
УДК 316
ББК 60.5
DOI: 10.26907/2079-5912

Информационный научно-аналитический журнал
КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК

#4 2023 (61)
Учредитель: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Издательство: Издательство Казанского университета

ISSN 2079-5912
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой  
информации ПИ №ФС77-75726 от 08 мая 2019 г.
Журнал размещен в Научной электронной библиотеке (участвует в программе по формиро-
ванию РИНЦ).
Подписной индекс в объединенном каталоге «Урал-пресс» № 11899.

Адрес редакции: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, каб. 1606
Адрес в сети Интернет: www.kpfu.ru/isfnmk/kazanskij-socialno-gumanitarnyj-vestnik

Редакционная коллегия
Р.Г. Минзарипов (главный редактор) – д-р социол. наук, профессор

В.А. Беляев – д-р полит. наук, профессор
А.Г. Большаков – д-р полит. наук, профессор
А.Н. Ершов – д-р социол. наук, профессор

М.Ю. Ефлова – д-р социол. наук, профессор
Г.В. Морозова – д-р экон. наук, профессор
Ж.В. Савельева – д-р социол. наук, доцент

А.Р. Тузиков – д-р социол. наук, профессор
Ю.Р. Хайруллина – д-р социол. наук, профессор

Т.М. Шатунова – д-р филос. наук, профессор
М.Д. Щелкунов – д-р филос. наук, профессор

Howard Davis – PhD in Sociology, Professor at the Bangor University (United Kingdom)
Matsuzato Kimitaka – Doctor of Law, Professor at Hokkaido University (Japan)

Andrei P. Tsygankov – PhD in Political Science, Professor at San Francisco State University (USA)



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #4 2023 (61)

СОДЕРЖАНИЕ

СОЦИОЛОГИЯ
Бочарникова Б.С.  СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО, СФОРМИРОВАННЫЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ ........................................................................................................................................ 4

Геграев Х.К., Таукенова Л.Х. МОЛОДЕЖЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  
ПРОБЛЕМЫ, РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ........................................................................................................................ 8

Гимаев И.З. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЗАНЯТОСТИ СОВРЕМЕННОЙ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН) ......................... 16

Грунт Е.В., Беляева Е.А., Вагнер В.А. СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ  
В ОЦЕНКАХ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ВЫЗОВА РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ....................... 24

Денисов А.Е. ВНУТРИЭТНИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ДВИЖЕНИЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КРЯШЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ) .............................................. 31

Эргашева М.П. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ .............................................................................................................................................. 36

Минзарипов Р. Г., Шамсутдинова И.И. ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................................................... 41

ФИЛОСОФИЯ
Перепелкин Л.А. КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В ДИНАМИКЕ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА ........................... 45



3

CONTENTS

SOCIOLOGY
Bocharnikova I. S. SOCIAL PORTRAIT OF A MODERN POLICE OFFICER FORMED IN A PROFESSIONAL 
ENVIRONMENT ......................................................................................................................................................................... 4

Gegraev Kh.K., Taukenova L.Kh.  YOUTH OF THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC:  
PROBLEMS, RESOURCES AND OPPORTUNITIES ...................................................................................................................... 8

Gimaev I.Z. SOCIO-DEMOGRAPHIC PORTRAIT MODERN STUDENT YOUTH OF THE REPUBLIC  
OF BASHKORTOSTAN (BASED ON THE MATERIALS OF A SOCIOLOGICAL STUDY) ........................................................... 16

Grunt E.V., Belyaeva E.A., Wagner V.A. MODERN DOMESTIC CINEMATOGRAPHY IN EKATERINBURG CITIZEN'S 
ASSESSMENT IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGE TO RUSSIAN CULTURE ............................................................... 24

Denisov A.E. INTRAETHNIC COMPETITION OF NATIONAL MOVEMENTS IN THE INTERNET SPACE  
(ON THE EXAMPLE OF THE KRYASHEN MOVEMENT) ........................................................................................................... 31

Ergasheva M.P. SOCIAL ASPECTS OF INCREASING THE ACTIVITY OF WOMEN IN UZBEKISTAN:  
RESEARCH AND ANALYSIS .................................................................................................................................................... 36

Minzaripov R. G., Shamsutdinova I.I. DIGITAL COMPETENCE OF YOUTH IN THE CONTEXT  
OF GLOBAL CHANGES .......................................................................................................................................................... 41

PHILOSOPHY
Perepelkin L.A. COGNITIVE DISTORTIONS IN A DYNAMICS OF MODERN CAPITALISM ................................................... 45



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #4 2023 (61)

Бочарникова Б.С. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО  
ПОЛИЦЕЙСКОГО, СФОРМИРОВАННЫЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

