь, что раньше никогда этого не делали:
ваши «офлайн»-навыки пригодятся для работы в
интернете. Освоить нужные для онлайн-профессий
навыки можно удаленно на онлайн-курсах» (Ж.,
60 л., руководитель учебного центра «Познание».)

Необходимо проводить работу по озна-
комлению сотрудников с возможностями ре-
ализации государственных программ переобу-
чения предпенсионеров по востребованным
направлениям деятельности: а) педагогика,
кадровое дело и РR; б) туризм; в) строитель-
ство; г) охрана труда; д) библиотечное дело;
е) менеджмент и управление; ж) транспорт,
бухгалтерия; з) экономика; и) государствен-
ные закупки; к) информационные технологии.
Многие из этих направлений могут быть реа-
лизованы в работе СО НКО. Вот, например,
что отметила одна из респонденток:

«Я прошла переобучение по направлению
работы «Информационные технологии». И сейчас
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могу все заявки на обслуживание и на доставку
продуктов питания заносить в компьютер» (Ж., 57 л.,
сиделка, помощник по уходу СО НКО).

5. СО НКО в ответ на вызовы социаль-
ной реальности стали активно внедрять инно-
вационные технологии и практики.

Вот что отметил один из респондентов:

«Мы ввели новые дополнительные пакеты
социальных услуг, оказываемые онлайн и офлайн
(на дому), как для сотрудников, так и для наших кли-
ентов. Например, для граждан старшего поколения
и инвалидов предоставляются услуги визажа, па-
рикмахерские услуги, обучение компьютерной
грамотности, оказание помощи в трудоустройстве:
регистрация на порталах, размещающих информа-
цию об имеющихся вакансиях, консультирование
по вопросам открытия собственного дела, помощь
в написании резюме на дому» (М., 33 г., исполни-
тельный директор СО НКО).

Введены в практику санитарно-эпидеми-
ологические правила организации труда:

– внедрена в обязательном порядке бес-
платная обработка моющими средствами по-
верхностей в жилых помещениях получателей
социальных услуг;

– сотрудникам организаций предостав-
лены средства индивидуальной защиты (мас-
ки, перчатки, спреи).

6. СО НКО был расширен спектр допол-
нительных досуговых инновационных услуг в
режиме онлайн. Появились виртуальные груп-
пы по интересам, объединившие пожилых
людей (получателей социальных услуг):

«...у нас введены виртуальные беседки для по-
жилых граждан: клубы любителей кино, поэзии;
групповая онлайн-зарядка, йога, гимнастика, физ-
культура; онлайн курсы английского и немецкого
языков и др.» (М., 42 г., директор СО НКО).

7. Предоставляется грантовая поддержка
на оказание комплекса дистанционных соци-
альных услуг молодым людям с инвалидностью.

«Мы получили грантовую поддержку на раз-
витие системы оказания комплекса дистанционных
социальных услуг подросткам и молодежи с менталь-
ной инвалидностью в г. Волжский Волгоградской об-
ласти. Обеспечена дистанционная работа специали-
стов удаленно, привлечен системный администратор,
который поможет настроить оборудование и обеспе-

чит работу связи вовремя онлайн занятий» (Ж., 66 л.,
исполнительный директор СО НКО).

8. Внедряются инкубаторы социальных
услуг, службы сиделок, отражающие кругло-
суточное социальное обслуживание получате-
лей социальных услуг, открываются горячие
линии по доставке продуктов питания, лекар-
ственных препаратов для граждан старшего
поколения и инвалидов.

Активно развивается социальное предпри-
нимательство, направленное на обеспечение
реабилитационным оборудованием граждан,
нуждающихся в помощи. Усилия сотрудников
направлены на поддержание психологического
и социального статуса получателей социальных
услуг (граждан старшего поколения).

«Служба сиделок – одна из форм стациона-
розамещающих технологий социального обслужи-
вания одиноко проживающих граждан. Направле-
на на предоставление условий продления пребы-
вания человека в привычной «домашней» среде и
повышение качества жизни получателя социальных
услуг не обязательно тяжелобольного» (М., 33 г.,
исполнительный директор СО НКО).

9. Сотрудники СО НКО Волгоградской
области, в отличие от своих коллег (сотрудни-
ков из других регионов) не признали, что в ус-
ловиях новой социальной реальности коммуни-
цировать на должном уровне стало сложнее.
Кроме того, сроки реализации проектов, наме-
ченные ранее в 2020 г., были перенесены в связи
с распространением новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 самими грантооператорами
на другой период. Но это никак не отразилось
на ухудшении их деятельности по предостав-
лению социальных услуг населению – основ-
ной задаче данных СО НКО.

10. Одной из проблем, с которой не гото-
вы были столкнуться СО НКО Волгоградс-
кой области, была кадровая нехватка специа-
листов, возникшая в связи с заболеванием
сотрудников, предоставляющих социальные
услуги, что повлекло за собой увеличение на-
грузки тех социальных работников, которые
не заболели COVID-19 или уже на данный мо-
мент прошли лечение (на одного социального
работника приходилось 8–10 получателей со-
циальных услуг в различных удаленных друг
от друга районах).
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Кроме того, нарушился штатный режим
работы организаций. Это выразилось в нару-
шении сроков предоставления отчетности в
контролирующие органы и в органы законо-
дательной и исполнительной власти; в несво-
евременном предоставлении информации о ре-
ализуемой деятельности организаций, в сни-
жении качества ответов на запросы различ-
ных структур.

«Наша организация столкнулась с непредви-
денными обстоятельствами непреодолимой силы,
несмотря на предпринятые меры защиты сотруд-
ников, стало невозможным остановить эпидемию.
Мы столкнулись с тем, что сотрудников, которые
бы могли предоставлять социальные услуги, зна-
чительно уменьшилось в связи с заболеванием.
Встала необходимость пересмотра трудовой на-
грузки. С административным персоналом было
все также, что снизило работу в организации. На
письма не успевали отвечать и т. д.» (Ж., 55 л., ди-
ректор СО НКО).

11. В качестве позитивного момента
представителями СО НКО было отмечено
возросшее доверие со стороны общества к
СО НКО. В период пандемии в них увидели
профессионалов, которые могут оказать со-
циальную помощь, являются более «гибкими»
и более способными к адаптации к изменяю-
щимся условиям.

«Я заметила, что к нам стали обращаться
все больше из государственных организаций,
других фондов для предоставления не только со-
циальных слуг, но и проведения благотворитель-
ных социальных акций, мероприятий, способ-
ствующих борьбе с COVID-19» (М., 54 г., дирек-
тор СО НКО).

12. В условиях пандемии социальные
взаимодействия между самими СО НКО зна-
чительно улучшились: снизилась конкуренция,
организации объединялись для решения про-
блем клиентов, все усилия были направлены
на борьбу с коронавирусной инфекцией без
снижения качества предоставления соци-
альных услуг и обеспечение бесперебойной
работы любыми способами.

«Я заметила, что в условиях пандемии мы,
НКО, все сплотились. Приведу пример, если орга-
низация не справлялась (не было, например, ре-

сурсов для выполнения какой-то задачи), то дан-
ная НКО обращалось в другую организацию и
перепоручала своего получателя социальных
услуг ей. Цель была одна – помочь» (Ж., 44 г.,
директор СО НКО).

Интересной, на наш взгляд, является
оценка уровня освещенности деятельности
СО НКО в условиях пандемии на региональ-
ных телевизионных каналах, являющихся од-
ним из основных и популярных средств рас-
пространения информации в обществе. Ав-
торами данной статьи был проведен контент-
анализ видеороликов, посвященных деятель-
ности СО НКО в условиях пандемии. В вы-
борку были включены официально зарегист-
рированные телевизионные каналы на терри-
тории Волгоградской области (в качестве
единиц анализа было взято количество ви-
деороликов, посвященных полностью или
частично деятельности СО НКО в условиях
пандемии, которые были проанализированы
в сравнении с представленными в 2019 г. на
официальных региональных телевизионных
каналах (ГТРК «Волгоград – ТРВ», Телека-
нал «МТВ – телевидение Волгограда», Те-
леканал «Волгоград-1», «Волгоградское де-
ловое телевидение»).

По результатам проведенного анализа
по сравнению с 2019 г. в 2020 г. на 19,05 %
увеличилось количество транслируемых ви-
деороликов, в которых активно освещалась
деятельность СО НКО в условиях пандемии
(соответственно годам их было 17 и 21). Из-
менились также содержательное наполнение
и тематическая направленность деятельно-
сти СО НКО в СМИ. Выражается это в сле-
дующем: если в 2019 г. деятельность СО
НКО освещалась с точки зрения их участия
в конкурсах на предоставление грантовой
поддержки (17.09.2019 «Волгоградские
НКО проведут профилактическую работу с
помощью областных грантов»; 22.01.2019
«В Волгоградской области стартовал конкурс
по предоставлению субсидий некоммерчес-
ким организациям»; 06.08.2019 «Волгоград-
ские НКО станут темой общественной экс-
пертизы», «Волгоградские НКО: лидеры в по-
лучении грантов»; 15.10.2019 «Волгоградские
НКО реализуют 143 проекта по президентс-
ким грантам») и применения новых соци-
альных технологий (20.12.2019 «Волгоград-
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ские НКО презентовали передовые техноло-
гии в сфере долговременного ухода»;
09.07.2019 «1500 жителей Волгоградской об-
ласти получают помощь социальных бригад»;
18.05.2019 «Национальный проект «Демогра-
фия»: Волгоградские НКО включились в дол-
говременный уход за пожилыми людьми»), то
в 2020 г. основными тематическими линия-
ми стали вопросы по организации и оказа-
нию помощи гражданам региона СО НКО
в условиях пандемии (22.10.2020 «Как в
Волгоградской области организована рабо-
та социальных НКО»; 03.12.2020 «Соци-
альные НКО оказали волгоградцам 5 млн
услуг с начала года»; 19.03.2020 «ОНФ объя-
вил всеобщую НКО-мобилизацию для защи-
ты населения от коронавируса»; 11.03.2021
«В Волгограде подвели итоги работы по
поддержке старшего поколения в 2020 году»,
08.04.2020 «В Волгограде обсудили перспек-
тивы участия НКО в оказании соцуслуг на-
селению»; 07.12.2020 «В Волгограде при под-
держке Фонда президентских грантов от-
крылось антикафе «У друзей»); о мерах
поддержки, предоставляемых СО НКО
(09.06.2020 «540 волгоградских НКО внесе-
ны в Федеральный реестр для получения под-
держки»; 11.06.2020 «Пострадавший от пан-
демии бизнес, НКО в Волгограде избавили
от налогов»), о возможностях переобуче-
ния предпенсионеров (15.04.2020 «В Вол-
гограде расширяют возможности для НКО
по обучению предпенсионеров»), о популя-
ризации деятельности НКО (16.03.2020
«Что такое НКО, как они зарабатывают и
какие возможности у них есть?»; 22.10.2020
«Как в Волгоградской области организована
работа социальных НКО»).

Проделанная региональными СМИ в
этом направлении работа позволяет отметить
их огромный вклад в популяризацию деятель-
ности СО НКО (демонстрацию их практик, по-
тенциала), направленной на помощь людям в
сложных условиях эпидемии.

Следует также отметить, что авторами
статьи в целях проверки гипотезы о возмож-
ном снижении качества предоставляемых со-
циальных услуг в условиях пандемии был орга-
низован и проведен анкетный опрос в рамках
социологического исследования: «Качество
предоставляемых социальных услуг СО НКО

в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции» (апрель 2020 г. – январь
2021 г.), в котором приняли участие 372 полу-
чателя социальных услуг, обслуживающихся
СО НКО в период пандемии. Примечатель-
но, что по мнению практически всех респон-
дентов (95,4 %), качество социальных услуг
не изменилось, хотя предоставлялись они в
онлайн формате. Привлечение СО НКО на
рынок социальных услуг в условиях пандемии
респондентами было оценено положительным
образом в связи с тем, что данные организа-
ции являются мобильными, а также оператив-
но и качественно реагируют на запросы полу-
чателей социальных услуг (так считают
62,7 % опрошенных).

Таким образом, гипотеза о возможном
снижении качества предоставляемых соци-
альных услуг в онлайн-формате не под-
твердилась.

Более того, некоторые социальные услу-
ги (доставка продуктов питания, лекарствен-
ных препаратов, сопровождение получателей
социальных услуг сотрудником НКО в меди-
цинские учреждения) в условиях пандемии
коронавируса стали бесплатными, хотя ранее
они вынуждены были их оплачивать (это от-
метили 63,7 % респондентов).

По мнению большинства респондентов
(86,3 %), стало уделяться более пристальное
внимание к представителям старшего поко-
ления со стороны не только СО НКО, но и
социальных служб, добровольцев, соседей.
Популярными формами поддержки граждан
данной возрастной категории стали: приобре-
тение лекарственных препаратов (93,3 %),
вынос твердых бытовых отходов (83,5 %),
доставка продуктов питания (98,4 %), оплата
ЖКХ (100 %). В целом, качество и объем пре-
доставляемых указанных офлайн социальных
услуг, как отметили 98,3 % респондентов, не
снизился.

Одной из положительных практик стала
возможность предоставления в качестве со-
циальной услуги транспорта для организации
проезда в медицинские учреждения и приви-
вочные пункты, а также сдачи тестов на
COVID-19 получателями социальных услуг
(это отметили 93,3 % респондентов).

Обобщая все вышеизложенное, следует
подчеркнуть:
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1. СО НКО в условиях современной ре-
альности стремятся приспособиться к быст-
ро изменяющимся условиям и предложить
новые социальные услуги, которые в после-
дующем могут быть внедрены в повседнев-
ную практику.

2. Накопленный опыт, скорее всего, бу-
дет использован СО НКО и после пандемии.
К примеру, в связи со значительной экономи-
ей ресурсов СО НКО могут перевести в ре-
жим удаленной работы некоторых своих со-
трудников-программистов и тех, кто занима-
ется вопросами организации социального об-
служивания граждан. Сохранятся также он-
лайн-мероприятия, направленные на реализа-
цию досуговых практик граждан старшего по-
коления, которые проводились СО НКО в ка-
честве их поддержки (клубы любителей кино,
фитнеса и т. п.). В то же время ряд соци-
альных услуг (проведение кружковых занятий
для детей, психологическая диагностика и об-
следование личности ребенка и т. п.), которые
в условиях пандемии были переведены в он-
лайн-режим, могут быть возвращены в обыч-
ный офлайн-формат.

3. Социальное взаимодействие социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций вышло на новый уровень партнерства: во
время пандемии, несмотря на конкуренцию
между организациями и борьбу за клиентов, СО
НКО обращались за помощью друг к другу с
целью предоставить социальные услуги их по-
лучателю. Мы считаем, что данный тип соци-
ального партнерства имеет все основания уко-
рениться в социальной практике СО НКО и
даже стать предметом дальнейшего изучения.

В заключение хотелось бы отметить, что
сложившаяся из-за пандемии коронавирусная
ситуация стала своеобразной проверкой жиз-
неспособности российской системы социаль-
ного обслуживания населения в целом, и СО
НКО, задействованных в этой сфере, в час-
тности. Региональные СО НКО, работающие
на волгоградском рынке социального обслу-
живания населения, продемонстрировали
свою конкурентоспособность, инновационный
потенциал и заботу не только о получателях
социальных услуг, но и о своих сотрудниках,
чье настоящее и будущее, как показали ре-
зультаты проведенных исследований, им не-
безразлично.
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Abstract. This article presents the classification of fakes on grounds of the information source that underlies
the occurrence of false information. The study was perfomed on the coronavirus fakes that spread in Russian
Federation in March 2020 during the beginning of the coronavirus pandemic in our country. For the analysis, only
those fakes were taken, which the Administrations of the Russian regions promptly denied in their official accounts on
social networks. Based on this, only those fakes that caused the greatest public response were selected for analysis.
In this article, the following types of fakes are distinguished: folklore, symmetric, interpretive, additional, and conspiracy.
Folklore fakes in various variations reproduce the same motives and are associated with well-established ideas and
stereotypes in the mass consciousness. Symmetrical fakes partially or completely transfer true facts from one territory
(country, region) to another. They can also transfer information from one person (structure) to another (s). Interpretative
fakes are associated with the incorrect interpretation of events, information disseminated, or decisions made by the
authorities by individual individuals. Additional fakes for a short period of time continue the theme of previously
thrown disinformation. Conspiracy fakes are associated with conspiracy theory, characterized by stuffing on a wide
territory and a large audience This classification is not exhaustive and can be supplemented as new fakes appear and
are studied. Also, within the framework of this article, recommendations are given on how to refute a particular fake,
depending on its belonging to a particular type.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ФЕЙКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
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Аннотация. В данной статье представлена классификация фейков, созданная автором на основании
информационного источника. Исследование проводилось на материале коронавирусных фейков, которые
распространялись на территории Российской Федерации в марте 2020 г. в период начала пандемии. Для
анализа были взяты только те фейки, которые Администрации российских регионов оперативно опроверга-
ли в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. Исходя из этого, для анализа были отобраны только те
«фейки», которые вызывали наибольший общественный резонанс. В данной статье выделяются следующие
типы фейков: фольклорные, симметричные, интерпретационные, дополнительные, конспирологические. Фоль-
клорные фейки в различных вариациях воспроизводят одни и те же мотивы и связаны с устоявшимися в
массовом сознании представлениями и стереотипами. Симметричные фейки частично или полностью пере-
носят правдивые факты с одной территории (страны, региона) на другую, с одного лица (структуры) на
другое(-ую). Интерпретационные фейки связаны с неверной трактовкой отдельными индивидуумами про-
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исходящих событий, распространяемой информации, или принимаемых властью решений. Дополнитель-
ные фейки в течение небольшого периода времени продолжают тематику ранее вброшенной дезинформа-
ции. Конспирологические фейки связаны с теорией заговора, характеризуются распространением на боль-
шой территории и рассчитаны на широкую аудиторию. Данная классификация не является исчерпывающей
и может дополняться по мере появления и изучения новых фейков. Также в рамках данной статьи даны
рекомендации по способам опровержения фейков того или иного типа.

Ключевые слова: фейк, классификация фейков, опровержение фейков, фольклорные фейки, симмет-
ричные фейки, интерпретационные фейки, дополнительные фейки, конспирологические фейки.
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Пандемия коронавируса, охватившая мир
в начале 2020 г., с самого начала сопровожда-
лась небывалым всплеском распространения
фейков. Последние «гуляли» не только внутри
стран, но и переходили из одного государства
в другое, обрастая новыми подробностями.
Если же они распространялись внутри одной
страны, то зачастую попадали из одного ре-
гиона в другой. Исследователь А.В. Маной-
ло считает это явление очень опасным ору-
жием за счет того, что с их помощью можно
управлять сознанием людей [Манойло web].
По мнению Ю.М. Ершова, фейк является се-
рьезным инструментом коммуникационной
стратегии, а журналисты используются как
способ их внедрения [Ершов 2018, 245–256].

Целью данного исследования является
анализ актуальной фейковой информации, ко-
торая появилась в самом начале пандемии
коронавируса, с целью ее дальнейшего и бо-
лее глубокого изучения.

