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Аннотация. По результатам двух авторских социологических исследований методом анкетирования и глубинного интер-
вью, проведенных среди студентов Казахстанского университета Дружбы Народов имени А. Куатбекова (КУДН), Шым-
кент, и выявлен низкий уровень правовой культуры казахстанского студенчества. Это сопровождается следующими осо-
бенностями: наличием интереса к правовой проблематике и общим пониманием сложной ситуации с защитой прав 
граждан, которые граничат с недоверием и низкой культурой обращения в правозащитные структуры; скептическим 
настроем касательно изменений в политико- правовой области; низкой гражданской активностью, пассивностью и игно-
рированием ситуаций, связанных с нарушением прав; правовым нигилизмом. Эти особенности указывают в том числе 
и на то, что в стране нестабильно работает система защиты прав граждан, не до конца сформировано гражданское 
общество, все еще не выработана эффективная система повышения правовой культуры, распространения качествен-
ной правовой информации, не сформирован механизм применения правовых знаний на практике. Все это значительно 
затрудняет процесс формирования и повышения правовой культуры студенчества в будущем и замедляет процесс раз-
вития гражданского общества. 
Ключевые слова: казахстанское студенчество, правовая культура, правовая грамотность, правовая активность, правовой 
нигилизм. 

Правовое, гражданское общество может быть жизне-

способным только тогда, когда его члены имеют высокий 

уровень правовой культуры и свободны в своем выборе и 

способны самостоятельно отвечать за свои действия. Уро-

вень правовой культуры показывает, на какой стадии фор-

мирования находится гражданское общество и его право-

сознание. Актуальность социологического исследования 

правовой культуры студентов обусловлена тем, что имен-

но эта передовая часть молодежи является важным фак-

тором развития всех сфер жизни общества, определяя 

в значительной степени его перспективы. Более того, фор-

мирование правовых ценностей гражданина Казахстана 

является важной частью процесса воспитательной работы, 

становления профессиональной компетенции молодой 

личности [1]. 

В настоящее время назрела проблема социализации 

молодых людей, адаптации к работе в рыночных условиях, 

умения ориентироваться на современном рынке труда и 

знать свои права [2, с. 57-59]. Так, если в дорыночную эпоху 

индивид мог довольствоваться неким «правовым миниму-

мом», то увеличение степеней свободы и повышение уров-

ня личной ответственности потребовали совершенно иных 

юридических компетенций. Вместе с тем, наблюдается 

противоречивость тенденций трансформации правовой 

культуры, выражающаяся в развитии правового нигилизма 

студенческой молодежи, что негативно отражается на со-

циальной ценности права и его реализации в повседнев-

ной и профессиональной деятельности молодежи, сту-

дентов [3]. Именно поэтому повышение правовой культуры 

студентов является актуальным требованием образователь-

но-воспитательного процесса в вузах требует исследова-

тельского внимания. 

Вопрос правовой культуры студентов достаточно актив-

но изучается правоведами (А.Г. Миронов [4], К.Е. Нор [5], 

и др.). С социологических позиций правовая культура 

студенчества исследовалась гораздо реже и связывается 

с такими именами, как: Е.И. Григорьева [6], Е.В. Грунт [7], 

М.А. Дорофеева [8]. В Казахстане – это работы Б.М. Та-

скенова [9], Г.Р. Шамьеновой [10]. В них раскрывается 

специфика социологического подхода, в котором фор-

мирование правовой культуры рассматривается как мно-

гомерный и разнонаправленный процесс становления лич-

ности в качестве гражданина. 
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Вместе с тем, эффективные пути повышения правовой 

культуры молодых казахстанцев и особенно студенчества 

еще не выработаны, правовая грамотность среди насе-

ления, включая студентов, страны остается невысокой. Бо-

лее того, в Республике Казахстан испытывается жесткий 

дефицит социологических исследований формирования 

правовой культуры студентов, что и обусловило авторское 

обращение к данной теме.

Сегодня многие опрашиваемые уже вовлечены во мно-

гие сферы общественных отношений, регулируемых 

правом, а значит, являются активными участниками право-

отношений. Правовое поведение студенчества в различ-

ных сферах позволит выявить особенности их правовой 

культуры. Индикаторами степени ее сформированности 

в студенческой среде выступают правовая грамотность, 

правовая активность, правовые установки. Правовая культу-

ра студентов может иметь низкий уровень, который не со-

впадает с требованиями общества по отношению к пове-

дению студента как субъекта правомерной деятельности; 

должный уровень, который отражает в основном правовые 

ценности общества и его требования к субъекту права; вы-

сокий уровень, который проявляется развитом правосозна-

нии и социально активном поведении[10].

Эти позиции и были заложены в основу авторского соци-

ологического исследования студентов Казахстанского уни-

верситета Дружбы Народов имени А. Куатбекова (КУДН), 

г. Шымкент, методом анкетирования. По вероятностной 

квотной выборке было опрошено 486 студентов различных 

специальностей всех курсов. Критерии отбора – факуль-

тет, курс, возраст, пол. Результаты опроса обрабатывались 

на базе программы SPSS.

Дополнительно к этому в январе 2021 года было прове-

дено глубинное интервью. По целевой выборке проинтер-

вьюировано 16 информантов в возрасте от 19 до 22 лет, 

которые столкнулись с нарушением своих прав. Все ин-

форманты проживают в г. Шымкент и обучаются на гума-

нитарных и технических направлениях Казахстанского уни-

верситета Дружбы Народов имени А. Куатбекова (КУДН). 

Результаты опроса показали, что среди студентов 

осторожно, но позитивно относятся к правовой культуре 

как жизненной необходимости – 43,3% опрошенных. Счи-

тают ее очень важной для практики 35,1% респондентов. 

Однако 20,7% студентов полагают, что она мало помогает 

в современной жизни. По сути мы столкнулись с тем каж-

дый пятый студент мягко выказал правовой нигилизм. Ха-

рактерно то, что во время глубинного интервью большин-

ство информантов выразили скептическое отношение 

к соблюдению правовых норм в современном Казахста-

не. «Это долгая тема для разговоров. Если кратко, то никто 

ничего не соблюдает законов, потому что уверен, что все 

решают деньги!», «в нашей стране только упрямый додик 

соблюдает законы, серьезным ребяткам закон не писан, 

это факт»; «У нас законы пишутся таким образом, чтобы 

все их нарушали». 

Нигилизм (от лат. Nihil – ничто) в широком смысле оз-

начает отрицание общепринятых ценностей, идеалов, 

моральных норм, культуры и т.п. [10]. Можно согласить-

ся с Н.М. Русановой [11], которая трактует правовой ни-

гилизм как проявление нестабильного и недостаточно 

развитого правового сознания. По сути это – проявление 

наиболее распространенная форма деформации пра-

вовой культуры современного казахского общества. И. 

Иванов [12] обратил внимание на структуру правового ни-

гилизма: в нем тесно переплетены правовая неосведом-

ленность, скептические стереотипы и предубеждения. 

Более того, неверие в законодательное право нередко до-

стигает такой степени, что человек отказывается от реали-

зации своих законных интересов, лишь бы «не связываться 

с правом». Распространение нигилизма в казахстанском 

обществе означает, что государство как управляющая си-

стема пренебрегает правом либо использует его не по 

назначению, в силу чего происходит процесс отчуждения 

общества от права. 

Можно согласиться с В. В. Загородским, что под де-

формацией правовой культуры следует понимать внеш-

ние формы поведенческой активности, доказывающие, 

что субъект правового поведения не считает нужным для 

себя сверять собственное поведение с правовыми уста-

новками и демонстрирует свое пренебрежительное либо 

отрицательное отношение к ним. Он выделяет наиболее 

распространенные формы и способы выражения право-

вого нигилизма в общественной правовой культуре. 1. По-

всеместное несоблюдение и неисполнение требований 

законов и иных нормативных актов. 2. Подмена законности 

политической, идеологической или прагматической целе-

сообразностью. 3. Отождествление права с фактическим 

действием властных структур. 4. Неуважение к суду и пра-

воохранительным органам и т.д. [13]. Это вероятно вызвано 

переходными проявлениями как в казахстанском обще-

стве, так и в вузовской системе, общей незрелостью пра-

вовой системы РК, противоречивой правовой идеологией, 

административным нигилизмом, которые часто провоци-

руют деформацию правовой культуры, способствуют появ-

лению деморализации, активизации криминального мира, 

падению нравственности. 

Подавляющие большинство респондентов (93,5%) 

отметили, что знание своих прав необходимо, и лишь 

6,5% считают, что нужно ограничиться правами, которые 

имеют значение в сфере их интересов. Это свидетель-

ствует о том, что студенческая молодежь осознает цен-

ность и преимущество знания права. Осознание этого 

момента говорит о том, что низкий уровень правовой 
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культуры в студенческой среде можно скорректировать, 

поскольку молодые люди понимают, что получение пра-

вовой информации им необходимо. 

34,7% студентов рассматривают правовую культуру 

как ограничитель личной свободы, 11,9% как цензора по-

ступков личности (Таблица 1). 20,2% воспринимают ее – 

как естественное состояние людей в обществе, 12,9%, 

считают, что она свойственна узкому кругу лиц, 12,0% ин-

терпретируют ее как способ вмешательства государства 

в личную жизнь, 8,3%, – как пережиток прошлого. Иными 

словами, 58,6% студентов правовую культуру воспринима-

ют с позиций ее рамочного характера, препятствующего 

антиобщественному поведению индивидов. И только каж-

дый пятый увидел в ней естественный характер жизнедея-

тельности в обществе, возможности социальной защиты 

и стабильности социума.

Таблица 1 

Восприятие студентами термина «правовая культура»,  

% к опрошенным

Смысл термина «правовая культура» %

ограничителем личной свободы 34,7

естественное состояние людей в обществе 20,2

свойственным узкому кругу людей 12,9
способ вмешательства государства в личную 
жизнь 12,0

цензор поступков личности 11,9

пережитком прошлого 8,3

Итого 100

Выражая свое отношение к правовой культуре, боль-

шинство информантов в ходе глубинного интервью заняли 

двойственные позиции. С одной стороны, участники интер-

вью отмечали важность и значимость правовой культуры 

в жизни российского общества. «Вообще-то правовая куль-

тура нужна, но только в нормальном, полностью правовом 

государстве, не таком, как в нашей стране»; «с одной сто-

роны закон, в какой-то мере, ущемляет свободу человека, 

но при других раскладах общество просто не выжило бы 

без них». Большая часть опрошенных студентов считает, что 

правовая культура выступает составным элементом об-

щей человеческой культуры. «Культурный человек культурен 

и в праве», «конкретный нравственный, общечеловеческий 

уровень, прививаемый обществом». При том, некоторые 

информанты высказывали мнение, что правовая культура 

сопоставима правовым знаниям. «Пожалуй, – с некоторы-

ми знаниями о праве в голове».

С другой стороны, многие респонденты высказали мне-

ние о том, что правовая культура РК, особенно со стороны 

государства, не выполняет возложенных на нее функций, 

поэтому не может рассматриваться в качества надежного 

регулятора культурной и социальной жизни социума. «Не-

возможно жить с только по законам права, ты будешь вы-

глядеть полным идиотом в глазах тех крутых, кто чихать хотел 

на закон. Вы на улицу выйдите и все сами увидите». Для не-

которых участников интервью правовая культура выступает 

неким «ограничителем свободы человека». 

Опрос показал, что 53,2% студентов избирательно отно-

сятся к правовым нормам. Вместе с тем, 31,8% участников 

исследования в своих поступках всегда ориентируются на 

право. Скептически относятся к нему 13,2%. Полученные 

данные дают нам право полагать, что казахстанская сту-

денческая молодежь отличается нигилистической избира-

тельностью по соблюдению правовых норм государства. 

Можно предположить, что это связано с ситуационностью. 

Обращение к праву становится необходимым в случае ка-

ких – то нарушений или ущемления интересов студентов. 

Игнорирование правовых норм сопряжено с возможно-

стью избежать наказания за какое-либо неправовое пове-

дение. Иными словами, правовые нормы слабо интегриро-

ваны в повседневную ткань жизни казахстанских студентов.

Ряд информантов признались, что от нарушения зако-

нов их удерживает только боязнь принудительных действий 

со стороны правоохранительных органов и государства. 

«Для принятия решения я всегда сравниваю, сколько мне 

будет стоить нарушение данного закона?»; «я стараюсь 

соблюдать законы. Но Вы сами должны понимать, что 

случаются ситуации, когда нарушить закон бывает необ-

ходимо, иногда жизненно необходимо». Одним словом, 

избирательное мнение о неизбежности нарушения граж-

данских и правовых законов в современном Казахстане 

высказывали большинство опрошенных, что, несомненно, 

вызывает большую тревогу. 

Эта избирательность на практике проявляется, напри-

мер, по отношению к тому, что согласно законодательству 

республики, многие студенты, получившие образование 

за счёт государства по различным программам в обязаны 

после окончания учебного заведения три года отработать 

в организациях РК по распределению [14]. В случае нару-

шения указанного требования студент должен возместить 

государственные расходы. В 2020 г. только в рамках госу-

дарственной программы «Серпін» это обязательство нару-

шили 1084 из 1592 молодых специалистов [1]. 

Вернемся к результатам опроса. Респондентам был 

задан вопрос, направленный на выявление их представ-

лений о главных функциях права в жизни общества. Треть 

из них считают, что права регулируют поведение людей 

(29,8%), упорядочивают экономические отношения – 21,5%. 

Для 19,2% студентов право формирует общечеловеческие 

ценности. 14,8% опрашиваемых выбрали вариант ответа 

«расширяет кругозор» и 14,7%- «закрепляет политический 

строй общества». Право, представляется студенчеству как 
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главный механизм, регулирующий поведение индивидов 

во всех сферах общества, а также как один из источни-

ков формирования общечеловеческих ценностей. Можно 

сделать вывод, что у студенчества есть общее осознание 

и понимание важности регулирующей и охранительной 

функции права, а значит, есть база для развития правовой 

компетентности. 

Вопрос «для чего нужно знать свои права» дает конкрет-

ное представление студентов о пользе осведомленности о 

своих правах. 44,4% отметили, что права нужно знать для уве-

ренности в своей безопасности, 36% указали, что «для раз-

вития гражданского общества в стране». Реже выбирали 

ответ «для выполнения запросов общества», всего 19,6%. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, 

что главным для студенческой молодежи в изучении прав 

является обеспечение личной безопасности. В тоже время, 

часть осознает, что существование эффективной системы 

защиты прав возможно при наличии гражданского обще-

ство, а для того чтобы этот институт начал успешно функци-

онировать, необходимо знание прав, поэтому на втором 

месте оказался именно этот ответ. Однако, обеспечение 

безопасности и развитие гражданского общества осуще-

ствимо лишь при совместной работе, когда каждый член 

общества стремиться не только защищать свои права, но 

и участвовать в обеспечении и соблюдении прав других ин-

дивидов, то есть выполнять запросы общества. Но этот ва-

риант студенты выбирали реже всего. Такие установки мо-

гут усложнить процесс формирования правовой культуры 

студенчества и значительно затормозить процесс развития 

гражданского общества в стране. 

Таким образом, студенты в целом осознают ценность 

права и его основные функции, а также взаимосвязь и важ-

ность этих функций для личной безопасности отдельного 

человека и всего общества. Правовые установки позволя-

ют говорить, что в молодежной среде есть интерес к пра-

ву, студенты дают адекватную оценку правовым событиям, 

сформирована база для повышения правовой культуры. 

Однако, эта «база» пока что слабая, выявлена значитель-

ная доля студентов, в представлениях которых присутствует 

правовой нигилизм.

Один из немаловажных аспектов правовой культуры 

молодого поколения является степень ее правовой грамот-

ности. Знание конкретных прав, обязанностей и законов 

один из важнейших индикаторов, показывающих уровень 

правовой грамотности. Большинство студентов указали, что 

они уверенно знают свои права и иногда могут применить 

на практике – 63,5 %. 25% признались, что знают кое-что, но 

не могут применить эти знания на практике. Меньше всего 

респондентов – 11,5 % дали своему уровню правовой гра-

мотности высокую оценку, они отлично знают свои права 

и могут применить их на практики. По этим данным можно 

сказать, что в основном студенты, оценивают уровень зна-

ния прав как средний, некоторые ниже среднего, однако 

применение этих знаний на практике у многих вызывает 

трудности. Это позволяет сделать вывод, что студенты не 

очень хорошо владеют правовыми компетенциями и име-

ют невысокий уровень правовой грамотности. 

Самооценка студентами знания своих прав не дает 

полной картины о правовой культуре в этой среде, поэ-

тому, были заданы вопросы, направленные на выяснение 

знания конкретных прав, обязанностей, а также, на знание 

правозащитных организаций. В ходе опроса чаще назы-

вались основные права, закрепленные в Конституции РК: 

право на жизнь – 11,1%, право на свободу и личную непри-

косновенность – 11,4%, на образование – 11,2%. Немного 

реже назывались: право на тайну переписки и телефонных 

переговоров – 10,5%, на частную собственность – 10,7%, на 

медицинскую помощь – 9,9%, право на неприкосновен-

ность жилища – 8,5%, на социальное обеспечение – 7,9%, 

выплату заработной платы, возмещение вреда, информа-

цию об условиях труда-8,3%. Меньше всего студенты указы-

вали право на оправление правосудия всего 3,6% и право 

на благоприятную окружающую среду – 7,0%. Такое рас-

положение ответов отчасти подтверждает, что они знают 

лишь некоторые основные права. Причем наиболее важ-

ные права, которые затрагивают их повседневную жизнь 

собирали меньше ответов. Это говорит о том, что ситуация 

с знанием прав в студенческой среде несколько хуже, чем 

ее оценивают сами студенты. 

Соблюдение обязанностей позволяет не только защитить 

себя, но и не допустить нарушение прав других. Половина 

респондентов ответили, что знают свои обязанности (51,5%). 

47,5 % респондентов знают лишь некоторые свои обязанно-

сти. Биполярность ответов отражает самооценку знаний сту-

дентами своих обязанностей, которая является средней и не 

всегда может совпадать с реальной картиной.

Уточняющий вопрос касательно знания конкретных обя-

занностей показал, что студенты часто называли: обязан-

ность соблюдать Конституцию (14%), уважать права и сво-

боды других лиц (13,7%), обязанность родителей заботиться 

о детях (12,8%) и платить законно установленные налоги 

(12,7%), получать основное общее образование (12,5%) 

и сохранять природу (12%). Реже указывали: обязанность 

заботиться о сохранении исторического и культурного на-

следия (11,7%) и защищать отечество (10,7%). Результаты от-

ветов дают основание говорить о том, что студенты немного 

лучше знают свои обязанности, но в общем, можно сказать 

что уровень осведомленности о своих обязанностях в сту-

денческой среде средний. 

Знание законов позволяет определить, где закреплены 

основные права и обязанности, на что ссылаться в слу-

чае их нарушения. Подавляющее большинство (79,5%) 
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ответило, что знает законы, а 20,5% ответили, что не знают 

законов, защищающих из права В уточняющем вопросе 

о том, какие законы знают студенты, картина выглядит сле-

дующим образом. Вариант «Конституция РК» стал самым 

выбираемым – 13,5%, гражданский кодекс выбирали чуть 

меньше (12,1%), закон о защите прав потребителей (11,6%), 

семейный кодекс (9,5%), закон на свободное передвиже-

ние (8,0%), об основных гарантиях прав ребенка в РК (8,0%), 

кодекс об административных нарушениях (7,4%), об обжа-

ловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан (6,8%), о порядке выезда из РК и въезда 

в РК (6,1%) и жилищном кодексе (5,7%). Результаты дают ос-

нование полагать, что студенты слабо осведомлены о зако-

нах, знают только основные из них. 