DOI: 10.26907/2079-5912.2023.4.4-7

Аннотация. В данной статье представлены результаты социологического исследования самооценки, самовосприятия 
профессионального сообщества сотрудников МВД. Были рассмотрены социо-групповые особенности современно-
го российского полицейского, с точки зрения самого профессионального сообщества. Разрабатывался социальный 
портрет российского полицейского на основе методики Е.А. Шацкой, которая позволила проанализировать профес-
сиональную деятельность сотрудников полиции, выявить основные её компоненты, особенности, риски. Исследование 
подтвердило бытующее в профессиональной среде мнение, что профессиональная деятельность сотрудников ОВД 
принадлежит к разряду сложных, предъявляющих достаточно высокие требования к работникам правоохранительных 
органов, так как от принятых ими решений зависят как спокойствие в обществе в целом, так и судьбы многих людей. 
Поэтому подавляющая часть полицейских считают свою профессию престижной и готовы выполнять свои обязанности 
независимо от времени суток и места пребывания.
 Ключевые слова: полицейский, социальный портрет, социо-групповые характеристики, профессиональная среда.

Основными задачами полиции являются защита прав 

и свобод человека и гражданина, охрана общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности. По-

лиция должна оперативно приходить на помощь к человеку, 

защищать его от различных противоправных посягательств. 

Особенно эффективной их деятельность становится при 

поддержании тесных контактов с самим населением. 

Взаимодействие гражданского общества и представи-

телей органов правопорядка является предметом многих 

междисциплинарных исследований, гораздо реже темой 

научного дискурса становится саморефлексия профес-

сионального сообщества. 

Одной из задач исследования социального портрета 

российского полицейского в общественном и професси-

ональном мнении было описание социального портрета 

современного полицейского, сформированного в про-

фессиональной среде. Проведя анализ литературы по 

вопросам портретирования, можно сказать, что понятие 

портрет включает связь внешних и внутренних характери-

стик человека, что, скорее всего и обусловило использо-

вание данного понятия в социально-гуманитарных науках и 

прежде всего в социологии и применимо в исследовании 

различных профессиональных страт [1, 2, 3]. Через данное 

понятие могут быть раскрыты характерные черты, относя-

щиеся к коллективным, групповым особенностям, а также 

выделено общее, типичное в деятельности людей. Сегодня 

в социологии употребление понятия «социальный портрет» 

обычно используется для характеристики поведения, осо-

бенностей характера представителей определенных со-

циальных групп [4, 5, 6].

 В данном исследовании мы склонны разделить мне-

ние Е.А. Шацкой, которая выделяет следующие основные 

компоненты, используемые при составлении социально-

го портрета сотрудника полиции: гендерная и возрастная 

характеристики сотрудников полиции, семейное положе-

ние, мотивы поступления на службу в полицию, профес-

сионально важные качества сотрудников полиции, регу-

ляторы собственного поведения, желаемые результаты 

в служебной деятельности, желаемые периоды службы; 

помощь в достижении желаемых результатов; влияние 

службы в полиции на мировоззрение, на социальное са-

мочувствие [7, с. 23]. 



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

В исследовании использовался опросный метод – анке-

тирование F2F в различных подразделениях ОВД по Астра-

ханской области.1

В опросе приняли участие 136 сотрудников ОВД, из них: 

89% – мужчины и 11% – женщины. Руководствуясь данны-

ми, полученными в ходе исследования, можно составить 

следующий социальный портрет сотрудника полиции: 

полицейские представляют собой сложносоставную про-

фессиональную группу, состоящую в основном из мужчин 

в возрасте от 26 до 49 лет, процент женщин в структуре МВД 

составляет 19% в целом, в некоторых подразделениях уве-

личивается до 30%, в последнее время наблюдается рост 

числа женщин среди сотрудников полиции. В нашем ис-

следовании, женщины, принимавшие участие, работают 

в следующих подразделениях: следственные органы, поли-

ция общественной безопасности. Такое гендерное нера-

венство можно объяснить нежеланием женщин работать 

в данной сфере в связи с ненормированным графиком 

работы, проблемами совмещения работы с семьёй и вос-

питанием детей, а также со спецификой профессиональ-

ной деятельности (например, работа с неблагополучным 

населением). По уровню образования полицейские раз-

делились на тех, кто имеет среднее специальное юриди-

ческое образование (45%) и тех, кто имеет высшее юриди-

ческое образование (55%).

Для эффективного выполнения своих профессиональ-

ных обязанностей необходимо обеспечить соответствую-

щие условия труда. Как показало исследование, большин-

ство опрошенных полицейский оценивают условия своей 

работы как скорее хорошие (53%), оценку «нормальные» 

поставило 34% и только 13% ответили, что условия работы их 

не удовлетворяют.

Состояние психологического климата в коллективе 

играет большую роль в деятельности сотрудников ОВД. 

Товарищеские, доверительные отношения, поддержка и 

помощь коллег в трудных ситуациях помогает лучше спра-

виться с профессиональной деятельностью. Поэтому отве-

ты респондентов позитивны: 73% оценили социально-пси-

хологический климат в коллективе как хороший, 12% как 

удовлетворительный и только 5% как неудовлетворительный. 