В рамках данной статьи были проанали-
зированы основные коронавирусные «фейки»,
которые в течение марта 2020 г. распростра-
нялись на территории Российской Федерации
и которые Администрации российских регио-
нов официально опровергали в своих аккаун-
тах в социальных сетях. Таким образом, в
рамках нашего исследования была проанали-
зирована не вся фейковая информация о коро-
навирусе, а именно те выявленные фейки, ко-
торые наносили максимальный вред стабиль-
ности в обществе в указанный промежуток
времени. На уровне администрации регионов
освещаются только самые важные события
в пределах территории.

Необходимо отметить, что «пандемия
фейков» в России началась в первой половине
марта, когда одновременно в различных ре-
гионах России начала распространяться ин-

формация о большом числе зараженных ко-
ронавирусом в Москве. Было разослано по-
чти 10 тыс. сообщений в социальных сетях и
мессенджерах о якобы 20 тыс. зараженных
коронавирусом россиянах. Фейки о вирусе рас-
пространялись в социальной сети «ВКонтак-
те» с помощью ботов, также были использо-
ваны «вбросы» в мессенджерах. Целевой
аудиторией сообщений стали чаты родителей
школьников и дошкольников, а также форумы
молодых мам [Истомина, Болецкая, Николь-
ский web].

Ввиду важности и новизны проблемы в
ходе специального совещания Президент Рос-
сии Владимир Путин уделил данному вопро-
су особенное внимание, отметив, что бороть-
ся с распространением фейков можно только
предоставляя достоверную информацию
гражданам [Совещание... web].

Следует отметить, что начиная с 15 мар-
та 2020 г. число фальшивых новостей, рас-
пространяемых на территории России, нача-
ло стремительно увеличиваться. При этом
практически все заметные мартовские фей-
ки появились во второй половине месяца.
В их число вошли сведения: о числе заболев-
ших и умерших от коронавируса в различных
регионах России; о грабеже квартир людьми
в медицинских и химических костюмах или
сотрудниками администраций под видом про-
ведения дезинфекции; о полицейских патру-
лях в торговых центрах и школах; о дезин-
фекции городов с помощью распыления спе-
циальных веществ с вертолетов; о переброс-
ке войск и введении комендантского часа в
Москве. Все эти фейки практически одновре-
менно распространялись на территории мно-
гих регионов России.

Анализ таких ложных новостей позволил
выделить пять групп на основании информа-



126

ИЗОЛЯЦИЯ В ОТКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Logos et Рraxis. 2021. Т. 20. № 2

ционного фона, который спровоцировал появ-
ление того или иного фейка. Следует отметить,
что данная классификация не является исчер-
пывающей и дальнейший анализ может способ-
ствовать вычленению как новых групп инфор-
мации, так и новых подходов к ее классифика-
ции [Iknoor, Deepak, Anoop 2020; Ahmed, Traore,
Saad 2017]. Также важно отметить, что в от-
дельных случаях грань между разными груп-
пами фейков является очень тонкой:

1. Фольклорные, народные, типовые или
универсальные фейки. В различных вариаци-
ях воспроизводят одни и те же мотивы и свя-
заны с устоявшимися в массовом сознании
представлениями и стереотипами. Такие фей-
ки могут появляться в разное время, особен-
но кризисное, с разными по длительности пе-
рерывами. Фейки данного типа, связанные с
коронавирусом, характеризовались одновре-
менными «вбросами» на широких территори-
ях (в разных странах, регионах). Как правило,
они используются для информационной ата-
ки, характеризуются широким географичес-
ким охватом и большой аудиторией. Распрос-
транение такого характера ложных новостей
опасно, требует немедленного реагирования.

2. Симметричные фейки. Частично или
полностью переносят правдивые факты с од-
ной территории (страны, региона) на другую,
с одного лица (структуры) на другое(-ую).
Могут использоваться для информационной
атаки и быть связанными как с целенаправ-
ленной дезинформацией, так и с непонимани-
ем конкретными эмоционально неустойчивы-
ми личностями сложившейся ситуации. Рас-
пространение такого рода ложных сведений
опасно, требует немедленного реагирования
и опровержения.

3. Интерпретационные фейки. Связаны
с неверной трактовкой происходящих собы-
тий, распространяемой информации, или при-
нимаемых властью решений. Они могут ис-
пользоваться для информационной атаки с
целью раскачать ситуацию в обществе. Так-
же могут ненамеренно порождаться отдель-
ными эмоционально неустойчивыми личнос-
тями. Распространение такого рода фейков
опасно, требует немедленного реагирования
и опровержения.

4. Дополнительные фейки. В течение
небольшого периода времени продолжают

тематику ранее распространенной дезинфор-
мации. Они могут использоваться для ло-
кальной информационной атаки, поскольку
их актуальность быстро пропадает. Опро-
вержение упрощено тем, что ведется по го-
товому шаблону.

5. Конспирологические фейки. Связаны
с теорией заговора, характеризуются распро-
странением на большой территории и рассчи-
таны на широкую аудиторию.

К фольклорным фейкам мы относим де-
зинформацию, распространенную в виде го-
лосового сообщения в начале марта 2020 г. о
20 тыс. заболевших коронавирусом в Моск-
ве. Необходимо отметить, что появление лож-
ных сведений о количестве умерших или за-
раженных характерно для любых кризисных
и чрезвычайных событий в России, произо-
шедших в последние годы.

К числу фольклорных фейков мы также
относим информацию, распространившуюся в
середине марта 2020 г. в российских регио-
нах, о людях в медицинских и химических ко-
стюмах, которые под предлогом дезинфекции
квартир пускали слезоточивый газ и грабили
жителей [Белозерцев web]. В некоторых слу-
чаях фигурировали сотрудники администрации
[Парфенчиков web]. Данный «фейк» эксплуа-
тирует устоявшуюся в массовом сознании
мошенническую схему, когда грабители захо-
дят в квартиры под видом сантехников, элек-
триков, сотрудников социальных служб и проч.
Как правило, их целью являются незащищен-
ные слои населения, в первую очередь пенси-
онеры и дети. Следует отметить, что именно
в это время во многих регионах началось сво-
бодное посещение школ, соответственно,
большое число детей остались дома одни.
Также в это время появились рекомендации
для пенсионеров не покидать свои квартиры
и отказаться от социальных контактов даже
с родственниками в целях профилактики ко-
ронавируса. Наличие соответствующей реаль-
ной информационной картины позволило нало-
женному на нее фейку стать одним из наи-
более распространяемых в марте 2020 года.

Еще одним примером фольклорного фей-
ка можно считать ложные данные о распыле-
нии с вертолетов лекарства для дезинфекции,
в связи с чем балконы и окна должны быть
закрыты [Коллеги... web]. Этот фейк волной
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прокатился по российским регионам и сосед-
ним государствам, в том числе Беларуси, Гру-
зии, Украине [Специалист объяснил... web] в
середине марта 2020 года. Необходимо уточ-
нить, что такие фальшивые сведения не яв-
ляются новыми, десять лет назад они уже
проходили по российским регионам во время
эпидемии свиного гриппа 2009–2010 гг.: «Тог-
да подобные слухи расходились “живьем”, в
общественном транспорте и между коллега-
ми, а также посредством LiveJournal и СМИ»
[Вилков web].

Симметричным фейком мы считаем
распространенную в конце марта 2020 года по
некоторым регионам информацию об их пол-
ной или частичной транспортной изоляции.
В частности, 30 марта 2020 г. в Алтайском
крае появились сведения о якобы перекры-
том движении на трассе по бийскому направ-
лению [Очередной фейк... web]. В свою оче-
редь, ГУ МВД России по Алтайскому краю
оперативно дало опровержение [ГУ МВД Рос-
сии... web]. Похожий фейк о закрытии регио-
на был распространен в Волгоградской обла-
сти. [Коронавирус... web]. Это происходило на
фоне принятия решения в Австралии об огра-
ничении транспортного движения 24 марта
2020 г. [Австралийские штаты... web]. В Рес-
публике Чечня с 28 марта 2020 г. было огра-
ничено внутреннее перемещение [В Чечне...
web]. Этот фейк заимствовал идею об огра-
ничении передвижения из-за границы, его мож-
но причислить к симметричным.

Самыми многочисленными среди сим-
метричных мы считаем фейки о числе лю-
дей, заразившихся коронавирусом и умерших
от этой болезни. Такие данные постоянно воз-
никали в российских регионах в марте 2020 г.
после появления фейка о количестве заболев-
ших в Москве. Информация по аналогии рас-
пространялась в Брянской области, Вологод-
ской области, Приморском крае, Республике
Алтай и проч.

К интерпретационным фейкам мы отно-
сим, например, приказ под видом официаль-
ного документа МЧС РФ – приказа Министра
обороны РФ С. Шойгу – о введении в г. Мос-
ква комендантского часа с 30 марта 2020 г. с
20:00 до 05:00 [Фейковый приказ... web]. Не-
обходимо отметить, Министерство обороны
РФ официально опровергло эту информацию

18 марта 2020 года. Накануне, 17 марта
2020 г., газета «Ведомости» со ссылкой на соб-
ственные источники сообщила, что в Москве
может быть введен комендантский час [Ляув,
Ищенко web]. Оперативный штаб по контро-
лю и мониторингу ситуации с коронавирусом
опроверг эти данные. Вечером 16 марта
2020 г. Президент Франции Эмманюэль Мак-
рон заявил о закрытии границ Евросоюза с
17 марта [Лисицына web]. С нашей точки зре-
ния, фейк интерпретировал данные, которые
обсуждали зарубежные и российские средства
массовой информации.

Еще один интерпретационный фейк – о
досрочном окончании учебного года – распро-
странился в социальных сетях [Министерство
просвещения... web], и 26 марта 2020 г. его
опровергло Министерство просвещения РФ.
Информация появилась на фоне рекомендации
Минпросвещения РФ при необходимости вре-
менно переводить учеников на дистанционное
обучение. В ряде регионов, в частности в
Санкт-Петербурге, дистанционное обучение
началось 6 апреля. 27 марта 2020 г. информа-
ционное агентство «Итар-тасс» распростра-
нило заявление Министерства просвещения о
том, что структура примет решение о необхо-
димости продления каникул, исходя из эпиде-
миологической ситуации в стране, и озвучит
его регионам к середине следующей недели
[Минпросвещения... web]. Таким образом,
этот фейк возник на фоне неверной интерпре-
тации официальной информации.

Фейк о стягивании войск к Москве, кото-
рый распространялся в конце марта 2020 г. [Но-
вый фейк... web], мы относим к дополнитель-
ным, поскольку он продолжил ложную тему вве-
дения в Москве комендантского часа.

Конспирологические фейки всегда свя-
заны с теорией заговора. В течение марта–
апреля 2020 г. в Интернете распространя-
лось много информации о том, что корона-
вирус – это генно-модифицированное био-
логическое оружие, которое создано для чи-
пирования людей и установления глобально-
го мирового порядка, а еще для уничтоже-
ния населения, которое будут заражать че-
рез вакцины. 6 мая 2020 г. Генеральная про-
куратура Российской Федерации потребова-
ла ограничить доступ к сайтам, где разме-
щена недостоверная информация конспиро-
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логического характера о коронавирусе [Ге-
неральная прокуратура... web].

Приведенная выше классификация может
стать полезным инструментом для специали-
стов, которые работают с проблемой опровер-
жения фейков: специалисты в области PR, по-
литтехнологи, социологи. В зависимости от
типа, к которому относится ложная информа-
ция, можно выбрать и стратегию ее опровер-
жения. При этом зачастую дается лишь сухая
справка о том, что распространенная инфор-
мация не соответствует действительности и
необходимо пользоваться данными, размещен-
ными на официальных ресурсах.

В частности, при опровержении фольк-
лорных фейков можно указать те «народные
мотивы», которые лежат в основе образова-
ния данного фейка. Также можно привести
примеры, каким образом данные мотивы ра-
нее использовались при распространении фей-
ков и слухов.

При опровержении симметричных фейков
необходимо обязательно указывать исходный
материал, на основании которого была сфаб-
рикована информация. Таким образом, опровер-
жение будет восприниматься как более убе-
дительное и распространение ложных данных
быстро прекратится само собой.

Интерпретационные фейки опровергнуть,
с нашей точки зрения, сложнее всего, так как
они часто рождаются в процессе обсуждения
еще не принятых решений. Поэтому не все-
гда возможно четко отослать аудиторию к
решению, принятому в действительности, од-
нако это необходимо делать.

Дополнительные фейки опровергать про-
ще всего: необходимо вспомнить распростра-
ненную ранее информацию, акцентировать
внимание на уточнениях и дополнениях, кото-
рыми оброс фейк, и повторить опровержение.

Конспирологические фейки опровергать
крайне сложно, потому что они базируются
на устойчивом стереотипе – власти обманы-
вают людей. Такие ложные данные излишне
эмоциональны, строятся на страхах и фобиях,
зачастую при их формировании используют-
ся знания из области психологии. При опро-
вержении таких фейков необходимо исходить
из фактов и научных знаний.

При выявлении и опровержении инфор-
мации необходимо помнить, что часто фейк

от настоящей новости отличается отсутстви-
ем подтверждения заявленной информации.
В сообщениях подобного рода ведется рабо-
та с эмоциями [Зуйкина, Соколова 2019, 17].
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Аннотация. В данной работе представлен анализ результатов эмпирического исследования взаимосвя-
зи жизненной временной перспективы личности с особенностями когнитивного оценивания и эмоциональ-
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Т.С. Тимофеева, А.В. Беликова. Особенности восприятия жизненной перспективы в трудной жизненной ситуации

ного восприятия пандемии COVID-19 как трудной жизненной ситуации. В работе приведен теоретический
обзор актуальных отечественных и зарубежных исследований теорий жизненной и временной перспекти-
вы в рамках психологического времени личности. Жизненная перспектива рассматривается как комплекс
условий и обстоятельств, которые обеспечивают человека возможностью развиваться на его жизненном
пути. Временная перспектива рассматривается в качестве мотивационного аспекта жизненной. Сбор эм-
пирических данных осуществлялся методом анкетирования, а также с помощью комплекса психодиагнос-
тических методик (Методика диагностики когнитивного оценивания трудных жизненных ситуаций Е.В. Би-
тюцкой; Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо). Данные были обработаны методами математи-
ческой статистики (таблицы сопряженности, частотный, корреляционный анализ). Результаты психологи-
ческого исследования показали, что респонденты с выраженной перспективой ориентации на позитивное
прошлое чаще всего испытывают трудности в принятии решения в настоящем. Если личность ориентиру-
ется на настоящее, то чаще всего ее сопровождают негативные эмоциональные состояния, такие как апа-
тия, отчаяние, горе, тревога. Было выявлено, что респонденты с выраженной перспективой ориентации на
будущее не испытывают сильных отрицательных эмоций. Однако для подавляющего числа респондентов
будущее представляется далеким и туманным, вследствие чего они не способны строить планы и рассмат-
ривать свою жизнь в перспективе будущего. Показано, что пандемия в большей степени проявляется в
ориентации личности на настоящее. В ситуации пандемии многие опасаются строить планы, избегая от-
ветственности, принимают импульсивные решения, стремятся к получению удовольствия, что повышает
риски социальной дезадаптации.
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Введение

С влиянием вируса COVID-19 все ми-
ровое сообщество столкнулось с негативны-
ми экономическими, медицинскими, полити-
ческими и социальными последствиям, что
также отразилось и на психологическом бла-
гополучии жителей. Для снижения рисков со-
циального и личностного благополучия необ-
ходимо выявить, каким образом пандемия от-
разилась на способности личности цельно ви-
деть свою жизнь, планировать будущее, опи-
раясь на прошлый опыт, но учитывая требо-
вания актуальной ситуации.

Ситуация пандемии COVID-19 по ряду
критериев [Емельянова 2020, Квасова 2010]
относится к категории трудной жизненной си-
туации (далее ТЖС). Одними из важных при-
знаков ТЖС являются: неспособность лично-
сти ее контролировать; сложности для приня-
тия решений при выборе действий в данной
ситуации; высокие затраты временных, эмо-
циональных, физических и/или материальных
ресурсов; а также отсутствие сформирован-
ных моделей поведения для ее преодоления,
фактического опыта. Трудная жизненная си-
туация оказывает влияние на жизнедеятель-

ность человека в целом. В результате данно-
го влияния у него происходит нарушение адап-
тации к новым обстоятельствам. Ему слож-
но удовлетворять базовые потребности и сле-
довать выработанным в прошлом моделям
поведения. Это связано с тем, что пережива-
ние ТЖС обычно сопровождается такими пси-
хологическими «симптомами» как неспособ-
ность управлять событиями, непонимание си-
туации, сложность в принятии решений, повы-
шение уровня стресса и высокая степень зна-
чимости для человека.

Актуальные научные исследования
жизненной перспективы отражают ее основ-
ную роль в психологическом времени лич-
ности и доказывают, что жизненная перс-
пектива является опорой в организации ак-
тивности в настоящем, способности сопро-
тивляться обстоятельствам.

Рассматривая жизненную перспективу в
ключе типологического подхода, К.А. Абуль-
ханова-Славская трактует ее как сочетание
жизненных условий и обстоятельств, обеспе-
чивающих человека способностью оптималь-
но развиваться на его жизненном пути [Абуль-
ханова-Славская 2001]. Помимо жизненной
перспективы автор выделяет еще психологи-
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ческую и личностную перспективы. Разделе-
ние данных понятий обусловлено предпочита-
емыми сферами жизни и ценностными ориен-
тациями личности. В таком контексте жизнен-
ная перспектива является более глубоким и
емким понятием, рассматривающим будущие
цели, ценности, а также темп жизненного дви-
жения личности и оптимальность ее развития.

Временная перспектива является одним
из аспектов перспективы жизненной, ее мож-
но охарактеризовать как «ментальную проек-
цию мотивационной сферы» личности. Содер-
жательно временную перспективу составля-
ют планы, цели, стремления и представления
о будущих событиях [Дубровина 1995]. Они
будут определять поступки и совершаемые
выборы, хотя большая часть из них может
быть мало осознаваема. Жизненная перспек-
тива будет тем яснее для личности, чем бо-
лее цельно личность может воспринимать
события своей жизни и отдельных ее времен-
ных отрезков.

Способность личности видеть жизнь в
будущем времени можно рассматривать и как
процесс планирования. Если личность позитив-
но относиться к данному процессу – занима-
ется составлением планов, то образ будущего
в ее восприятии структурируется и становится
последовательным (пошаговым). При этом
чрезмерная фиксация личности на будущих
целях может сопровождаться игнорированием
прошлого опыта, неспособности учитывать
актуальные возможности человека и требова-
ния ситуации, что фактически будет препят-
ствовать реализации этих целей. С другой сто-
роны, акцентирование внимания на прошлых
ошибках или недостаточных ресурсах в насто-
ящем создает опасения возможного благопо-
лучного разрешения сложных ситуаций, отка-
зу от управления собственной жизнью. Вслед-
ствие негативного восприятия жизненной пер-
спективы, будущее представляется хаотичным
и непредсказуемым. Для преодоления этого че-
ловеку необходимо реализовать свою жизнен-
ную программу во времени и обстоятель-
ствах – пройти свой жизненный путь.

Жизненный путь не является раз и на-
всегда четко зафиксированной жизненной по-
зицией, но представляется как определенная
жизненная линия, в которой человек реализу-
ется. Организация своего жизненного пути

связана с реализацией своего жизненного вы-
бора – процесса, который затрагивает все под-
структуры личности. Данный процесс состо-
ит из нескольких этапов. Сначала происходит
выработка внутренней позиции между субъек-
тивными потребностями и объективными ус-
ловиями. Далее осуществляется прогнозиро-
вание вероятных последствий и результатов
своего выбора. И после этого личность опре-
деляет свой жизненный путь, составляет план
и на основе принятого решения сформировы-
вает основную линию поведения.