В проведенном интервью информанты также показали 

невысокий уровень знания законов и прав, закрепленных 

в законах. Лишь 4 информант дал четкий и структуриро-

ванный ответ и назвал 4 закона РК, но все они относились 

к сферам, в которых студент чаще себя проявляет. При 

этом он не смог перечислить свои права. Информантка 

1 назвала несколько базовых прав: «Право на свободу сло-

ва, свободу мысли, личное пространство, право на жизнь, 

на медицинскую помощь». Из законов информант вспом-

нила только запрет на намеренное убийство, ограбление, 

нанесение увечий, террористический акт, воровство, на-

несение вреда здоровью, изнасилование. Информант 5 

не вспомнила основные законы, и назвала только право 

на образование, на жизнь и самореализацию. При личном 

общении, картина с знанием прав выглядит хуже, инфор-

манты называют еще меньше основных законов и прав, со-

мневаются и затрудняются в своих ответах. 

На основе этих данных, можно сделать вывод, что у сту-

денческой молодежи есть только общее представление о 

законах, защищающих их права. Эти знания часто неструк-

турированные, мозаичные и затрагивают не все аспекты 

жизнедеятельности. Стоит отметить, что низкий уровень 

правовой грамотности подтверждают и российские со-

циологические исследования. В 2017 году был проведен 

правовой диктант, и 70% процентов россиян показали неу-

довлетворительный уровень правовой грамотности [15]. На-

циональная юридическая служба АМУЛЕКС и НАФИ также 
провела в 2018 году исследование, индекс правовых зна-

ний составил лишь 43% из 100 [16]. 

Не менее важным является то, откуда студенты полу-

чают правовую информацию. Так как этот критерий дает 

возможность оценить источники и понять, что оказывает вли-

яние на формирование правовой культуры. Наиболее рас-

пространенным источником правовой информации стал 

интернет – 22,1%. С одной стороны, он повышает уровень 

правовой осведомленности студентов, с другой – нередко 

упрощает и неточно интерпретирует правовые нормы, что 

снижает его практическую полезность для формирования 

правовой культуры студентов. 19% указали, что помнят свои 

права со школы, а 17,2% узнают о своих правах из учебни-

ков и учебных пособий. Из первоисточников-текстов законов 

правовую информацию узнают 11,1%. 10,4% респондентов 

узнают о своих правах от родителей, 7,8% – от сверстников. 

Телевидение и различные вузовские мероприятия для боль-

шинства не являются источником правовой информации, 

этот ответ выбрали всего – 4,2%. Реже всего выбирали газе-

ты и журналы – 2,8% и радио 1 % респондентов. 

Данные свидетельствуют, что интернет – это главный 

источник правовой информации для студенческой мо-

лодежи. Школа как один из важных источников правовой 

информации оказывает сильное влияние правовую гра-

мотность студентов, обеспечивая ее устойчивость. Во мно-

гих высших учебных заведениях введены курсы права, где 

закладываются правовые основы. И все же этого недоста-

точно. Чаще это лекции слабо связаны с практикой. То, что 

студенты в основном не получают правовую информацию 

от своего ближайшего окружения, говорит о низком уров-

не правовой грамотности всего населения, их родителей, 

друзей, знакомых. 

В интервью студенты называли конкретные источники, 

из которых они получают правовую информацию. Так, ин-

формант 3 указала, что в основном получает правовую 

информацию из федеральных новостных каналов «по 

телевизору, на первом или втором канале». В интернете 

источником информации служит лента новостей из групп 

в социальной сети «вконтакте», таких как «лентач» и «яндекс 

новости». Информант 2 оговорил, что получает правовую 

информацию в основном из интернета в этот список, по 

ее словам, входит «…просветительные буклеты в профсо-

юзной организации, различные вебинары, а также Основ-

ной закон нашей страны...» При ответе на уточняющий во-

прос про другие источники, например, государственные 

СМИ. Информант 6 ответил, что выражает недоверие фе-

деральным СМИ, считает важным проверять полученную 

оттуда информацию, так как в основном она «под уста-

новкой пропаганды». 

При том, незначительная часть опрошенных студентов 

готовы выйти за пределы интернет-коммуникаций, лишь 

тогда, когда сталкиваются с неразрешенными и сложны-

ми вопросами. «Когда что-то очень серьезное, то беру 

консультацию у специалистов, если простая бытовая си-

туация, то могу найти в Интернете»; «сначала обращаюсь 

к друзья и знакомым, потом ищу в Интернете». Инфор-

мант1 также больше читает оппозиционные интернет СМИ. 

«По большей части из новостных источников сейчас читаю 

только «Медузу», что-то узнает из деятельности профсоюза, 

законов и постановлений правительства. Другие источники 

считает не достоверными. Анализ ответов на этот вопрос 
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показал, что большая часть информантов также склонна 

получать правовую информацию из различных СМИ, групп 

в социальных сетях. Лишь один информант получает пра-

вовую информацию из телевизионных программ. Перво-

источники правовой информации также не очень попу-

лярны, такая же тенденция заметна и в количественном 

исследовании. 

Правовая грамотность проявляется не только в правовых 

установках осведомленности, но и в правовой активности, 

которая предполагает добровольное, осознанное, ини-

циативное, социально и нравственно ответственное пове-

дение человека.  Она означает применение на практике 

полученных компетенций. Однако у большинства студен-

тов не было соответствующего опыта в правовой сфере 

(84,1%). Только 11,8% респондентов участвовали в деятель-

ности правовой направленности (в судебных заседаниях, 

подаче исковых заявлений, отстаивании своих прав в раз-

личных инстанциях). Таким образом, одним из важных ба-

рьеров на пути формирования правовой культуры студен-

тов выступает дефицит правовой практики.

То насколько часто студенты сталкиваются с правовыми 

нарушениями и как они ведут себя в таких случаях, также 

дает представление об их уровне правовой культуры. Попа-

дание в ситуацию, где права были нарушены, осознание 

этого и попытка решить – показатель уровня правовой ак-

тивности. Большинство студентов отметили, что они никогда 

не сталкивались с нарушением своих прав (66%). Только 

14% признались, что случаи с правонарушениями имели 

место быть. Студенты-активная социальная группа, вовле-

ченная в многие сферы жизни общества. Можно предпо-

ложить, что студенческая молодежь сталкивается с нару-

шением прав, но часто этого не замечает, так как плохо 

осведомлена о своих правах. 

Знать сферы, в которых студентам пришлось столкнуть-

ся с нарушением прав важно, поскольку в дальнейшем 

это позволит выработать стратегию поведения в таких си-

туациях. Анализ результатов опроса студентов, которые 

сталкивались с этим, показал, что большинство из них 

сталкивались с нарушением права на личную неприкос-

новенность – 22,7%, и права потребителей – 15,5 %. С нару-

шением трудового права, права на свободное передвиже-

ние, права на окружающую среду, права на обращение 

в государственные и муниципальные органы, столкнулись 

по 9,3%. Ситуация с нарушением права на медицинскую 

помощь наблюдалось у 8,2% опрашиваемых. 6,2% отме-

тили, что столкнулись с нарушением права на тайну пе-

реписки и права на образование. 4,1% указали, что было 

нарушено право на социальные выплаты. Данные позво-

ляют сказать, что правонарушения затрагивают различные 

аспекты жизни молодого поколения. Можно наблюдать, что 

самыми нарушаемыми являются базовые права. 

Результаты анализа качественного исследования под-

тверждают вышесказанные заключения. Студентам было 

передоложено рассказать о случаях нарушениях прав и 

способах решения их нарушения. Так, несколько инфор-

мантов, на вопрос сталкивались ли они с нарушением 

прав, дали отрицательный ответ, но после уточняющих во-

просов, выяснилось, что это не так. Информантка 3 вспом-

нила два случая нарушения своих прав, на личную непри-

косновенность и потребительское право. В обоих случаях 

она никуда не обращалась, так как, во-первых, не воспри-

нимала ситуацию как правонарушение, а во-вторых осоз-

нав, что действия второй стороны носят неправомерный 

характер, не знала, как можно доказать свою правоту и не 

хотела подробно разбираться в этом. 

Информантка 10 назвала несколько случаев наруше-

ния прав. Было нарушено право на оказание медицинской 

помощи. Со слов информанта это произошло из-за того, 

что «один из врачей поликлиники был в отпуске, а другие го-

сударственные поликлиники, связанные с данной, не смог-

ли предоставить врачебную помощь в связи с професси-

ональной безграмотностью их самих и наплевательским 

отношением их начальства». Защитить свои права на уров-

не поликлиники у студентки не получилось, главного врача 

не было на месте, а для обращения в другие инстанции 

отсутствовали ресурсы. Студентка также вспомнила нару-

шение закона о санитарно-эпидемиологическом благо-

получии. В соответствии с этим законом были утверждены 

требования к устройству общежитий, которые нарушала 

администрация. В общежитии было обнаружено боль-

шое количество насекомых, с которыми администрация 

отказывалась бороться. В этом случае проблему удалось 

решить успешно с помощью сбора подписей всех жиль-

цов и обращения в администрацию ВУЗА. Информант 1 

также отметил нарушение прав на санитарное устройство 

общежития. По ее словам, «в комнатах много тараканов 

и клопов администрация общежития не разбирается и го-

ворит нам самостоятельно решать проблему» На момент 

интервью девушка проблему не решила, она обращалась 

в социальный центр профсоюза и также собирала подпи-

си для отправления жалобы. 

Еще два информанта при решении своих проблем 

вынуждены были обращаться в полицию. Опыт обраще-

ния в полицию был для них негативным. Информант 4: «…

только по кабинетам 2 месяца пробегали, даже штраф 

не выписали». Информант 6: «…при составлении заявле-

ния постоянно грубили и обвиняли жертву…закрывать надо 

было…» Еще один информант 5 не имел опыт обращения 

в правоохранительные органы, однако выразил негативное 

мнение касательно деятельности полиции, сказав: «нет 

смысла туда обращаться». Видимо это связано с прошлым 

опытом ее родственников или знакомых.
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Уровень правовой культуры отражает не только знание 

своих прав, обязанностей и законов, но и осведомленность 

о том, куда нужно обращаться в случае их нарушения. От-

веты на общий вопрос о том, знают ли студенты куда нуж-

но обращаться в случае нарушения прав показал, что 52 % 

владеют такой информацией, а 48 % – неизвестно куда 

нужно обращаться. Незнание почти половиной студентов 

основных органов, защищающих их права, негативно ска-

зывает на проявление правовой активности и общем уров-

не правовой грамотности студенчества. Те, кто осведом-

лены о том, куда нужно обращаться в случае нарушения 

прав назвали следующие структуры. Самым распростра-

ненным стал ответ «Полиция», этот вариант ответа выбрали 

32,1 %. Назывались такие организации как: центр защиты 

прав потребителей, жилищная, трудовая инспекция – 17,6%. 

Некоторые указывали суд в качестве правозащитной ор-

ганизации – 17%. Прокуратуру выбрали 16,7%. Обраще-

ние к адвокату для защиты своих прав отметили – 10,9%. 

6,1 % опрошенных выбрали ЕСПЧ. 17,5 % предпочли не отве-

чать на этот вопрос. 

Правовые установки включают мнения студентов о дея-

тельности служб по защите прав граждан и в целом ситу-

ации с правонарушениями. Так, большинство респонден-

тов считают, что в стране плохо работает система защиты 

прав граждан, права нарушаются и нужно полностью все 

реформировать. 29% отметили, что не все так плохо, си-

стема защиты прав граждан работает стабильно, но все 

же требуется реформирование и нужно внести изменения 

в работу некоторых структур. Лишь 1,5% отметили, что си-

стема защиты прав работает стабильно, и необходимости 

вносить какие-либо изменения в ее работу нет. То, что боль-

шинство осознает, несовершенства работы правозащит-

ной системы, говорит о способности студентов осознавать 

и анализировать правовую информацию. 

В ходе глубинного интервью почти все студенты отри-

цательно отзывались о государственных правозащитных 

структурах, упоминались и многочисленные случаи нару-

шения прав их личных знакомых со стороны полиции. В от-

вете на вопрос о том, куда бы они обратилась в случае 

повторного нарушения прав. Многие ответили, что, если 

ситуация позволит, для них будут предпочтительней обще-

ственные организации. В частности, информант 2 считает, 

что: «в подобных организациях гораздо выше шанс решить 

проблему, в связи с тем, что там гораздо больше людей, 

заинтересованных в ее решении». Информант 7 предпо-

читает такие организации по причине того, что «внимание 

государственной организации сложнее бывает привлечь 

и добиться быстрых действий». Иную точку зрения вырази-

ла информант 3, она считает важными и государственные 

и общественные организации, обосновывая это тем что, 

«все зависит от того, кто нарушил, как нарушил, что на-

рушил». Проанализировав ответы информантов, можно 

увидеть, что к государственным структурам низок уровень 

доверия, однако в некоторых ситуациях, для решения про-

блемы приходится обращаться в эти органы. 

В проведенном интервью, все информанты признали, 

что в РК сложная ситуация с правонарушениями и суще-

ствует тенденция к ее ухудшению. Вот как это охарактери-

зовал информант 2: «Я думаю, что плохо. Многие права на-

рушаются причем повсеместно.» 1: «...ситуация довольно 

сильно обострилась в связи с пандемией и общей полити-

ческой ситуацией, однако и молодое поколение гораздо 

более активно в плане выяснения своих прав, так что есть 

надежды на улучшение.» 

Участие в значимых событиях страны также является по-

казателем уровня правовой активности, так как политика 

и право взаимосвязаны, от принятия того или иного закона 

на государственном уровне может зависеть возможность 

реализации защиты своих прав. Половина информантов 

слабо вовлечены в политико-правовую деятельность даже 

на базовом уровне. Многие принимали участие в выборах 

и голосовании о принятии поправок в Конституцию, одна-

ко некоторые отметили, что делали это без особого вов-

лечения и интереса. Например, информант 3 считает, что 

«особо роли не сыграет за кого проголосуешь или за что 

проголосуешь». Лишь у двух информантов прослежива-

лась заинтересованность. Так, информантка 1 принима-

ла участие и в выборах, и в голосовании против поправок 

в конституцию. Информантка 2 была волонтером на од-

ном из участков, но не принимала участие в голосова-

нии на выборах поскольку не было возможности, однако 

в будущем она собирается голосовать. В голосовании 

по поправкам в Конституцию информант, по ее словам, 

«осознанно не принимала участие» поскольку считает, 

что «поддерживая один закон, утверждающий твои права, 

ты той же рукой ограничивал или вовсе лишал себя прав 

в других аспектах». Участие в жизни общества отражает 

гражданскую активность студентов и показывает интерес 

к собственным правам. Однако наблюдается пассив-

ность студентов касательно участия в политико-правовой 

сфере, некоторые понимают ситуацию, но не видят необ-

ходимости участвовать. 

Таким образом, анализ основных индикаторов пра-

вовой культуры студентов позволяет сделать следующий 

вывод. Правовые установки сформированы только на ба-

зовом уровне, есть общие фрагментарные представле-

ния и мнения о важности правовых знаний. Правовая осве-

домленность и правовая активность находятся на уровне 

ниже среднего. Правовые знания студентов не структури-

рованы, прослеживается мозаичность, бессистемность 

правовых представлений, их ситуационный характер. 

Правовая и гражданская активность студентов низкая, 
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лишь немногие предпринимают какие-либо меры по от-

стаиванию своих прав, что связано с низким уровнем пра-

вовой осведомленности. 

Невысокий уровень правовой культуры студенчества 

сопровождается следующими особенностями: наличием 

интереса к правовой проблематике и общим понимани-

ем сложной ситуации с защитой прав граждан, которые 

граничат с недоверием и низкой культурой обращения 

в правозащитные структуры; скептическим настроем ка-

сательно изменений в политико- правовой области; низкой 

гражданской активностью, пассивностью и игнорировани-

ем ситуаций, связанных с нарушением прав; правовым ни-

гилизмом. Эти особенности указывают в том числе и на то, 

что в стране нестабильно работает система защиты прав 

граждан, не до конца сформировано гражданское обще-

ство, все еще не выработана эффективная система по-

вышения правовой культуры, распространения качествен-

ной правовой информации, не сформирован механизм 

применения правовых знаний на практике. Все это значи-

тельно затрудняет процесс формирования и повышения 

правовой культуры студенчества в будущем и замедляет 

процесс развития гражданского общества. 
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LEGAL CULTURE IN REPRESENTATIONS AND PRACTICES STUDENTS OF KAZAKHSTAN

Abstract. According to the results of two author's sociological studies by the method of questioning and in-depth interviews 
conducted among students of the Kazakhstan Peoples' Friendship University named after A. Kuatbekov (KUDN), Shymkent, a low 
level of legal culture of Kazakhstani students was revealed. This is accompanied by the following features: interest in legal issues 
and a general understanding of the complex situation with the protection of the rights of citizens who border on mistrust and a low 
culture of recourse to human rights structures; scepticism about changes in the political and legal field; low civic engagement, 
passivity and ignoring situations related to the violation of rights; legal nihilism. These features indicate, among other things, that 
the system for protecting the rights of citizens is unstable in the country, civil society has not been fully formed, an effective system 
for improving legal culture and disseminating high-quality legal information has not yet been developed, and a mechanism 
for applying legal knowledge in practice has not been formed. All this significantly complicates the process of formation and 
improvement of the legal culture of students in the future and slows down the development of civil society. 
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Аннотация. Социальные страхи как элемент общественного сознания детерминированы общественными отношениями, 
перманентное изменение которых обусловливает трансформацию социальных страхов, что актуализирует их теорети-
ческое изучение и совершенствование инструментария эмпирического исследования. В статье автором осуществлен 
теоретический анализ основных подходов к понятию социальных страхов в отечественных и зарубежных научных публи-
кациях. Выявлено многообразие определений изучаемого социального явления в социально-гуманитарном знании и до-
казано отсутствие его единой трактовки. Обосновано, что понятие социального страха коррелирует в исследованиях 
с понятием социального самочувствия, в связи с чем, автором анализируются основные теоретические позиции, касаю-
щиеся последнего. Показано, что социальный страх рассматривается учеными как одна из детерминант социального 
самочувствия и его показатель. Автором выявлены три основных направления анализа исследуемого феномена в науке: 
в контексте катастрофического сознания, в рискологическом аспекте и в связи с теорией социальных травм. В конце 
статьи предлагается авторская интерпретация социального страха.
Ключевые слова: социальные страхи, социальное самочувствие, характеристики социальных страхов.

Анализ научных источников, касающихся проблемы со-

циальных страхов, показывает, что изучаемое социальное 

явление имеет различные интерпретации, отраженные в пу-

бликациях ученых. При этом, сохраняют свою актуальность 

слова Л. Гудкова из его публикации 1999 года: «Несмотря 

на то, что накоплен довольно значительный материал мас-

совых опросов, с ним трудно работать из-за несопостави-

мости полученных данных, различных методик и организа-

ции исследований. Нет и хорошей теоретической рамки 

для интерпретации страха или страхов» [1, с. 47]. 

Действительно, определения социальных страхов и их 

соотнесение с коррелирующими понятиями достаточно 

многочисленны и разноплановы. Однако, при этом, можно 

проследить некоторые общие для всех подходов тенденции. 

Первая из них – социальные страхи представлены в ряде 

работ в контексте проблем социального самочувствия: как 

его элемент, детерминанта или его показатель [2, 3]. 

Обращение к данному аспекту темы подтверждает не-

обходимость проанализировать понятие социального са-

мочувствия и определиться с тем, какой именно аспект его 

изучения наиболее четко позволяет проследить связь с со-

циальным страхом. 

Я.Н. Крупец обращается к теме социального самочув-

ствия как интегрального показателя, характеризующего 

степень адаптированности граждан к общественным из-

менениям, как к определенному результату, индикатору, 

показывающему успешность адаптационного процесса. 