Каждый десятый затруднился дать оценку, мотивируя это 

тем, что они в подразделении работают недавно.

Отношение к службе и готовность выполнения приказа 

проявляется в выполнении своих обязанностей и во внера-

бочее время. Так, опрошенные полицейские в большин-

стве (87%) готовы выполнять свои профессиональные обя-

занности во внерабочее время. Не большая часть (10%) 

1 Опрос проводился в декабре 2022 года. Единицами выбороч-
ной совокупности являются сотрудники полиции Астраханкой обла-
сти. Объем выборочной совокупности составляет 136 чел. Для отбо-
ра респондентов был использован целевой отбор респондентов 
с тем, чтобы обеспечить необходимое минимальное количество 
(человек) для проведения сравнений.

отмечают, что готовы, но в определенных ситуациях и при 

наличии приказа и только 3% затруднились с ответом.

Мотивы выбора профессии, связанной с правоохрани-

тельной деятельностью, могут быть разные, но, «если уж ты 

являешься сотрудником ОВД, у тебя складываются опреде-

ленное отношение к работе». На вопрос «Нравится ли Вам 

Ваша работа?» значительная часть опрошенных (85%) отве-

тили, что в принципе довольны, а вообще «не важно, нравит-

ся или нет, работа есть работа, приказ есть приказ». 

Одним из ключевых вопросов, заданных респондентам, 

был о престижности службы в органах ОВД. Большинство 

опрошенных считают свою службу престижной (68%), од-

нако часть респондентов с этим не согласна (22%), а 10% – 

затруднились ответить. В качестве преимуществ своей 

служебной деятельности опрошенные отметили – высокую 

общественную значимость (43,2%), наличие социальных 

гарантий (24,8%). Кроме того, опрошенные полицейские 

отмечают в качестве положительных моментов – стабиль-

ное денежное вознаграждение (13,6%) и возможность реа-

лизовать свои властные полномочия (13,6%). В числе других 

причин, которые по мнению респондентов добавляют пре-

стижности в профессию полицейского были названы та-

кие как: представление его как защитника населения, му-

жественного человека, стоящего на защите правопорядка 

и обеспечения спокойной жизни общества (4,8%) 

Рассматривая негативную сторону службы в органах 

правопорядка, респонденты отмечают следующие аспек-

ты, в топ-3 вошли: оценка профессиональной деятельности 

и соответственно уровень уважения общества к сотрудни-

кам ОВД критически низкий (78,4%), заработная плата не 

соответствует сложности и опасности службы (27,2%) и со-

циальный статус не соответствует ожиданиям (24,8 %).

Опрошенные полицейские (83%) уверены, что населе-

ние не владеет достоверной информацией о реальной 

деятельности сотрудников ОВД, а получают ее искажен-

ной из различных источников СМИ. Так, на вопрос «Как 

Вы думаете, из каких источников население узнает о де-

ятельности полицейских?» респонденты ответили: интер-

нет (79%), телевидение (58%), печатные СМИ (11%), слухи 

(16%), от родных и знакомых, имевших опыт взаимодей-

ствия с полицией (35%).

Если проанализировать видеоролики в интернете, то 

они большей частью отражают негативное поведение по-

лицейских или в юмористической форме высмеивают 

стражей порядка, обращая внимание зрителей на тупость, 

жадность, вымогательство. Сериалы в основном отражают 

коррупционную составляющую деятельности правоохра-

нительных органов, их связь с преступным миром и в по-

следующем разоблачение. Позитивный образ честного, 

мужественного, порядочного полицейского сегодня в ин-

формационной среде отсутствует. Печатные средства 
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массовой информации в погоне за сенсацией также 

склонны преподносить читателям отрицательный образ по-

лицейского. Поэтому у населения и складывается соответ-

ствующий образ сотрудника полиции.

Соответственно, большая часть (53,6%) сотрудников раз-

личных полицейских подразделений считают, что необходи-

мо формировать положительный образ полицейского как 

в информационном пространстве, используя самую ши-

рокую палитру средств и методов: от социальной рекламы 

до полноформатных фильмов и массовых мероприятий. 

И немаловажным моментом в формировании позитивно-

го отношения к полицейскому в обществе является само-

стоятельная работа молодых специалистов, которые в силу 

неопытности совершают ошибки, порой непоправимые, 

что кране негативно воспринимается обществом.

Для улучшения качества и эффективности служебной 

деятельности, по мнению респондентов, необходимо ос-

нащение рабочих мест новейшими техническими и тех-

нологическими средствами (67,2%), расширение прав 

и полномочий полицейских (71,2%) и увеличение штата 

(62,4%) ввиду большой загруженности сотрудников. Немно-

го более четвери респондентов (28%) отмечают важность 

наличия высокопрофессионального психолога, который 

поможет снять психологическую нагрузку, корректно выйти 

из стресса и возможно разрешит, «разрулит» профессио-

нальные и домашние проблемы.