Способность к восприятию жизненной
перспективы фактически является показате-
лем психологического здоровья человека.
В частности, исследование И.А. Ральниковой
показало, что у людей с высоким уровнем
психологического здоровья будущее являет-
ся важным этапом жизненного пути. Когда
личность считает необходимым планировать
свое будущее, способна выстраивать его при-
влекательным для себя, тогда она с большей
вероятностью будет стремиться к достиже-
нию поставленных целей. Напротив, людей с
низким уровнем психологического здоровья
отличает отсутствие интереса к планирова-
нию собственного будущего, которое чаще
всего рассматривается в пессимистичном
ключе, что препятствует активным действи-
ям в настоящем [Ральникова 2019].

В ситуации пандемии COVID-19 как
трудной жизненной ситуации, человек прохо-
дит через 3 психологических этапа. На пер-
вом этапе происходит процесс когнитивного
оценивания ситуации. Он предполагает вос-
приятие и интерпретацию человеком возник-
ших обстоятельств. Далее идет отбор возмож-
ных решений и оценка собственных возмож-
ностей. На завершающем этапе, исходя из
принятого решения, человек избирает для себя
оптимальную стратегию поведения.

В данной работе мы рассматриваем вре-
менную перспективу личности во взаимосвя-
зи с когнитивной оценкой восприятия панде-
мии, а также эмоциональные реакции, опре-
деляющие эти оценки.

Обзор исследований

На современном этапе развития психо-
логии выделяют 5 подходов к пониманию фе-
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номена жизненная перспектива. Мотивацион-
ный подход рассматривает данный термин со
стороны личностных ценностей и уровня ее
притязаний [Левин 2019; Егоренко, Родина
2015; Nuttin 2014; Frank1938; Fraisse 1979].
С точки зрения событийного подхода жизнен-
ную перспективу принято трактовать как це-
почку событий в психологическом времени
личности [Головаха 2017; Леонтьев 2004; Ман-
дрикова 2008]. Типологический подход рас-
сматривает концепцию о личностной органи-
зации времени [Абульханова-Славская 2001;
Серенкова 1991]. Образовательный подход
изучает данное понятие с точки зрения форми-
рования и реализации жизненной программы и
жизненных целей личности [Гинзбург 1994; Дуб-
ровина 1995; Толстых 1988]. Прогностический
подход помогает понять, способна ли личность
предвосхищать и прогнозировать свое будущее
на основе своего прошлого опыта [Анохин 1968;
Бернштейн 1962; Регуш 2003].

За последние десятилетия в научном
сообществе активно ведется исследование
жизненной и временной перспективы. Опуб-
ликовано значительное количество исследова-
ний, посвященных различным аспектам дан-
ного феномена. Возрастная динамика и осо-
бенности развития личности в контексте вре-
менной перспективы описаны в работах оте-
чественных ученых [Сырцова 2008; Чуева
2013; Егоренко, Родина 2015]. Вопросы влия-
ния разных периодов экономической неста-
бильности в России, а также условия негаран-
тированной работы изучены в трудах отече-
ственных авторов [Зарубин, Сырцова 2013;
Чуйкова, Сотникова 2017].

Проблемы уровня осмысленности жиз-
ненной перспективы и ее отражения на каче-
стве жизни личности поднимаются в ряде ис-
следований [Неяскина, Мазуркевич 2014; Лу-
кьянов, Неяскина 2012; Вечканова, Неяски-
на, 2011; Проконич 2015; Яницкий, Серый 2012].

Особенности психологического благопо-
лучия, преобразования и переживания времен-
ной перспективы в трудной жизненной ситуа-
ции описаны в публикациях авторов [Квасова
2010; Бакусева, Быховец 2011; Казымова 2016;
Емельянова 2020]. Исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых доказали, что жиз-
ненная перспектива является опорой в орга-
низации активности в настоящем [Левин 2019;

Головаха 2017; Абульханова-Славская 2001;
Гинзбург 1994].

Методы и методики

Метод исследования – опрос, проведен-
ный в январе-феврале 2021 г. с помощью ин-
тернет-технологий (электронные Google Фор-
мы). Вопросы авторской анкеты включали три
блока: когнитивные аспекты оценивания си-
туации с пандемией COVID-19 (убеждения,
установки о причинах возникновения, степени
опасности, возможности контроля и др.); эмо-
циональное реагирование; поведенческие
проявления (в частности, соблюдение мер
безопасности, обращение к источникам инфор-
мации и др.). Применялись следующие мето-
ды психодиагностики: опросник временной
перспективы Зимбардо (ZTPI), адаптирован-
ный О.В. Митиной, Е.Т. Соколовой, А. Сыр-
цовой, методика «Когнитивное оценивание
ТЖС» (Е.В. Битюцкая). В исследовании при-
няли участие респонденты в возрасте от 18 лет
и старше, преимущественно относящиеся к
периоду ранней взрослости (N = 69). Данные
были обработаны методами математической
статистики (таблицы сопряженности, частот-
ный, корреляционный анализ).

Результаты исследования

Исследование показало, что влияние на
личность ситуации пандемии COVID-19 мож-
но проследить как на когнитивном, эмоцио-
нальном, так и на поведенческом уровне.
Пандемия сформировала определенные сте-
реотипы и представления о будущем, изме-
нила привычные способы поведения и соци-
ального взаимодействия, вызвала много пе-
реживаний и в целом отразилась на психоло-
гическом благополучии.

В частности было выявлено, что имеют-
ся достаточно противоречивые убеждения о
пандемии и степени ее опасности для личнос-
ти и общества. Около 82 % опрошенных рас-
сматривают ее в качестве реальной угрозы,
хотя 43,6 % из них считают, что степень опас-
ности от коронавируса несколько преувеличе-
на. Для 12,8 % респондентов COVID-19 срав-
ним с привычными сезонными заболеваниям,
которые фактически не несут опасности для
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человека. Убеждения 5,1 % касаются пред-
ставлений о том, что пандемия является «за-
говором фармацевтических кампаний».

Информацию о пандемии коронавируса
респонденты предпочитают не искать целе-
направленно, около 8 % признались, что избе-
гают ее. Только 10,3 % регулярно отслежива-
ют новости на данную тему (табл. 1). Боль-
шинство респондентов отметили, что про-
сматривают новости о пандемии коронавиру-
са редко, скорее случайно, если они окажутся
в поле зрения (48,7 %).

Среди источников информации наиболее
популярными были отмечены форумы, блоги
социальных сетей в интернете (61,5 %), а так-
же новостные сайты (51,3 %). Наименее вос-
требованными источниками информации ока-
зались радио и телевидение. Радио в качестве
источника информации о пандемии не отме-
тил никто из респондентов, а телевидение –
25,6 %. Мнение о пандемии, ее опасности для
35,9 % опрошенных складывается из обще-
ния с родственниками, друзьями, знакомыми.
Такие результаты могут быть связаны с воз-
растными особенностями респондентов, а
также с уровнем доверия к разным источни-
кам информации.

Сравнивая среднее значение ответов рес-
пондентов на вопрос о степени их доверия к
различным источникам информации, было вы-
явлено, что наиболее надежными для респон-
дентов являются новостные сайты в интерне-

те (M = 3,79), а наименее надежным является
телевидение (M = 2,69) (табл. 2).

Получая информацию о COVID-19,
люди оценивают степень опасности для себя.
Для большинства респондентов самым боль-
шим опасением, которое вызывает пандемия
коронавируса, являются здоровье и благопо-
лучие близких (98,7 %). На втором месте по
количеству ответов среди угроз пандемии
называлось отсутствие специального лече-
ния (71,8 %). Экономические последствия
практически не вызывают у респондентов
опасений. Отметим, что это может быть свя-
зано с возрастными особенностями респон-
дентов – для многих работа не является ос-
новным видом деятельности. Около 10 %
респондентов отметили, что не видят в пан-
демии угрозы и она не вызывает у них ника-
ких опасений (см. рисунок).

Мы также можем сравнивать убежде-
ния и реальное поведение людей в ситуации
пандемии. Больше половины опрошенных
(64,1 %) отметили, что соблюдают лишь не-
которые меры предосторожности против ко-
ронавируса – ношение маски и перчаток в
общественных местах. При этом 30,8 % от-
ветили, что соблюдают все меры безопасно-
сти (ношение маски и перчаток, применение
средств дезинфекции, соблюдение безопасной
дистанции, избегание людных мест). Всего
5,1 % респондентов признались, что не соблю-
дают данные меры (см. табл. 3).

Таблица 1
Процентное распределение ответов на вопрос:

«Как часто Вы обращаетесь за информацией по коронавирусу?»
Как часто Вы обращаетесь 

за информацией по коронавирусу? 
Проценты 

Редко, если попадется 48,7  
Просматриваю от случая к случаю 33,3  
Постоянно слежу за ситуацией 10,3  
Избегаю новостей об этом 7,7  

Таблица 2
Среднее значение по шкале доверия к различным источникам информации

 

Степень дове-
рия к телеви-

дению 

Степень дове-
рия к новост-
ным сайтам в 

интернете 

Степень дове-
рия к форумам, 
блогам, сайтам 

социальных 
сетей 

Степень дове-
рия к разгово-
рам с родст-
венниками, 

друзьями, зна-
комыми 

Степень дове-
рия к радио 

Среднее 
значение 

2,69 3,79 3,54 3,44 2,74 
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Интересными оказались результаты, от-
ражающие потенциальное влияние пандемии на
будущее. На вопрос о том, сможет ли после
пандемии все стать как прежде, ответы рас-
пределись примерно в равной степени
(см. табл. 4). Но при этом более 50 % респон-
дентов указали на то, что влияние ситуации на
людей временно. Такое восприятие ситуации
свидетельствует об определенной стратегии
совладания с ТЖС. Однако только 15 % видят,
что пандемия сможет принести возможные
позитивные изменения для личности или обще-
ства в целом (например, сделает людей более
сплоченными, готовыми приходить на помощь).
Остальная часть респондентов либо не видит
возможных положительных изменений, либо
затрудняется с ответом (см. табл. 4).

Большинство респондентов в данный
момент не стремится выстроить перспекти-
ву своей жизни, опасается строить планы на

будущее. В целом, большинство опрошенных
ориентировано на гедонистическое или фата-
листическое настоящее. Также выявлена по-
ложительная взаимосвязь между ориентаци-
ей личности на негативное прошлое и пред-
ставлениями о фаталистичности настоящего
(r = ,646, p = ,000).

Анализ взаимосвязи временной перспек-
тивы и особенностей когнитивного оценива-
ния пандемии как трудной жизненной ситуа-
ции представлен в таблице 5.

Результаты демонстрируют, что больше
всего признаки ТЖС связаны с восприятием
жизни с точки зрения гедонистического насто-
ящего. Чем больше личность оценивает си-
туацию с пандемией как непонятную с точки
зрения действий (r = ,376), создающую слож-
ности в принятии решений (r = ,479), сопро-
вождая сильными эмоциями (r = ,410), и в це-
лом имеющую все признаки трудной жизнен-

12,8

17,9

89,7

38,5

71,8

28,2

10,3

2,6

0 20 40 60 80 100

Дефицит средств защиты

Отсутствие лекарств

Опасность для близких

Опасность для собственной жизни

Отсутствие специального лечения

Высокая скорость распространения вируса

Нет опасений

Проблемы с работой

Распределение ответов на вопрос об опасениях, связанных с пандемией COVID-19

Таблица 3
Процентное распределение ответов на вопрос:

«Какие меры предосторожности вы соблюдаете против коронавируса?»
Ответ Какие меры предосторожности вы 

соблюдаете против коронавируса? 
Не соблюдаю   5,1 % 
Соблюдаю некоторые меры (ношу маску и 
перчатки в общественных местах) 

64,1 % 

Соблюдаю все меры (ношу маску и перчатки, 
применяю средства дезинфекции, чаще мою 
руки, соблюдаю безопасную дистанцию, избе-
гаю людные места, стараюсь не покидать дом) 

30,8 % 
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ной ситуации (r = ,399), тем больше выражена
ориентация личности на гедонистическое насто-
ящее. Это свидетельствует о том, что в резуль-
тате общего влияния пандемии COVID-19 ос-
новными ориентациями у респондентов являют-
ся получение сиюминутного удовольствия, им-
пульсивность и в целом беспечное отношение к
настоящему. Такое стремление к удовольстви-
ям может быть продиктовано определенной
стратегией совладания со стрессом, который
был вызван воздействием пандемии.

Акцент личности на свое позитивное про-
шлое, прошлые успешные решения, получен-
ные навыки, но в то же время недостаточное
внимание к настоящему, только усиливает
сложности с прогнозированием дальнейшего
хода событий (r = ,628). Стрессовые реакции,
которые сопровождают ТЖС, часто возника-
ют силу необычности сложившихся обстоя-
тельств. В частности, это касается и панде-
мии, так как мировое сообщество давно не
сталкивалось с ТЖС такого масштаба. Ис-
ходя из этого, человек не может спрогнозиро-
вать ситуацию на основе своего прошлого
опыта – его просто нет.

Если личность ориентирована в своей
жизни на построение перспективы будущего,

тем больше в ситуации пандемии ее беспоко-
ят не эмоции, а трудности в принятии реше-
ний, которые в итоге могут не привести к ожи-
даемым целям. Это проявляется в убежде-
ниях испытуемых о собственной беспомощ-
ности в сложившихся обстоятельствах, когда
будущее не зависит от их действий.

Исследуя эмоциональную сферу респон-
дентов, было выявлено, какие именно эмоции
сопровождают оценку пандемии как ТЖС, а
также их взаимосвязь с жизненной перспек-
тивой (см. табл. 6).

Полученные данные показывают, что у
человека, ориентированного в восприятии сво-
ей жизни на гедонистическое настоящее, наи-
более выраженными являются эмоциональ-
ные состояния апатии (r = ,418) и отчаяния
(r = ,421), гнева (r = ,321) и тревоги (r = ,320).
Восприятие жизни в ситуации пандемии че-
рез призму фаталистического настоящего со-
провождается переживанием гнева (r = ,339),
горя (r = ,371) и отчаяния (r = ,389). Это гово-
рит о том, что перспектива настоящего в ус-
ловиях пандемии COVID-19 воспринимается
в пассивно-негативном ключе без надежды на
положительные изменения, в ожидании отри-
цательных событий.

Таблица 4
Процентное распределение ответов на вопросы о влиянии пандемии COVID-19

Ответ Как Вы думаете, после 
окончания пандемии все 
сможет стать прежним 

(как до пандемии)? 

Как Вы думаете влияние 
пандемии на людей 

временно? 

Можно ли назвать 
влияние пандемии 
положительным? 

Да 40,0 % 51,1 % 15,5 % 
Нет 44,4 % 33,3 % 42,2 % 
Не знаю 15,6 % 15,6 % 42,3 % 

 

Таблица 5
Взаимосвязь временной перспективы личности
и особенностей восприятия пандемии COVID-19

 Перспектива 
будущего 

Гедонистическое 
настоящее 

Позитивное 
прошлое 

Фаталистическое 
настоящее 

Общие признаки 
ТЖС  r = ,399* 

p = ,012   

Непонятность си-
туации  r = ,376* 

p = ,018   

Затруднения в при-
нятии решения 

r = ,346* 
p = ,031 

r = ,479** 
p = ,002  r = ,325* 

p = ,043 
Трудности прогно-
зирования ситуации   r = ,628** 

p = ,000  

Сильные эмоции  r = ,410** 
p = ,010   
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Позитивное прошлое, с одной стороны,
позволяет замечать достигнутые для лично-
сти события или значимые межличностные
отношения, которые дарят человеку ощуще-
ние счастья (r = ,336), а с другой, усиливают
страхи (r = ,366), в частности, страх за здоро-
вье близких людей.

Отметим, что в исследовании взаимосвя-
зи эмоций и перспективы ориентации на буду-
щее у респондентов практически не представ-
лено. Такой результат может указывать на про-
явление эффекта «растянутости» времени, ког-
да человеку в ТЖС будущее кажется чем-то
далеким и нереальным. Иногда возможна и
обратная тенденция, когда будущее чрезмерно
приближается и может казаться, что его не
было вообще. В ряде исследований [Березина
2003; Тарабрина 2001; Фоменко 2010] было
доказано, что чем более травматично собы-
тие для личности, тем более ярко могут провя-
лятся данные эффекты. В свою очередь это
приводит к отдалению перспективы будущего.
Тем не менее, отсутствие взаимосвязей перс-
пективы ориентации на будущее и отрицатель-
ных эмоций, показывает способность личнос-
ти учитывать реальность, но не отказываться
от собственных целей и планов.

Вывод

Таким образом, условия, в которые по-
ставила все мировое сообщество пандемия

COVID-19, отразились на восприятии жизнен-
ной перспективы личности, ее субъективного
времени.

Пандемия воспринимается респондента-
ми как трудная жизненная ситуация по причи-
не того, что является непонятной с точки зре-
ния действий, создающей сложности в приня-
тии решений, и вызывает сильные эмоции, ко-
торые личности сложно контролировать. Пан-
демия вызывает множество опасений, в час-
тности, за будущее после ее окончания, но в
первую очередь актуальны переживания за
здоровье близких людей.

Большинство респондентов в данный
момент не стремятся выстроить перспекти-
ву своей жизни, они ориентированы на гедо-
нистическое или фаталистическое настоящее.

Выявлена взаимосвязь между восприя-
тием жизненной перспективы личности, ее
субъективного времени и восприятием панде-
мии как трудной жизненной ситуации.

Воздействие негативных эмоциональных
состояний в большей степени сопровождает
человека, ориентированного на проживание
настоящего момента. Наиболее ярко выражен-
ными эмоциями, которые сопровождают чело-
века в период пандемии, являются апатия, от-
чаяние, горе и тревога. Для преодоления стрес-
са от пандемии были выявлены стремления
личности либо к получению сиюминутного удо-
вольствия, либо отказ от ответственности за
свои действия в настоящем.

Таблица 6
Взаимосвязь временной перспективы личности

и особенностей эмоционального реагирования в ситуации пандемии COVID-19
Эмоции Негативное 

прошлое 
Гедонистическое 

настоящее 
Позитивное 

прошлое 
Фаталистическое 

настоящее 
Гнев  r = ,321* 

p = ,046 
 r = ,339* 

p = ,035 
Страх   r = ,366* 

p = ,022 
 

Отчаяние  r = ,421** 
p = ,008 

 r = ,389* 
p = ,014 

Горе    r = ,371* 
p = ,020 

Апатия r = ,335* 
p = ,037 

r = ,418** 
p = ,008 

  

Тревога r = ,317* 
p = ,049 

r = ,320* 
p = ,047 

  

Счастье   r = ,336* 
p = ,036 
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Ориентация личности на позитивное про-
шлое в ситуации пандемии создает трудности
для принятия решений, позволяет испытывать
счастье, но сопровождает страхами потери
этого состояния.

Будущее в данный момент видится мно-
гим респондентам как очень расплывчатое и
далекое, что не позволяет строить свою жизнь
в перспективе, планировать и достигать зна-
чимых целей.