Исследуемое явление включает три элемента, причем:

1) первый – характеристика внутреннего состояния ин-

дивида (его здоровья, настроения, испытываемых чувств – 

счастье, оптимизм);

2) второй представляет оценки внешних факторов (вос-

приятия ситуации в обществе и темпоральных характери-

стик того социума, в котором индивид живет);

3) третий состоит из восприятия своего статуса во вновь 

сложившихся условиях [4]

Представляется, что социальные страхи на основе 

такой классификации также можно структурировать 

по трем основаниям: страхи, основанные на состоянии 

индивида, на оценке социальными субъектами внешних 

условий и на оценке их собственного положения, занима-

емого в обществе. 



155.4.4. – Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки)

В публикации А.Г. Барейша приводятся некоторые из 

определений социального самочувствия: 

– оно может быть рассмотрено в качестве характери-

стики, показывающей степень удовлетворенности условия-

ми социального бытия, 

– может выступать показателем оценки социальных 

изменений, касающихся условий жизнедеятельности 

граждан, 

– быть индикатором статусной идентичности личности, 

социальных субъектов;

– может быть представлено в качестве ценностно-ког-

нитивного состояния, характеризующего адаптационные 

процессы в новых условиях;

– рассматриваться в качестве одной из оценок состоя-

ния комфорта-дискомфорта [2, с. 83].

Согласно взглядам Р.В. Карамельского, уклад и каче-

ство жизни, а также степень ее комфортности детермини-

руют социальное самочувствие граждан. Отметим неко-

торые значимые моменты автора публикации в трактовке 

социального самочувствия, важные, с нашей точки зрения, 

для понимания сущности социальных страхов: 

1) под социальным самочувствием людей понимается 

обобщенная эмоционально-оценочная реакция социаль-

ных субъектов на социальную динамику и на положение 

в периоды социальных трансформаций; 

2) интерпретация социального самочувствия как мощ-

ного мотивационного фактора поведения индивида по-

средством воздействия на выбор его жизненных стратегий 

и тактик их реализации;

3) представление о социальном самочувствии как 

определенной основе, исходном структурном элементе, 

формирующем социальное настроение социального 

субъекта [5, с. 179]. 

Подводя итог данной части исследования, можно сде-

лать вывод о существовании двух подходов к соотношению 

социального самочувствия и социального страха. 

Первый подход – понимание социального страха как 

детерминанты социального самочувствия, наряду с та-

кими факторами, как тревога, беспокойство, опасение 

и другими, формирующими социальное настроение, ко-

торое, в свою очередь, обусловливают тот или иной уровень 

социального самочувствия. 

Второй подход – трактовка социального страха как по-

казателя социального самочувствия. Так, ВЦИОМ, исследуя 

индексы социального самочувствия, в отдельный пункт вы-

деляет индекс «страха» [6].

Далее необходимо отметить, что, несмотря на недо-

статочную разработанность темы социальных страхов 

в научных исследованиях, тем не менее, в массиве науч-

ных публикаций четко определяются три направления. 

1. Изучение социальных страхов в контексте теории ка-

тастрофического сознания [7,8].

2. Исследование социальных страхов в контексте ри-

скологии [9, 10, 11, 12]. 

3. Анализ социальных страхов в связи с социальными 

травмами [13, 14]. 

Каждая из этих парадигм понимания страха достаточ-

но полно отражена в концепциях ученых, что позволяет авто-

ру статьи не останавливаться на них подробно.

Изучая эволюцию теории социальных страхов в отече-

ственной и зарубежной социологии, необходимо отметить, 

что в большинстве работ, посвященных данному явлению, 

мы встречаем ссылки на его понимание В.Э. Шляпенто-

хом. О.Л. Лейбович в статье «"Страх есть сдерживающее 

начало…": образ времени Владимира Шляпентоха» дает 

развернутый анализ работ Шляпентоха, посвященных 

социальном страхам. Страх представлен в качестве по-

стоянной компоненты социального бытия, необходимого 

условия для того, чтобы общество нормально функциони-

ровало. Эволюционируя, страх проявляется в различных мо-

дификациях. Страхи физического насилия уступают место 

иным видам страхов. Они не могут быть интерпретированы 

в категориях добра или зла. Страхи амбивалентны – пишет 

Шляпентох. Мы можем смотреть на страхи, как на очень 

мощное лекарство, которое имеет весьма опасные «по-

бочные эффекты».  Социальный смысл страхов состоит 

в том, что они выполняют упорядочивающую организаци-

онную функцию, иначе говоря, участвуют в социализации 

новых поколений и других общественных групп. [8, с. 161]. 

В работе «Катастрофическое сознание…» нами от-

мечен момент, важный для понимания роли социальных 

страхов в жизни граждан: состояние страха является свое-

го рода сдерживающим началом, формирующимся при 

воздействии ряда детерминант; страхи способны преоб-

разовываться в ряд других социальных чувств, например, 

в чувства сдержанности, осторожности и предусмотри-

тельности [7, с. 33,307]. 

Многие работы ученых, касающиеся в той или иной 

степени социальных страхов, предлагают их различные 

характеристики. Например, согласно мнению Л. Гудкова, 

страхи подразделяются на ряд типов. К первому типу отно-

сятся страхи, связанные с конкретными причинами, состо-

яниями или ситуациями. Ко второму – страхи диффузные, 

которые характеризуются неопределенной тревожностью, 

паническими состояниями, не связанными с какими-либо 

факторами. К третьему типу страхов – экзистенциальные, 

например, страх смерти [15].

Представленные в таблице 1 позиции в понимании со-

циальных страхов разнообразны – в одних дается трактовка 

данного социального явления, в других – его характеристика.
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Сравнение характеристик социальных страхов, пред-

лагаемых различными учеными (см. таблицу1), показа-

ло, что при всем разнообразии определений и подходов 

можно выделить общие тенденции анализа исследуемо-

го явления. 

Во-первых, отнесение всех страхов к социальным, так 

как они детерминированы и социальной статикой (соци-

альные институты, обеспечивающие социальный порядок), 

и социальной динамикой (общественными процессами). 

При этом, социальность страхов является их атрибутом для 

всех социальных субъектов – от личности как совокупности 

общественных отношений до общества в целом. Даже 

страхи перед природными катаклизмами социальны. Если 

это страх перед экологической катастрофой или перед 

природными факторами (цунами, извержение вулкана и 

проч.), то уровень страха будет определяться степенью за-

щищенности населения от них. 

Во-вторых, акцент на коммуникативных причинах соци-

альных страхов, которые рождаются при самом взаимо-

действии, при его ожидании, при нарушении. Социальный 

страх может сопровождать процесс личностного взаимо-

действия, группового, может сопровождать ожидания со-

циальных общностей или реальные ситуации их жизни.

В-третьих, выделение такой характеристики социальных 

страхов, как наличие в его генезисе негативного отношения 

к социальным явлениям, локальным или глобальным. 

В-четвертых, отмечаются функции социальных страхов: 

упорядочивающая; организующая, социализирующая  

Итак, для исследования предметного поля изучаемой 

темы требуется рассмотреть имеющиеся теоретические 

подходы к исследованию социальных страхов в обще-

ственных и гуманитарных науках, без обращения к которым 

невозможно определить специфику социологического из-

учения социальных страхов. Тема социальных страхов как 

явления, присущего любому обществу, входит в процессе 

его исследования в проблемные поля многих наук, при 

этом, каждая наука придает предметную определенность 

изучаемому феномену и парадигмальную обусловлен-

ность методам. Социологическое изучение социальных 

страхов может опираться на следующее, предлагаемое 

нами, понимание данного феномена: социальный страх, 

являясь элементом общественного сознания, содержа-

тельно представляет собой субъективную оценку социаль-

ным субъектом актуальных условий своей жизнедеятель-

ности и перспектив своего дальнейшего существования 

в системе тех или иных общественных отношений. 

Таблица 1 

Социальные страхи

Автор Понимание социального страха 
Д.Н. Баринов Социальный страх является производным от системы общественных отношений; 

он выражает и отражает положение индивидов и групп в системе общественных 
отношений, отношение людей друг к другу, к своему положению в обществе, к яв-
лениям и процессам, происходящим в обществе, к условиям и способам жизне-
деятельности [16].

М.В. Чуркина Все типы страхов можно трактовать как  социальные, что обусловлено их связью с со-
циальной реальностью и с социальными ситуациями, [17].

М.И. Витковская Коллективные страхи социализированы. Страхи как социальные феномены зави-
сят, с одной стороны, от социальной системы, с другой стороны, оказывают на нее 
влияние [18]. 

А. Кемпински Социальный страх развивается при нарушении взаимодействия с социумом, суще-
ствовании социальной угрозы [19].

Д. Вольпе Социальный страх – страх социальных объектов или ситуаций социального взаимо-
действия. Социальные страхи возникают в ходе социализации, воспитания и обуче-
ния. Они могут возникнуть в любом возрасте и, возникнув, прочно ассоциируются 
с определенными социальными ситуациями. Поведение человека автоматизирует-
ся и воспроизводится затем в похожих социальных ситуациях, создает почву для неу-
дач, а неудачи еще больше подкрепляют страх [20].

М.О. Савина Социальный страх − это непосредственно переживаемая человеком негативная 
форма его отношения к обществу, к тем социальным возможностям, от осознания 
которых зависит способность человека проектировать свою жизнедеятельность [21].

В.Г. Немировский, 
А.В. Немировская, Т.А. Булатова 

Мощным деформирующим фактором жизненного мира выступает незащищен-
ность его субъекта от каких-либо опасностей или рисков. Иными словами, чувство 
страха [22].
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Brosov A.S.  

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF SOCIAL FEOR IN SOCIO-HUMANITARIAN SCIENCES

Abstract. Social fears as an element of social consciousness are determined by social relations, the permanent change 
of which causes the transformation of social fears, which actualizes their theoretical study and improvement of empirical 
research tools. In the article, the author carried out a theoretical analysis of the main approaches to the concept of social 
fears in domestic and foreign scientific publications. The variety of definitions of the studied social phenomenon in social and 
humanitarian knowledge is revealed and the absence of its unified interpretation is proved. It is substantiated that the concept 
of social fear correlates in studies with the concept of social well-being, in connection with which the author analyzes the main 
theoretical positions regarding the latter. It is shown that social fear is considered by scientists as one of the determinants of social 
well-being and its indicator. The author identified three main areas of analysis of the studied phenomenon in science: in the 
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context of catastrophic consciousness, in the riskological aspect and in connection with the theory of social trauma. At the end 
of the article, the author's interpretation of social fear is offered. 

Keywords: social fears, social well-being, characteristics of social fears.

Literature

1. Gudkov L. Fear as a framework for understanding what is happening // Monitoring public opinion. – 1999. – No. 6. –  
Pp. 46–51. 

2. Bareisha A.G. Social fears in the structure of social well-being //International research journal. – 2014. – No. 1-4 (20). – 
S. 83–85. 

3. Kornilova M.V. Social well-being: concept and main indicators //Eurasian scientific association. – V. 2. – Number 3. – 
S. 135–138. 

4. Krupets Ya. N. Social well-being as an integral indicator of adaptability // Sociological research. – 2003. – No. 4. – S. 143–145. 
5. Karamelsky R.V. Problems of measuring social well-being // Bulletin of the Chuvash University. – 2011. – No. 4. – P. 178–182. 
6. VCIOM. News: Ratings July 2022. Indices of social well-being – Access mode: URL: // https://wciom.ru 
7. Catastrophic consciousness in the modern world at the end of the twentieth century (according to international studies) / 

ed. V.E. Shlapentokha, V. N. Shubkin, V. A. Yadov. – M., 1999. 
8. Leibovich O. L. “Fear is a restraining beginning…”: the image of Vladimir Shlapentokh’s time // Bulletin of the Perm 

University. – 2011. – Issue. 2 (16). – S. 158–165. 
9. Beck W. Risk society: On the way to another modernity / Per. with him. V. Sedelnik, N. Fedorova. – M.: Progress-Tradition, 

2000. – 383 p. 
10. Zubok Yu. A., Chuprov V. I. Threats in the transforming environment as a factor of social risks: forecasting and regulation // 

Sociological research. – 2017. – No. 5. – P. 57–67. 
11. Osipova E.S. Thematization of fear in the concept of U. Beck // Bulletin of the Tomsk State University. – 2013. – No. 374. – 

P. 55–58. 
12. 12. Yanitsky O.N. Sociology of risk: key ideas // World of Russia. – 2003. – T. XII. – No. 1. – S. 3–35.
13. Volkov Yu.G. Socio-cultural traumas of modern Russian society // Sociological research. – 2022. – No. 3. – P. 13–23. 
14. Toshchenko Zh.T. Society of trauma: between evolution and revolution (the experience of theoretical and empirical 

analysis). – M.: Publishing House "Ves Mir", 2020. – 352 p. 
15.  Conversation about fear //Discussion from the cycle "Conversations about fear, values and dislike". – Access mode: URL: 

//https://theoryandpractice.ru/posts/17180-boyalis-tak-zhe-i-togo-zhe -kak-izmenilis-strakhi-s-antichnykh-vremen-i-pochemu-
trevozhnost-tak-trudno-kontrolirovat?ysclid=l7k5p2qspv547152071 (date of access: 09/02/2022). – Text : electronic. 

16. Barinov D.N. Fear as a phenomenon of human existence /D.N. Barinov // Philosophical thought. – 2018. – No. 5. – P. 77–82. 
17. Churkina M.V. Social fears of modern Russian society // Bulletin of the Irkutsk State Technical University. – 2012. – No. 6. – 

S. 268–274. 
18. Vitkovskaya M.I. Social fears as a subject of sociological research: Abstract of the thesis. dis. … cand. sociological 

Sciences. – M., 2006. – 22 p. 
19. Kempinski A. Existential psychiatry / Translation: A. Borichev. – M., 1998. 
20.  Wolpe, J. Experimental neuroses as learned behavior / J. Wolpe // British journal of psychology. –1952. – No. 43. – R. 243–

268. 
21. Savina M.O. Fear as a social phenomenon: dis. ... cand. philosophy Sciences: 09.00.11. Volgograd, 2004. – 153 p. 
22. Nemirovsky V.G. Nemirovskaya A.V., Bulatova T.A. Fear as a factor in socio-cultural deformations of the life world of 

Russians // Bulletin of the Institute of Sociology. – 2018. – No. 24. – P. 95–114.

Аuthor

Brosov Alexander Sergeevich, Competitor, North Caucasian Federal University, Institute of Economics and Management, 
Department of Sociology. E-mail: sergbrosov@yandex.ru



195.4.4. – Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки)

Васильева Д.В., Гусев С.Н., 
Ефлова М.Ю., Шамсутдинова И.И.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ  
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

DOI: 10.26907/2079-5912.2022.5.19-22

Аннотация. В исследовательской работе рассматривается особенности молодежной политики в формировании граж-
данской культуры у современного поколения. Был проведен опрос среди студентов КФУ, в ходе которого мы узнали 
об основных причинах участия молодежи в гражданско-патриотических мероприятиях. Результаты исследования показы-
вают, что большое влияние на современную молодежь оказывает Интернет. 
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, гражданское общество, гражданская культура, патриотическое вос-
питание.

На сегодняшний день в современном мире происхо-

дит становление и укрепление гражданского общества. 

Для эффективного функционирования и развития граж-

данского единства необходимо некоторые условия. В том 

числе образование играет важную роль в информацион-

ном обществе, ВУЗы являются системообразующим эле-

ментами развития региона, выполняя запросы местных 

органов власти [1]. Другим условием успешного функци-

онирования гражданского общества является обществен-

ные организации граждан, которые независимы и самоу-

правляемы [2]. В условиях трансформации современного 

мира необходимым элементом развития гражданского 

общества является формирования у молодого поколения 

гражданской культуры, что в последствие будет основой 

молодежной политики. 

Молодежная политика, по своей сути, самостоятельное 

направление государственной политики, ориентирован-

ное на создание социальных условий развития государ-

ства, реализуемых на базе активного взаимодействия с 

общественными объединениями, институтами [3]. Специ-

фика молодежных объединений оказывает значительное 

влияние на политическую и гражданскую социализацию 

индивидов. Формирование гражданственности у молодого 

поколения также выполняет функции в процессе создания 

правового государства. Гражданское воспитание проявля-

ется в усвоении молодежью общечеловеческих гуманисти-

ческих принципов и нравственных ценностей. 

Одним их элементов молодежной политики является ак-

тивное содействие и заинтересованность молодых людей 

в формировании и развитии данных объединений. Моло-

дежные организации способны обеспечить решение про-

блем индивидов, помощь в трудоустройстве, жилищные во-

просы, самореализация и развитие личности в целом. На 

сегодняшний день, молодежная политика взаимодействует 

во многих сферах общества, таких как экономическая, 

социальная, кадровая, научная и другие. В рамках моло-

дежного движения государству следует придерживаться 

принципа поддержки, понимания и самостоятельности 

молодежи. 

Актуальность данного исследования раскрывается 

в том, что молодежь – является предметом особого внима-

ния государства, именно от политических взглядов и отно-

шений к власти молодого поколение зависит развитие де-

мократического пути России. 

Особенности формирования молодежной политики 

становятся актуальной темой для социологов, политологов 

и историков. По данной теме свои научные работы писа-

ли В.П. Бабинцев «Государственная молодежная поли-
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тика», В.А. Царихин «История развития государственной 

молодежной политики». Значимый вклад в теорию раз-

вития молодежной политики внес отечественный деятель 

И.М. Ильинский, именно он впервые употребил термин 

«молодежная политика» в своей работе «Развитие социа-

лизма и молодежь».

Также изучением гражданской активности населе-

ния занимаются крупнейшие исследовательские центры 

России, такие как Левада-центр, Фонд «Общественное 

мнение», Всероссийский центр изучения общественного 

мнения. В статье представлены их опросные данные за 

последние несколько лет. Фонд «Общественное мнение» 

ежегодно проводит опрос «Критерии патриотизма», в ре-

зультате которых мы получаем следующие данные. На во-

прос «Какую часть россиян можно назвать патриотами?» 

38% опрошенных выбрали «большинство россиян», од-

нако в 2018 году доля опрошенных была выше 41%. Также 

респонденты ответили, что за последние годы патриотов 

нашей стране стало меньше (30%) [4]. В отношении граж-

данской активности, по результатам исследования «Лева-

да – центр» лишь (2%) опрошенных в свое свободное время 

занимаются добровольчеством, волонтерством. Наиболее 

распространенным видом волонтерской деятельности яви-

лись финансовая пожертвование (31%), участие в уборке 

окружающей среды (22%), помощь бездомным, бежен-

цам (17%) [5]. 

Существует ряд проблем среди современного поколе-

ния, таких как безработица, наркомания, отсутствие ока-

зания медицинской помощи, поддержка в самореализа-

ции. Следовательно, государству необходимо создавать 

все условия для развития молодежи: формирования на-

циональной и правовой культуры, правильное миропони-

мания, возможности решение собственных задач, участие 

в социальной деятельности, с целью усиления их правовой 

позиции в обществе. Основным элементом современной 

молодежной политики является создание таких условий, 

которые помогают личности самоутвердиться в обществе, 

найти собственный путь развития. В связи с этим наше 

внимание как исследователей остановилось на изучение 

особенностей формирования молодежной политики. Не-

посредственно объектом исследования явились студенты 

Казанского Федерального Университета. Авторами был 

проведен анкетный опрос, выборка составила 1210 сту-

дентов Казанского Федерального Университета. 

В разрешении ряда некоторых проблем общества та-

ких, как экономических, социальных и политических про-

блем возникла необходимость в урегулировании их общих 

связей и закономерностей. На вопрос «какие сферы наи-

более развиты в нашей стране?» большинство респонден-

тов ответили вооруженные силы (50%), равные доли опро-

шенных (38%) выбрали культура и правоохранительные 

органы. Следовательно, опрошенные студенты КФУ также 

выбрали сферы деятельности, которые необходимо раз-

вивать такие, как здравоохранение (70%), защита окружа-

ющей среды (55%), равные доли опрошенных (53%) отме-

тили образование и развитие новых технологий. Изменения 

в данных институтах страны требуют развитие задач и ме-

ханизмов в государственной молодежной политике. Почти 

половина опрошенных студентов (45%) считают, что моло-

дежная политика в России эффективна, молодежные ор-

ганизации активны, однако другие студенты (33%) полагают, 

что молодежные объединения безынициативны и пассивны. 