Человек живет будущим и строит жизненные планы 

с учетом улучшения своей жизни. Поэтому нас интересо-

вало, какие изменения произошли в жизни респондентов 

за последнее время, что их радует и огорчает. Недоволь-

ство у большинства опрошенных полицейских вызывает 

бюрократизм (84%), с которым они сталкиваются в про-

фессиональной деятельности и практически отсутствие 

свободного, личного времени (85%) для общения с семьей, 

друзьями, занятия любимым делом (хобби) и т.п., как отме-

чают респонденты «полицейский всегда на работе, даже 

во сне». 

Радует полицейских длительный отпуск («если получит-

ся уйти в отпуск»), ранний выход на пенсию, так как появ-

ляется возможность построить другую профессиональную 

траекторию, имея хороший страт в виде высокого уровня 

подготовки сотрудников полиции (69%); дружеские отноше-

ния со своими коллегами по службе (89%). Так же пода-

вляющая часть респондентов (91,9%) уверенна, что «у них 

опасная профессия, связанная с риском и в случае нетру-

доспособности или гибели полицейского при исполнении 

служебных обязанностей профессиональное сообще-

ство и государство не оставят его семью без помощи».

Оценивая свой уровень жизни, большинство опрошен-

ных (91%), отметили его как удовлетворительный, однако 

44% отмечают, что у них существуют «материальные труд-

ности», говорят о невозможности удовлетворить элемен-

тарные запросы семьи (например, покупка нового те-

левизора, ноутбука, обновление мебели, приобретение 

дачного участка).

Выстраивая рейтинг проблем в профессиональной 

и личной жизни полицейских, следует отметить, что лиди-

руют проблемы личного характера: переживание родных 

и близких людей за сотрудника, так как профессия сопря-

жена с риском для здоровья и жизни (74, 3%); оторванность 

от семьи (73,1%), стресс и перенапряжение при выполне-

нии профессиональных обязанностей. Завершают рей-

тинг проблемы коррупции, приписок и интриг.

Таким образом, проведенный опрос среди сотрудни-

ков ОВД по Астраханской области показал следующее: 

несмотря на то что существуют материальные и психологи-

ческие трудности сотрудники считают себя профессиона-

лами высокого уровня, которым по плечу трудные задачи, 

и они гордятся своим профессиональным выбором, гото-

вы служить обществу в любое время суток и независимо от 

места нахождения.
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ПРОБЛЕМЫ, РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния молодежи Кабардино-Балкарской Республики и тех 
проблем социально-экономического, политического, мировоззренческого и этнокультурного характера, с которыми 
она сталкивается в повседневной реальности; рассматриваются стратегии и программы региональной молодежной 
политики, а также роль вузов в социализации молодежи. Авторы приходят к выводу, что при наличии ряда ключевых про-
блем, имеющих выраженное «молодежное» звучание, помноженных на региональную специфику Северного Кавказа 
вообще и Кабардино-Балкарии, в частности (высокий удельный вес молодежи; устойчивая занятость; уровень доходов; 
экономическая и финансовая несамодостаточность; значительная внешняя миграция; обретение этнокультурной и граж-
данской идентичности при наличии мировоззренческих вызовов радикального толка; социализация сельской молодежи и 
сохранение ценностей традиционной культуры в условиях глобализации), республика обладает широкими ресурсными 
возможностями для позитивной социализации молодежи.
Ключевые слова: Молодежь КБР, демографическая структура, кабардинцы, балкарцы, русские, программа молодеж-
ной политики, вузы КБР, этнокультурная и гражданская идентичность, социализация молодежи, ценности традиционной 
культуры.

1. Молодежь в социально-демографической  

структуре населения КБР

В демографической структуре населения Кабарди-

но-Балкарской Республики (КБР) молодежь занимает до-

вольно значительное место, что придает дополнительную 

актуальность исследованию молодежной проблематики 

на примере одного из регионов Северо-Кавказского фе-

дерального округа (СКФО), занимающего самую высоко-

горную часть Центрального Кавказа, являющуюся, к тому 

же, приграничной территорией на южных рубежах Рос-

сийской Федерации. Согласно итогам Всероссийской пе-

реписи населения 2020 г., в КБР проживало 904283 чел., из 

них мужчин – 429131(47,45 %), женщин – 475152 (52,54 %), т.е. 

последних больше на 5,09 %. Иначе говоря, на 1000 муж-

чин приходится 1107 женщин, а в целом по России данный 

показатель еще выше – 1151 женщин на 1000 мужчин [1]. 

Имея сравнительно небольшую абсолютную численность 

населения, при небольшой территории (12,5 тыс. км2), КБР, 

в то же время, имеет достаточно высокий показатель плот-

ности населения (69,64 чел. на 1 км2), по которому входит 

в первую десятку регионов Российской Федерации [2]. 