Отметим, что для выявления более пол-
ных представлений о жизненной перспективе
личности в период пандемии, требуется рас-
ширение выборки и выявление особенностей
переживания жизненной перспективы в разных
возрастных группах, а также определение при-
чинно-следственных связей между явлениями.
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Аннотация. Скорость развития и трансформации современного социума напрямую связана с теми
условиями, в которых живут люди. Развитие науки и техники ведет к трансформациям в социальных структу-
рах. В статье анализируется понятие социальной готовности применительно к последствиям ряда социальных
трансформаций, в частности – пандемии коронавирусной инфекции. Связи, взаимодействия и отношения во
всех сферах жизни общества за последний год изменились кардинальным образом. Указанные изменения в
статье сравниваются с последствиями пандемии «испанского гриппа», имевшими место более ста лет назад.
На основании широкого спектра анализа качественных и количественных социологических данных раскры-
ваются особенности восприятия различными категориями граждан карантинных мер, дистанционного обу-
чения и других последствий самоизоляции, связанных с коронавирусной инфекцией. При раскрытии поня-
тия «социальная готовность» обращается внимание как на внутренние факторы, так и на внешние – факторы
социальной среды. Среди внешних в качестве примера приводятся меры, вводимые после начала пандемии
правительствами разных стран, в том числе Российской Федерации, по отношению к различным категориям
граждан. В качестве объекта исследования выступают пожилые граждане, трудоспособное население, а так-
же студенческая молодежь. Рассматриваются особенности восприятия работы в онлайн-формате, обяза-
тельная и добровольная самоизоляция, дистанционное образование в ведомственных и гражданских вузах
обучаемыми. Эмпирической основой работы выступили полуструктурированные интервью с представите-
лями данных социальных групп, анкетный опрос среди одной из категорий граждан, а также вторичный
анализ социологических исследований. Проведенное исследование позволило сделать вывод: важными внут-
ренними факторами, влияющими на социальную готовность к последствиям пандемии, является возраст и
восприятие угрозы коронавирусной инфекции лично для себя; среди внешних факторов большое влияние
оказывают агенты социализации и меры государственного воздействия. Обозначаются перспективные на-
правления для дальнейших исследований.

Ключевые слова: социальная готовность, самоизоляция, дистанционное обучение, социальная среда,
рабочее пространство, социальные практики, социальное взаимодействие.
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Трансформации, происходившие в мире
до XX века, имели временную протяженность,
измеряемую годами, десятилетиями, столе-
тиями. Сохранялась преемственность в раз-
витии сложных обществ, проявляющаяся в
устойчивости цивилизаций при возникающих
угрозах и вызовах. XX век с его научно-тех-
ническим прогрессом, демографическими
взрывами, мировыми войнами и революция-
ми был одним из выдающихся за последнюю
тысячу лет. Однако по скорости преобразо-
ваний во всех сферах жизни 2020 г. стал осо-
бенным из-за разразившейся пандемии
(SARS-CoV-2) и «перестройки» образа жизни
граждан по всему миру. Вследствие чего из-
менения произошли практически во всех сек-
торах экономики: обвал международного ту-
ризма, но небольшой всплеск на рынке внут-
реннего туризма, уменьшение транспортных
потоков, снижение потребления топлива, рост
онлайн-торговых площадок и т. д. Изменилась
культурная жизнь людей: вместо живых кон-
цертов и выставок – посещение онлайн-пло-
щадок, подписки на онлайн-кинотеатры, уве-
личение в 3 раза продаж книг через онлайн-
магазины, переход на дистанционное образо-

вание и др. Изменилась и политическая сфе-
ра: от граждан исходят новые требования к
государству – защитить их жизни, их бизнес;
новые формы протестов: «митинги игрушек»,
«овощные митинги», сходы, видеообращения
медиков и т. д. Существуют и другие измене-
ния в различных социальных институтах, вклю-
чая семью, религию, СМИ, медицину, кото-
рые становятся объектом многочисленных
исследований ученых по всему миру [Anwar
et al. web; Cai 2020].

В данной статье социальные изменения
не выступают объектом исследования, а обо-
значаются для демонстрации существенных
перемен в жизни людей, выдвигая пандемию
коронавируса в качестве более «сильного»
детерминанта, даже в сравнении с пандеми-
ей, произошедшей около ста лет назад, полу-
чившей название «испанский грипп». Как от-
мечает российский микробиолог, полковник
медицинской службы запаса, автор исследо-
ваний по истории эпидемий чумы и других
особо опасных инфекций М.В. Супотницкий:
«Количество умерших от «испанки» было
выше количества погибших на всех фронтах
первой мировой войны. По-видимому, болело
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не меньше 550 млн человек, а погибло 20–
25 млн – более 1 % всей численности населе-
ния планеты того времени» [Супотницкий 2006,
32]. На наш взгляд, благодаря упомянутому
выше научно-техническому прогрессу и раз-
витию информационных технологий коронави-
русная инфекция, несмотря на меньшие чело-
веческие жертвы, внесла больше изменений
в социальные практики различных обществ на
территории более 200 стран мира.

Вот почему внимание авторов статьи
было сосредоточено на особенностях субъек-
тивного восприятия подобных изменений раз-
личными категориями населения, в том чис-
ле под целенаправленным воздействием го-
сударства на отдельные социальные группы.

Целью данной статьи является оценка и
анализ социальной готовности различных ка-
тегорий населения к последствиям пандемии.
Прежде всего, необходимо определиться с
понятием «социальная готовность», которая,
на наш взгляд, должна включать такие ком-
поненты как: социальные ожидания различных
групп населения; определенное поведение,
опосредуемое как формальными нормами и
требованиями, выраженными в форме зако-
нов и предписаний, так и неформальными со-
циальными установками, выраженными в
оценке и восприятии социальной группой оп-
ределенного поведения.

Таким образом, по нашему мнению, со-
циальная готовность должна включать не
только объективную реальность социальных
практик, но и субъективную оценку пережи-
ваемого состояния. Субъективная оценка, по
нашему мнению, должна включать элементы
адаптационной готовности, выделяемые
Р.М. Шамионовым: представления личности
о своих возможностях; представления о зна-
чимости сфер активности для самореализа-
ции [Шамионов 2012]; а также ряд элементов
применительно к условиям пандемии корона-
вирусной инфекции (SARS-CoV-2): оценка
опасности последствий пандемии лично для
себя, своего здоровья и здоровья близких;
имеющийся социальный опыт в периоды нео-
пределенности.

Социальная готовность, как и соци-
альная адаптация, приобретает особую ак-
туальность для личности в условиях изме-
няющейся реальности современного мира,

усиливающейся неопределенности, рискоген-
ности и перманентных общественных изме-
нений. С момента начала пандемии, весь мир
находился в состоянии неопределенности.
Как для человека, взаимодействующего с
социумом, так и для гражданина, взаимодей-
ствующего с государством, вне зависимос-
ти от общества, в котором он проживает, вне-
шняя среда могла предложить лишь два пути,
две противоположные модели поведения, ко-
торые и выступили аттракторами в периоды
неопределенности:

– полное отрицание угрозы и консерва-
тизм в вопросах трансформации социальных
отношений;

– добровольная самоизоляция и переход
к новым форматам трудовой, учебной и досу-
говой деятельности.

Исходя из всего вышеперечисленного,
предлагается понимать социальную готов-
ность как комплексный, многокомпонентный
феномен, обусловленный измененными соци-
альными практиками, в которые включен ин-
дивид, его субъективные убеждения и поиски
равновесия с социальной средой.

При изучении социальных практик, на наш
взгляд, необходимо обратить внимание не
столько на культурные и этнические компо-
ненты, сколько на меры государственного воз-
действия, влияющие на поведение. Важно от-
метить, что правительства всех стран мира
принимают различные меры: от сознательно-
го игнорирования новой угрозы (правитель-
ство Швеции) до широких локдаунов, останов-
ки целых секторов экономики и введения же-
стких карантинных мер для граждан. Пра-
вительство Российской Федерации в марте
2020 г. выделило ряд категорий граждан, в
отношении которых предпринимались весьма
конкретные решения [Указ Президента РФ от
25.03.2020 № 206... web; Указ Президента от
02.04.2020 № 239... web; Указ Президента от
28.04.2020 № 294... web]:

1. Трудоспособное население (временно
неработающие) – изначально предоставлялись
«каникулы» с сохранением заработной платы
и последующим переводом на дистанционную
форму работы.

2. Люди старшего возраста (старше
65 лет) – ограничения передвижений, а рабо-
тающим пенсионерам – больничные.
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3. Школьники и студенческая моло-
дежь – перевод на дистанционную форму
обучения.

4. Родители детей, не достигших 16-лет-
него возраста – меры финансовой поддержки.

Для всестороннего анализа социальной
готовности различных категорий населения к
последствиям пандемии необходимо соотне-
сти и выявить индикаторы четырех, указан-
ных ранее элементов субъективной оценки
ситуации, с мнением первых трех групп. Дан-
ные группы представляют различные возрас-
тные когорты, а также предпочтительны по
отношению к другим, поскольку меры воздей-
ствия оказали более пролонгированное дей-
ствие, нежели разовые выплаты на детей в
возрасте до 16 лет.

Методами, используемыми в данном
исследовании, выступили полуструктуриро-
ванные интервью с представителями данных
социальных групп (по 10 интервью с пред-
ставителями каждой категории), анкетный
опрос студенческой молодежи (200 онлайн-
анкет для студентов, курсантов и слушате-
лей в гражданских и ведомственных вузах
г. Волгограда и г. Волгодонска, метод гнез-
довой выборки), а также вторичный анализ
ряда исследований [Опросы... web; Корона-
Зонд... web; Опрос студентов... web.]. В гай-
де полуформализованного интервью содер-
жались вопросы о конкретных мерах, приня-
тых в отношении респондента, а также са-
мим респондентом после начала пандемии,
как изменилась их жизнь; оценке ситуации и

своего положения; перспективах и планах
при дальнейшей стабилизации ситуации
и т. д. Онлайн-анкеты содержали 12 вопро-
сов о восприятии и оценке последствий пан-
демии лично для студентов и курсантов.
В последствии результаты были сопоставле-
ны с «интегральными индексами» и «тренд-
индексами» количественных опросов о вли-
янии пандемии на образ жизни граждан, их
проблемы с финансами, работой, взаимоот-
ношения с близкими и коллегами, психоло-
гические трудности.

При изучении первой группы (трудоспо-
собного населения в возрасте от 23 до
60 лет) важно отметить одну особенность,
выявленную в ходе интервью – чем ниже воз-
раст респондентов, тем лучше они оценива-
ют социальные последствия пандемии лич-
но для себя, включая и возможность забо-
леть: «Мне кажется я уже переболел, почти
как простуда, только запахов не чувствовал...
Но дистанционно оказалось удобнее рабо-
тать, по крайней мере нет необходимости
тратить время и деньги на проезд» (Денис
Б., наемный рабочий 28 лет). В данном слу-
чае ответ коррелирует с популярным отве-
том при количественном опросе трудоспо-
собного населения, проведенный порталом
«Работа в России»: Работа в удаленном ре-
жиме [Опросы... web] (время проведения
03.05.2020 – 09.06.2020, количество опрошен-
ных онлайн – 55 022 чел.) (рис. 1).

Другой респондент отметил: «Моя рабо-
та связана с командировками, встречами с

 

Рис. 1. Плюсы удаленной работы, в %
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людьми и презентациями продукции. В про-
шлом году почти все делал через Skype и Zoom,
возможности добавить красочную презента-
цию или видео облегчают работу. Надеюсь в
этом году смогу еще и лично с клиентами
встречаться» (Александр Б., торговый пред-
ставитель 38 лет). Данные интервью коррели-
руют с данными социологических исследова-
ний [Опросы... web], согласно которым 21,1 %
респондентов признались, что им тяжело со-
средоточиться дома, а эффективность работы
снижается; 22,85 % опрошенных отметили, что
их отвлекают домочадцы (рис. 2).

Полученные нами данные подтвержда-
ют, что распространенным недостатком уда-
ленной работы являются отвлекающие от ра-
боты факторы: «Из дома тяжеловато рабо-
тать, особенно когда дети тоже дома – они
думают, что у мамы выходные и постоянно
лезут в экран» (Наталья В., педагог 43 года).

По общему мнению опрошенных из дан-
ной категории населения к последствиям пан-
демии можно привыкнуть при условии сохра-
нения работы и дохода, а также общении с
друзьями и родственниками онлайн. Важно от-
метить, что после мая 2020 г. около 60 % оп-
рошенных вернулись к «достаточно» при-
вычному образу жизни, поскольку сферы тор-
говли и производства продолжали работать:
«Сельское хозяйство всегда должно работать,
несмотря на эпидемии и другие ЧС. Люди
всегда хотят кушать. Вот мы и работаем»
(Сергей Р., фермер 40 лет).

Относительно работы в условиях панде-
мии мнения информантов нашего исследова-
ния полностью коррелируют с результатами
исследования Е.П. Евдокимовой, которая от-
мечает происходящую трансформацию вос-
приятия понятия «рабочее место и рабочее
время», увеличение функциональной нагруз-
ки на жилище, инициацию ревизии значимос-
ти непосредственных межличностных контак-
тов в разных сферах жизнедеятельности [Ев-
докимова 2020].

Таким образом, социальная готовность
работающего населения к последствиям пан-
демии определяется многими факторами,
выделенными нами ранее, однако крайне важ-
ными оказываются два из них – представле-
ния личности о своих возможностях, включая
возможности изменения графика трудовой
деятельности и способа ее реализации, о воз-
можности осваивать новые формы и форма-
ты работы, получать дополнительное образо-
вание; а также представления о значимости
сфер активности для самореализации. Данный
компонент включает, прежде всего, трудовую
активность, а соответственно лояльность ра-
ботодателя к удаленной работе, возможнос-
ти трансформации жилого пространства в «ра-
бочее место», ненормированный характер «ра-
бочего времени», сохранения уровня заработ-
ной платы, новые обязанности и т. д. Нема-
ловажным фактором являются внешние со-
циальные практики, а именно государствен-
ная политика в данном направлении, в част-

Рис. 2. Минусы удаленной работы, в %
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ности отсрочки по налогам для малого и сред-
него бизнеса, по страховым взносам для мик-
ропредприятий, для бизнеса в выплате креди-
тов; возможность бесплатно пролонгировать
кредиты физическим лицам.

Другой изучаемой категорией населе-
ния стали представители «старшего поколе-
ния» - лица старше 65 лет (как работающие,
так и не работающие пенсионеры). В отно-
шении данной категории граждан дольше
всего действовали ограничительные меры –
больничные [Постановление Правительства
РФ от 01.04.2020 года № 402... web] (в от-
сутствие болезни) и ряд ограничений, напри-
мер, в Москве и некоторых других регионах
временно не действовали льготы на проезд
в общественном транспорте. Важно отме-
тить, что ограничения в разных регионах
носили как рекомендательный, так и стро-
гий, обязательный характер, включая и обя-
зательные меры по самоизоляции. При этом
данное понятие использовалось не в дефи-
ниции Всемирной Организации Здравоохра-
нения, где самоизоляция – важная профилак-
тическая мера, принимаемая самостоятель-
но людьми с симптомами COVID-19 для
предупреждения заражения окружающих, в
том числе членов семьи.

В России под самоизоляцией понимались
также ограничения передвижения, которые
могут быть как добровольными и рекомен-
дованными на фоне опасности заражения ви-
русным заболеванием, так и принудительны-
ми, введенными в связи с объявлением чрез-
вычайной ситуации или введением режима по-
вышенной готовности, когда граждане долж-
ны ограничить свои передвижения и контак-
ты для сдерживания эпидемии.

Большинством граждан РФ самоизоля-
ция воспринимается как социальная изоляция
или отторжение человека / социальной груп-
пы от окружающих людей в результате пре-
кращения или резкого сокращения социальных
контактов и отношений. Информанты заявля-
ли об этом в интервью: «Да, мы с мужем на
самоизоляции, но иногда приезжают дети, ос-
тавляют внуков... гипермаркет посещаем пару
раз в неделю... с друзьями и знакомыми ста-
ли реже встречаться – где-то раз в две неде-
ли». Единственное ограничение, отмеченное
информантом, – перестали посещать культур-

но-массовые мероприятия: «В театр не ходим,
на концерты. В кино не ходим... да мы и до
этого не ходили» (Татьяна Г., работающий
пенсионер 71 год).

Было выявлено диаметрально противо-
положное отношение к самоизоляции. Так,
часть информантов самоизоляцию восприни-
мают довольно позитивно, они находят в дан-
ной ситуации свои плюсы: «Очень хорошо на
самоизоляции – много дел по дому успела
сделать, которые до этого постоянно не успе-
вала, начала (вновь) читать» (Татьяна Г., ра-
ботающий пенсионер 71 год).

Другие негативно оценивают ситуацию:
«Работы стало меньше, а как я без работы?!
Денег не хватает, все дорого – в магазине, в
аптеке...» (Вера Н., работающий пенсионер
(коммерция) 60 лет).

Также среди информантов присутство-
вало мнение, что их жизнь особо не измени-
лась: «Как жили, так и живем... домашними
делами занимаемся» (Тамара В., пенсионер
69 лет). «По телевизору постоянно про эту
пандемию, но я думаю ничего страшного,
мы-то куда выходим?!» (Тамара В., пенсио-
нер 69 лет).

Однако были и те информанты, которые
достаточно серьезно относятся к рекоменда-
циям ВОЗ и министерства здравоохранения
РФ: «Я ни с кем не встречаюсь лично – дети
привозят продукты и оставляют их у двери,
где я оставляю гостинцы и подарки для вну-
ков... Общаемся по интернету, skype и т. д.»
(Михаил Н., неработающий пенсионер 65 лет).

Относительно данной категории граждан
социальная готовность обеспечивается как
внутренними мотивами, связанными с высо-
кой опасностью заболеть новой болезнью и
тяжестью ее последствий, так и внешними –
широким спектром мер государственного воз-
действия, в том числе через средства массо-
вой информации – телевидение. В то же вре-
мя, государство действует не только запрет-
ными мерами, но и мерами поддержки, что
также было отмечено некоторыми информан-
тами: «Пока продлевают режим больничных
для 65+, я буду дома» (Олег Я., работающий
пенсионер 66 лет); «Я хожу иногда на работу,
когда завал или попросят, но из-за продлений
больничных для пенсионеров, работа на эти
полгода стала хобби, могу полениться и не
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прийти» (Лариса В., работающий пенсионер
70 лет). Относительно внутренней мотивации,
обеспечивающей социальную готовность
«старшего поколения» к последствиям панде-
мии примечателен ответ одного информанта:
«Мы воспитаны при коммунизме, когда ска-
зано – сделано. Если вводят маски – надо но-
сить маски, если нельзя выходить лишний раз
из дома – не будем» (Владимир В., пенсионер
72 года). Тем самым мы отмечаем воздей-
ствие первичной социализации на внутренние
мотивы граждан, сформированные в условиях
социалистического государства, когда решения
государственного аппарата подлежат обяза-
тельному принятию и исполнению.

В результате анализа ответов информан-
тов можно выделить три категории среди
старшего поколения по критерию воздействия
самоизоляции на образ жизни, а соответствен-
но на социальную готовность к последствиям
пандемии:

1) те, чей образ жизни не изменился: а)
те, кто, рискуя, не уходит на самоизоляцию
(продолжают работать в коммерческой сфе-
ре); б) те, кто и до пандемии вел изолирован-
ный образ жизни, и самоизоляцию воспринял
нормально, а возможно не почувствовал ее;

2) те, кто, понимая угрозу для своего здо-
ровья, самостоятельно принял решение о са-
моизоляции;

3) работающие пенсионеры, которые вы-
нуждены изменить привычный образ жизни –
они не ходят на работу, теряют социальные
связи в профессиональной среде и выходят из
положения двумя способами: женщины нахо-

дят себя в домашних заботах, встречах с вну-
ками, рукоделии; мужчины же реже находят
занятие дома (за исключением частного
дома) и все больше внимания уделяют про-
смотру телевидения (реже интернет).