Наше общество трансформируется под воздействием 

цифровизации, следовательно основным источником по-

лучения информации о данной политике является Интернет 

(65%), на втором месте педагоги, учителя школ и ВУЗов (22 

%). Именно Интернет ресурсы способно повлиять на мно-

гие структуры общества и сформировать определенный 

уровень информированности у людей по тем или иным 

вопросам. Социальные сети – эта именно та сфера, где 

современное поколение может выражать свои собствен-

ное мнение к политике государства, отношение к власти. 

Распространение информации через социальные сети 

становится еще одним элементом формирования граж-

данственности у студентов. Также образовательно-воспи-

тательная система относится к методам развития граждан-

ской культуры, которая способствует развитию думающей 

молодежи. Каждые из этих институтов выполняют свою роль 

в социализации личности молодого поколения [6].

Участие опрошенных студентов в волонтерских движе-

ниях значительно высокое (70%). Однако среди молодежи 

отсутствует вовлеченность и заинтересованность в участии 

молодежных организациях и объединениях. Таким обра-

зом, студенческая гражданская активность реализуется 

преимущественно в тех областях, которые вызывают инте-

рес у молодежи. К примеру, помощь животным, экологи-

ческие вопросы, волонтеры Победы. 

По мнению опрошенных, участие в реализации граж-

данских мероприятий способствует молодежи свободно 

выражать свое мнение (58%), свободу действия (55%). Дан-

ный вывод подтверждается тем, что основной целью моло-

дежной политики является создание социальной защиты, 

условий для самореализации и саморазвития. Опрошен-

ные студенты КФУ нуждаются в помощи при трудоустрой-

стве (69%), в поддержке при создании бизнеса (64%) и в со-

действие талантливой молодежи (59%). 

Что касается мотивов участия в гражданской деятельно-

сти, студенты выбрали возможность принести пользу соци-

уму (49%), приобретение нового опыта (39%). Десятая часть 

опрошенных (15%) выбрали знакомство с интересными 

людьми и реализация собственных идей. Следовательно, 

гражданская культура предполагает наличие система-
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тизированных знаний, в которых заложена основа участия 

личности в значимых задачах общества. В дальнейшем 

данные умения будут основой для формирования граж-

данских навыков. Именно этот опыт способствует развитию 

и самореализации индивидов в обществе. 

Большинство опрошенных студентов чувствуют единство 

со своим поколением (85%), однако остальным (15%) тре-

буется поддержка со стороны молодежных организаций 

и объединений. Следовательно, молодежным организаци-

ям следует уделять большее внимание современному по-

колению, содействовать им в реализации и саморазвитие. 

Таким образом, результаты опроса позволили полу-

чить различную информацию о студенческих настроениях, 

установить осведомленность студентов КФУ о деятельно-

сти молодежных организаций и определить особенности 

формирования молодежной политики. Из вышесказанно-

го можно сделать вывод о том, что студентам интересно 

наблюдать и принимать участие в общественно-политиче-

ских, социальных активностях. Ключевым элементом явля-

ется то, что молодежь готова не только участвовать в данных 

организациях, но и создавать их.

 С одной стороны, реализация молодежной политики 

разнообразна, она функционирует в патриотическо-об-

разовательных, экономических, социальных сферах. Од-

нако с другой стороны связь и взаимодействие молодеж-

ных организаций и государственных структур отсутствует. 

По данным результата опроса, мы можем увидеть, что 

нет непосредственного участия студентов в организации 

и развитие молодежной политике. Несмотря на наличие 

регламентированных нормативно-правовых документов 

существует ряд недостатков. Следовательно, анализ опро-

са позволяет сделать вывод о том, что механизм регули-

рования молодежной политики должен развиваться путем 

изменения системы управления. Полученные данные могут 

содействовать в улучшении реализации молодежной поли-

тики: поддержка в реализации идей, защита прав молодых 

людей, обеспечение гарантий в трудовой деятельности, 

оказание социальных услуг, содействие талантливой мо-

лодежи, помощь в молодежном обмене. 
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Аннотация. В статье рассматривается трансформация гендерного неравенства под воздействием информатизации, 
которая проявляется распространением дистанционных технологий и альтернативных форм трудоустройства. На основе 
анализа статистических данных регистрации самозанятых и уровня доходов в российском обществе выявлены гендерные 
различия. Приведены результаты качественного исследования интервью самозанятых, показаны различия в стратегии ка-
рьерных ориентаций и социального продвижения мужчин и женщин.
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Информатизация как широкий социотехнический про-

цесс распространения цифровых технологий воздействует 

на многие сферы. Дистанционные технологии, расцвет ин-

формационного бизнеса, социальных сетей, а также пан-

демия COVID-19 создали благоприятную основу развития 

альтернативных форм трудоустройства. Фриланс, удален-

ная работа - новые варианты трудоустройства, оказавшие 

большое воздействие на мобильность в обществе. Нера-

венство - важная часть социальной мобильности. В совре-

менной социологической теории категория «социальное 

неравенство» применяется, прежде всего, для отражения 

сложной социальной структуры общества и обозначает 

«специфическую форму социальной стратификации, 

при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои 

или классы находятся на разных ступенях вертикальной со-

циальной иерархии и обладают неравными возможностя-

ми удовлетворения своих материальных, социальных или 

духовных потребностей» [1, 2]. Одним из оснований прояв-

ления неравенства является гендерный аспект. На протяже-

нии истории его значимость претерпела очень большие из-

менения. Целью данной статьи является проанализировать, 

какое влияние на гендерное неравенство оказала цифро-

визация. 

Ученые отмечают, что одной из существующих осо-

бенностей распределения труда и занятости на уровне 

мирового рынка труда продолжает оставаться гендер-

ная асимметрия [3]. Один из ведущих теоретиков теории 

информационного общества М. Кастельс при этом под-

черкивает, что новые технологии и гибкие формы занято-

сти повышают шансы женщины на профессиональную 

самореализацию, позволяя совмещать свои обязанности, 

связанные с исполнением материнской роли с профес-

сиональными. При этом современные ученые далеки от 

идеализации, подчеркивая что сохранение крайне высо-

кой нагрузки на женщин в вопросах организации семей-

ного быта вынуждает их активнее прибегать к использова-

нию цифровых дистанционных способов для оптимизации 

решения бытовых проблем [4].

Рост роли личности как субъекта развития общества 

привело к пониманию того, ограничены возможности по-

ловины человечества, и поэтому в вопросах самореали-

зации, достижении более высокого социального статуса 

важным барьером является гендерное неравенство. 

Другой стороной неравенства в информационном об-

ществе является фактор доступности интернета, различия 

в навыках использования технологий [5 с. 47–48]. Эмпириче-

ские исследования выявляют разницу в специфике исполь-

зования интернет-технологий мужчинами и женщинами 

в повседневной жизни, работе, выполнении гражданских 

или иных видов активностей. Явные различия в гендерном 

и образовательном срезах говорят о наличии цифрового 

неравенства. Например, респонденты-женщины чаще 

мужчин пользуются порталами государственных, образо-

вательных, лечебных услуг, в то время как мужчины-респон-

денты активнее женщин проявляют себя в интернет-дис-

куссиях по общественным и политическим вопросам. 

Заметна разница и в развлекательной сфере: по мере 

повышения уровня образования респонденты-мужчины все 
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реже используют сетевые возможности для проведения до-

суга. В то время как женщины, наоборот, – чем выше уро-

вень образования, тем чаще отмечалось использование 

«цифры» для досуга, отдыха, развлечений [8].

Таким образом, в рамках реализации поставленной 

цели статьи обратимся к данным статистики. Гибкая уда-

ленная форма занятости сейчас подразумевает в боль-

шинстве своем трудоустройство с помощью регистрации 

самозанятости. С одной стороны, это значительно облег-

чает жизнь работодателей при приеме на работу на уда-

ленную форму занятости, с другой – позволяет данной 

категории профессионалов работать в рамках трудового 

законодательства, платить налоги со своего дохода. 

По данным статистики: «Если говорить о мужчинах и 

женщинах, то у нас 39% женщин-самозанятых и 61% муж-

чин. Доход, полученный женщинами, – 33%, а у мужчин – 

67%”, при этом основная работа у женщин – это маникюр, 

педикюр, няня, стилист, кондитер, грумер, бухгалтер, мо-

дельер, дизайнер, репетитор, у мужчин: ремонт автомоби-

лей, сантехник, ремонт бытовой техники, эвакуация, букси-

ровка, техобслуживание, грузчик, электрик» [9].

Обратимся к статистическим данным по уровню до-

ходов: средний заработок женщин в России, занятых 

на крупных и средних предприятиях, в 2021 году соста-

вил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных. 

При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей. Таким обра-

зом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской, 

или на 31,1% меньше [10].

С начала 2000-х годов гендерное неравенство в зар-

платах сокращалось, и к 2013-му показатель достиг своего 

минимума в 26,1%, следует из отчета компании. Затем он 

постепенно увеличивался. 

Также в рамках авторского исследования было про-

ведено глубинное интервью с самозанятыми, в котором 

приняло участие 34 женщины и 18 мужчин (сентябрь 2022), 

которые работали на удаленной форме в различных ком-

паниях. Так, опрос выявил, что среди мужчин выделяются две 

группы по степени активности и успешности в профессии: 

первая категория, которых можно условно назвать успеш-

ными карьеристами: их объединяет высокий доход, зани-

мание важных позиций в компании и быстрый рост, кото-

рые достигаются за счет целеустремленности, отличного 

выполнения работы. Такие сотрудники, как правило, много 

времени тратят на работу, мало отвлекаются на другие 

дела. Их ценят руководители, они быстро продвигаются по 

карьерной лестнице. Планом и логичным итогом роста 

они представляют создание своего бизнеса. Например, 

информант Александр, 33 года начинал с менеджера по 

продажам, быстро занял позицию руководителя отдела 

продаж. После этого перестал работать в какой-то опреде-

ленной компании, а основал свою по консалтингу отделов 

продаж других компаний. В целом, эта группа информан-

тов настроена на профессиональный рост и независи-

мость, подчеркивают, что информационные технологии 

и социальные сети дают большие возможности для роста 

и реализации. В то же время, есть другая категория работ-

ников мужского пола, которая намного менее успешны. 

Их объединяет частая смена места работы, отсутствие 

роста и продвижения по карьерной лестнице. Например, 

информант Рустем, 40 лет: также работает в продажах 

уже несколько лет, ушел сюда из другой сферы, нравится, 

что можно работать из дома. При этом не достиг значимых 

успехов, имеет средний доход. Особенностью этой кате-

гории самозанятых является необязательность, отсутствие 

стремления к росту и достижениям.

По итогам интервью самозанятых женского пола, выяв-

лена другая классификация, которая исходит из их семей-

ного статуса и ценностных ориентаций. Так, первой кате-

горией являются работницы с доминированием семейных 

ценностей. Они выбирают удаленную форму по причине 

удобного совмещения с семейными и материнскими 

функциями. Поэтому их критерием выбора места рабо-

ты является удобный график, определенный уровень ста-

бильности в доходе, который бы позволил им обеспечивать 

детей. Марина, 35 лет, экономист, отмечает, что ей важно 

обеспечить ежемесячный стабильный доход для оплаты са-

дика, школы, развивающих кружков и репетиторов. Такие 

сотрудницы выделяются дисциплинированностью, ответ-

ственностью на занимаемых позициях, но редко растут по 

карьерной лестнице до высоких позиций, так как ограниче-

ны во времени для дополнительного обучения для перехода 

к более сложным функциональным обязанностям. Их глав-

ным критерием является, чтобы работа была не в ущерб 

семье. Вторая категория удаленных работниц имеют дру-

гие ценностные ориентиры. Как правило, это либо более 

молодые женщины, не имеющие детей, либо, наоборот, 

более взрослые женщины, чьи дети уже выросли. Некото-

рые из них перешли на удаленку случайно, так как форма 

трудоустройства для них не столь важна, как профессио-

нальный рост и доход. В своей профессии их привлекают 

возможности роста, саморазвития и высокий доход. В уда-

ленной форме им нравится, что не нужно тратить время на 

дорогу, можно совмещать с личными делами: посещать 

косметолога, заниматься спортом, встречаться с друзь-

ями, а также работать из любого города. Эта категория 

опрошенных женщин быстро поднимаются по карьерной 

лестнице, имеют высокий доход (200-500 тысяч рублей). Од-

нако в отличие от успешных самозанятых мужчин не имеют 

стремления к независимости и создания своего бизнеса. 

Они не беспокоятся о будущем, так как уверены, что их 
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опыт и послужной список всегда позволят удачно трудоу-

строиться в какой-то другой компании, если придется уво-

литься из текущей.

Таким образом, исследование выявило, что в карьер-

ной ориентации в условиях цифровизации есть гендерная 

специфика. С одной стороны, доля женщин, участвующих 

в этом секторе экономики, значительно меньше. В то же 

время, характер их самореализации значительно отлича-

ется. В целом, женщины, с одной стороны, являются более 

стабильными дисциплинированными работниками что 

в условиях удаленного трудоустройства очень важной для 

работодателя. С другой стороны, имеет место гендерное 

неравенство, выраженное в разнице доходов, доли жен-

щин в секторе удаленной работы. С одной стороны, это 

можно объяснить ограничениями, связанными с исполне-

нием семейных ролей жены и матери, с другой – социаль-

ным ожиданием карьерных стремлений, которые имеют 

выраженную гендерную окраску. При этом выраженным 

преимуществом воздействия цифровизации является боль-

ше возможностей для совмещения этих двух сторон жизни 

женщины без сильного ущерба и необходимости стоять 

перед выбором. 
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Аннотация. В статье рассматривается возрастающее воздействие национальных и демографических факторов на по-
требительское поведение населения России. Проведен анализ направленности и масштаба воздействий указанных 
факторов, представлена их классификация. В работе обосновывается, что каждое новое внешнее воздействие снижает 
актуальность действующих и повышает спрос на новые потребительские стратегии. Подчеркивается, что в условиях циф-
рового общества усиливается контроль над совокупными потребительскими действиями и делает их открытыми для това-
ропроизводителей. По материалам социологического исследования выявлено, что средства массовой коммуникации 
в настоящее время переживают ренессанс и являются эффективным инструментом воздействия на потребительское 
поведение населения России. Показано, что в системе факторов влияния при сохранении прослеживаемых тенденций 
могут появиться новые факторы, которые приобретут доминирующее значение во влиянии на потребительское поведе-
ние населения России.
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, национальные факторы, демографические факторы, наци-
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Изменение условий и качества жизни современного 

человека напрямую зависит от национальных и демогра-

фических факторов, воздействующих на них. В последнее 

десятилетие политическая, экономическая и социальная 

сферы России не раз меняли вектор своего развития, что 

сильно повлияло на потребительское поведение населе-

ния. В этих условиях роль отдельных факторов, например, 

развитие межрегиональной инфраструктуры и масштаби-

рование средств массовой коммуникации, влияющих на 

процесс потребления, «проигрывается» по-новому. Логич-

ным будет отнести обозначенные факторы к националь-

ным, исходя из характера и силы их влияния. В этой связи 

также следует выделить демографические факторы, кото-

рые напрямую оказывают влияние на портрет современно-

го потребителя и его поведение [1, 2].

На основании проведенного автором контент-анализа 

региональных рекламных кампаний на федеральных теле-

каналах (Первый, Россия 1, Россия 24, СТС, ТНТ, НТВ, ТВ3, ТВц, 

Пятница, Пятый, Домашний, Матч, Рен ТВ за 2020–2022 гг.) 

определено, что с развитием пандемических процессов 

и объявленной самоизоляцией граждан на первое место 

среди сервисов товаропроизводителей и продавцов выш-

ли оперативная доставка необходимых потребителям това-

ров на дом. На фоне возросшего объема онлайн заказов 

и повышенного уровня закупок «про запас» предпринима-

телям важно было качественно оценивать наполненность 

складов и возможности логистических компаний. Уровень 

развития инфраструктуры в новых условиях стал играть клю-

чевую роль в деятельности частных компаний. С этого мо-

мента наличие автодорог, воздушных сообщений, желез-

нодорожных узлов в самих регионах и между ними стало 

базой для обеспечения населения товарами массового 

спроса. Особенно остро вопрос с логистикой встал в труд-

нодоступных местах, районах Крайнего Севера и террито-

риях, приравненных к нему [3].

С момента перехода большинства сотрудников ком-

паний на удаленную работу, а школьников и студентов на 

онлайн-обучение спрос на услуги телекоммуникацион-

ных компаний стремительно вырос. Это усилило действие 

фактора инфраструктуры, влияющего на процесс потре-
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бления. Важно отметить, что на фоне высокого спроса 

телекоммуникационные компании (Ростелеком, Эртеле-

ком, МТС, Билайн) были вынуждены увеличить заработные 

платы действующих сотрудников и расширить список ва-

кансий в штатных расписаниях, что обеспечило рабочими 

местами большее количество людей, что способствовало 

повышению их потребительской активности. Кроме это-

го, самоизоляция вернула фокус внимания современных 

потребителей на телевидение за счет высокой конкурен-

ции в кругу семьи за современные гаджеты и интернет. 

Телевизионный источник информации стал популярным 

не только в вечернее время, но и в течение дня. Благодаря 

телевидению как средству массовой коммуникации со-

временный российский потребитель смог оперативно по-

лучать информацию о ситуации с пандемией, рекламную 

информацию и обеспечивать себе досуг [4]. С началом 

специальной военной операции внимание телезрителей 

вновь стало прикованным к телевидению, в особенности 

к информационно-новостным каналам и программам. 

Кроме того, классические СМИ вновь стали основой ме-

диа продвижения для современных предпринимателей 

в условиях запрета деятельности компаний Гугл и Мета (Ин-

стаграм и Фейсбук). Эти обстоятельства позволяют сделать 

вывод о том, что в современных условиях средства массо-

вой коммуникации переживают ренессанс и являются до-

минирующим фактором формирования потребительско-

го поведения населения России. Фактически каждое новое 

внешнее воздействие повышает спрос на новые потреби-

тельские стратегии.

При изучении потребительского поведения населения 

России важно анализировать демографическую составля-

ющую страны в целом и регионов в частности в системе 

глобальных и региональных воздействий на современные 

общества [5]. Безусловно, пол и возраст играю ключевую 

роль в принятии решений о покупках. Потребительские 

действия совершаются на основе личных ценностей и нужд 

индивида, а они в разном возрасте и у разного пола отли-

чаются. Для прогнозирования половозрастной картины на-

селения региона следует обратить внимание на рождае-

мость. В первую очередь снижение рождаемости почти на 

40% в России и ее регионах в 1990-х годах оказало влияние 

на количественную составляющую современных потреби-

телей в возрасте от 20 до 30 лет [2]. Аналогичная ситуация 

с рождаемостью сложилась в 2000-х годах. Как следствие, 

в настоящее время в большинстве российских регионов 

проживает преимущественно взрослое население со сво-

ей стратегией потребления.

Массовая цифровизация населения в XXI веке стала 

характерной чертой для России и мира. Сотовая связь, 

повсеместный доступ в интернет, социальные сети, опу-

бликованные резюме, онлайн действия и многое другое 

способствовали повышению открытости современного че-

ловека для товаропроизводителей и продавцов, а государ-

ственные сервисы gosuslugi.ru, nalog.ru вывели население 

России в открытое пространство для взаимодействия с го-

сударственными и муниципальными органами. Преобла-

дание взрослого населения в России существенно влияет 

на темпы полной цифровизации населения ввиду сложно-

сти восприятия технических устройств возрастными людь-

ми. Тем не менее, даже по группе населения в возрасте 

«65+» собраны достаточно полные данные.