С учетом того, что территория республики имеет большую 

амплитуду высотной зональности (от 150 до 5642 м. над 

уровнем моря), при малых расстояниях, со значительной 

долей горных территорий (около 40%), земельный вопрос 

приобретает дополнительную сложность, в том числе в ча-

сти наделения землей молодежи в целом и молодежных 

семей, в частности.

По данным Управления Федеральной службы государ-

ственной статистики по Северо-Кавказскому федераль-

ному округу, численность населения КБР на 1 января 2023 

составляет 903266 человек, в том числе городского насе-

ления – 467644 чел. (51,77%), сельского – 435622 (48,22%) [3]. 

Таким образом, разница между долей городского и сель-

ского населения составляет всего 3, 55%. 

На протяжении последнего десятилетия (2013-2023 гг.) 

в Кабардино-Балкарии сохранялась положительная дина-

мика естественного прироста населения: коэффициент 

рождаемости находился в пределах 12-15 ‰, смертно-

сти – 8-10 ‰ [4]; брачность находилась в пределах 5-7 ‰, 

разводимость – 2-3 ‰ [5]. В отличие от показателей есте-

ственного движения населения, сальдо миграции на про-

тяжении постсоветских десятилетий в КБР являлось отри-

цательным. Так, в 2022 г. в республику прибыло 10901 чел., 

выбыло – 14154 чел., то есть отток населения превысил при-

ток на 3253 чел. [6]. Средний вариант прогноза динамики 
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численности населения до 2036 г., согласно данным Севе-

ро-Кавказстата, показывает некоторое снижение общей 

численности населения КБР, в том числе городского, и не-

большой прирост сельского населения [7].

Средний возраст населения КБР на момент переписи 

2020 г. равнялся 37,1 лет (в целом по России – 41,1), возраст-

ная категория молодежи (14-35 лет) составляла 282308 чел. 

или 31,21 % от всего населения (в целом по России – 26,97 %) 

[8]. Как видно, более «молодая», чем в целом по стране, 

возрастная структура населения Кабардино-Балкарии яв-

ляется одной из региональных особенностей, что не может 

не учитываться при разработке и реализации молодежной 

политики в данном регионе. 

Кабардино-Балкарская Республика, как это истори-

чески сложилось, так и продолжает оставаться многона-

циональной по составу своего населения. Абсолютное 

большинство населения образуют два титульных этноса – 

кабардинцы и балкарцы, а также русские. Исторически 

кабардинцы в основном проживают в равнинных и пред-

горных районах, балкарцы – в горных районах, русские – 

в равнинной части. По данным переписи населения 2020 г., 

кабардинцев насчитывается 502615 чел. (55,58 %), балкар-

цев – 120898 чел. (13,37 %), русских – 174768 чел. (19,32 %). Та-

ким образом, на все три основные этнические общности 

КБР приходится 88,27 %. Остальную часть населения КБР со-

ставляют представители около 100 этнических групп. При-

чем городское население у кабардинцев составляет 43,63 

%, балкарцев – 40,81 %, русских – 76,57 % [9]. Как видно, 

русские являются наиболее урбанизированной этнической 

общностью в Кабардино-Балкарии, а соотношение город-

ского и сельского населения у кабардинцев и балкарцев 

носит сопоставимый характер. В общественном сознании 

представителей титульных этносов КБР по-прежнему до-

вольно устойчивы представления о необходимости сохра-

нения прочного сельского уклада как некоего этнического 

ядра, позволяющего сохранять язык и традиционную куль-

туру в условиях глобализации и интенсивной урбанизации. 

Доля молодежи, по данным той же переписи 2020 г., 

в возрасте от 15 до 35 лет, у кабардинцев составляет 

29,35 %, балкарцев – 28,35 %, русских – 23,26 % [10]. В целом 

по России данная возрастная группа составляет 25,97 % 

[11]. Таким образом, в национальном разрезе титульные 

этносы Кабардино-Балкарии имеют более высокую долю 

молодежи в возрастной структуре населения, чем прожи-

вающие в республике русские, и чем в целом по Россий-

ской Федерации. В Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 г., принятой в 2010 г., отмечается, что значения и дол-

говременная динамика большинства основных социаль-

но-демографических показателей в Северо-Кавказском 

федеральном округе существенно отличаются от соответ-

ствующих значений и динамики показателей в среднем по 

Российской Федерации. В последние десятилетия в резуль-

тате возросшей рождаемости, снижающейся смертности 

и интенсивных миграционных процессов общая демогра-

фическая ситуация стабилизировалась. Высокий уровень 

рождаемости в Северо-Кавказском федеральном округе 

предопределяет увеличение доли детей в общей числен-

ности населения этого федерального округа, а также 

увеличение доли молодежи в общей численности лиц тру-

доспособного возраста [12]. Хотя Кабардино-Балкария по 

уровню рождаемости имеет более скромные показатели, 

чем, например, Чеченская Республика, Республика Ингу-

шетия, Республика Дагестан, что может объясняться еще 

более значительной долей сельского населения и традици-

онно более сильным влиянием религиозного фактора на 

демографические модели поведения населения в указан-

ных трех субъектах. 