Таким образом, обладание большим со-
циальным опытом в периоды неопределенно-
сти, а также осознание реальности угрозы но-
вого вируса для себя и близких меняют соци-
альные практики пожилых людей в большей
степени, нежели других категорий населения.
Старшее поколение дисциплинированно отно-
сится к угрозам и последствиям пандемии и
в целом готово к самоизоляции, однако мно-
гие ждут поддержку (не только материальную)
от государства и близких в таких условиях
неопределенности.

Крайне неоднозначной категорией для
анализа выступила студенческая молодежь.
Диаметрально противоположные мнения были
выявлены относительно восприятия послед-
ствий пандемии для себя лично (рис. 3).

В результате дальнейшего анализа была
выявлена причина столь разных оценок – при-
знак подведомственности образовательного
учреждения: так 85 % оценивших последствия
как «полностью положительные» и «скорее
положительные» получают образование в
гражданских вузах. Среди высказываний ин-
формантов примечательным является следу-
ющее: «Дистанционное образование позволи-
ло участвовать в международных конферен-
циях и других мероприятиях, а также парал-
лельно с обучением заниматься хобби» (Ана-
стасия Т., 19 лет). 80 % курсантов и слушате-

Рис. 3. Оценка последствий пандемии для себя, в %
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лей образовательных учреждений МВД, уча-
ствовавших в исследовании, оценивают по-
следствия пандемии «скорее отрицательно» и
«полностью отрицательно». Некоторые инфор-
манты отмечают отсутствие практических
занятий и несовершенство дистанционного
формата: «При очном формате обучения зна-
ний больше остается и есть возможность изу-
чать практические дисциплины, а также ог-
невая и физическая подготовка, которая прак-
тически невозможна на удаленке» (Игорь С.,
20 лет); «Скорее недоволен, так как дистан-
ционное обучение не было эффективным, а
наряды и дежурства никто не отменял» (Фе-
дор Г., 19 лет).

В результате анализа полуформализован-
ных интервью была выявлена особенность
дистанционного образования, которую отме-
чали все информанты – отсутствие привыч-
ного контроля за работой студентов как на
лекциях, так и на семинарских занятиях, от-
ветственность переносилась на самодисцип-
лину студентов, которые находили инноваци-
онные способы работы на занятиях: «Мои
одногруппники работали на нескольких уст-
ройствах одновременно – телефон, компью-
тер, в том числе на зачетах и экзаменах» (Да-
ниил Л., 21 год); «Те, кто были не готовы, пи-
сали в чат, что у них не работает микрофон
или камера, те кто прогуливал – ссылались на
проблемы с подключением» (Ольга Б., 20 лет).
Подобную проблему затрагивали в своем ис-
следовании, касающемся истории развития
онлайн-обучения и возможных путей транс-
формации, американские исследователи
Сингх и Турман [Singh, Thurman 2019].

В данных условиях важна эффективная
практическая реализация системы организа-
ции ДО в вузах при обучении студентов в ус-
ловиях вирусной пандемии, которая оказыва-
ется возможной при наличии заранее подго-
товленной телекоммуникационной и кадровой
инфраструктуры [Абрамян, Катасонова 2020].

Данные позиции отражены также в ре-
зультатах совместного проекта Института
образования НИУ ВШЭ, Центра внутренне-
го мониторинга НИУ ВШЭ и Института об-
разования ТГУ [Опрос студентов... web] (пе-
риод исследования: 24.05.2020–01.06.2020 вы-
борка 23 314 чел.) (рис. 4).

Кроме того, примечательным является
кейс, о котором рассказал один из информан-
тов, по его словам, инициативная группа сту-
дентов обратилась к руководству факультета
с просьбой снизить стоимость обучения, по-
скольку занятия проводятся в дистанционной
форме, что не предполагается «договором»,
в результате чего очные занятия для данного
факультета были возобновлены.

Таким образом, можно отметить, что
созданные вузами и государством условия для
дистанционного образования в отсутствии у
курсантов и студентов должного уровня внут-
ренней мотивации и готовности не создали
предпосылки к формированию социальной го-
товности к последствиям пандемии. Также
молодежь в большей мере нарушала установ-
ленные правила самоизоляции, встречаясь
группами, не соблюдая масочный режим и
социальную дистанцию, что во многом объяс-
няется малым социальным опытом в перио-
ды неопределенности, а также недооценкой

Рис. 4. Оценка дистанционного обучения, в %
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угрозы в лице нового вируса. В данных усло-
виях, а также при наличии выделяемых [Мат-
виенко 2016] социально-экономических, де-
мографических, политических, коммуникаци-
онных и некоторых факторов внешнего воз-
действия, вероятна протестная (оппозицион-
ная) активность молодежи, с крайними ее про-
явлениями в форме экстремизма.

Рассмотренные категории населения и их
социальная готовность к последствиям пан-
демии позволяют сделать ряд выводов:

– возраст, а, соответственно, имеющий-
ся социальный опыт в периоды неопределен-
ности имеют определяющее воздействие на
социальную готовность к последствиям пан-
демии. Дополнительным воздействующим
фактором выступает субъективное восприя-
тие реальной угрозы для жизни и здоровья
граждан, чья связь с возрастом респондентов
также была зафиксирована;

– меры государственного воздействия
воспринимаются гражданами как необходи-
мые и своевременные, хотя и требуют деталь-
ной проработки и уточнений;

– последствия пандемии, включая режим
самоизоляции и дистанционное обучение,
трансформировали социальные практики всех
категорий граждан, перенеся в онлайн-сферу
разнообразные социальные взаимодействия и
расширив функциональную нагрузку жизнен-
ного пространства граждан. Появилось не-
сколько иное понимание своего социального
окружения, включая отношения с родствен-
никами и коллегами.

Несмотря на проведенный анализ, не
были учтены другие важные категории граж-
дан, у которых существует корпоративная
культура: медицинские работники, работники
образовательных организаций, государствен-
ные служащие и военнослужащие, сотрудни-
ки IT-компаний, сферы услуг и др., что позво-
лило бы взглянуть на ситуацию под другим
углом и выявить иные факторы и признаки со-
циальной готовности к последствиям панде-
мии, которые фрагментарно изучаются как
отечественными [Абрамян, Катасонова web;
Kozlovskaya et al. 2020], так и зарубежными
исследователями [Segal et al. 2020; Dhawan
2020]. Изучение корпоративной культуры вы-
шеупомянутых социально-профессиональных
групп формирует как формальные, так и не-

формальные отношения в данных сообще-
ствах, а соответственно восприятие и соци-
альную готовность к последствиям пандемии.
Также важно отметить, что вызовы и угрозы
нового времени трансформируют социальные
практики в большей мере, нежели идеологи-
ческие и пропагандистские меры.
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Аннотация. Более актуальной темы, чем реакция российского сообщества на события вокруг COVID-
19 для научного исследования в 2020 г., было не найти. Исследователи выбрали единственно верный в данной
ситуации методологический посыл: в условиях пандемии обострились и ускорились проблемы, характерные
для современной западно-европейской / российской цивилизации и при условиях относительной стабильно-
сти. Это позволило привлечь для объяснения социальных процессов потенциал как отечественных, так и
зарубежных публикаций достаточно большого временного диапазона. В основу работы положен систем-
ный подход, наиболее адекватный для изучения угрозы COVID-19 социальному иммунитету российского
общества. В период написания монографии никто не предвидел второй и третьей волн, полагаясь на опыт
Китая, который сумел за 76 дней локализовать пандемию. С тех пор психологическая усталость от страха
заражения перешла в протесты против локдаунов и обязательных прививок. Динамика социальных процес-
сов расширяет предмет исследования, подтверждает правильность постановки вопроса о выборе ориенти-
ров будущего развития человечества. Новые технологии контроля за большими массами людей отрабатыва-
емые в условиях пандемии, позволяют решать задачи по дальнейшей структуризации общества. Книга сдана
в печать летом 2020 г., и прошедшие с тех пор месяцы позволяют читателям оценить эвристический и про-
гнозный потенциал не только авторов монографии, но и тех, чьи работы они привлекали для анализа ситуа-
ции. По нашему мнению, исследователи верно оценили социальные риски усиления закономерностей, сфор-
мировавшихся еще до пандемии, в том числе связанных с ограничением прав человека. Написанная по
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онную основу для построения собственного инструментария исследования.
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Монография настолько насыщена факта-
ми – результатами исследований по смежной
тематике, что в короткой рецензии невозмож-
но отреагировать на все аспекты проблемы.
Поэтому выберем лишь некоторые из них. Для
178-страничной работы библиографический
список в 231 источник, 15 из которых на инос-
транных языках, может показаться даже из-
лишним, и иногда за обилием цитат действи-
тельно трудно определить собственную пози-
цию авторов. Однако тому есть серьезная при-

чина: слишком коротким был временной лаг,
чтобы успеть провести собственные иссле-
дования по всем аспектам этой сложнейшей
проблемы.

Во Введении перечисляются проблемы,
появившиеся из-за пандемии как «главного соци-
ально-политического явления нашего времени»:

– изменение социального поведения в
ситуации травмы;

– нарушение режима самоизоляции –
новая форма социального поведения в изме-
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нившейся социальной реальности (предполо-
жим за авторов – российское «авось»);

– выявление источников COVID-дисси-
дентства;

– вероятные последствия: консолидации
общества или его разобщение и отчуждение
в результате режима самоизоляции;

– формы защиты от смертельно опасной
болезни;

– выбор между свободой и здоровьем;
– цена и ценность человеческой жизни;
– ценность образования в условиях са-

моизоляции [Гафиатулина и др. 2020, 5].
Содержание монографии свидетельству-

ет, что в ней будут освещены все обозначен-
ные выше проблемы. Перечислим ее главы:
«Социально-правовые основания исследова-
ния российского общества в условиях панде-
мии COVID-19», «Проблемы общественного
развития в условиях самоизоляции в период
пандемии COVID-19: социальные эффекты и
последствия», «Социальный иммунитет и со-
циальное здоровье российского общества в
условиях самоизоляции: эффекты и послед-
ствия для российского населения», «Образо-
вательное пространство российского обще-
ства в условиях самоизоляции: социальные
эффекты онлайн-образования».

Отметим вывод, к которому пришли уче-
ные после первой волны пандемии: «Борьба с
COVID-19 не снижает “градус” насилия со
стороны государственных, региональных и
муниципальных властей, просто делает его ин-
ституционализированным. Зачастую меры,
связанные с самоизоляцией населения, весь-
ма кардинальные и жестокие. Населению со
стороны государственных властей внушает-
ся, что так называемая самоизоляция необ-
ходима для сохранения безопасности и здо-
ровья, но те меры, которые принимаются по
борьбе с коронавирусом, оказываются хуже
самого коронавируса. Это можно объяснить
несколькими факторами: так как болезнь про-
текает в логике конфликта, победа в нем яв-
ляется ультимативной целью, что позволяет
правящей элите не считаться с любыми жер-
твами на уровне прав и свобод населения»
[Гафиатулина и др. 2020, 5–6].

Все эти характеристики, пожалуй, даже
в большей мере можно отнести к зарубеж-
ной практике борьбы с распространением

пандемии. Данная цитата фиксирует, что ав-
торы стремятся учесть все аспекты субъект-
субъектных отношений, не ограничиваясь от-
страненно объективистской точкой зрения:
неспроста понятие эффекта введено в назва-
ние глав.

В первой главе авторы анализируют рам-
ки допустимого ограничения прав и свобод
граждан, выявляя соответствие международ-
ных правовых актов – Всеобщей декларации
прав человека, Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1996 г. – си-
туации распространения COVID-19. Обтека-
емость формулировок этих документов, неиз-
бежная при стремлении охватить как можно
больше объектов регулирования, с неизбеж-
ностью приводит к ситуативизму и двойствен-
ности их толкований со стороны субъектов
международного и национального права. По-
следствием того, что ВОЗ настояла на при-
нятие Советом Безопасности ООН Резолю-
ции № 2177 в связи со вспышкой вируса Эбо-
ла и ее последствиями для Западной Африки,
стало признание, что пандемии могут расце-
ниваться в качестве риска международной
безопасности. Сошлемся на А. Варфоломее-
ва – руководителя Центра изучения новых вы-
зовов и угроз ИАМП Дипломатической ака-
демии МИД России, подробно изучавшего
этот вопрос: «ВОЗ объявляла чрезвычайные
ситуации четырежды: в 2014 году по поводу
полиомиелита и вируса Эбола, в 2016 и
2018 годах – вируса Зика. Пятым случаем,
собственно, стало распространение нового ко-
ронавируса. Причем решение 30 января 2020 г.
далось лишь с третьего раза. До этого два
заседания Комитета ВОЗ по чрезвычайной
ситуации на тему коронавируса оканчивались
ничем» [Варфоломеев web]. Затягивание вре-
мени принятия решения объяснимо: ведь пре-
дыдущие вирусы не получили масштабного
распространения и ожидать беспрецедентно-
сти до тех пор, пока в Китае не умерло 170 че-
ловек, не было особых оснований. И именно
тогда остро встал вопрос о балансе между
личными интересами и обязанностями обще-
ства и государства по защите своих граждан.

В монографии анализируются противо-
положные оценки ограничительных мер, кото-
рые были введены государством для недопу-
щения распространения инфекции в больших
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масштабах: высказались и те, кто считает эти
меры чрезмерными и не соответствующими
степени опасности, которую может нанести
коронавирус, и те, кто считает их адекватны-
ми, пропорциональными проблеме и законны-
ми, и сторонники их ужесточения [Гафиату-
лина и др. 2020, 14–17]. В качестве примера
негативных последствий пандемии для прав
человека в монографии приводится вывод
верховного комиссара ООН по правам чело-
века Мишель Бачелет об использовании эпи-
демии для оправдания репрессивных перемен
в обычном законодательстве, в частности
наказание журналистов за сообщения о не-
хватке медицинских масок и иных средств за-
щиты, а также арест жителей некоторых стран
за сообщения о коронавирусе в социальных
сетях [Гафиатулина и др. 2020, 18].

Анализируя позиции правозащитников
РФ, авторы делают вывод, что ФЗ № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» в связи с «распространени-
ем заболевания, представляющего опасность
для окружающих», позволял ввести на от-
дельных территориях РФ чрезвычайное по-
ложение, но это не было сделано по причине
того, что этот же закон предписывает «ли-
цам, пострадавшим в результате обстоя-
тельств, послуживших основанием для вве-
дения чрезвычайного положения, или в связи
с применением мер по устранению таких об-
стоятельств или ликвидации их последствий,
предоставляются жилые помещения, возме-
щается причиненный материальный ущерб,
оказывается содействие в трудоустройстве
и предоставляется необходимая помощь на
условиях и в порядке, установленных Пра-
вительством Российской Федерации», что
«на практике означало бы колоссальную фи-
нансовую нагрузку на государственный бюд-
жет» [Гафиатулина и др. 2020, 20]. Впрочем,
и без введения чрезвычайного положения
разным слоям населения была оказана ма-
териальная помощь для предупреждения со-
циальных конфликтов в период подготовки
голосования за поправки к Конституции РФ
и региональных выборов.

Анализируя состояние преступности во
время пандемии за рубежом и в РФ, авторы
классифицируют спровоцировавшие ее фак-

торы: «высокий спрос на определенные то-
вары, защитное снаряжение и фармацевти-
ческую продукцию; снижение мобильности
и потока людей через ЕС и в ЕС; граждане
остаются дома и все чаще работают на дому,
полагаясь на цифровые решения; ограниче-
ния в общественной жизни сделают некото-
рые криминальные действия менее заметны-
ми и перенесут их в домашние или онлайн-
настройки; увеличение тревоги и страха, ко-
торые могут создать уязвимость для эксп-
луатации; сокращение поставок определен-
ных незаконных товаров в ЕС» [Гафиатули-
на и др. 2020, 22]. Приводя многочисленные
примеры изменения структуры преступнос-
ти, исследователи приходят к выводу, что
пандемия COVID-19 «способствовала обо-
стрению характерных для России проблем,
включающих низкий уровень жизни значи-
тельной части граждан и скрытую безрабо-
тицу, высокий удельный вес неформальной
занятости и теневой экономики, алкоголиза-
цию населения, широкую распространенность
семейно-бытового насилия и т. д.» [Гафиа-
тулина и др. 2020, 34]. «Данный период от-
мечен ростом числа мошенничеств (на
48,5 %), причем число мошеннических дей-
ствий с использованием электронных
средств платежа возросло более чем в два
раза. Киберпреступность продолжает оказы-
вать существенное влияние на криминоген-
ную ситуацию: количество IT-преступлений
выросло на 83,9 %, а удельный вес таких де-
яний достиг 19,9 % от общего числа (в ос-
новном из-за этого фактора уровень преступ-
ности в стране в целом вырос на 4 %)» [Га-
фиатулина и др. 2020, 33].

В итоге ученые дают очень, мягко ска-
жем, спорную, на наш взгляд, рекомендацию:
«Правительству Российской Федерации име-
ет смысл сделать постоянной установленную
Постановлением от 27 марта 2020 г. № 436
максимальную величину пособия по безра-
ботице на уровне прожиточного минимума.
В перспективе также должно быть осуществ-
лено существенное повышение минимально-
го размера оплаты труда, который в настоя-
щее время не обеспечивает достойного уров-
ня существования граждан, о котором гово-
рится в Конституции России» [Гафиатулина
и др. 2020, 34].
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Прежде всего, отметим, что даже меч-
тать о повышении минимального размера оп-
латы труда (далее – МРОТ) не приходится:
иностранный капитал, который владеет зна-
чительной частью российской экономики,
приходит в зависимые страны для экономии
на оплате труда работников, а не повышения
их уровня жизни. Да и российское обществен-
ное мнение оценило такое предложение как
несправедливость по отношению к сотрудни-
кам, получающим «минималку» и несущим
дополнительную нагрузку на всех облагае-
мых работающих.

Далее решение о повышении пособия по
безработице до прожиточного минимума от-
рицательно скажется на экономической ситу-
ации и на социальной атмосфере российского
общества.

Во-первых, Россия входит в пятерку
стран с самой высокой долей теневой эконо-
мики – около 45 % даже в стабильное время
(2018 г.). Причем на «зарплаты в конвертах»
приходится 38,7 % от показателя, относяще-
гося к реальным зарплатам, 33,8 % – на зани-
жение сведений о доходах от осуществления
предпринимательской деятельности от факти-
ческой прибыли, 28,2 % – на представление
неполных сведений о работниках от фактичес-
кого числа работников [Исследование web].
В периоды кризисов, как правило, теневой сек-
тор растет. Занятые в теневом секторе и в
стабильное время «не комплексуют» в эти-
ческом плане: пользуются защитой армии и
МВД, остатками бесплатного образования и
медицины, рассчитывают на пенсию, не вно-
ся взносы на их содержание.