В заключение отметим, что направленность и сила воз-

действия национальных и демографических факторов на 

формирование потребительского поведения населения 

современной России в значительной степени зависит от 

адаптации населения и предпринимателей к новым усло-

виям, а также от их понимания и восприятия новой социаль-

ной реальности. Проявилось, что в условиях политической и 

экономической турбулентности в России и мире в систе-

ме факторов влияния при сохранении прослеживаемых 

тенденций могут появиться качественно новые факторы, 

которые приобретут доминирующее значение во влиянии 

на потребительское поведение населения России.
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На основе изучения, интерпретации и применения по-

ложений концепции ядра и периферии, получившей своё 

признание, как в естественных, так и в социально-гума-

нитарных науках, а также на основе анализа результатов 

целого ряда маcштабных всероссийских и региональных 

социологических исследований, нами была поставлена 

исследовательская задача – на теоретическом уровне 

анализа содержания исторической памяти, выявить, мето-

дологически обосновать и ввести в научный оборот понятия 

«ядро» и «периферия» исторической памяти народа.

За последние два десятилетия предметная область 

социогуманитарных наук стала активно изучаться с по-

мощью теорий и методов исследования естественных 

наук. В социологии стало больше появляться научных раз-

работок, полученных в результате междисциплинарных 

исследований. Так, например, выводы об инерционности 

системы образования были получены автором теории 

социальной инерции Н.А. Матвеевой на основе исполь-

зования опыта изучения силы инерции, как физического 

явления [1]. 

Решая поставленную исследовательскую задачу, мы 

обратимся к физическим концепциям структуры атома. 

Первыми о наличии ядра атома, его структуры заговори-

ли физики и химики в конце XIX-началеXXвв. Они выявили 

строение ядра и описали возможные ядерные реакции 

[2,3]. Используя положения физических концепций структу-

ры атома применительно к социологическому анализу со-

держания исторической памяти народа, выделим возмож-

ность наличия в ней определённого «ядра», содержащего 

определенные элементы.

Применяя метод анализа к изучению структуры научно-

го знания, исследователь А.П. Огурцов выделяет перифе-

рию и ядро научного знания: «Существует принципиальное 

различие между структурами переднего края научных 

исследований и трансляцией научного знания в культу ру, 

которая обеспечивается прежде всего дисциплинарными 

механиз мами….Передний край науки организован про-

блемно. Это означает, что знание здесь функционирует 

иным образом, чем там, где речь идет о передаче полу-

ченных результатов последующим поколениям, т.е. в дис-
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циплинарной организации научного знания» [4, с. 227]. 

В настоящее время, в каждой из гуманитарных и естествен-

ных наук определен свой набор научных знаний, образую-

щих ядро её содержания. Например, в социологии «ядро» 

составляют идеи О. Конта, Макса Вебера, Э. Дюркгейма, 

Г. Спенсера, теории социализации, социальной страти-

фикации и некоторые другие. Таким образом, применяя 

эти идеи к социологическому анализу содержания исто-

рической памяти, выделим возможность наличия в ней не 

только «ядра», но и «периферии», взаимодействующей 

с «ядром».

 Следуя идеям Т. Парсонса, мы рассматриваем исто-

рическую память народа, с её системой определённых 

знаний, ценностей и оценок, как важную основополага-

ющую компоненту культурной подсистемы общества. 

Понятие «определённых» используется нами не случайно. 

На протяжении десятилетий, а то и столетий, государством 

в первую очередь, а также другими социальными институ-

тами общества определялся, в зависимости от сложивших-

ся внутри государства социально-политических и экономи-

ческих условий и, влияния внешнеполитических факторов, 

формировался набор знаний и ценностей, образующих 

ядро или периферию исторической памяти.

В разработке нового содержания общего образова-

ния в конце 2000-х гг. появилась концепция фундаменталь-

ного ядра общего образования (а в начале 2020-х – «ядра 

педагогического образования») [5]. Ссылаясь на данную 

концепцию, применительно к социологическому анали-

зу содержания исторической памяти, мы выделяем такую 

характеристику «ядра», как универсальность и фундамен-

тальность знаний, входящих в его состав.

В нашем случае, под ядром и периферией историче-
ской памяти мы понимаем совокупность исторических 

знаний, ценностей и оценок, которые являются необходи-

мыми для жизнеосуществления индивидов в отдельности, 

социальных групп и общества в целом. Ядро и периферия 

исторической памяти имеют одну и ту же структуру (исто-

рические знания, оценки, ценности), но в плане содержа-

тельном, они отличаются. Ядро и периферия исторической 

памяти в процессе социализации личностиначинают выра-

батываться ещё в раннем детстве, в семье. Однако основ-

ной процесс формирования ядра и периферии историче-

ской памяти осуществляется в процессе обучения в школе, 

где на основе научно выверенных фактов и с учётом инте-

ресов государства, определяются содержательные линии, 

которые закрепляются в федеральных государственных 

образовательных стандартах. Именно они содержат те 

универсальные, базовые исторические знания, которые 

закрепляются в исторической памяти каждого гражданина, 

окончившего основную или среднюю школу. Это может 

происходить и параллельно школьному обучению в ходе 

социализации, эти знания могут дополняться и в тоже время 

интерпретироваться другими социальными институтами, 

например, СМИ, институтами гражданского общества. 

Следовательно, ядро и периферия исторической памяти 

являются результатом множества целенаправленных и си-

нергетически сложенных факторов.

Ещё один исследователь второй половины XX века, 

Прайс Д. Дж.,. отмечает важность наличия отлаженной си-

стемы коммуникаций, поиска новых научных результатов 

в формировании внутреннего ядра и поддержания его 

устойчивости в пространстве и времени [6]. Он приходит 

к выводу о том, что в институт публикаций ра ботает эффек-

тивнее и помогает развиваться своей науке лучше: «Хотя 

гума нитарные дисциплины имеют свои журналы, статьи 

с развитым научным аппаратом, библиографии, нормаль-

ный темп роста и накопления информа ции, именно есте-

ственно-научные дисциплины сегодня, как и всегда, демон-

стрируя ускоренный рост и массированное накопление 

информации, вызы вают к жизни новые коммуникационные 

системы» [7]. Следуя положениям Прайса Д. Дж., в контек-

сте социологического анализа содержания исторической 

памяти народа, отметим, что «ядро» имеет тенденцию 

устойчивости за счёт развитой системы коммуникаций 

между социальными субъектами на межпоколенном 

уровне, именно при передаче из поколения в поколения 

системы знаний, ценностей и оценок истории формиру-

ется ядро исторической памяти. Таким образом, устойчи-

вость ядра содержания исторической памяти обеспечива-

ется системой межпоколенческих трансляций. 

В теории мировых систем, разработанной И. Валлер-

стайноми получившей широкое распространение, но 

неоднозначную оценку в мировом научном сообществе, 

представлены и описаны «ядро», «полупериферия» и «пе-

риферия» в системе стран мира и международных отно-

шений [8]. Ядро эксплуатирует, периферия эксплуатирует-

ся. Ядро нуждается в периферии для обеспечения высоких 

темпов своего роста. Изменение ядра возможно только за 

счет изменения периферии: «В период структурной пере-

стройки мировой экономики и соответствующей транс-

формации политической карты изменения происходят 

за счет «полупериферии». Из неё одни страны переходят 

на верхнюю ступень (ядро), другие деградируют до состоя-

ния периферии. Наложив трехзвенную модель на «длинные 

волны» развития мирового хозяйства (циклы Кондратьева), 

Валлерстайн выявил перемещение мирового «ядра» за по-

следние двести лет. Центр тяжести мировой экономики, со-

гласно его теории, сместился из Великобритании в Герма-

нию и далее в период «глобальной цивилизации» на восток 

в США» [9].  Применительно к анализу содержания истори-

ческой памяти народа — это значит, что источником раз-

вития ядра является периферия, а элементы периферии 



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #5 2022 (56)

обладают свойством зависимости от состояния элемен-

тов ядра. Также может наблюдаться динамика смещения 

элементовпериферии в ядро исторической памяти, и на-

оборот, знания, входящие в ядро, могут «перетекать» в пе-

риферию. Яркий тому пример, события на Украине в по-

следние 10 лет, когда знания о Степане Бандере и других 

лидеров националистического движения периода Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг., находясь более полувека 

в периферийной части содержания исторической памя-

ти советского народа, при смене политического режима 

в 2014 году стали неотъемлемой частью ядра содержания 

исторической памяти народа Украины. Именно государ-

ство как политический социальный институт, на наш взгляд, 

играет роль определителя рамок и набора знаний, входя-

щих в «ядро» исторической памяти народа.

Ещё одним важным обоснованием присутствия «ядра» 

и «периферии» в содержании исторической памяти наро-

да, а также, нашего вывода о том, что под воздействием 

внешних факторов её ядро и периферия могут меняться, 

являются представленные в современной психологии те-

ории личности [10]. Анализ содержания теорий личности 

показывает: «Ядро человеческой личности, таким образом, 

состоит из шкалы ценностей, мотиваций достижения са-

мореализации, свободы выбора и воли. Ядро может быть 

воспринято только как цельный и неразделимый элемент, 

на котором и строится в дальнейшем личность человека. 

К периферии личности относятся те структуры, которые 

почти непрерывно меняются в течение жизни: опыт и спо-

собности; знания, умения, навыки; системы конструктов, 

личная история; поведение: характер (акцентуации), при-

вычки и манеры (черты), социальные роли, конкретные 

действия и поступки. Дальняя периферия – это внешность, 

здоровье, состояние, атрибутика личности» [11, с. 69-70]. 

Разделение на ядро и периферию личности сугубо функ-

ционально и не имеет четкой привязки к тем или иным 

личностным структурам: «Те структуры, что стабильно, не-

отъемлемо работают на свободу и самостоятельность че-

ловека, являются его ядром (ядрами). Те структуры, которые 

этого направления сами не задают и могут свободе как 

помочь, так и помешать – являются периферией. И то, что 

было ядром в одной жизненной ситуации, может оказаться 

периферией в другой, и наоборот» [12]. 

Также в теории систем Т. Парсонса ядром всего об-

щества как системы является структурированный нор-

мативный порядок, посредством которого организуется 

коллективная жизнь популяции [13]. С точки зрения Т. Пар-

сонса социетальная общность определяет и обеспечивает 

условия существования порядка в обществе и социальной 

интеграции – ядро всей социальной системы – это систе-

ма или совокупность коллективов, организованных и упоря-

доченных на основе единых нормативных образцов, вклю-

чает нормы, ценности и нормативные образцы [13]. Таким 

образом, теория Парсонса даёт основания для необходи-

мости анализа специфики, особенностей исторической 

памяти конкретных социетальных общностей как субъек-

тов воспроизводства содержания ядра и периферии исто-

рической памяти народа.

В теории языка, в современном языкознании, «ядро» – 

это универсальные, известные в речи слова и обороты речи, 

по-другому, так называемые, «ядерные единицы», которые 

наиболее часто употребляются [14]. Они образуют активный 

лексический уровень и участвуют в формировании языковой 

картины мира. «Языковая картина мира» – это совокупность 

представлений человека о мире, отраженные в языке [14]. 

В процессе формирования языковой картина мира с по-

мощью ядерных единиц образуются определённые кон-

цепты, аккумулирующие все представления, отражённые 

в языке. Например, концепт «малая Родина», используемый 

большим количеством людей, когда речь идёт о патриотиз-

ме и гражданственности. Следовательно, использование 

положений теории языка в анализе содержания историче-

ской памяти с позиции «ядра-периферии» предполагает 

возможность определения набора языковых единиц, описы-

вающих ядро и периферию исторической памяти.

Обобщая рассмотрение представленных в разных на-

учных областях концепций, теорий и подходов к изучению 

«ядра» и «периферии», выделим несколько теоретико-ме-

тодологических оснований, выводов о возможности нали-

чия «ядра» и «периферии», и их характеристик в содержа-

нии исторической памяти народа:

Во-первых, ядро и периферия имеют формально оди-

наковую структуру, состоящую из нескольких элементов – 

знаний, ценностей и оценок.

Во-вторых, элементы, входящие в ядро исторической 

памяти народа, являются более устойчивыми за счёт таких 

своих характеристик, как универсальность, общезначимая 

ценность для всех субъектов, всех социетальных общно-

стей, а также межпоколенческой трансляцией.

В-третьих, элементы ядра обладают такой характери-

стикой, как «повышенное свойство образца» и способны 

к большей частоте трансляции, передачи своего содержа-

ния более интенсивно, поскольку образуются и поддержи-

ваются основным политическим социальным институтом – 

государством.

В-четвёртых, элементы ядра и периферии содержания 

исторической памяти обладают свойством взаимозависи-

мости и такими характеристиками, как «динамичность» 

и «изменчивость». Речь идёт о том, составляющие ядро 

и периферию элементы, имеют свою актуальность и зна-

чимость не только на сегодняшний день. С течением вре-

мени, или при определённых условиях, их набор может 

поменяться.
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В результате проведённого нами вторичного анализа 

эмпирических данных всероссийских и региональных со-

циологических исследований, посвящённых проблематике 

исторической памяти и проведённых за последние 30 лет, 

удалось выявить ядро и периферию содержанияисториче-

ской памяти народа. 

В первую очередь, в качестве объекта анализа, нами 

были использованы результаты социологических исследо-

ваний Центра социально-политического мониторинга РАН-

ХиГС (до 2012 г. Социологический центр РАГС). С 1991 года 

по настоящее время Центр проводит масштабную работу 

по изучению и мониторингу исторической памяти в россий-

ском обществе. Первое исследование в мае–июне 1990 г. 

было проведено В.И. Меркушиным и А.И. Афанасьевой 

под руками. В.Э. Бойкова и Ж.Т. Тощенко [15]. В дальней-

шем социологические исследования Центра проводились 

в 2001, 2003, 2009, 2015 годах [16].

Также в качестве объекта анализа мы использовали 

результаты общероссийского исследования 2019 года 

российского общества социологов (РОСа) «Что мы зна-

ем о Великой Отечественной…», которое является четвер-

тым этапом проекта, начало которому было положено 

в 2005 г. (руководитель д.филос.н., проф. Ю.Р. Вишнев-

ский, члены организационного коллектива: д. филос. н., 

проф. В.А. Мансуров, д. соц. н., проф. Н.В. Дулина, 

к. cоц. н., доц. Е.Н. Икингрин, с. н. с. ФНИСЦ РАН Е.И. Про-

нина, д. соц. н., проф. Г.С. Широкалова, к. соц. н., доц. 

Д.В. Шкурин. Выборочная совокупность опрошенных - 

10065 студентов – граждан РФ [17].

Кроме вышеперечисленных всероссийских социоло-

гических исследований нами проанализированы резуль-

таты нескольких региональных исследований: Института 

государственного управления и предпринимательства 

Уральского федерального университета им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина; социологического фа-

культета Саратовского национального исследовательско-

го университета имени Н.Г. Чернышевского; Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарёва, Чуваш-

ского государственного университета имени И. Н. Ульяно-

ва, Казанского федерального университета [18].

С целью определения «ядра» и «периферии» в истори-

ческой памяти, нами использованы также результаты соци-

ологических исследований УНИЛ «Социология народного 

образования» Алтайского государственного педагогиче-

ского университета, проведенных при непосредственном 

участии автора: - социологический анализ исторической 

памяти в дихотомии «традиционное – инновационное» (ме-

жрегиональное социологическое исследование «Соци-

альное качество российской молодежи XXI века», 2010 г.; 

социологический анализ основныхисточников информа-

ции, оказывающих влияние на процесс формирования 

исторической памяти выпускников школ (2013 год); соци-

ологическое исследование социального здоровья в исто-

рической памяти, ценностных ориентациях и повседневных 

практиках молодежи (2017-2018 г.); социологическое ис-

следование оценки риска использования интернет-сай-

тов в формировании исторической памяти учащейся мо-

лодежис целью противодействия процессам искажения 

и фальсификации исторических фактов (2018 г.); социо-

логическое исследование по проблеме разработки и реа-

лизации государственной политики в области формирова-

ния и сохранения исторической памяти детей и молодежи 

(2019 г.).

Анализ эмпирических данных всероссийских и реги-

ональных социологических исследований, посвящённых 

проблеме исторической памяти народа, позволил нам 

выявить «ядро» и «периферию» в её содержании. Итак, 

ядро исторической памяти народа образуют знания: 
о «великих людях российской истории», «военной исто-

рии», «становление и развитие российского государства», 

«социально-экономические изменения в стране». Именно 

эти знания вызвали наибольший интерес и частоту ответов 

респондентов в большинстве анализируемых нами социо-

логических исследований.

В контексте интерпретации полученных результатов 

в определении «ядра» содержания исторической памяти, 

приведём свои аргументы. Во-первых, для российского го-

сударства, защита Отечества занимает особое, сакраль-

ное значение. С момента появления государственности 

и до наших дней страницы военной истории России это 

всегда чувство гордости, сострадания для всего народа. 

В памяти каждого поколения россиян есть примеры уча-

стия представителей их семей в военных событиях, причем, 

они практически все имели не наступательный, а оборо-

нительный характер. Например, борьбу с монголо-татар-

ским игом, с интервентами в 1609-1612 гг., Отечественную 

войну 1812 года, Отечественную войну 1941–45 гг. и т.д. Эти 

воины унесли десятки миллионов российских граждан. 

В настоящее время Российская Федерация помогла осво-

бодить сирийскую республику от вооружённых банд исла-

мистов, ведёт борьбу с неонацистами на Украине. 

Особенно отметим, что самым важным и запоминаю-

щимся в памяти всех поколений россиян, являются события 

Великой Отечественной войны 1941–45 гг. Память об этой 

войне, как показал проведённый нами анализ результатов 

социологических исследований, волнует подавляющее 

большинство российских граждан. Это позволяет намсде-

лать вывод о том, что память о Великой Отечественной вой-

ны 1941–45 гг., выступает ядром памяти всех ныне живущих 

поколений граждан России.

Вторым важным элементом, входящим в ядро исто-

рической памяти российского народа, являются знания о 
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важнейших реформах и революциях, которые кардиналь-

но изменяли социально-экономический, социально-куль-

турный и политический уклад общества. В отечественной 

исторической науке существует понятие «Великие рефор-

мы», которые оставили после себя большой след в истории 

и несут в памяти разных поколений неоднозначные оценки. 

Например, в характеристиках различных репрезентаций 

крестьянской реформы 1861 года в исторической памя-

ти российского общества начала ХХ века исследователь 

Леонтьева О.В. выделяет как «конфликты памяти» в интер-

претации реформы и ее исторических последствий, так 

и контуры наметившегося тогда общественного консенсу-

са по данной проблеме [19]. Революции как социальные, 

так и технологические также стали судьбоносными для 

многих поколений, общества в целом и государства. Так, 

Мининков Н.А. в своей работе «Революция в России в нача-

ле XX века как умирающее место исторической памяти», 

отмечая тенденцию забвения в исторической памяти собы-

тий Великой Октябрьской социалистической революции, 

как главного события всего XX в., коренным образом из-

менившем путь исторического развития не только России, 

но и всего мира [20]. Он выделяет при этом важное исто-

рическое значение сохранения в памяти событий револю-

ции для будущих поколений россиян: «Другой урок состоит 

в том, что те завоевания революции, которые носят позитив-

ный характер и несут в общество начала свободы, необхо-

димо отстаивать и не допускать скатывания к режиму нео-

граниченной и несменяемой власти в какой бы то ни было 

форме, к замене демократических институтов и процедур 

их имитацией» [20, с. 112].