2. Стратегии и программы молодежной политики  

в СКФО и КБР

Более одной трети общей численности населения Се-

веро-Кавказского федерального округа составляет моло-

дежь Поэтому в Северо-Кавказском федеральном округе 

в целом и в каждом субъекте Российской Федерации, вхо-

дящем в его состав, в частности особо актуальной пробле-

мой является грамотная и эффективная молодежная поли-

тика по следующим направлениям деятельности: 

• развитие эффективных моделей и форм вовлечения 

молодежи в трудовую и экономическую деятельность (тру-

довые объединения, студенческие отряды, молодежные 

биржи труда и др.);

• решение вопросов обеспечения жильем молодых 

семей и молодых специалистов;

• поддержка талантливой молодежи;

• поддержка общественных объединений молодежи;

• модернизация материально-технической базы уч-

реждений по работе с молодежью и расширение их сети;

• оказание информационно-консалтинговой помо-

щи молодежи;

• формирование межрелигиозной терпимости (вза-

имодействие с религиозными организациями и их лиде-

рами, имеющими влияние на молодежь, привлечение их 

к системной работе с молодежью);

• создание условий для занятий спортом и организа-

ции отдыха молодежи;

• проведение мероприятий, направленных на ин-

теграцию молодежи Северо-Кавказского федерально-

го округа в социально-экономическую и общественную 

жизнь страны;

• создание молодежных средств массовой инфор-

мации (газеты, журналы, телепередачи и др.);
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• ведение научной и кадровой работы (подготовка ка-

дров для работы с молодежью, системный мониторинг по-

ложения молодежи) [12].

В 2012 г. распоряжением Правительства Российской 

Федерации, была утверждена Концепция государствен-

ной молодежной политики в субъектах Российской Фе-

дерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 

округ, до 2025 года [13]. В ней отмечалось, что фактор 

более высокого удельного веса молодежи в субъектах 

СКФО, по сравнению со всеми остальными субъектами 

Российской Федерации, оказывает значительное влияние 

на социально-экономическое развитие Северо-Кавказ-

ского федерального округа и, с одной стороны, требует 

принятия комплекса дополнительных мер в экономике, 

в социальной, образовательной сферах, а также в сфере 

государственной молодежной политики, с другой сторо-

ны, он может стать значительным конкурентным преиму-

ществом данного региона при условии рационального 

использования трудовых ресурсов и инновационного по-

тенциала молодежи. 

СКФО относится к регионам с низким уровнем эконо-

мического развития, что осложняет в целом и положение 

молодежи в регионе. СКФО отстает от других округов РФ 

по ряду показателей социально-экономического развития. 

Следует отметить, что регионы СКФО развиваются нерав-

номерно, что обусловлено особенностями исторического, 

культурного развития, традициями. Межэтнические, меж-

конфессиональные, межрелигиозные проблемы опреде-

ляют различия в развитии регионов СКФО [13]. 

Наличие различий характерно не только между регио-

нами СКФО, но и внутри отдельных субъектов, к примеру, 

они существенны в Кабардино-Балкарской республике 

(равнина и горные районы). 

В Концепции одной из проблем обозначена этническая 

и религиозная обособленность молодежи от жизни госу-

дарства в целом. Молодые люди именно по этой причине 

крайне восприимчивы к взглядам радикального характера, 

что приводит их в организации радикального характера. 

Усугубляет ситуацию и наличие социально-экономических 

проблем, молодежь, следую радикальным идеям, пыта-

ется решить свои проблемы. В складывающихся условиях 

молодежь также становится объектом воздействия экстре-

мистских организаций. 

Молодые люди на Северном Кавказе обладают 

стремлением к интеграции в жизнь страны, межкультур-

ному и межрегиональному взаимодействию. Об этом 

свидетельствует интерес молодежи к участию в фестива-

лях, конференциях и иных культурно-образовательных ме-

роприятиях. В рамках Концепции определена основная 

цель проводимой государственной политики в ракурсе 

оказания помощи молодежи. Так формирование эконо-

мических, правовых и организационных условий для все-

стороннего развития, самореализации, социализации 

молодежи в современном обществе. Одной из целей 

Концепции является также создание оптимальных усло-

вий для развития инновационного потенциала молодежи. 

Реализация мероприятий, обозначенных в Концепции, 

будет способствовать устойчивому развитию Российской  

Федерации. 