Факт того, что минимальный размер оп-
латы труда будет рассчитываться в 2021 г. не
от прожиточного минимума, а от медианной
зарплаты и медианного дохода, по сути, не по-
влиял на МРОТ. Учитывая стоимость мину-
ты на телевидении, есть основания предполо-
жить, что на пропаганду этой «гуманитарной
акции» было потрачено больше средств, чем
на будущие выплаты бюджетникам. «Частни-
ки» же давно освоили практику уменьшения в
табеле рабочих часов для сокращения нало-
гообложения и выплаты части зарплат «в кон-
верте». Например, в 2019 г. более 775 тыс.
россиян получали зарплату ниже МРОТ [Рос-
стат web].

Во-вторых, получение пособия в разме-
ре прожиточного минимума «оголит» произ-
водства с низкой заработной платой, кроме
того это стимулирует поток мигрантов, доля
которых уже находится около уровня психо-
логического риска в 10 % от числа коренных
жителей. Выше – социальный дискомфорт,
рост национализма, межнациональных конф-
ликтов, смена менталитета и цивилизацион-
ного кода принимающей стороны, погранич-
ные конфликты со странами, откуда приезжа-
ют мигранты, и т. д. Аналогичный процесс
перехода в теневую экономику был вызван
отказом от индексации пенсии работающим
пенсионерам.

В-третьих, повышение пособия вызыва-
ет рост уже имеющегося недовольства со сто-
роны работающего населения с низкими дохо-
дами, считающего «содержание тех, кто мо-
жет, но не хочет работать, несправедливым».
Да и те, у кого зарплата выше, тоже не хотят
«за свой счет содержать тунеядцев».

В-четвертых, вряд ли в РФ найдется
человек, который не знал бы случаев «сиде-
ния на родительской шее» великовозрастных
детей, принципиально не желающих трудить-
ся «за такую зарплату». Оформление пособия
по безработице на уровне прожиточного ми-
нимума будет выгодно всей семье, поскольку
это может снизить конфликтность ситуации,
а следовательно и необходимость трудоуст-
ройства, тем самым провоцируя социальный
инфантилизм и у будущих поколений. Запад
уже столкнулся с этой проблемой и не знает,
как ее решить. Нельзя не согласиться с
И. Шевцовым: «Любая благотворитель-
ность – это вычерпывание моря ложкой. Пи-
ару много, а толку мало» [Шевцов web]. Ина-
че говоря, вопрос к правительству: где обе-
щанные разрекламированной на Гайдаровском
Форуме «прорывной» Программой «2020»
25 млн новых рабочих мест с достойной оп-
латой труда?

Несомненный интерес представляет
обзор различных теорий о причинах появле-
ния нового вируса, представленный в пара-
графе «Социально-правовые основания обо-
стрения конспирологических теорий в усло-
виях пандемии COVID-19». Авторы правы,
что чем дольше будет длиться «данная пан-
демия и связанная с ней неопределенность
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развития общества, тем большую популяр-
ность будут приобретать рассматриваемые
конспирологические теории» [Гафиатулина
и др. 2020, 42], но мы не можем согласиться
с выводом, что все перечисленные ими тео-
рии абсурдны или не имеют под собой осно-
ваний. Прежде всего, с особым вниманием,
советуем относиться к мнению М. Коваль-
чука, цитируемого в монографии: «Сегодня
вы можете сконструировать вирус, патоген-
ный, может быть даже узконаправленный, а
дальше вирус искусственно созданный мо-
жет быть оружием массового поражения: он
сам размножится. Те, кто умеют конструи-
ровать вирусы, должны понимать, что не
только они это умеют и паритет может быть
соблюден, как в ядерном деле» [Гафиатули-
на и др. 2020, 40]. Утверждение главы «Кур-
чатовского института» вполне корреспонди-
рует с его выступлением в 2015 г. в Совете
Федерации, где он обосновывал опасность
новых природоподобных биотехнологий [На
заседании Совета Федерации... web]. И нет
оснований относить специалиста с высочай-
шим уровнем информированности к триви-
альным «конспирологам». Что касается «бе-
нефициаров тех или иных катаклизмов» [Га-
фиатулина и др. 2020, 41], то с ними можно
было познакомиться задолго до пандемии в
жестком документированном исследовании
У. Энгделя «Семена разрушения. Тайная по-
доплека генетических манипуляций», пере-
веденном на русский язык еще в 2009 г. [Эн-
гдаль web]. Применительно к ситуации
COVID-пандемии проблема внешнего управ-
ления проанализирована в монографии «Ко-
ронованная пандемия и зачарованный мир»
[Осипова (ред.) 2020].

Не аргументированными, на наш взгляд,
являются и утверждения, что «в 90-х гг. XX в.
был заложен институциональный фундамент
для демократического режима» [Гафиатули-
на и др. 2020, 45]. Правда, через несколько
страниц дается критика формирования основ-
ного института этой «демократии», а именно –
процесса приватизации. По мнению авторов,
она не могла быть справедливой из-за того,
что в СССР существовала особая форма ча-
стной собственности – социалистическая.
Такое определение ей авторы дают, солида-
ризируясь с утверждением У.Г. Николаевой,

которое, на наш взгляд, неубедительно [Га-
фиатулина и др. 2020, 50].

В результате государственная машина
превратилась в «механизм для обеспечения
интересов политической элиты» [Гафиатули-
на и др. 2020, 52]. Зная статистику о корруп-
ционности во властных структурах современ-
ной России и итоги первого года работы Ге-
нерального прокурора РФ И.В. Краснова [Ро-
бин Гуды... web], это утверждение никто не
будет оспаривать.

Возникающий скептицизм в результате
диссонанса между провозглашаемыми ценно-
стями и несоответствием им политической
элиты, а также утраты ею связи с широкими
массами населения, ведет к кризису ее леги-
тимности [Гафиатулина и др. 2020, 57], выра-
жающемуся в нарастающей атомизации об-
щества. Авторы прогнозируют, что социаль-
ное дистанцирование граждан может сохра-
ниться и после окончания пандемии, так как
людям придется самостоятельно решать свои
финансовые и иные жизненные проблемы, не
рассчитывая при этом на поддержку со сто-
роны государства [Гафиатулина и др. 2020, 67].

Сбылись ли эти прогнозы? Да. Государ-
ственная поддержка граждан сократилась,
особенно с 2021 г. [Робин Гуды... web ]. Были
уволены сотрудники, которым более 65 лет,
чтобы не платить больничные. МРОТ вырос
с 12 130 до 12 792 руб. (в Москве – с
20 195 руб. до 20 589 руб.) [Размер... web], но
это не компенсирует резкого роста цен и оп-
латы ЖКХ. Точечные выплаты, обещанные в
2021 г. в Послании президента В.В. Путина
Федеральному собранию, не изменят тренд на
увеличение социальной дистанции в РФ (и во
всем мире) по вертикали и горизонтали. Дис-
танционное образование ускорит этот процесс:
еще в 2013 г. был издан Доклад «Будущее об-
разования: глобальная повестка», в создании
которого участвовали Агентство стратегичес-
ких инициатив при Президенте РФ, ВШЭ,
СКОЛКОВО и др., что позволяет рассматри-
вать Доклад как государственный заказ [Ши-
рокалова 2020, 238].

В то же время осенняя волна пандемии,
осложненная мутациями вируса, показала, что
карантинные меры, «уронившие экономику»,
помогли предотвратить более тяжелые послед-
ствия демографического характера.
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М.Н. Кожевникова. Анатомия исследовательского процесса в свете феноменологического подхода

Аннотация. В статье предпринят анализ исследовательского процесса (в частности, на примере фило-
софского антропологического исследования образования), трактуемого в свете феноменологического под-
хода. Осмысление процесса исследования с присущими ему общими методологическими закономерностя-
ми произведено в соответствии с тремя фазами, выделяемыми путем феноменологического подхода с точки
зрения выявления «основы достоверного знания». Таковыми являются: 1) предварительная фаза тематиза-
ции; 2) собственно феноменологическая фаза, открывающая для исследователя собственный непосредствен-
ный опыт предмета, его очевидность; 3) постфеноменологическая фаза, разрешающая напряжение между
«опытом» и «языком» и состоящая в выражении, то есть в выходе в общий жизненный мир, включающая тем
самым в себя подступ к удостоверению. С этой точки зрения поднимается проблема «достоверности» и
«удостоверения», особенно актуальная для феноменологической перспективы, в рамках которой задейство-
ваны определенные феноменологические решения, выработанные Гегелем и Гуссерлем. С учетом суще-
ствующих решений рассмотрены возможные 3 версии трактовок удостоверения (исходящие из объективно-
сти, интерсубъективности, субъектности). В результате феноменологический анализ удостоверения в иссле-
довании – применительно к трем областям: практической, научной и философской – позволил различить
разные уровни проверки при удостоверении, в котором на первый план выходят опыт, представление и
понятие; требование единства (опыта, представлений, мышления) как главный критерий и способ удостове-
рения, состоящий в проверке, выстоит ли удостоверяемое перед другим / Другим. Понимание последнего
имеет смысл «диалектического движения» (согласно Гегелю) и представляет «бесконечный горизонт... апп-
роксимаций» (по Гуссерлю). Эти критерии объяснены в перспективе субъектности, обнаруживающей свои
возможности при сопоставлении с версиями трактовок, исходящих из пониманий истинного как объектив-
ного (в частности, при сопоставлении с «научными реалистами») и интерсубъективного.

Ключевые слова: исследовательская методология, феноменологический метод, диалектика, философ-
ская антропология, теория субъектности, формы человеческой субъектности.
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Введение

Метод всякого начинаемого исследования
бывает необходимо брать в качестве предме-
та осмысления, а в ином случае, при техничес-
ком подходе к методу, происходит «скрывание»
(по формулировке Гуссерля) [Гуссель 1992,
166–167] и во многом потеря его смысла. Дос-
товерность составляет ключевое требование
к методу исследования, а ее выявление – «удо-
стоверение», соответственно, оказывается ча-
стью всякого метода. При этом вопрос о ней
возникает, как нам кажется, относительно
предъявляемых результатов исследования, то
есть уже при завершении, и для его процесса
может пониматься как требование соблюде-
ния достоверности именно с точки зрения вы-
водов. Вместе с тем «анатомия» процесса ис-
следования способна позволить нам заметить
возникновение тех чувствительных точек, в ко-
торых проблема достоверности выявляется в
разных фазах процесса исследования 1.

Как можно наблюдать, проблему досто-
верности увязывают с проблемой истины в раз-
ных версиях ее трактовок [Glanzberg web], а
сейчас включают в широкое проблемное поле,

охватывающее тематику истинности, верифи-
кации, правдоподобия (Verisimilitude), вероятно-
сти, эмпирически различимой истины
(Empirically Discernible Truth), «примерной прав-
ды» (Approximate Truth), сходства с истиной
(Truthlikeness), «близости к истине» (Closeness to
the Truth), степеней подобия истинности (Degree
of Truthlikeness) [Oddie web]. То, как трактуют
проблему удостоверения, будет обсуждаться
дальше, в завершение анализа «анатомии» ис-
следовательского процесса.

Рассматривая исследовательский про-
цесс и проблему удостоверения, мы обнару-
живаем особые возможности феноменологи-
ческого подхода для решения этих задач.

Анатомия исследовательского процесса

С точки зрения выявления «основы дос-
товерного знания», в исследовательском про-
цессе выделяются 3 фазы.

Предварительная фаза

Чаще при подступе к исследованию этот
шаг бывает неотрефлексирован: мы как бы
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сразу имеем тематизированный предмет
(в антропологическом исследовании – это «че-
ловек», в образовательно-философском – «об-
разование») и не замечаем уже принятых оп-
ределенных представлений и позиции наблю-
дения, что, в свою очередь, сказывается на
упущении требования достоверности. В реф-
лексии же, предписываемой феноменологи-
ческим подходом, я вижу и учитываю момент
тематизации как первый шаг или предвари-
тельную фазу, в которой обнаруживаю себя в
еще-не-собственно-моем мыслимом, погру-
женной в понятия общего жизненного мира.

В предварительной фазе я пока еще об-
ретаю свой предмет по имеющимся «свиде-
тельствам» соответствующей научной обла-
сти. Анализируя и сравнивая их, уточняю
предмет для более строгой дальнейшей те-
матизации. Результатом предварительной
фазы в исследовании становится ориентация
изучающего в тематизации феноменов (что
тематизировать и как).

Собственно феноменологическая фаза

Данная фаза состоит в собственном ус-
мотрении исследователем предмета мышле-
ния при целенаправленном воздержании от
имевшегося известного взгляда на него. Она
неотделима от исследования, хотя бы она и
не осознавалась. Такая неотъемлемость оз-
начает существование «естественной феноме-
нологии» – присутствующей и в естественном
мышлении, обращающемся к исследованию;
а в философской и научной феноменологии эта
фаза культивируется 2.

То, что я «исследую» нечто – значит, что,
даже имея представление о предмете, я стрем-
люсь изменить его, преобразуя в практичес-
ком исследовании условия своего опыта пред-
мета, а в теоретическом исследовании произ-
водя изменения мысленно, помещая его в дру-
гие условия, в соотношения с другими предме-
тами, сопоставляя свое представление с пред-
ставлениями Других. Так «предмет для меня»
(но все же не сам предмет, а мой опыт и мое
представление) меняется.

Понимание состоится в поле напряжения
между полюсами «опыта» и «представлений».
Поэтому, когда нет действительного опыта
предмета, мы чувствуем потребность отыс-

кать любую основу личного переживания (ви-
деозапись, рисунок, схему, наконец, мыслен-
ный образ). Но эта самая фаза «обращения к
своему опыту» обычно не бывает замечена,
как не бывает замечено, что сознание обна-
руживает феномены в качестве своего содер-
жания. Заметить и признать это – задача, ко-
торая была осмыслена и сформулирована с
распознанием ее трудности в феноменологии
[Гегель 1937, 25].

Значение феноменологической фазы в
том, что именно она открывает основу обре-
таемого в исследовании достоверного зна-
ния – непосредственный опыт, очевидность 3,
отличную от повседневного «очевидного». То
«очевидное» проникнуто предвзятостями, сле-
дуя колеей известного, смыкающегося с как
бы «объективным».

Эта очевидность не существует где-то
в пространстве между обсуждающими, а су-
ществует для меня (или для других Я). То есть
очевидное – это ближайшее ко мне установ-
ление: то, что я наиболее близким, «непос-
редственным» образом устанавливаю. В этом
смысле в «очевидности» на первый план вы-
ходит субъективная сторона: то, что должно
стать всеобще признанным (объективным),
для начала нуждается в том, чтобы быть кем-
то признанным (субъективным). Очевид-
ность содержится в индивидуальном опыте,
но не как окончательная, а в качестве пребы-
вающей в переустановлении.

Теперь феноменологический этап, если
даже исходить из неизбежного присутствия
понятийного мышления в любом рассмотре-
нии, делается возможным, по словам Гегеля,
при позиции «воздержания», требующей «ос-
вободиться от собственного вмешательства
в имманентный ритм понятий, не вторгаться
в него по произволу и с прежде приобретен-
ной мудростью» [Гегель 1937, 36]. По Геге-
лю, конечно, это же – «существенный момент
внимания к понятию» и, таким образом, ис-
точник становящегося постижения, при кото-
ром «наш предмет – являющееся знание» [Ге-
гель 1937, 46].

Сформулируем еще раз феноменологи-
ческий подход, как мы его принимаем для фе-
номенологической фазы: это позиция исследо-
вания как базированного на обнаруживаемых
в являющихся в сознании данных опыта, пос-
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ледовательно отличаемых от «естественных
представлений» («естественной установки»),
с дальнейшим вопрошанием об этих данных.
На этом «пути сомнения» в результате «есте-
ственное сознание... теряет свою истину» и
оказывается «нереальным знанием» [Гегель
2000, 47–48].

Постфеноменологическая фаза
исследования

Эта фаза как траектория пролегает меж-
ду «опытом» и «языком», связывая их. Здесь
феноменологически усмотренное в «собствен-
но-моем мышлении» должно обрести «соб-
ственно-мое выражение» в концептуализации.
Особенности этой фазы всегда вели и ведут к
проработке или разработке языка в филосо-
фии как прямому следствию усмотрений фе-
номенологической фазы. Но можно понять,
что, при всей строгости феноменологическо-
го метода, феноменологический пуризм невоз-
можен. Ведь выражение означает язык, а язык,
будучи общим с другими и потому концепту-
ально нагруженным, будет нести в стадии
выражения и опыт, дополнительный к тому,
который тематизируется. Этот опыт приходит-
ся учитывать как интерпретационную состав-
ляющую и для очищения снова переуяснять,
Ad Infinitum. Признавая это, нужно осмыслять
и использовать концептуальные данности язы-
ка. В частности, возможно использовать язык
научной концептуальности, присутствующей в
нашем фоновом знании и составляющей в сис-
тему интерпретативных релевантностей.

Проблема удостоверения

Третья фаза, состоящая в выражении, то
есть в выходе в общий жизненный мир, тем са-
мым включает в себя подступ к удостовере-
нию, так как подразумевает его необходимость.
Исследование не завершается однократным
прохождением трех фаз, но, в силу вопрошания,
такими же шагами движется дальше. Вопрос о
методе, замеченный как основной и порождаю-
щий остальные вопросы, таков: «Чем и как удо-
стоверяется то, что я произвожу в процессе ис-
следования, что в итоге понимаю?»

И одной из трудностей самого феномено-
логического метода является то, что методо-

логическое сомнение возможно, когда предпо-
лагается несомненная (пусть еще и невыявлен-
ная) область абсолютного знания 4. Иначе –
методологическое сомнение возможно, когда
остается надежда на обоснованное познание.

Рассмотрим предложенные феноменоло-
гами ответы относительно проблемы удосто-
верения. Гегель считает: «Нам нет необходи-
мости прибегать к критерию» (то есть «внеш-
нему критерию» у Гегеля), – ведь «сознание
проверяет само себя». И так «мы достигаем
того, что рассматриваем суть дела так, как
она есть в себе самой и для себя самой» [Ге-
гель 1937, 46–48]. В поздних работах Гуссер-
ля отмечено, что под истинной действитель-
ностью не подразумевается очевидность и
подтверждение в реальный момент текущего
переживания, но сущее есть некая идеальная
имманентность, и варьирование как очевид-
ное обосновывает аподиктическое сознание
всеобщности [Гуссерль 2010, 80–82].

Проблема удостоверения, исходя из со-
держания этого понятия, касается обнаруже-
ния усмотренного как достоверного – того, что
подлинно есть как таковое, и не только для
меня, но и для Других. В подходе к этой про-
блеме на поверхности лежит возможность сле-
дующих версий трактовок.

Первая версия: мое усмотренное соотно-
сится с истинным, понимаемым как объектив-
ное («таково положение вещей»), с истиной как
бытием (будь то взгляд материалистов, для
которых это объективное бытие внешних ве-
щей, независимых от сознания, или взгляд иде-
алистов, для которых это объективное бытие
самого «положения вещей» как независимых
идей). Происходящие из этой позиции риски –
впадение в диктат объективизма.