То, что в ядро содержания исторической памяти входят 

знания о выдающихся исторических личностях, объясняется 

тем, что сама по себе история носит персонифицирован-

ный характер, а в памяти людей обычно запечатлеваются 

не конкретные события, а образы выдающихся правителей, 

полководцев, общественных деятелей и т.д. Особое зна-

чение в закреплении знаний о великих людях российской 

истории, в сознании людей оказывает, с одной стороны, 

процесс обучения истории в школе, где каждый период 

истории представлен десятками государственных деяте-

лей, полководцев, реформаторов, деятелей культуры и т.д., 

с другой стороны, – политика государства, в форме под-

держки юбилейных дат рождения великих людей, возведе-

ние памятников, монументов, открытие музеев и т.д.

Как показал анализ первичных и вторичныхэмпириче-

ских данных указанных всероссийских и региональных со-

циологических исследований, к «периферии» содержания 
исторической памяти относятся «знания о развитии рели-

гий», «истории отдельных народов и процессе объедине-

ния их в российское общество», «знания о достижениях 

в науке, культуре, искусстве», «знания о внешней полити-

ке государства и о международном положении страны». 

С нашей точки зрения, эти знания вызывают наименьший 

эмоциональный отклик и интерес у людей. Как мы уже от-

мечали ранее, историческая память носит избирательный 

характер. Человек сохраняет и воспроизводит в памяти то, 

что актуально и задано внешними обстоятельствами, пре-

жде всего политикой государства.

Таким образом, подводя итог социологического ана-

лиза содержания исторической памяти народа, сделаем 

несколько выводов:

– на теоретико-методологическом уровне анализа сло-

жившихся в естественных и в социально-гуманитарных на-

уках концепций и теорий нами обоснована возможность 

применения в социологическом анализе содержания 

исторической памяти понятий «ядро» и «периферия»;

– ядро и периферия содержания исторической памя-

ти народа имеет формально одинаковую структуру. Эле-

ментами структуры ядра и периферии исторической па-

мяти народа являются знания, ценности и оценки;

– мы выделяем два основных критерия разделения 

содержания исторической памяти на «ядро» и «перифе-

рию». Первый критерий – это такие характеристики эле-

ментов ядра как фундаментальность, универсальность, 

устойчивость. Применительно к исторической памяти, её 

содержание ядра задано внешними факторами – геопо-

литической ситуацией в мире и политикой государства, 

системой знаний, ценностей и оценок, трестирующихся 

из поколения в поколение. Второй критерий – это интерес 

граждан к историческим событиям прошлого. Интерес, 

который сформирован, во – первых, на основе жизненно-

го опыта человека, включающего в себя накопленные им 

знания, ценности, оценки, во-вторых, в результате сложив-

шихся социальных связей и социальных отношений, в про-

цессе социализации личности и коммуникации в социе-

тальных общностях;

– на эмпирическом уровне, в результате первичного 

и вторичного анализа результатов всероссийских и регио-

нальных социологических исследований выявлены знания, 

ценности и оценки, входящие в «ядро» и «периферию» со-

держания исторической памяти;

– на современном этапе функционирования россий-

ского общества ядро исторической памяти народа об-
разуют знания: о «великих людях российской истории», 

«военной истории», «становление и развитие российско-

го государства», «социально-экономические изменения 

в стране», а к «периферии» содержания исторической 
памяти народа относятся: «знания о развитии религий», 

«истории отдельных народов и процессе объединения их 

в российское общество», «знания о достижениях в науке, 

культуре, искусстве», «знания о внешней политике государ-

ства и о международном положении страны»;
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– разделение содержания исторической памяти на 

«ядро» и «периферию» носит, относительный характер. 

С течением времени при определённых политических 

и социально-экономических условиях содержание «ядра» 

и «периферии» может поменяться. Динамика акцентов 

и значимости знаний как внутри «ядра», так и «периферии» 

обусловлена такой характеристикой исторической памя-

ти, как ритмичность и цикличность;

– несмотря на изменчивость и постоянное обновление 

содержания исторической памяти, процесс формиро-

вания «ядра» и «периферии» исторической памяти, как 

показывают результаты социологических исследований –

закономерен. Знания, составляющие ядро исторической 

памяти, приобретают, в отличие от знаний периферии, ста-

тус «долженствования». Это значит, что, при определённых 

обстоятельствах они будут выполнять задачу – «чтобы пом-

нили все» по отношению ко всем членам общества, соци-

етальным общностям и формировать у них определённые 

ожидания – сохранять то, что было раньше и следовать тем 

ценностям, которым придерживались предшествующие 

поколения, чтобы обеспечивался порядок и устойчивость 

всего общества. Знания, ценности и оценки, образующие 

«ядро» исторической памяти народа, могут при опреде-

лённых усилиях и политики государства в первую очередь, 

выступать в качестве стандартов нормативной культуры, ос-

нов жизненных сил народа, которые станут предметом пе-

редачи из поколения в поколение и послужат важным усло-

вием устойчивого развития всего российского общества. 

Важно, чтобы государство, как основной политический со-

циальный институт, в формировании исторической памяти 

народа взяло на себя роль главного субъекта в отборе ког-

нитивного и ценностного ядра исторической памяти.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Матвеева Н.А. Инерционность системы образования в России (теория, методология и опыт социологического ис-

следования): монография / Н.А. Матвеева. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. – 263 с.
2. Маляров В. В. Основы теории атомного ядра. – М.: Физматлит, 1959. – 471 с.
3. Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика. – М.: Наука, 1980. – 727 с.
4. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: Ее генезис и обоснование. – М.: Наука, 1988. – 256 с.
5. Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: 

Просвещение, 2009. – 48 с.
6. Прайс Д.Дж.С. Тенденции в развитии научной коммуникации – прошлое, настоящее, будущее // Коммуникация 

в современной науке. М, 1976. – С. 95–96.
7. Прайс Д.Дж.С. Малая наука, большая наука// Наука о науке. – М, 1966. – С. 339–342.
8. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с англ. П. М. Кудюкина под об-

щей ред. Б. Ю. Кагарлицкого.  – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с.
9. Теория мировой системы Валлерстайна//URL:http://vzfei.biz/8189-teoriya-mirovoj-sistemy-vallerstajna.html(Дата обра-

щения 21.03.2022).
10. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 89 с.
11. Психология и педагогика в медицинском образовании: учебник / Н.В.Кудрявая, К.В. Зорин, Н.Б. Смирнова, Е.В. Анаш-

кина; под ред. проф. Н.В. Кудрявой. – М.: КНОРУС, 2016. – 320 с.
12. Козлов Н.И.Психоголос. Энциклопедия практической психологии // URL:https://www.psychologos.ru/articles/view/

psihologos.-enciklopediya-prakticheskoy-psihologii(Дата обращения 14.04.2022).
13. Парсонс Т.О социальных системах / Парсонс Т.; под ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского. – М.: Акад. Проект, 

2002. – 832 с.
14. Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: учеб. пособие / А.А. Горбачевский. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 

280 с.
15. Историческая память: преемственность и трансформации: («круглый стол») // СОЦИС: социол. исслед. – 2002. – 

№ 8. – С. 76-85.
16. Покида А. Н., Зыбуновская Н. В. Динамика исторической памяти в российском обществе (по результатам социо-

логического мониторинга) // Социологические исследования. – 2016. – № 3. – С. 98–107.
17. Широкалова Г. С. Историческая память молодежи: село vsгород // Социологические исследования. – 2020. – № 9. – 

С. 28–37.
18. Шумкова Н.В. Историческая память как интегративный ресурс общероссийской гражданской идентичности сту-

денческой молодежи // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2022. – Т.22. – №2 (58). – 
С. 140–150.

19. Леонтьева О. Б. Как реформа стала Великой: отмена крепостного права как “место памяти” в исторической куль-
туре императорской России // Диалог со временем. – 2016. – Вып. 56. – С. 229–245.

20.Мининков Н.А. Революция в России в начале XX века как умирающее место исторической памяти // Новое про-
шлое / The New Past. – № 2. – 2020. – С. 229–245.



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #5 2022 (56)

Информация об авторе

Кулиш Виталий Валерьевич, доцент кафедры социологии, политологии и экономики ФГБОУ ВО «Алтайского государ-
ственного педагогического университета» («АлтГПУ»)

E-mail: vitalii.kulish@mail.ru

Kulish V.V.

"CORE" AND "PERIPHERY" IN THE CONTENT OF HISTORICAL MEMORY

Abstract. The article is devoted to solving the problem of studying the content of historical memory. The subject of the analysis is 
the concept of the core and periphery, which has received its recognition in natural and social-humanitiessciences. In the article, 
based on the use of the method of analysis of primary and secondary data of all-Russian and regional sociological research, 
the concepts of "core" and "periphery" of historical memory are identified, methodologically substantiated,and introduced into 
scientific circulation. As a result of the conducted sociological research, knowledge, values and assessments included in the 
"core" and "periphery" of the content of historical memory are revealed. At the theoretical level of analysis, it is established that 
over time, under certain political and socio-economic conditions, the content of the "core" and "periphery" may change. The 
author pays special attention to the state as the main socio-political institution in the formation of the historical memory of the 
people, and points out that the state retains the role of the main subject in the selection of the cognitive and value content of 
the "core" of historical memory.

Keywords: historical memory, content of historical memory, preservation of historical memory, coreof historical memory, 
peripheryof historical memory. 

Literature

1. Matveeva N.A. Inertia of the education system in Russia (theory, methodology and experience of sociological research): 
monograph / N.A. Matveeva. – Barnaul: Publishing House of BSPU, 2004. – 263 p.

2. Malyarov V. V. Fundamentals of the theory of the atomic nucleus. – M.: Fizmatlit, 1959. – 471 p.
3. Shirokov Yu. M., Yudin N. P. Nuclear physics. – M.: Nauka, 1980. – 727 p.
4. Ogurtsov A.P. Disciplinary structure of science: Its genesis and justification. – M.: Nauka, 1988. – 256 p.
5. The fundamental core of the content of general education: project / edited by V.V. Kozlov, A.M. Kondakov. – M.: 

Enlightenment, 2009. – 48 p.
6. Price D. J. S. Trends in the development of scientific communication – past, present, future // Communication in modern 

science. – M, 1976. – Pp. 95–96. 
7. Price D. J. S. Malaya nauka, bolshayanauka // Nauka o nauka. – M, 1966. – Pp. 339–342.
8.Wallerstein I. Analysis of world systems and the situation in the modern world / Translated from the English by P. M. Kudyukin 

under the general editorship of B. Y. Kagarlitsky. – St. Petersburg: University Book, 2001. – 416 p.
9. Wallerstein's theory of the world system // URL: http://vzfei.biz/8189-teoriya-mirovoj-sistemy-vallerstajna.html (Accessed 

21.03.2022).
10. Averin V.A. Personality psychology: A textbook. – St. Petersburg: Publishing house Mikhailova V.A., 1999. – 89 p.
11. Psychology and pedagogy in medical education: textbook / N.V.Kudryavaya, K.V. Zorin, N.B. Smirnova, E.V. Anashkina; 

edited by prof. N.V. Kudryavoy. – M.: KNORUS, 2016. – 320 p.
12. Kozlov N.I. Psychogolos. Encyclopedia of Practical Psychology // URL: https://www.psychologos.ru/articles/view/

psihologos.-enciklopediya-prakticheskoy-psihologii (Accessed 14.04.2022).
13. Parsons T. On social systems / Parsons T.; edited by V.F. Chesnokova, S.A. Belanovsky. – M.: Akad. Project, 2002. – 832 p.
14. Gorbachevsky A.A. Theory of language. Introductory course: studies. the manual / A.A. Gorbachevsky. – M.: FLINT: Nauka, 

2011. – 280 p.
15. Historical memory: continuity and transformation: ("round table") // SOCIS: sociol. research. – 2002. – No. 8. – Pp. 76-85.
16. Pokida A. N., Zybunovskaya N. V. Dynamics of historical memory in Russian society (based on the results of sociological 

monitoring) // Sociological research. – 2016. – No. 3. – Pp. 98–107.
17. Shirokalova G. S. Historical memory of youth: village vs city // Sociological research. – 2020. – No. 9. – Pp. 28–37.
18. Shumkova N.V. Historical memory as an integrative resource of the All-Russian civic identity of student youth. // Humanities: 

actual problems of humanities and education. – 2022. T.22. – №2 (58). – Pp. 140–150.
19. Leontieva O. B. How the reform became Great: the abolition of serfdom as a “place of memory" in the historical culture 

of imperial Russia // Dialogue with time. – 2016. – Issue 56. – Pp. 229–245.
20. Mininkov N.A. Revolution in Russia at the beginning of the XX century as a dying place of historical memory // New Past / 

The New Past. – No. 2. – 2020. – Pp. 229–245.

Аuthor

Kulish Vitalii, docent of the chair of Sociology, Politology and Economics, Altai State Pedagogical University
E-mail: vitalii.kulish@mail.ru



375.4.4. – Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки)

Латышев Д.М.

ПОЛЕЗНАЯ И ВРЕДНАЯ ПИЩА В ПРАКТИКАХ ПИТАНИЯ  
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ ЕКАТЕРИНБУРГА  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

DOI: 10.26907/2079-5912.2022.5.37-41

Аннотация. Пандемия коронавируса сильно повлияла на повседневность людей, в частности, подверглись сильным из-
менениям практики питания. Часть практик питания изменилась под воздействием мер по предотвращению распро-
странения пандемии, а часть из них трансформировалась в силу актуализированной установки на укрепление здоровья. 
В православии практики питания, которые регулируются в соответствии календарным циклом и позицией Церкви, также 
отразились эти изменения. Исследование данных изменений является востребованным, поскольку помогает выявить сме-
ну практик питания православной молодежи в сравнении с их представлениями об идеальном питании и основными 
страхами, связанными с вредной пищей. Цель настоящей статьи – сравнить представления православной молодежи 
о полезной и вредной пище с их фактическим употреблением. Интерпретация результатов основывается на эмпири-
ческом исследовании, проведенном в 2022 году. Результаты исследования показали, что в своем пищевом поведении 
православная молодежь придерживается употребления скоромной пищи (молочно-мясной), в то время как постная 
пища служит для неё идеалом полезной пищи. Однако не весь состав постной пищи используется респондентами для 
улучшения здоровья. Осуждение Русской православной церковью крепких алкогольных напитков, энергетиков и тоников 
способствует тому, что православная молодежь считает их опасными и не употребляет. В целом, практики питания пра-
вославной молодежи Екатеринбурга после пандемии представлены в скорректированном виде, поскольку они отобра-
жают современные тенденции практик здорового питания. 
Ключевые слова: питание в православии; повседневные практики питания; православная молодежь; постная и скором-
ная пища.

Классик социологии Г. Зиммель в своем тематическом 

эссе указывал, что питание маркирует социальную и куль-

турную жизнь человека и даже общества [1].  Помимо это-

го, процессы питания представляют собой культурные фе-

номены, которые обозначают определённый социальный 

статус индивида, культурные границы пищевого поведения, 

а также маркируют важные черты идентичности [2]. Нема-

ловажное место в практиках питания занимает религия, 

которая посредством предписаний и рекомендаций регу-

лирует пищевое поведение человека. В настоящее время 

социологическое изучение влияния религии на практики 

питания начинает развиваться. В отечественной социологии 

некоторые аспекты данного анализа представлены в мо-

нографии «Социология питания и общественное здоровье» 

[3]. Основной упор при социологическом анализе практик 

питания сделан на нормирование религией повседневно-

го пищевого поведения. В зарубежной социологии пред-

ставлены примеры анализа влияния института религии на 

практики питания как части социальной жизни индивида 

в работе К. Канихэн [4], как части телесных практик в тру-

де Д. Лаптон [5] и многих других аспектах. В комплексном 

исследовании практик питания малазийцев французско-

го антрополога Ж.-П. Пулэна Malaysian Food barometer [6] 

помимо анализа повседневных практик питания также за-

тронуто мнение респондентов о полезной и вредной пище, 

однако оно не было подробно освещено. Представления 

о полезной и вредной пище, как указывал Б.В. Марков [7], 

относятся к сфере культуры питания и при анализе практик 

питания указывают на основные пищевые «идеалы» и стра-

хи, риски, которых респонденты стремятся избегать. Соци-

ологическая теория Т. Парсонса предлагает удобный ин-

струментарий для осмысления полезной и вредной пищи, 

которую нормирует религия. По Парсонсу [8] это норми-

рование предполагает обозначение всеобщих прав и обя-

занностей, необходимых для каждого члена общины. Сама 

категоризация пищи и напитков на «полезные» и «вредные» 
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основывается на представлениях о рациональности, ко-

торые укоренены в религиозной традиции, и ликвидации 

определённых рисков для здоровья людей. Наличие данных 

представлений у молодежи крупного образования ураль-

ского религиозного ландшафта - православия [9] – зада-

ет актуальность исследования для выявления их отношения 

к собственному здоровью и образу жизни в ближайшей 

перспективе.

Настоящее исследование представляет анализ пред-

ставлений специфической части молодых людей – право-

славной молодежи, чьё пищевое поведение регулируется 

предписаниями христианства. Предписания христианства 

отображают специфику практик питания на Ближнем Вос-

токе, отдавая предпочтение рыбе и растительной пище, 

чем молочно-мясной [10]. Практики питания в православии 

регулируются рядом предписаний, которые основаны на 

устоявшейся интерпретации священных текстов (Библия) 

и священного писания. В христианстве пища понимается 

двояко: существует пища земная, которая может быть раз-

личной и многообразной, и есть «пища духовная», «пища 

пищи», которая считается более благословенной и нау-

чающей человека разумным делам (Сир. 36:20). К благо-

словенной пище в христианстве и православии относится 

хлебная лепешка и особенно вино, поскольку оно считает-

ся сакральным напитком (Ис. 62:8). В православии основ-

ные предписания пищевого поведения сконцентрированы 

преимущественно в постах – временных воздержаниях от 

пищи перед или после праздников (от 192 до 216 дней в год). 

Посредством постных предписаний пища разделяется на 

две категории: малозначимую скоромную (молочно-яич-

но-мясную), употребление которой менее регламентиро-

вано, и считающуюся полезной постную (рыбно-зернобо-

бово-грибную) [11].

Нами предполагается, что респонденты в своих повсед-

невных практиках питания, соответственно тому, как пища 

нормируется в православии, будут ориентироваться на 

полноценное употребление пищи, близкой по структуре 

к постной, отвергая в то же время ту пищу и напитки, кото-

рые относятся к категории скоромной пищи.  

Для характеристики практик питания православной 

молодежи Екатеринбурга использованы результаты эм-

пирического исследования православной молодежи, 

проведённого в 2022 году (N = 386, целевой вид отбора). 

Распределение респондентов по полу составило 73,2 % – 

женщины, 26,8 % – мужчины, основная возрастная группа, 

представленная в выборке – молодежь (18-25 лет). 37,4 % 

опрошенных идентифицировали себя как представителя 

среднего класса, каждый третий указал, что финансовых 

средств им хватает только на покупку одежды и еды.

В опросном листе были выделены 4 крупных блока 

вопросов: режим питания, социальная организация при-

емов пищи, состав практик питания респондентов, пред-

ставления о полезной и вредной пище. При построении 

анкеты использовались апробированные эмпирические 

индикаторы, представленные в работах Ж.-П. Пулэна, 

Е. Ганскау, В. Мининой и О. Д. Фаис-Леутской [6, 12, 13], 

в которых освещаются результаты масштабных эмпири-

ческих исследований. 