Среди принципов государственной молодежной поли-

тики в СКФО мы бы выделили: участие молодежи и институ-

тов гражданского общества в формировании и реализа-

ции государственной молодежной политики; адресность 

и индивидуальный подход, предполагающий учет особен-

ностей каждой возрастной, социальной, профессиональ-

ной, этнической групп молодежи [13]. Последнее очень 

важно, как показали, в частности, события в Кабардино-Бал-

карии в 2008 и 2018 гг., когда произошло противостояние 

групп кабардинской и балкарской молодежи в районе 

соседних сел Кенделен (Эльбрусский район) и Заюково 

(Баксанский район), поводом для которого стало разное 

отношение к событиям начала XVIII в. и попытка проведения 

конного перехода в честь 300-х и 310-летия т.н. Канжальской 

битвы. Тогда, по версии кабардинских активистов, в райо-

не плато Канжол произошла битва кабардинского войска 

с войском крымских татар, в котором первые одержали 

победу, что способствовало в дальнейшем освобожде-

нию Кабарды от зависимости по отношению к Крымскому 

ханству. Балкарские активисты отрицают сам факт данной 

битвы в этом районе, считая, что за утверждением мемо-

ративной практики, связанной с празднованием данного 

события, кроется стремление «застолбить» право на тер-

риторию проживания балкарцев. 

Это один из примеров того, как этноисторическая па-

мять на Северном Кавказе тесно соприкасается с земель-

ным вопросом, проблемой представительства в органах 

власти и в целом с этнокультурной идентичностью. На при-

мере КБР можно перечислить целый ряд таких «трудных во-

просов» истории, кроме упомянутой Канжальской битва, 

которые периодически актуализируются в общественном 

сознании, выливаются в ожесточенные споры в социальных 

сетях и проявляют себя в различного рода публичных акци-

ях: «автохтонность» двух титульных этносов по отношению 

к нынешней территории их проживания; время вхождения 

кабардинцев и балкарцев в состав Российского государ-

ства; условия создания двухсубъектной автономии в нача-

ле 20-х гг. XX в.; депортация балкарцев в 1944 г. в Казахстан 

и Среднюю Азию и оценка ее последствий; последствия 

Кавказской войны XIX в. для адыгов (кабардинцев) и даже 

вопросы первенства в истории восхождения на Эльбрус. 

Надо отметить, что за прошедшие постперестроечные де-

сятилетия в КБР выработаны определенные механизмы «со-
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гласования интересов» между официальными органами 

власти и институтами гражданского общества, особенно 

с общественными организациями, претендующими на 

выражение интересов титульных этнических общностей, 

в периоды подготовки и проведения каких-либо публичных 

мероприятий, в том числе меморативного характера. При 

этом «молодежное крыло» гражданского общества в Ка-

бардино-Балкарии в этих непростых процессах проявляет 

себя достаточно активно – и как общественные активисты, 

и как молодые исследователи в области социально-гу-

манитарных наук, и как творческие деятели, работающие 

в различных жанрах традиционной культуры (националь-

ные танцы; этническая музыка; декоративно-прикладное 

искусство). Есть даже сообщества в мессенджерах, объе-

диняющие мастеров декоративно-прикладного искусства, 

например – сообщество изготовителей холодного оружия 

(ножей, кинжалов и т.п.). По данным реестра социально-о-

риентированных некоммерческих организаций – получа-

телей поддержки в Кабардино-Балкарской Республике, 

который ведет Министерство по делам национальностей 

и общественным проектам [14], в 2022 г. таковых организа-

ций числилось 45, из них молодежных, либо ориентирован-

ных в значительной степени на молодежную аудиторию – 

14. Среди них, в частности: 

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный 

центр развития волонтерства (добровольчества) Кабарди-

но-Балкарской Республики»; 

Кабардино-Балкарская республиканская обществен-

ная организация «Институт Проблем Молодежи»; 

Кабардино-Балкарская республиканская обществен-

ная организация по содействию социально-культурному 

развитию детей и молодежи «Культура.ру»; 

Нальчикский филиал фонда содействия развитию ка-

рачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид»; 

Республиканская детско-молодежная общественная 

организация волонтеров КБР «Помоги ближнему»;

Межрегиональная общественная организация «Ассо-

циация студентов вузов Северного Кавказа» и др. [14].

 В контексте цифровой социализации мы можем со-

слаться на интересный опыт Фонда содействия развитию 

карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид», одним 

из направлений деятельности которого изначально было 

заявлено использование современных информационных 

технологий в деле сохранения и развития национального 

языка и культуры. Фонд "Эльбрусоид" начал свою деятель-

ность 19 мая 2003 года с запуска портала "www.elbrusoid.

org" и небольшого офиса в Москве. На сегодняшний день 

у Фонда три филиала: Карачаево-Черкесский филиал 

в г. Карачаевске, Кабардино-Балкарский филиал в г. Наль-

чике, ставропольский филиал в г. Ставрополе. Эльбрусо-

ид в своей деятельности старается охватить всю карачае-

во-балкарскую молодежь вне зависимости от географии 

проживания, будь то в нашей стране или за рубежом. 