Вторая версия: усмотренное соотносит-
ся с интерсубъективным, согласованным меж-
ду Другими как истинное. Таковы, например,
позиции в школе прагматизма [William 1979]
или широкого спектра направлений социаль-
ного конструктивизма [Latour, Woolgar 1986;
Knorr-Cetina 1981; Pickering 1984; Collins, Pinch
1993], разделяющих понимание достовернос-
ти как неотъемлемо зависящей от социальных
факторов, достигающих крайностей позиций
школы «Сильной программы» [Bloor 1984, 75–
94]. Трактовка значения научных терминов как
«социальных институтов» (способов, при ко-



166

ФИЛОСОФИЯ

Logos et Рraxis. 2021. Т. 20. № 2

торых состоится их успешное использование в
общении внутри языкового сообщества) приве-
ла к обоснованию научных понятий как продук-
тов социальных переговоров, вообще не требу-
ющих фиксированного определенияния [Kusch
2002]. В рамках этой же версии (истины как
интерсубъективного) может быть объяснено и
существование научных парадигм Т. Куна, тя-
готевшего к конструктивизму [Zammito 2004].

Риски этой версии – растворение гносео-
логической ответственности субъекта интер-
субъективности и, как следствие, – релятивизм
[Seidel 2014] и сведение всеобщего к общепри-
нятому, имеющему заметные следствия в об-
разовании, что ведет в мире к оправданию дик-
тата массового сознания.

Но рассмотрим обычное понимание ре-
зультатов исследования (практического, науч-
ного и философского). Итак, исследование
движимо неопределенностью, самой возмож-
ностью другого относительно данности.
В практической области я исследую, как су-
ществует предмет (единичное), (например,
обучение иностранному языку в данной груп-
пе), относительно которого есть видение и
ожидание, требующие удостоверения. Оказы-
вается, что мой опыт предмета («обучения»)
я, не различая, считаю им самим и не заме-
чаю еще своего способа его понимания, пред-
ставления о нем. При удостоверении исход-
ная точка – «сам предмет», и для проверки,
является ли нечто им, я действую с этим не-
что так, как если бы это был «тот самый»
предмет, и сверяю полученный опыт.

С чем я сверяю? Например, с бывшим у
меня раньше «тождественным» опытом это-
го; с происходящим в других условиях моим
другим опытом этого; с моим тождественным
опытом, относившимся к другой вещи (таким
же было обучение грамоте); с известным мне
другим опытом этой вещи; с тождественным
опытом совокупных Других – моего жизнен-
ного мира («так обучают все») и т. д. Обна-
руживая, устаивают ли мои ожидания, я де-
лаю выводы: достоверно ли это «тот самый»
предмет, – хотя, по сути, остается вопрос,
соответствует ли мой опыт тому, который, в
свете моих представлений, относится к нему.
Но может возникнуть вывод и о том, досто-
верен ли опыт, или, наконец, о моем представ-
лении о вещи.

Исследование состоит в сопоставлении,
а значит, в процессе удостоверения использу-
ется та же возможность другого, которая за-
пустила и само исследование. А руководству-
юсь в удостоверении я в основном необходи-
мостью единства опыта – это главный крите-
рий, – поэтому требуется тождество или ана-
логия с опытом, который уже был признан до-
стоверным мною, отдельными Другими,
жизненным миром. Такое удостоверение ог-
раничивается известным опытом.

В научной области я исследую, как су-
ществуют определенные категории вещей:
внимание от опыта (как единичного) продви-
гается к способу понимания вещей (катего-
ризации), и на первый план выходит представ-
ление. Удостоверяя, я сравниваю мое пред-
ставление с научными представлениями и за-
конами как тем, что признается за истинное.

Законы утверждают обязательность
(тождественность) естественного опыта, ис-
ходя из него же, и обязательность (тожде-
ственность) представлений и исходят из опы-
та и самих себя. Обязательный характер пред-
ставлений обеспечивается рассудком и пото-
му требует культивирования и дисциплиниро-
вания области представлений и рассудка, то
есть существования науки как предназначен-
ной для этого области и ученых как воплоща-
ющих ее в своем мышлении авторитетных
Других. Так, критерий удостоверения в науч-
ном исследовании состоит в сохранении тож-
дества и обязательности опыта и представ-
лений всей научной области, – сверка произ-
водится с ними.

Возможность другого и Другого для удо-
стоверения в науке уже не просто использу-
ется, но дисциплинированно культивируется.
В этом смысл научных экспериментов и на-
учного сообщества (как института диалога и
критической дискуссии). Однако другое и
Другой здесь еще взяты в их отдельно-внеш-
нем существовании: как варьирование усло-
вий эксперимента, научных представлений и
сопоставление.

В философском исследовании я устанав-
ливаю существование вещей как мысли-
мых – и в результате определяю порядок мыш-
ления о вещах и мышления как такового. От-
слеживая, как существует мой опыт предме-
та при условии моего представления о его
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категории, я прихожу к понятию, которое ста-
новится не простым «отражением» предмета
или моей рефлексией над своим (категориаль-
ным) представлением о нем или саморефлек-
сией, распознающей мой опыт не как вещь, а
как мое сознание, меня самого, но снятым (по
Гегелю) противоречием их как других друг
другу. В работе с понятием и при его провер-
ке я восхожу на следующий уровень обраще-
ния с тождеством и различием, преодолевая
их противостояние в той логике, которую про-
следил Гегель в развитии понятий.

Благодаря этому в понятии нет избега-
ния другого. Мы проводим удостоверение,
проверяя, выстоит ли удостоверяемое, пропус-
кая его через другое / Другого. Хотя процесс
сверки начинается в сопоставлениях, исходя-
щих из самости, дойдя до понятия, этот про-
цесс уже опирается на другое. Понятие уже
не разрушается другим, но питается им, как
продемонстрировал Гегель. Именно так из
опыта и представления оно дорастает до об-
щего и всеобщего, вбирая в себя другое ве-
щей, опытов, представлений. От обязатель-
ности закона, характерного для результатов на-
учного исследования, результативное (удосто-
веренное) философское понятие, вобравшее
противоречие в себе, переходит к нерушимой
аподиктичности.

Здесь в ответе на вопрос «Как и чем про-
изводится удостоверение понятия?» я возвра-
щаюсь к формулировкам Гегеля и Гуссерля.
Гегель объяснял: «Ибо сознание есть, с од-
ной стороны, осознание предмета, а с другой
стороны, осознание самого себя». Если зна-
ние о предмете ему не соответствует, «созна-
ние должно изменить свое знание, дабы оно
согласовалось с предметом; но с изменением
знания для него фактически изменяется и сам
предмет <...> и проверка есть проверка не
только знания, но и своего критерия» [Гегель
2000, 48]. Гегель указывал на естественный
характер этой проверки, присущей сознанию
как таковому. Диалектическое движение со-
ставляет суть ответа Гегеля.

И эта позиция соответствует взгляду на
проблему удостоверения в русле философской
антропологии с точки зрения субъектности
(понимаемой как неотъемлемое свойство
живого: способность быть субъектом, трак-
туемая преимущественно в аспекте направ-

ленности 5), реализующейся в бесконечном
разворачивании.

В подступе к диалектическому движе-
нию происходит описанный Гуссерлем процесс
«пробегания, в сознании безграничности по-
ступательного хода внутренне согласных со-
зерцаний...» [Гуссерль 2009, 429–432, 460–
466]. Такой процесс объясняет развитие ис-
следования в науке (и феноменологии) в силу
«всеобщего характера научного стремления»
и сомнения, ведущего к «утрате несомненно-
сти» под действием критической рефлексии.

Принимая во внимание современные по-
зиции первой версии, утверждающие досто-
верность как существующую в самих вещах
и ею обосновывающие научное познание, мож-
но заметить дополнительные преимущества
в точке зрения, представленной феноменоло-
гами, поскольку и сторонники «научного реа-
лизма», теряя почву под ногами, клонятся к
ней. В результате опровержений прошлых на-
учных истин новыми научными открытиями
и теориями появились концепции «пессимис-
тической индукции», или «пессимистической
метаиндукции» (пессимизма, исходящего из
эмпирических посылок), содержащие вывод
о том, что и современные теории также явля-
ются ложными. Предполагаемое «банкрот-
ство науки» вслед за Х. Патнэмом [Putnam
1978, 22–25] можно понимать как проблему
отсутствия референции для терминов относи-
тельно ненаблюдаемого, ведущую к невоз-
можности говорить об истинности использу-
ющих их теорий. Реалисты в поиске ответов
на эту проблему выработали утверждение, что
более поздние теории предлагают более при-
ближенно истинные описания своих предметов,
а то, как они это делают, может быть частич-
но прояснено при изучении способов, которы-
ми они выстраивают свои постижения, на тех
более ограниченных случаях, которые пред-
ставляли их предшественники [Chakravartty
2010, 33–50; Chakravartty 2017].

Так обнаруживается тот же «бесконеч-
ный горизонт аппроксимаций», и научные ре-
алисты оказываются уязвимыми перед воп-
росом: как и чем производится удостовере-
ние научных идей. Были предложены фор-
мальные критерии: критерий относительных
порядков «правдоподобия» (Verisimilitude)
между теориями в данной области, которые
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устанавливаются с течением времени посред-
ством сравнения их истинных и ложных по-
следствий, предложенный К. Поппером и оп-
ровергнутый в позднейших работах [Miller
1974]; критерий возможных миров или «подо-
бия», по которому условия истинности теории
отождествляются с набором возможных ми-
ров, в которых она истинна, и близость к ис-
тине определяется «расстоянием» между ре-
альным миром и мирами в этом наборе [Tichý
1976; Tichý 1978]; критерий иерархий типов, со-
гласно которому анализируются, с одной сто-
роны, древовидные графы типов и подтипов
научных концепций и, с другой стороны, те
сущности в мире, которые они предположи-
тельно репрезентируют с точки зрения сход-
ства между узлами в тех и других [Aronson
1990]. Предложенные критерии вычленяются
из общего предположения о том, что теория
может считаться более приближенной к ис-
тине, чем предшествующая ей, если ранняя
теория может быть описана как «ограничен-
ный случай» более поздней. Х.Р. Пост это вы-
разил в утверждении о том, что некоторые эв-
ристические принципы в науке порождают
теории, которые «сохраняют» успешные час-
ти своих предшественников, и в «Общем прин-
ципе соответствия», гласящем, что более по-
здние теории обычно учитывают успехи сво-
их предшественников путем «разложения» их
до более ранних теорий в тех областях, в ко-
торых более ранние хорошо подтверждаются
[Post 1971].

Научные реалисты, изначально держав-
шиеся первой версии трактовки проблемы
удостоверения, отошли к «бесконечному го-
ризонту аппроксимаций» со сдвигом критери-
ев от сверки с «реальностью» к согласованию
утверждений.

В качестве гипотезы предположим, что
при объяснении удостоверения как происходя-
щего в неограниченном движении феномено-
логическая трактовка может быть обогащена
еще третьей версией, где она опирается на раз-
ворачивание субъектности [Кожевникова 2020].

Движение имманентно субъектности, и
живое существует в изменении, являясь един-
ством самого и другого. Движение сознания
вызвано и производится тем, что сознание
содержит и обнаруживает в себе другое, и в
том подобно змее, кусающей себя за хвост,

но не идет по замкнутому кругу, ведь живое
существует, перерастая себя, – это раскручи-
вающаяся спираль, в которой движение, про-
ходя один виток до конца, заставляет двигать-
ся виток следующего уровня.

Субъектность в своем пределе (движении
в беспредельное) составляет всеобщее. Вмес-
те с движением субъектности, удостоверение
тоже строится как нескончаемое перерастание.
В философском исследовании то, что бывает
переподтверждено, оказывается, как было за-
мечено выше, подлинными понятиями, которые
вобрали другое и несокрушимы.

Заключение

Благодаря применению феноменологи-
ческого подхода произведен анализ исследо-
вательского процесса с выявлением в нем фаз,
имеющих разное значение с точки зрения вы-
явления «основы достоверного знания». В свя-
зи с постфеноменологической фазой исследо-
вания и в ее завершение встает проблема удо-
стоверения, которая традиционно видится
трудной для феноменологического метода.
Однако в результате произведенного осмыс-
ления сути феномена «удостоверения» для
случаев повседневного практического, науч-
ного и философского исследований и концеп-
туализации трех возможных версий трактовок
«удостоверения» при сопоставлении с други-
ми возможными трактовками феноменологи-
ческая версия обнаруживает свои особые
возможности, понятые в связи с теорией
субъектности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Сама проблема достоверности обретаемо-
го знания заняла значительное место в истории фи-
лософской мысли со времен древней Греции до
наших дней: у Платона, Аристотеля, скептиков,
Дж. Локка, Дж. Вико, Б. Спинозы, Д. Юма, И. Кан-
та, в разных направлениях позитивизма, феноме-
нологии и многих других [Овчинников 2001].

2 Например, помимо феноменологических
методов в психологии, были развиты средства «фе-
номенографии» [Marton 1981, 177–200].

3 В определении Гуссерля: «Очевидность в
наиболее широком смысле есть опыт сущего и при-
том сущего так, как оно есть» [Гуссерль 2010, 24–
27]. Здесь «очевидность» взята из сознания повсед-



Logos et Рraxis. 2021. Vol. 20. No. 2 169

М.Н. Кожевникова. Анатомия исследовательского процесса в свете феноменологического подхода

невности: это «сущее», о котором это сознание пока
не может судить. Иначе, что можно было бы заме-
тить о «сущем» для сознания повседневности, –
смысл его как предмета очевидности.

4 Таковой для самого Гуссерля в ранний пе-
риод была сфера самоданности, а в «Идеях I» – ис-
ходное дающее созерцание [Ямпольская 2013, 25].
И, по мнению Ямпольской, анализ вопроса о дан-
ности приводит к обнаружению «неявного отож-
дествления феномена и предметности» – этой «дву-
смысленности феномена как корелляции явления».

5 Направленность как задавание собственно-
го направления; этот феномен лежит в основе пси-
хологических феноменов, охватываемых понятием
«направленности личности» [Рубинштейн 2001, 519;
Ломов 2000] и другими понятиями, относящимися
к структуре направленности личности, к мотива-
ционной сфере в целом.
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Аннотация. В статье осуществляется социологическая концептуализация категории «профессиональ-
ный возраст» применительно к сфере профессионального спорта. С опорой на трактовку терминов «воз-
раст» и «профессиональный спортсмен» предлагается авторское определение категории «профессиональ-
ный возраст». Осуществляется интерпретация данного понятия через призму хронологического, биологи-
ческого, социального, психологического возрастов, в результате чего определяется специфика профессио-
нального возраста на примере профессиональных спортсменов. Показаны особенности интеграции спорт-
сменов в профессиональную среду, которая сопряжена со спецификой функционирования данной сферы
деятельности, откладывающей отпечаток на процесс формирования их профессионального возраста. На оп-
ределение профессионального возраста спортсменов влияют: во-первых, более раннее вхождение индивида
в профессионально-спортивную среду; во-вторых, менее протяженный стаж трудовой деятельности в зави-
симости от вида спорта по сравнению с иными сферами трудовой деятельности. Устанавливаются факторы,
обусловливающие процесс формирования представлений о профессиональном возрасте: несовпадение хро-
нологического и социального функционирования личности; влияние биологического старения на течение
профессионального возраста; влияние психологического старения на продолжительность профессиональ-
ного возраста. Выявляются характеристики профессионального возраста спортсменов, имеющие изменчи-
вую природу существования: гетерохронность, вариативность, нормативность, многомерность, линейность
и цикличность. Профессиональный возраст спортсменов анализируется как многомерное социальное явле-
ние, в частности, выявляется значимость биографического, идеологического, социально-стратификацион-
ного, этнологического, исторического, эстетического исследовательских аспектов. Актуализируются социо-
культурные особенности профессионального возраста представителей спорта высших достижений, во-пер-
вых, конструирование спортивного самосознания личности / общности, которое специфично в зависимости
от вида спорта; во-вторых, конструирование спортивной субкультуры на основе постоянной стрессопорож-
дающей ситуации. На основе теоретических разработок предлагается авторская концептуализация профес-
сионального возраста спортсменов.

Ключевые слова: возраст, профессиональный возраст, спорт, характеристики профессионального воз-
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Процесс старения человека является
неотъемлемым этапом его жизнедеятельно-
сти, для которого характерна в настоящее
время в мировом масштабе тенденция сме-
щения возрастных границ в сторону увеличе-
ния продолжительности жизни [Всемирный
доклад... web]. Современный человек, в свя-
зи с возросшей продолжительностью жизни
населения в РФ [Ожидаемая продолжитель-
ность жизни... web], пенсионной реформой,
низким уровнем пенсионного обеспечения и, как
следствие, преимущественно вынужденной

интеграцией в трудовые отношения [Saralieva,
Sudyin, Ermilova 2020], функционирует как
субъект рынка труда более продолжительное
время. Однако продолжительность функцио-
нирования рабочей силы вариативна в зави-
симости от профессионально-должностного
статуса и сферы трудовой деятельности [Фе-
деральный закон от 03.10.2018... web], что
связано, например, с опасностью нанесения
вреда здоровью. Соответственно, не снижа-
ет своей значимости вопрос длительности
стажа трудовой деятельности в зависимости
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от вида труда, который мы ассоциируем с про-
должительностью профессионального возра-
ста в сфере занятости населения.

Понятие «профессиональный возраст»
требует концептуальной интерпретации, что
позволит в дальнейшем проследить специфи-
ку его проявления в сфере спорта высших
достижений. Однако, прежде чем говорить о
специфике трактовки понятия «профессио-
нальный возраст», необходимо остановиться
на такой категории, как возраст, представле-
ния о которой многообразны в сложившейся
системе наук о человеке.

Категория «возраст» является одной из
ключевых как в философской, социологической,
психологической, биологической теориях, так
и непосредственно в ходе проведения эмпири-
ческих исследований разной направленности.
Особого внимания заслуживают научные ра-
боты основателя культурно-исторической шко-
лы в психологии Л.С. Выготского, полагающе-
го, что возраст существует одновременно как
абсолютное, количественное понятие (кален-
дарный возраст) и как этап в процессе физи-
ческого и психологического развития (условный
возраст). Выявляя закономерности психичес-
кого развития личности, автор проанализиро-
вал специфику возрастных кризисов, для кото-
рых характерна неотчетливость границ, отде-
ляющих начало и конец кризиса от смежных
возрастов [Выготский 1996].

Американский психолог Л. Колберг раз-
работал возрастную периодизацию [Kolberg
1963], основанную на изучении уровня мо-
рального развития человека, состоящую из
трех уровней и шести ступеней нравствен-
ного развития.

Философская интерпретация возраста
соотносится с научной деятельностью совет-
ского и американского философа М.Н. Эпш-
тейна, предложившего проект философской
теории возраста, построенной методом фрак-
тального анализа, в результате чего была раз-
работана возрастная матрица как вариант
структурирования возрастов [Эпштейн 2006].

Исследовательский коллектив под руковод-
ством доктора психологических наук Л.Н. Заха-
ровой актуализирует концепцию социального
возраста, выявляя его индикаторы и техноло-
гии оценки. Они указывают на значимость ха-
рактеристик социально-психологического воз-

раста (например, персонала внутри организа-
ционной культуры одного типа), которые не-
зависимы от хронологического возраста и ген-
дерной принадлежности [Захарова, Леонова
2018; Захарова и др. 2019].

Особое внимание уделяется биологичес-
кому возрасту личности в связи с тем, что на
протяжении существования человечества, а
особенно сегодня в современном российском
государстве, интенсивно продолжается про-
цесс старения человечества, что, в свою оче-
редь, актуализирует вопрос определения био-
логического возраста и скорости старения
населения. Именно выявлению показателей
функциональности возраста, способам и ме-
тодам определения биологического возраста
посвящены научные труды Л.М. Белозеровой
[Белозерова 1998].