Исследование режима и социальной организации 

питания респондентов указало на качественно новую си-

туацию в пищевом поведении респондентов, вызванную во 

время пандемии мерами по самоизоляции и ограниче-

нию социальных контактов населения. 44% православной 

молодежи предпочитают трехразовое питание, 41% опро-

шенных употребляют пищу четыре раза в день, более пяти 

раз совершают приемы пищи 16% респондентов. Право-

славная молодежь в большинстве предпочитает дома за-

втракать (77%) и ужинать (62 %), вне дома большая часть 

респондентов принимает обед (60%), но не завтрак (23 %) 

и ужин (38%). Предпочтение принимать пищу дома объяс-

няется и тем, что часть молодежи находится временно на 

иждивении старшего поколения (24 %) или работает уда-

ленно. 49% опрошенных готовят пищу самостоятельно. По-

скольку большая часть молодежи в данном возрастном ин-

тервале только начинает строить партнерские отношения и 

создавать семьи, проживая вместе с родителями дома или 

в общежитии, соответственно, 61% молодежи принимает 

завтрак в одиночку, 45,2% обедают тоже одни, ужинают та-

ким образом 43 %. Думается, что данная индивидуализация 

практик питания православной молодежи является времен-

ной и будет уменьшаться по мере того, как респонденты 

будут создавать семьи.

Полученные данные показывают, что состав практик 

питания для православной молодежи после пандемии 

изменился в сторону здоровой пищи. Обычно православ-

ная молодежь ежедневно употребляет мясные продукты 

(14%), кондитерские изделия (13%) и кисломолочные про-

дукты (12%). Среди напитков молодые православные ка-

ждодневно употребляют бутилированную воду (35%), чай 

(29%) и кофе (12 %). Православная молодежь употребляет 

мало энергетиков (6%) и алкогольных напитков (2%), дан-

ный факт объясняется влиянием Церкви, которая отрица-

тельно относится к данным напиткам и не рекомендует их 

употреблять [14].

При изучении представлений об идеальной, здоровой 

пище православной молодежи было выявлено противоре-

чие, что в отличие от фактических практик питания, по мне-

нию респондентов, полезной пищей считаются ими в пер-

вую очередь овощи и зернобобовые (30,7%), затем мясо, 

которое православная молодежь употребляет ежедневно, 

(21 %) и фрукты с ягодами (19,2%). Из напитков православ-

ные молодые считают полезной для здоровья негазирован-
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ную воду (38, 2%), кисломолочные напитки (20,6%) и различ-

ные сиропы, соки и отвары (19, 5%). В число полезных блюд 

респонденты отнесли различные каши (44 %), супы (29,6%) 

и салаты (18,5%). Зная, что для здоровья полезны в том чис-

ле рыба и яйца, православная молодежь практически не 

включает эту пищу в свой рацион. Как было установлено, 

православные молодые люди также хорошо осведомлены 

о пользе кисломолочных напитков и различных соков, си-

ропов и отваров, тем не менее, эти напитки также редко 

встречаются в рационе православной молодежи (табл. 1). 

Особенно вредны для организма, по мнению молодых 

православных, сладкие кондитерские изделия, которые ре-

спонденты употребляют почти ежедневно (30 %), полуфа-

брикаты (27 %) и хлебобулочные изделия, бакалея (22 %). 

Среди напитков православная молодежь считает нежела-

тельным употребление газированных безалкогольных на-

питков (39,5%) и крепкого алкоголя (26,3%). 16 % ответивших 

считают кофе вредным для здоровья (табл. 2). 

Среди блюд считаются наиболее вредными чипсы 

(37 %) и майонез (26%). Опасными категориями пищи на-

званы «жирное, жареное в масле» (54 %) и фастфуд (37%). 

Определённые страхи молодежи перед употреблением 

вредной пищи в некоторой степени преувеличены, в част-

ности, они считают газированные безалкогольные напит-

Таблица 1 

Фактическое потребление пищи и напитков и мнение респондентов о полезной и вредной пище  

(ответы на вопросы: Укажите, какую пищу Вы обычно принимаете каждый день?  

На Ваш взгляд, какая пища является самой вредной и нездоровой?  

На Ваш взгляд, какая пища является наиболее полезной для здоровья? %) 

Пища Фактическая Полезная Вредная

Консервы и пресервы 1,5 0 4

Яйца 6 5,7 0

Рыба и рыбопродукты 3 15,4 0

Кисломолочная 12 6,2 3

Полуфабрикаты 4 0 27

Сахарные и кондитерские изделия 13 0 30.4

Фрукты и ягоды 11 19,2 0

Хлеб и бакалея 11.5 2 22

Мясо и мясопродукты 14 2,1 17,3

Макароны 8 0 13

Овощи, бахчевые и зернобобовые 12 30,7 0

Таблица 2 

Фактическое потребление пищи и напитков и мнение респондентов о полезных и вредных напитках  

(ответы на вопросы: Укажите, какие напитки Вы обычно принимаете каждый день?  

На Ваш взгляд, какие напитки являются самыми вредными и нездоровыми?  

На Ваш взгляд, какие напитки являются наиболее полезными для здоровья? %)

Напитки Фактические Полезные Вредные

Вода 35 38,2 0

Чай 29 17,6 0

Кофе 12 3 15,7 

Кисломочные 6 20,6 2

Энергетики, тоники 7 0 7,9

Безалкогольные напитки, газировка 7,6 0 39, 5

Пиво 2 0 5

Сиропы, соки 1,5 19,5 3

Вино 0 0 5,4

Наливки и ликеры 0 0 0

Крепкие алкогольные напитки 2 0 26,3
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ки (39,5 %) и крепкие алкогольные напитки (26, 3 %) более 

вредными по сравнению с пивом (5%) и энергетиками 

(7,9 %), злоупотребление которыми оказывает неблагопри-

ятное воздействие на здоровье человека [15, 16]. Неприятие 

жирной, масляной пищи и фастфуда, наиболее вероятно, 

является следствием ориентации пищевого поведения ре-

спондентов восстановить и улучшить здоровье, которое под-

верглось деструктивным процессам во время пандемии.

Заключение

Таким образом, результаты исследования показали, 

что в своем пищевом поведении православная молодежь 

придерживается употребления скоромной пищи (молоч-

но-мясной), в то время как постная пища остается для пра-

вославной молодежи более полезной, но при этом далеко 

не весь рацион постной пищи используется респондента-

ми. С точки зрения теории Т. Парсонса здесь наблюдается 

неполное осуществление Церковью контроля над практи-

ками питания паствы, православная молодежь использует 

далеко не полный репертуар здоровой пищи для улучшения 

здоровья после пандемии. Влияние Церкви на рациональ-

ное пищевое поведение респондентов отображается в их 

употреблении напитков: осуждение Русской православ-

ной церковью крепких алкогольных напитков способствует 

тому, что православная молодежь считает их опасными 

и не употребляет. Употребление пива православная мо-

лодежь считает менее рискованным, хотя оно и вызывает 

зависимость. В этой части употребления напитков наблю-

дается противоречие между стратегией Церкви ликвиди-

ровать опасные риски для здоровья паствы и стремлением 

последней подвергнуть себя рисковому пищевому пове-

дению. Наиболее гипертрофированным страхом в прак-

тиках питания респондентов представлены газированные, 

безалкогольные напитки, которые часть респондентов, тем 

не менее употребляет. В целом, практики питания право-

славной молодежи Екатеринбурга отображают современ-

ные тенденции практик здоровьесбережения 
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Latyshev D.M.

USEFUL AND HARM FOOD IN NUTRITIONAL PRACTICES OF THE ORTHODOX YOUTH  
IN EKATERINBURG IN PANDEMIA COVID-19 

Abstract.  Pandemia Covid-19 was impacted on everyday practices, particularly, the feeding ones were changed strongly. 
Some of them transformed with conditions to non-spread of this disease, a part of them did that with tendency to improve a 
health. In Orthodox feeding practices, that regulated with calendar and feast cycles, Church inscriptions, these changes were 
also implemented. To study this question is actual because fact that helps to research nutrition transformations of Orthodox youth 
comparing it with their opinions about the ideal nutrition and the main fears linked with harm food. The main task of this investigation 
is to compare the Orthodox youth opinions about harm and useful food with its factual consumption. Results interpretation based 
on the empirical study in 2022. They showed that Orthodox youth in their feeding practices keep to consumption of meat-milk 
food (“skoromnaya”), but the lean food is an ideal of useful and healthy food. As it was found out not all lean food repertoire is 
used to improve health by young people. Russian orthodox church opinion to prohibit usage of alcohol, tonic and energy drinks 
impact on that Orthodox youth thought them dangerous and did not consume them. In a whole vision Orthodox youth feeding 
practices in Ekaterinburg were corrected, because they represent modern tendencies of health nutrition in time of pandemia.

Keywords: nutrition in Orthodox church; everyday feeding practices; orthodox youth; lean and milk-meat food.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В НОВОЙ  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПАНДЕМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Аннотация. В статье освещается специфика поступательного перехода от классических моделей потребительского 
поведения населения к новым антикризисным макро-моделям, детерминированным новыми факторами и условиями 
геополитической и пандемической реальности. В качестве «актуальных» макро-моделей потребительского поведения 
предложены три: социально-профицитная «потребитель избалованный», социально-технологическая «потребитель тех-
нологизированный» и социально-информационная «потребитель информированный». Выявлено, что геополитическая и 
пандемическая реальность в своей взаимосвязи формируют новые тенденции в структуре потребительского поведения 
населения России, в числе которых нарастание обменных процессов на потребительском рынке. Отмечается, что в со-
временных условиях важно учитывать не только потребление товаров и услуг, но и потребление информации как ключе-
вого фактора цифрового общества. Авторы подчеркивают, что личный информационный запрос потребителя является 
следствием внешнего информационного давления.
Ключевые слова: социальная трансформация, потребитель, потребительское поведение, «актуальная» модель потре-
бительского поведения», информация, геополитическая реальность, пандемическая реальность, цифровое общество.

В условиях новой социальной реальности, когда по-

требление служит основным ориентиром для массового 

производства, потребитель является ключевым субъектом 

социально-экономического процесса. В России развитие 

рыночной экономики, как альтернативы плановой, связано 

со сменой политического режима и переходом от инду-

стриального уклада к постиндустриальному, произошед-

шему в 1990-х годах. Новые рыночные условия для россий-

ских потребителей и зарождавшихся предпринимателей 

были скорее стрессовыми, нежели гармоничными и ожи-

даемыми. Вследствие чего, потребительские модели, фор-

мировавшиеся в тот период, были не уникальными в силу 

национальной специфики, а преимущественно ориен-

тированными на Запад [1]. Менее чем за четверть века 

российскому предпринимательству пришлось в короткие 

сроки заимствовать и адаптировать финансовые и марке-

тинговые стратегии более опытных в рыночной экономике 

стран, а российской науке анализировать и прогнозиро-

вать социально-экономическую, социально-политическую 

и социокультурную жизнь общества в новых условиях. На-

работки ученых и апробированные стратегии предприни-

мателей были актуальны два последних десятилетия [2, 3]. 

В период с 2020 по 2022 гг. происходит смена вектора раз-

вития во всех сферах жизнедеятельности современного 

человека. Внешние и внутренние геополитические и панде-

мические воздействия оказали влияние на поступательный 

переход от классических моделей потребления к новым 

антикризисным макро-моделям, сделав их наиболее ак-

туальными для современных условий. «Актуальные модели 

потребительского поведения» в своей работе мы определя-

ем как совокупность потребительских действий, сформи-

рованных под воздействием современных макро-систем-

ных социально-экономических, социально-политических 

и социокультурных факторов, новых вызовов и угроз. Это 

характеризует новое направление в развитии методоло-

гии исследований современного общества потребления 

в условиях социальных трансформаций как следствия гло-

бальных и региональных воздействий [4].

На основании проведенного авторами контент-анали-

за региональных рекламных кампаний на федеральных 

телеканалах (Первый, Россия 1, Россия 24, СТС, ТНТ, НТВ, 

ТВ3, ТВц, Пятница, Пятый, Домашний, Матч, Рен ТВ за 2020–

2022 гг.) определено, что пандемия и специальная военная 

операция выявили доминирование отдельных человеческих 
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ценностей, что, безусловно, повлияло на потребление, 

его структуру и основные стратегии потребительского по-

ведения населения. На первое место в 2020-2021 гг. выш-

ли здоровье, национальная и социальная безопасность, 

в 2022 году на лидирующие позиции выдвинулись ценности 

патриотизма, военного опыта, материальной обеспечен-

ности и социальной мобильности. В условиях глобальных 

и локальных вызовов в отечественном потреблении сфор-

мировались новые тенденции, наиболее актуальными 

и заметными из которых стали три: 1) рост «потребления 

онлайн»; 2) распространение «потребления впрок»; 3) уве-

личение «потребления в благотворительных целях». Остано-

вимся на каждой из них:

«Потребление онлайн». Информация о том, что новая 

коронавирусная COVID-19 и другие инфекции передают-

ся через поверхности и прикосновения, заставила людей 

бояться прямых контактов друг с другом. На этом фоне 

бесконтактная доставка достаточно быстро стала ключе-

вым объектом рекламирования многих представителей 

бизнеса и сегментов рынка. Лекарства, продукты питания, 

еду, текстиль и даже обувь в режиме самоизоляции можно 

было заказать «под дверь». Оплата онлайн, равно как и за-

каз, в последнее десятилетие XXI века стали нормой. Осо-

бенно актуальными для современных потребителей стали 

сервисы онлайн заказов Wildberries и Ozon. Преимущества-

ми новой системы потребления, которые оценили россий-

ские потребители, стали широкий выбор товаров, скорость 

доставки и возможность заказать и оплатить онлайн.

«Потребление впрок». Обилие информации застав-

ляет людей потреблять ее без качественного анализа и 

предварительной обработки. На фоне геополитических 

и социально-экономических изменений в России и мире 

средства массовой коммуникации стали инструментом 

влияния на сознание общества. Сообщения о дефиците 

товаров и их многократном удорожании заставляют людей 

запасаться продуктами впрок на регулярной основе. Боль-

шей популярностью пользуются товары массового спроса 

и базовой продуктовой корзины: крупы, мука, сахар, мас-

ло, мыло, чай и др. На этом фоне в продуктовых сетях не-

редки случаи искусственного повышения цен на эти кате-

гории товаров.

«Потребление в благотворительных целях». История 

России и мира показала, что в кризисные времена, будь 

то военные конфликты или пандемические вызовы, люди 

способны объединяться во имя сохранения нации. По-

мощь друг другу становится основным делом каждого. 

При острой нехватке автотранспортных средств в меди-

цинских учреждениях во время пандемии во многих реги-

онах обычные граждане организовывали отряд из добро-

вольцев на собственных машинах, которые доставляли 

врачей и медсестер на вызовы к больным. Затраты на бен-

зин и обслуживание автомобилей брали на себя. В то же 

время волонтерами были открыты пункты сбора помощи 

медперсоналу в больницах и поликлиниках. Они принима-

ли средства защиты, лекарства для лечения и профилакти-

ки COVID-19, питьевую воду, дезинфекторы для обработки 

рук и поверхностей и др. С началом специальной военной 

операции в Украине во всех регионах открылись пункты 

сбора помощи фронту и беженцам. Неравнодушные 

люди покупают и приносят теплые вещи, лекарства, питье-

вую воду, средства для обработки ран и иные необходи-

мые вещи. Предприниматели выделяют средства и поме-

щения для сбора гуманитарной помощи.

Анализируя тенденции в развитии сферы потребления, 

важно определить специфические характеристики че-

ловека потребляющего, которые в современных условиях 

отражаются в новых антикризисных макро-моделях потре-

бительского поведения:

1. Социально-профицитная модель «потребитель – 

избалованный». Рыночная экономика породила высокую 

конкуренцию во всех сегментах рынка. Конкуренция, 

в свою очередь, породила большое обилие товаров в раз-

ных ценовых диапазонах и внушительный объем торговых 

точек на квадратный километр населенного пункта. Важ-

но отметить, что потребитель избалован не только товара-

ми и магазинами, но возможностями покупок и способа-

ми оплат. В современных условиях помимо популярных 

офлайн и онлайн форматов наблюдается нарастание 

обменных процессов на потребительском рынке, таких 

как перепродажа бывших в употреблении вещей и об-

мена текущими вещами между индивидами. Это мо-

жет свидетельствовать как о профицитности рынка, так 

и о снижении благосостояния населения России. Опла-

тить покупки современный потребитель может дебетовой 

или кредитной картой, наличными, потребительским кре-

дитом или картой рассрочки.

2. Социально-технологическая модель «потребитель – 

технологизированный». Формат современных технических 

устройств удобен и эргономичен. Работать, обмениваться 

информацией, учиться сегодня возможно из любой точки 

мира. Потребление как процесс стало простым и опера-

тивным под влиянием факторов инфраструктуры и техно-

логий. В условиях высоких скоростей проживания жизни, 

особенно в крупных городах, человеку приходится решать 

несколько важных задач одновременно, поэтому потре-

бление должно быть удобным и быстрым [5]. Благодаря 

маркетинговым усилиям крупных производителей в совре-

менных условиях потребление стало неотъемлемой ча-

стью жизни каждого индивидуума. В этом секрет больших 

объемов потребления.

3. Социально-информационная модель «потребитель – 

информированный». Доступность информации дает по-
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требителю возможность оперативного сбора данных о 

любых товарах и услугах. В этих условиях особенно важно 

предпринимателям следить за отзывами в социальных се-

тях и справочниках, обращаться с просьбами к потребите-

лям о даче положительных развернутых отзывов о товарах 

и услугах. Ключевую роль играет наличие качественного 

сайта компании с достоверной информацией о торговых 

предложениях, ведь постоянное самоинформирование 

стало привычкой для человека, сформированной отсут-

ствием желания совершить ошибку в своих потребитель-

ских действиях.

Активное потребление распространяется не только на 

товары и услуги, но и на информацию, потому что сред-

ства массовой коммуникации тоже являются продуктом. 

Информированный и информирующийся потребитель 

находится в постоянном поиске и обработке информа-

ции из разных источников. Информацию, которую человек 

обрабатывает, можно поделить на две категории: входя-

щая и запрашиваемая. Входящая информация поступа-

ет к человеку без его запроса и участия. К ней относятся: 

телевидение и радио; баннеры наружных конструкций; 

информирования в общественных местах; информация, 

поступающая от знакомых, друзей, семьи и коллег. Дан-

ную категорию информации человек не запрашивает, но 

обращает на нее внимание и вынужденно обрабатывает. 

Ко второй категории относится запрашиваемая информа-

ция, которая формируется потребителем под внешним 

информационным давлением. К запрашиваемым источ-

никам отнесем: поисковые системы, справочники и карты, 

сайты компаний, окружение и социум. Деление инфор-

мации по категориям может служить для товаропроизво-

дителей и продавцов маркетинговой подсказкой с целью 

грамотного распределения посылов в рекламных сооб-

щениях на различных медианосителях.

В заключение следует отметить, что модели потре-

бительского поведения являются следствием жизнеде-

ятельности общества, формирующейся под влиянием 

макро-системных факторов в их взаимосвязи. Если фор-

мирование классических моделей потребления с прихо-

дом рыночной экономики в России проходило в рамках 

нескольких лет, то переход к антикризисным макро-эко-

номическим моделям в условиях новой геополитической 

и пандемической реальности произошел стремительно. 

Современные тенденции в развитии общества «антикри-

зисного» потребления позволили нам предложить «акту-

альные модели потребительского поведения» как сово-

купность потребительских действий, сформированных 

под воздействием современных макро-системных соци-

ально-экономических, социально-политических и социо-

культурных вызовов и угроз.
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Abstract. The article highlights the specifics of the progressive transition from classical models of consumer behavior of the 
population to new anti-crisis macro-models determined by new factors and conditions of geopolitical and pandemic reality. Three 
"relevant" macro-models of consumer behavior are proposed: the socially surplus "spoiled consumer", the socio-technological 
"technologized consumer" and the socio-informational "informed consumer". It is proved that the geopolitical and pandemic 
reality in their interrelation form new trends in the structure of consumer behavior of the Russian population, including the growth 
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of exchange processes in the consumer market. It is noted that in modern conditions it is important to take into account not only 
the consumption of goods and services, but also the consumption of information as a key factor of the digital society. The authors 
emphasize that the consumer's personal information request is a consequence of external information pressure. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс социальной адаптации студентов, приехавших в столицу Республики 
Татарстан – город Казань для получения высшего профессионального образования. Исследование основывается на при-
менении микс-метода с использованием анкетного опроса и глубинных интервью. Цель исследования состоит в анализе 
процесса социальной адаптации студентов к новой среде, а также факторов, оказывающих влияние на характер адап-
тации. Автор делает попытку понять как освоенность в городе, отношение местных и статус «приезжего» влияют на чувство 
безопасности, плотность связей с бывшими земляками, и отношение к малой родине. Фокус исследования направлен 
на изучение адаптации академических мигрантов в условиях города, который был выбран для переезда, при анализе 
учитываются культурные особенности города и специфика их влияния на адаптацию. Анализ практик социальной адапта-
ции иногородних студентов позволил охарактеризовать город Казань, как регион, обладающий высоким адаптационным 
потенциалом.
Ключевые слова: образовательная миграция, адаптация студентов, Казань, студенчество.

Для большинства молодых людей (как правило из не-

центральных регионов) получение высшего образования 

после окончания школы сопряжено с необходимостью 

переезда из своего родного города, села, области или 

республики [1]. Этот процесс мы понимаем как образова-

тельную миграцию. Образование является одним из ключе-

вых факторов внутренней миграции. Согласно отчету гло-

бального мониторинга образования ЮНЕСКО, в 2019 году, 

данные из 53 стран демонстрируют, что вероятность ми-

грации увеличивается в трое среди тех, кто имеет среднее 

образование, и увеличивается в четыре раза среди тех, кто 

имеет высшее, по сравнению с людьми без образования 

[2, c. 15]. 

При этом мигранты неизбежно сталкиваются с серьез-

ными вызовами адаптации на новом месте. Образователь-

ная миграция, характеризуется сменой места жительства, 

кругом общения, характером занятости, приобретением 

ряда новых социальных статусов, центральными из которых 

становятся – «студент» и «приезжий». Необходимость при-

способится к новым условиям запускает процесс адапта-

ции, который выражается в том, что иногородний студент 

осваивает город, заводит новые знакомства, выстраивает 

быт, находит компанию по интересам, получает первый 

трудовой опыт и самореализуется. 

Мы также предполагаем, что социально-экономи-

ческий потенциал Казани, стремительно возросший 

за последние 5–10 лет, играет немаловажную роль как 

в процессе привлечения академических мигрантов, так 

и в процессе их адаптации и последующей оседлости 

в городе. Предположение о влиянии экономической сре-

ды на образовательную миграцию подтверждается иссле-

дованием, которое показывает, что экономическая среда, 

в которую включен университет, коррелирует с привлека-

тельностью для студенческой миграции [3]. В частности, 

существенное значение имеет уровень безработицы в ре-

гионе [Там же, c. 278]. Это объясняется тем, что при выборе 

ВУЗа и региона миграции иногородними абитуриентами 

приоритетным образом оценивается шанс найти работу 

после завершения учебы. Религиозно-этнические, куль-

турные, исторические, архитектурные, инфраструктурные 

особенности города так же могут облегчить или затруднить 

процесс адаптации. 

Сбор эмпирических данных в рамках исследования со-

циальных практик адаптации иногородних студентов в ус-
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ловиях образовательной миграции проводился с помощью 

анкетирования и биографических интервью. В ходе иссле-

дования было собрано 30 глубинных интервью среди иного-

родних студентов и выпускников последних лет Казанского 

федерального университета. Социально-демографиче-

ские характеристики информантов, следующие: студен-

ты 3-4 курса бакалавриата (10 человек), студенты 1–2 кур-

са магистратуры (11 человек), выпускники бакалавриата 

(5 человек) и магистратуры (4 человека). Распределение 

по полу равномерное – 14 мужчин и 16 женщин. Интервью 

проводились с марта по апрель 2022 года. 

В анкетном опросе приняли участие 441 человек из 

17 структурных подразделений университета разной на-

правленности. Данная статья основывается на ответах 

410 человек, отобранных по региону проживания (не про-

живающие в Казани до момента поступления) и курсу об-

учения (обучающие старших курсов и выпускники). Опрос 

проводился в мае 2022 года с использованием онлайн 

платформы Google Forms. 

Социальный портрет студентов, следующий: распре-

деление по полу равномерное (50% девушек, 50% юно-

шей), среди опрошенных по 37% студентов третьего и чет-

вёртого курса бакалавриата, 13% студентов первого курса 

магистратуры и 11% студентов второго курса магистрату-

ры. Среди магистрантов 70% оканчивали бакалавриат в Ка-

занском федеральном университете, 11% в другом вузе 

Казани, 10% в вузе своего родного города, 6% в вузе дру-

гого (неродного) города, и также порядка 2% оканчивали 

бакалавриат в вузе другой страны. Большинство студентов 

после окончания бакалавриата планируют оставаться в Ка-

зани, в том числе продолжить свое образование именно 

в Казанском федеральном университете.

Географический состав представлен студентами 

из 7 федеральных округов, преобладающее большинство 

(83%) представляют Приволжский федеральный округ, 

из них 51% проживал в Республике Татарстан.

Место проживания студента является достаточно важ-

ным фактором в оценке механизма адаптации, так как ха-

рактер жилья играет большую роль в ощущение комфор-

та и безопасности. Более половины респондентов (51%) 

проживает вне общежитий университета (съемная кварти-

ра (41%), съёмная комната в квартире (4%), у родственни-

ков и друзей (6%)). Съемное жилье может быть более ком-

фортным и уединенным, однако требует дополнительных 

финансовых затрат доступных не каждому. 14% респонден-

тов имеют собственное жилье. Треть опрошенных (35%) жи-

вут в общежитиях университета. Общежитие является важ-

ным агентом социализации приезжих студентов. Характер 

социальной жизни и взаимодействия в общежитии, с одной 

стороны, активизируют адаптационные стратегии приезжих, 

с другой-вызывают эффект «культурного шока». Из ответов 

интервью можно отметить, что процесс адаптации к жизни 

в новых условиях проживается через ощущение себя ча-

стью студенческого комьюнити «… обоснование уже в об-

щежитии проходило довольно легко, потому что живешь 

среди таких же ребят, как и ты, такого же возраста, вы на 

одной волне, и вот эти все бытовые покупки они проходили 

навеселе, то есть даже покупка за шваброй (смеется) ка-

залась очень-очень веселой…такой процедурой» (женщи-

на, бакалавр, 3 курс). Другая информантка отмечает тот 

самый «культурный шок» от проживания в общежитии: «Пе-

реезд для меня происходил трудно, на самом деле трудно, 

потому что я никогда ни с кем не жила с незнакомцами, 

и первую неделю со мной здесь была мама и помогала 

мне адаптироваться…. Отрыв от дома… то есть ты прие-

хал, ты не видишь каждый день того, с кем жил так долго, 

все свои 18 лет. Это эмоционально очень тяжело. Плюс ты 

живёшь с незнакомыми людьми и очень тяжело открывать-

ся, тяжело делиться, но это нужно преодолеть» (женщина, 

бакалавр, 3 курс). Адаптация иногородних в общежитии 

реализуется в самостоятельной организации быта, рас-

пределении бюджета, а также в построении межличност-

ных отношений и поиске компромиссов.

Для того чтобы чувствовать себя в городе комфортно, 

необходимо лучше его узнать, понимать, как устроена ин-

фраструктура, какие существуют места для отдыха, раз-

влечений и прогулок, для встреч с друзьями, как работает 

общественный транспорт, какие районы являются наибо-

лее привлекательными для жизни, иными словами, необ-

ходимо адаптироваться в новом месте. Средняя оценка 

освоенности респондентов в городе – 76%. Это достаточ-

но высокий показатель, который, возможно, связан с тем, 

что в опросе принимали участи студенты старших курсов, 

проживающие в Казани не первый год. С другой стороны, 

он может быть связан с характеристиками студенчества, 

как особой социальной группы, стремящейся к широкому 

количеству социальных контактов, готовых к созидательной 

и преобразовательной деятельности, легко адаптирую-

щимся к новым условиям ввиду психологической и соци-

альной гибкости [5]. 

Одним из важнейших показателей эмоционального 

и психологического здоровья, а также неотъемлемой базо-

вой потребностью человека является чувство безопасности. 

Безопасность, как характеристика города и региона про-

живания, является одной из важных черт, способствующих 

успешному процессу адаптации. Так 63% респондентов 

отмечают, что чувствуют себя безопасно в Казани в любом 

месте, по 11% чувствует себя безопасно только в районе 

своего проживания и в центре города, где много людей, 

такое же количество респондентов затрудняется ответить 

на данный вопрос, 2% отмечают, что не чувствует себя 

безопасно. Корреляционный анализ показывает, что в 62% 
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существует связь между чувством безопасности и освоен-

ностью в городе. Тем выше процент освоенности респон-

дентов в городе, тем более безопасно они себя ощущают.

Республика Татарстан в целом, и Казань в частно-

сти обладают важной специфической характеристикой, 

не свойственной большинству регионов России – это би-

культурная составляющая региона. Самыми многочислен-

ными национальностями, проживающими в Казани, явля-

ются русские (48,6 %) и татары (47,6%) [6], с одной стороны, 

этнически, конфессионально и культурно очень далекие 

друг от друга, с другой стороны, длительный период вре-

мени проживающие на одной территории. Исследовате-

ли, занимающиеся этноконфессиональными вопросами, 

отмечают, что грамотная политика местных властей в вы-

страивании межэтнических отношений сделала Татарстан 

регионом с высоким уровнем культурной и этнической то-

лерантности [7]. Толерантное отношение распространя-

ется не только на представителей других конфессий или 

национальностей, но и на тех, кто имеет статус приезжих 

[8]. По данным проведенного опроса 59% отметили по-

ложительное отношение (по сумме ответов «положитель-

но» и «скорее положительно») местных к приезжим, ещё 

34% отметили нейтральное отношение, 6 % затруднились 

ответить и лишь 1 % сказали, что отношение «скорее отри-

цательное». Такая ситуация, по мнению автора, характе-

ризует благоприятную и комфортную среду в городе для 

процесса социальной адаптации.

Стоит отметить, что в интервью неоднократно повторя-

лась мысль о том, что одним из барьеров образовательной 

миграции выступали высказывания об этнической неприяз-

ни в Казани к русским «… есть такая пугалка про Казань, 

в частности, про Татарстан вообще, что здесь якобы скеп-

тически относится к русским… Вот когда я начал читать 

какие-то отзывы о Казани, там с периодичностью в трёх 

случаях на десять сталкивался с тем, что пугали национа-

лизмом. Когда я переехал, это оказалось мифом, и мне 

трудно представить, что здесь что-то может быть, по край-

ней мере, по отношению к русским.» (мужчина, бакалавр, 

3 курс). О том же говорит другая информантка, что несмо-

тря на такие характеристики города, все это оказалось 

мифом, и она не сталкивалась с проявлением национа-

лизма ни со стороны близкого круга общения, ни со сто-

роны незнакомцев «Но, когда я сюда переезжала, мама 

мне сказала «тебя никто никуда не возьмёт. Ты русская. 

В Казани любит татар» – вот прям так и сказала… но на са-

мом деле это не так. Так что, если вы не татарин, не бой-

тесь, приезжайте в Казань.» (женщина, бакалавр, 3 курс) 

Важно, что данный стереотип исходил от представителей 

старшего поколения (учителя, родители); распространен 

в сети Интернет; встречается как среди жителей других ре-

гионов России, так и среди жителей Татарстана. С другой 

стороны, все информанты отметили, что почти сразу после 

переезда поняли, что этот стереотип не подтверждается 

при межличностном взаимодействии, и никак не повлиял 

на адаптацию в новых условиях общежития, вуза, работы, 

построения отношений, дружбы и т.д.

Несмотря на то, что власти проводят большую работу, 

формируя образ региона, ключевой характеристикой ко-

торого является высокий уровень межконфессиональной 

и межэтнической толерантности, данный стереотип пред-

ставляет угрозу для привлекательности региона в целом, 

и Казани в частности, не только для образовательных ми-

грантов, но и для туристических, экономических, трудовых 

потоков и требует пристального внимания со стороны ад-

министрации города и республики при анализе причин 

его появления и распространения, а также мер по его ис-

коренению.

В оценке процесса адаптации иногородних студентов 

важной характеристикой является идентификация себя 

как «чужака», «приезжего», «иного». Идентификация себя с 

одной из этих ролей через призму внутригородского вза-

имодействия оказывает влияние на открытость приезжих. 

Ранее автором было отмечено, что информанты, в целом, 

оценивают положительно отношение местных жителей 

к иногородним, что, в свою очередь, влияет на желание 

рассказать о своем статусе «неместного». Так 57% с гор-

достью говорят, откуда они родом, рассказывая о себе, 

37% иногда рассказывают, иногда не рассказывают о том, 

что приезжие, менее 3% стараются не говорить о своем 

родном городе. Данные показывают, город, через отно-

шение местного населения и высокую культуру толерант-

ности, успешно справляется с принятием академических 

мигрантов, статус «приезжего» не становится центральным 

для респондентов.

Сочетание всех этих факторов (безопасность, добро-

желательность местных, ощущение себя «своим», высокий 

уровень толерантности) повышает привлекательность реги-

она для дальнейшей ассимиляции в нем, а также влияет на 

привлечение новых иммиграционных потоков. Успешный 

процесс адаптации может характеризоваться желанием 

рассказать о городе переезда своему близкому окруже-

нию. Чтобы это выяснить, респондентам был задан вопрос 

«Порекомендуете ли вы Казань для переезда своим дру-

зьям знакомым?». Распределение ответов следующие: 

53% «точно порекомендовали», 40% «возможно пореко-

мендовали», 4 % «затруднились ответить», по 2 % «скорее не 

порекомендуют» и «точно не будут рекомендовать». Суще-

ствует статистически значимое различие средней оценки 

освоенности среди тех, кто дает разные рекомендации 

о переезде в Казань, так у тех, кто точно порекомендует Ка-

зань для переезда уровень освоенности 81%, а среди тех, 

кто точно не порекомендует – 62%. Таким образом, высо-
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кий показатель освоенности образовательных мигрантов 

может послужить фактором для привлечения в регион но-

вого притока молодежи, в том числе студенческой.

Образовательная миграция характеризуется переез-

дом из одного места проживания в другой для получения 

образования. Как правило, это значит, что студенты поки-

дают родной город, дом, семью, привычный круг друзей, 

оказываясь в незнакомой среде в одиночку. Чувство одино-

чества, тоска по дому и родным, с одной стороны, могут 

быть существенными препятствиями в процессе адапта-

ции, с другой, оказывать эффект «мягкого входа» в новый 

жизненный этап, связанный с получением высшего обра-

зования. Большинство респондентов (79%) сохраняют связь 

с близкими людьми из родного города (44% из них отмеча-

ют, что там остались самые дорогие для них люди и 35% со-

хранили связи в родном городе, но и выстроили связи в Ка-

зани), у 16% не осталось никаких связей в городе после 

переезда, 3% отметили, что близких связей в родном горо-

де никогда не было, 2% затруднились ответить. В интервью 

некоторые информанты отмечали, что чем теснее были 

связи в родном городе, тем сложнее давался переезд «…

Это было тяжело. Мне хотелось переехать, уехать. Я ещё 

и приехала же в Казань, у меня по-прежнему продолжа-

лись отношения, и они продолжались до середины перво-

го курса и меня это очень сильно тянуло куда угодно толь-

ко не в Казань…» (женщина, бакалавр, выпускник). Иными 

словами, тесные связи в городе исхода хоть и не оказывали 

влияние на процесс адаптации, но осложняли его.

 Тот факт, что Казань является студенческим городом 

[6, с. 11], значительно облегчает процесс адаптации, так 

как новоиспеченные студенты осваиваются в кругу таких 

же приезжих ребят, решают бытовые, образовательные во-

просы среди представителей той же комьюнити, разделяя 

общие цели: «Ну, когда ты студент или живёшь в общежи-

тии, это не так сложно (обосноваться -прим. автора), по-

тому что там всё-таки… Все переехавшие, все… Не знают 

этот город. И тогда я заселилась в комнату с соседками 

совершенно случайно. И мы подружились все вместе. Мы 

начали куда-то ходить и всё такое.» (женщина, бакалавр, 

выпускник). После поступления в вуз и переезда из родного 

города студенты оказываются в ситуации неизбежной ре-

социализации. Для молодого человека меняется привыч-

ное место проживания, инфраструктура, меняется круг 

близкого общения, возникают новые правила ведения быта 

и бюджета, кто-то испытывает чувство одиночества, а кто-

то, наоборот, не может справиться с необходимостью 

постоянного взаимодействия с окружающими людьми 

(одногруппники, преподаватели, администрация вуза, со-

седи по комнате и т.д.), ощущение «инаковости» и статус 

приезжего влияют на эмоциональное самочувствие и на 

желание активно включаться в жизнь университета, города, 

республики. 

Выводы

По результатам проведенного исследования были сде-

ланы следующие выводы. Освоенность в городе оказывает 

влияние на ощущение безопасности и на оценку добро-

желательности местных жителей. Общежитие выступает 

агентом социализации с его особым устройством соци-

ального взаимодействия, включающего в себя регламен-

тированные правила проживания, уравнивающие всех, 

общие бытовые проблемы, отсутствие личного простран-

ства и необходимость постоянного межличностного вза-

имодействия, объединяющие мероприятия (субботники, 

дискотеки, кинопоказы и т.д.). Эти «экстренные» условия 

«вынуждают» приезжих студентов ускоренно вырабатывать 

адаптационные стратегии. Сочетание таких факторов, как 

чувство безопасности, ощущение себя «своим», добро-

желательность местных, высокий уровень толерантности 

облегчают процесс адаптации студентов, повышая привле-

кательность региона для дальнейшей ассимиляции в нем. 

Город Казань позиционирует себя как «студенческий» го-

род, что значительно облегчает процесс адаптации для 

образовательных мигрантов, ведь «притирание» к городу 

происходит среди людей с таким же социальном стату-

сом – «приезжий» и «студент». Важно отметить, что адап-

тационные стратегии студентов и высокий адаптационной 

потенциал города взаимодействуют таким образом, что 

статус «приезжего» не становится центральным.

Все это благоприятно влияет на процесс адаптации 

молодежи, приехавшей учиться. В случае, если регион 

создает благоприятные условия в разных секторах: культур-

ном, образовательном, экономическом и т.д., и ассими-

ляция в новом городе проходит достаточно успешно, тогда 

образовательная миграция становится толчком для карьер-

ных и жизненных перспектив, а также для поиска работы 

и реализации своих возможностей. 
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Mayakovskaya A.V.

EDUCATIONAL MIGRATION AND PRACTICES OF SOCIAL ADAPTATION NONRESIDENT STUDENTS  
(BY THE EXAMPLE OF THE CITY OF KAZAN)

Abstract. The article discusses the process of social adaptation of students who came to the capital of the Republic of 
Tatarstan – the city of Kazan to receive higher professional education. The study is based on the use of a mix method using 
a questionnaire and in-depth interviews. The purpose of the study is to analyze the process of social adaptation of students 
to a new environment, as well as factors influencing the nature of adaptation. The author makes an attempt to understand 
how adaptation in the city, the attitude of locals and the status of a “newcomer” affect the feeling of security, the density of 
ties with former fellow countrymen, and the attitude to a former hometown. The focus of the study is aimed at the adaptation 
of academic migrants in the conditions of the city that was chosen for moving; the analysis takes into account the cultural 
characteristics of the city and the specifics of their influence on adaptation. An analysis of the practices of social adaptation of 
nonresident students made it possible to characterize the city of Kazan as a region with a high adaptive potential for newcomers.

Keywords: educational migration, adaptation of students, Kazan, students.
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