Под термином «возраст» мы подразуме-
ваем характеристику человека, отражающую
этапность его жизненного пути [Социологичес-
кая энциклопедия 2003, 159]. В зависимости
от понимания продолжительности жизни че-
ловека как биологического организма, как
члена общества и как психологической инди-
видуальности рассматриваются понятия био-
логического, социологического, психологичес-
кого и хронологического возраста [Кон 1999;
Белугина 2006, 12], которые обусловливают
природу существования профессионального
возраста, но не тождественны ему.

Профессиональный возраст представи-
телей ФКС не тождественен:

– хронологическому возрасту (кален-
дарному), поскольку он рассчитывается с
момента рождения индивида и заканчива-
ется смертью, тогда как профессиональный
возраст спортсмена определяется момен-
том его интеграции в сферу спорта до этапа
окончания трудовой деятельности в данной
направленности;

– психологическому возрасту в связи с
тем, что он представляет собой совокупность
субъективных (самоощущение) и объектив-
ных (внешняя оценка личности) характерис-
тик, отражая тем самым особенности перцеп-
тивных и регулятивных процессов;

– социальному возрасту, поскольку он
аккумулирует социально значимые детерми-
нанты в обществе, среди которых особую зна-
чимость имеют, во-первых, роли, которые при-
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нимает на себя человек в зависимости от
жизненных путей других людей (родителей,
детей, друзей, коллег и т. д.); во-вторых, об-
щественные институты и организации, влияние
которых выражается в специфике воздействия
на человека организационной культуры; в-тре-
тьих, сложившиеся и изменяющиеся обще-
ственные структуры и исторические события,
для которых характерны экономические, поли-
тические, социоструктурные, правовые, куль-
турные изменения в социальной реальности,
оказывающие воздействие как на личность, так
и на общность спортсменов;

– биологическому возрасту (физиоло-
гическому, функциональному) в связи с тем,
что он определяет степень молодости / ста-
рости тела, которые зависят от генетической
предрасположенности и образа жизнедеятель-
ности личности. Биологическая характерис-
тика возраста, как правило, указывает на сте-
пень изношенности / сохранности организма
человека по отношению к ожидаемой в дан-
ном возрасте или периоде жизни. Биологичес-
кий возраст может сильно отличаться и от ка-
лендарного возраста человека.

Итак, профессиональный возраст –
это возраст (количество лет), детерминиро-
ванный особенностями профессиональной де-
ятельности. Процессы формирования и про-
должительности профессионального возраста
вариативны в зависимости от вида трудовой
деятельности. Особый исследовательский
интерес вызывает такая сфера трудовой дея-
тельности, как сфера спорта высших дости-
жений, а именно профессиональное становле-
ние спортсмена и его функционирование в си-
стеме трудовых отношений.

Анализ Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» позволяет выделить следующие ос-
новные категории спортсменов: 1) спортсме-
ны; 2) спортсмены высокого класса. В этом
же законе (ст. 2) все спортсмены (любители,
профессионалы, высокого класса) объедине-
ны единым понятием «спортсмен» – физи-
ческое лицо, занимающееся выбранным ви-
дом или видами спорта и выступающее на
спортивных соревнованиях [Федеральный за-
кон от 04.12.2007... web]. Специалисты в об-
ласти правовой защиты спортсменов полага-
ют, что следует принять специальный Закон о

профессиональном спорте в РФ и прописать
отдельно определение «спортсмен-професси-
онал» [Овчинникова 2008, 5]. При этом нельзя
забывать, что термин «профессиональный
спортсмен» всевозможными спортивными фе-
дерациями понимается по-разному. Имея в
виду существующие сегодня дефиниции по-
нятия «спортсмен» для раскрытия концепции
профессиональный возраст, мы будем опи-
раться на следующее определение: «профес-
сиональным спортсменом является лицо, ко-
торое занимается спортом как основной дея-
тельностью, направленной на получение до-
ходов, являющихся основным источником
средств для обеспечения его жизни» [Шев-
ченко... web, 19]. Правовая трактовка терми-
на «профессиональный спортсмен» позволяет
осуществить концептуальную интерпретацию
понятия «профессиональный возраст» данной
категории населения, включенной в систему
трудовых отношений.

Профессиональный возраст спортсменов
обусловлен, во-первых, более ранним вхожде-
нием индивида в профессионально-спортивную
среду и, соответственно, более быстрым
вступлением в профессиональный возраст; во-
вторых, менее протяженным стажем трудо-
вой деятельности в зависимости от вида
спорта по сравнению с иными сферами тру-
довой деятельности и, соответственно, более
стремительным завершением профессиональ-
ного возраста. Интеграция в профессиональ-
но-спортивную среду индивида сопряжена со
спецификой функционирования данной сферы
деятельности (путем включения в нее инди-
видов), которая накладывает отпечаток на
процесс формирования профессионального
возраста спортсмена:

– хронологический возраст вступления в
сферу ФКС вариативен в зависимости от вида
спорта;

– физиологические и психические осо-
бенности человека, обусловливающие его
предрасположенность к определенному виду
спорта;

– продолжительность профессионально-
го возраста представителя ФКС сопряжена
непосредственно с видом спорта, в который
интегрируется актор;

– социально-историческая обусловлен-
ность развития спорта в мире / стране / реги-
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оне накладывает отпечаток на развитие про-
фессионального возраста спортсмена.

Представления о профессиональном воз-
расте формируются под влиянием различных
факторов, которые напрямую сопряжены с
вышеуказанными плоскостями интерпретации
понятия «возраст» (хронологический, биологи-
ческий, социальный, психологический):

1. Несовпадение хронологического и
социального функционирования личности.
Так, в различных видах спорта сложился сте-
реотип, связанный со своевременным уходом
из спорта. Нахождение человека на спортив-
ной арене более продолжительное время, чем
положено в соответствии со стандартами
спортивной деятельности, способствует наве-
шиванию на него ярлыков – «спортсмен в го-
дах», «отработанный материал», «дедушка /
бабушка», несмотря на то, что субъект еще
достаточно молод с точки зрения хронологи-
ческого возраста. Следовательно, стереотип
связи хронологического и социального возра-
стов оказывает сильнейшее влияние на пред-
ставления о профессиональном возрасте
спортсмена.

2. Влияние биологического старения
на течение профессионального возраста.
Для представителей спорта высших достиже-
ний может быть характерно более раннее ста-
рение, которое Х. Гуфеленд называет преж-
девременным [Гуфеленд 1996]. Несмотря на
то, что в целом такое старение может быть
вызвано иперстенией (повышенный уровень
жизнедеятельности) и астенией (пониженный
уровень жизнедеятельности), более быстро-
му биологическому старению спортсменов
способствует именно чрезмерная активизация
в деятельности спортивно-тренировочной на-
правленности. Иперстения как основная со-
ставляющая профессионального возраста
может негативно отражаться на его течении,
а именно способствовать сокращению профес-
сионального возраста в связи с высоким уров-
нем нагрузок, травматизацией, риском инва-
лидизации. Специалисты в области здоровь-
есбережения выявляют объективные призна-
ки преждевременного старения спортсменов:
потеря зубов и волос, снижение остроты зре-
ния, изменения позвоночника, появление мор-
щин. Как отмечает доктор М. Макнамара,
спортсмен в 24–25 лет выглядит значительно

старше, у него появляются морщины, выпа-
дают волосы [Макнамара... web]. Соответ-
ственно, самым важным ресурсом в класси-
фикации ресурсного потенциала личности яв-
ляется именно физиологический, который, как
правило, истощается у представителей
спорта высших достижений, что подчерки-
вает значимость проблемы рисков в сфере
ФКС, связанных, прежде всего, с таким ре-
сурсом, как здоровье. В этой связи преждев-
ременное старение профессиональных спорт-
сменов может, во-первых, способствовать
сокращению их профессионального возраста;
во-вторых, затруднять процесс адаптации
субъекта после завершения им спортивной
карьеры; в-третьих, содействовать трансфор-
мации представителя ФКС из субъекта вза-
имодействия в объект помощи; в-четвертых,
способствовать распространению негативно-
го восприятия профессиональных спортсме-
нов («отработанный материал») в современ-
ном социуме, закончивших функционировать
в соответствующем статусе.

3. Влияние психологического старения
на продолжительность профессионально-
го возраста. В ходе реализации целей спортив-
ной деятельности спортсменам приходится
испытывать нагрузки, которые характеризуют-
ся высокой стрессогенностью. Личности при-
ходится преодолевать целый спектр стресс-
факторов внутренней и внешней природы, что
способствует более быстрому психологичес-
кому старению, и, соответственно, сокращению
продолжительности профессионального возра-
ста. В связи с этим актуализируются такие
немаловажные ресурсы, как стрессоустойчи-
вость и вера в свои силы. Стрессоустойчивость
играет важную роль в процессе функциониро-
вания спортсмена, положительно влияя на про-
должительность профессионального возраста,
она зависит от характера вегетативного реа-
гирования спортсменов, уровня индивидуаль-
ных спортивных достижений, спортивной ква-
лификации, возраста спортсменов [Шагиев
2009, 8]. Мониторинг данных компонентов
структуры стрессоустойчивости спортсменов
может положительно сказаться на продолжи-
тельности профессионального возраста пред-
ставителей ФКС.

Следовательно, процесс профессиональ-
ного старения представителей ФКС, как и
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продолжительность их профессионального воз-
раста, обусловлены процессом изнашивания
организма, который представляет собой комп-
лексное биолого-социально-психологическое
явление, характеризующееся общими и специ-
фичными механизмами старения.

Характеристиками профессионального
возраста представителей спорта высших до-
стижений являются гетерохронность, вариа-
тивность, многомерность, нормативность, ли-
нейность и цикличность.

Гетерохронность связана с разновре-
менностью, асинхронностью, несовпадением
во времени, во-первых, этапов вступления ин-
дивида в сферу физической культуры и спорта;
во-вторых, периодов приобретения спортивной
квалификации / разряда и профессионально-
должностного статуса; в-третьих, этапов за-
вершения профессиональной карьеры.

В основе вариативности профессио-
нального возраста спортсмена лежит класси-
фикация видов спорта, отличающаяся особым
многообразием, которое, как правило, может
быть связано с процессом социализации и
включенностью начинающего спортсмена в
несколько видов спорта одновременно на оп-
ределенном этапе становления личности. Пос-
ле периода чередования различных направле-
ний спортивной деятельности вариативность
утрачивает свою значимость, в результате
чего индивид делает окончательный выбор
вида спорта, с чего и начинается отсчет про-
фессионального возраста спортсмена. Вари-
ативность как характеристика профессиональ-
ного возраста спортсмена подразумевает и ва-
риативность нагрузок, которая зависит от
уровня его подготовленности.

Многомерность связана с обширностью
исследования, которое может включать:

– биографический аспект – влияние зна-
чительных фактов жизни человека в хронологи-
ческом порядке на процесс приобретения и ста-
новления профессионального возраста;

– идеологический аспект – влияние сис-
темы концептуально оформленных представ-
лений и идей, выражающей интересы, мировоз-
зрение и идеалы конкретного государства /
страны относительно значимости спорта в жиз-
недеятельности современного социума, что
естественным образом оказывает влияние как
на результативность спортсменов, так и на про-

должительность профессионального возраста.
Смена политической идеологии также оказы-
вает воздействие на эффективность деятель-
ности спортивного сообщества. Официальная
идеология Советского Союза способствовала
высоким достижениям на мировой спортивной
арене, которая в настоящее время трансфор-
мировалась в «новую государственную идео-
логию», порой негативно сказывающуюся на
результативности спортсменов;

– социально-стратификационный аспект
по отношению к профессиональному возрас-
ту спортсменов проявляется в нескольких на-
правлениях. Во-первых, интеграция детей в
спортивную деятельность ограничена нали-
чием материальных ресурсов как непосред-
ственно самой семьи, участвующей в ста-
новлении будущего чемпиона, так и иных го-
сударственных институтов (например, Мини-
стерство спорта, Департаменты спорта,
спортивные школы / секции). Во-вторых, за-
нимаемая позиция того или иного вида спорта
в классификационной иерархичной структу-
ре (элитный вид спорта или «эконом-класс»).
В-третьих, положение спортсменов в стра-
тификационной структуре современного об-
щества, которое не так однозначно, как это
может показаться на первый взгляд [Виш-
невский (ред.) 2013; Бабанов, Гришина 2018].
Социально-стратификационный аспект име-
ет особую значимость в связи с тем, что он
оказывает влияние на специфику профессио-
нального старения, на продолжительность
профессионального возраста.

– этнологический аспект выражен в спе-
цифике идентификации профессиональных
спортсменов, спортивного сообщества в гло-
бальном социальном пространстве (например,
несовпадение взглядов на значимость спорта
в России и за рубежом). Так, например, зна-
чимым аспектом социализации молодых
спортсменов и формирования их профессио-
нального возраста является возможность со-
вмещения образовательного и спортивно-тре-
нировочного процессов, которые могут этно-
ментально различаться. «В России, если за-
ниматься любым видом спортом на профес-
сиональном уровне, то уже с 14–15 лет полно-
ценно учиться не получится. К этому време-
ни большинство ребят оказываются в спорт-
классах и учатся по особой программе в уз-
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ком кругу других потенциальных спортсменов.
Тогда, как США предоставляют на законода-
тельном и практическом уровнях все возмож-
ности совмещения образования и спорта»
[Наши в NCAA... web], что в дальнейшем по-
ложительно отражается на жизнедеятельнос-
ти личности после завершения ею спортивной
карьеры, снижая актуальность проблемы на-
вешивания ярлыков на спортивное сообщество.
Процесс стигматизации спортсменов чаще
наблюдается в российской действительности,
что может негативным образом отражаться на
протекании профессионального возраста и ус-
корять процесс профессионального старения
данной категории населения;

– исторический аспект связан с эволюци-
ей развития спорта в исторической динамике
как в мировом масштабе, так и у нас в стране.
Сегодня спортсмен – это не только призвание,
но и профессия (в отличие от советской эпохи
развития спорта), выбор которой может про-
изойти в самом раннем возрасте, что обуслов-
ливает значимость такой категории, как «про-
фессиональный возраст спортсмена»;

– эстетический аспект проявляется в
демонстрации возможностей каждого вида
спорта, в восприятии спортивной деятельнос-
ти болельщиками, от которых во многом за-
висит желание индивида интегрироваться в
спортивную сферу деятельности.

Нормативный критерий профессио-
нального возраста представителей ФКС
включает уровень физиологического соответ-
ствия определенному виду спорта субъекта
(нормативно-предписанный показатель) и пе-
риодизацию жизненного цикла построения про-
фессиональной спортивной карьеры. Норма-
тивный критерий профессионального возрас-
та спортсмена тесно связан с символизацией
возрастных процессов, позволяющей соста-
вить представления о том, как должен фор-
мироваться, развиваться, протекать профес-
сиональный возраст спортсмена в условиях
построения спортивной карьеры. Формирова-
ние, как и развитие профессионального возра-
ста в зависимости от вида спорта начинается
по-разному: в одних видах спорта требуется
включенность ребенка в спортивный процесс
с самого раннего возраста (например, набор
девочек в художественную гимнастику осу-
ществляется с 3–4 лет, а к 14 годам они мо-

гут стать уже мастерами спорта), тогда как в
иных видах спорта (бокс, фехтование) отбор
детей осуществляется практически в подро-
стковом возрасте. Следовательно, переход
индивида из одной профессионального стадии
в другую, как и этап завершения спортивной
карьеры, нормативно вариативен в зависимо-
сти от возрастных особенностей этапа вхож-
дения будущего чемпиона в спортивную сфе-
ру и классификации видов спорта.

Линейность как характеристика про-
фессионального возраста определяется ста-
дийностью построения профессиональной
спортивной карьеры, связанной с достижени-
ем наивысшего спортивного результата (цель
деятельности).

Продолжительность профессиональной
спортивной карьеры и профессионального воз-
раста спортсмена, обусловлена:

– внутренне и внешне социализирующи-
ми факторами;

– состоянием здоровья как основного
ресурса спортсмена;

– государственной поддержкой сферы
физической культуры и спорта, а также конк-
ретного вида спорта;

– уровнем инвестиционных вложений в
спорт со стороны бизнес-структур;

– возможностью выступления спортсме-
нов на международном уровне за иностран-
ные клубы;

– развитостью системы здравоохране-
ния в стране.

Цикличность применительно к профес-
сиональному возрасту выражается в система-
тическом повторении относительно закончен-
ных структурных единиц спортивно-трениро-
вочного процесса. Построение подготовки
спортсмена на основе различных циклов дает
возможность достичь более высоких резуль-
татов, выстроить успешную спортивную карь-
еру и дольше пользоваться накопленными ре-
сурсами, основной характеристикой которых
становится процесс их перетекания после за-
вершения профессиональной спортивной карь-
еры. Сочетание одновременно таких характе-
ристик профессионального возраста спортсме-
на, как линейность и цикличность, расширяют
его ресурсный потенциал, что способствует
более гибкой адаптации после ухода человека
из спорта высоких достижений.
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Профессиональный возраст представи-
телей профессионального спорта существует
в контексте единства культурно-специфичес-
ких особенностей, а также сопровождается
социокультурной обособленностью, что тоже
может являться специфической характерис-
тикой изучаемой категории «профессиональ-
ный возраст». Социокультурными особеннос-
тями профессионального возраста спортсме-
нов являются:

– наличие процесса конструирования
спортивного самосознания личности / общно-
сти, которое имеет специфику в зависимости
от вида спорта (например, индивидуальный /
групповой);

– конструирование спортивной суб-
культуры на основе постоянной стрессопо-
рождающей ситуации, момента случайнос-
ти (везения / невезения) во время выступ-
ления, и, как следствие, возникновение мно-
гочисленных суеверий, примет, табу, свое-
образных фетишей, амулетов как у начина-
ющих спортсменов, так и у профессионалов.
Символизация возрастных процессов в про-
фессионально-спортивной среде объективи-
руется и институционализируется с привяз-
кой к системе квалификационных процедур-
ритуалов спортсменов, под которой следу-
ет понимать «церемонию перехода» по вер-
тикали в иерархической системе спортив-
ных достижений, что сопровождается инкор-
порацией в новое состояние в соответствии
с Единой всероссийской спортивной клас-
сификацией (например, 1-й спортивный раз-
ряд, 2-й спортивный разряд, 3-й спортивный
разряд, кандидат в мастера спорта России
(КМС), мастер спорта).

Итак, профессиональный возраст – это
возраст (количество лет), детерминирован-
ный особенностями профессиональной дея-
тельности. Концептуальное рассмотрение ка-
тегории «профессиональный возраст» позво-
лило выявить ее специфику применительно к
такой сфере трудовой деятельности, как
спорт, в результате чего мы пришли к выво-
ду: «профессиональный возраст» представи-
телей спорта высших достижений вариати-
вен, что изначально обусловлено многообра-
зием видов спорта, гетерохронность которых
может проявляться, во-первых, на этапах
включения индивида в сферу физической

культуры и спорта и завершения профессио-
нальной карьеры; во-вторых, в период при-
обретения спортивной квалификации / разря-
да и профессионально-должностного стату-
са. При этом, категория «профессиональный
возраст» спортсменов обладает социокуль-
турной обособленностью в социальном про-
странстве. Следует учитывать, что процес-
сы формирования и продолжительность про-
фессионального возраста представителей
спортивной сферы уникальны в связи с осо-
бенностями профессиональной деятельности
данной направленности.
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