При Фонде функционирует издательство, звукозаписы-

вающая студия, студия документального кино, студия на-

ционального танца, студия информационных технологий 

и дизайна и др. В целом на портал "www.elbrusoid.org" воз-

лагается много задач. Одна из главных –  стать уникальным 

хранилищем огромного количества самой разнообраз-

ной информации и материалов по карачаево-балкар-

скому языку, культуре, музыкально-хореографическому 

и изобразительному искусству, истории, археологии, ре-

лигии, географии и многому другому. Так, например, на 

данный момент проект "Национальная карачаево-балкар-

ская электронная библиотека" подразумевает под собой 

перевод "в цифру" всей доступной литературы и архивных 

данных по карачаевцам и балкарцам, которая когда-либо 

издавалась в России или других странах. Проект направ-

лен на достижение нескольких целей:

 – сбор, оцифровка литературы на доступных языках 

о карачаево-балкарцах, включая раритетные издания, со-

временные источники;

– открытие доступа посредством оцифровки к инфор-

мации различного рода о культурных традициях, языке, 

быте, историческом развитии карачаево-балкарцев.

Проект важен как для научного сообщества в области 

карачаево-балкароведения, так и для всех карачаево-бал-

карцев [15].

В 2022 г. в структуре Правительства КБР вновь, как и 2000-

е гг., было создано самостоятельное Министерство по 

делам молодежи как некое указание на тренд приори-

тетности молодежной политики на региональном уров-

не. В декабре 2022 г. постановлением Правительства КБР 

была утверждена государственная программа «Развитие 

молодежной политики в Кабардино-Балкарской Респу-

блике». Исполнителями программы указано более десят-

ка республиканских министерств – от Министерства по 

делам молодежи до Министерства цифрового развития. 

Программа включает в себя три подпрограммы: «Развитие 

патриотического воспитания молодежи и профилактика 

деструктивных процессов»; «Вовлечение молодежи в со-

циально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 

Республики и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности»; «Развитие кадрового и инфраструктурного 

потенциала молодежной политики, обеспечение реали-

зации государственной программы». Сроки реализации 

программы – 2023-2030 гг. Среди приоритетных направле-

ний молодежной политики, обозначенных в программе, 

первые два учитывают сложность этнополитической и этно-

культурной специфики региона, делая акцент на патрио-

тическом воспитании молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики, профилактике распространения идеологии 
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экстремизма и терроризма в молодежной среде, содей-

ствии укреплению гражданского единства, межконфес-

сионального и межнационального согласия, предотвра-

щении любых форм ограничения прав и дискриминации 

по признакам расовой, национальной, языковой или рели-

гиозной принадлежности [16]. Закон КБР «О молодежной 

политике в Кабардино-Балкарской Республике», принятый 

в апреле 2022 г., также указывает на то, что республикан-

ские органы власти участвуют в реализации молодежной 

политики, в том числе посредством реализации мер, обе-

спечивающих межнациональное (межэтническое) и меж-

конфессиональное согласие в молодежной среде, про-

филактику и предупреждение проявлений экстремизма 

в деятельности молодежных объединений. Закон также 

прописывает инфраструктурное обеспечение реализа-

ции молодежной политики, предоставление, на договор-

ной основе, объектов, находящихся в республиканской 

собственности, некоммерческим молодежным организа-

циям, создание условий для реализации потенциала мо-

лодежи в сельской местности [17].

Надо отметить, что исторически столица Кабарди-

но-Балкарии г. Нальчик, находясь в предгорной зоне, то 

есть между равнинной и горной частями республики, 

будучи чрезвычайно полиэтничным и поликультурным по 

составу населения, выполнял и выполняет роль консоли-

дирующей площадки для групп молодежи, имеющей 

различные этнокультурные запросы, рефлексирующей 

по различным вопросам исторической памяти и сохра-

нения культурного наследия. Это находит выражение в де-

ятельности многочисленных разножанровых творческих 

коллективов, молодежных НКО (как получающих, так и не 

получающих государственные субсидии), индивидуаль-

ных мастеров декоративно-прикладного искусства и тра-

диционных промыслов и т.п. Для содействия реализации 

молодежных культурных инициатив при местной админи-

страции городского округа Нальчик осуществляет деятель-

ность Институт развития города «Платформа-Нальчик». Ин-

ститут позиционирует себя как команду профессионалов 

в области урбанистики, культуры, дизайна и медиа, рабо-

тающая над интересными проектами в родном городе. 

Его деятельность идет по трем направлениям: «Городская 

среда» – создание комфортного пространства для ра-

боты, досуга, перемещения; «Туризм» – формирование 

удобной городской инфраструктуры и привлекательного 

образа Нальчика, который хочется посетить и в который хо-

чется вернуться; «Городское медиа» – это портал, где плат-

форма исследует городскую культуру Нальчика, расска-

зывает о его прошлом, настоящем и будущем. Слоган 

Платформы: «Мы привносим в город новое и интересное, 

но сохраняем аутентичный дух Нальчика» [18]. 

3. Молодежная политика в вузах КБР

Нальчик – студенческий город. В нем находятся все три 

государственных вуза: Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ); Кабар-

дино-Балкарский государственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова (КБГАУ); Северо-Кавказский государствен-

ный институт искусств (СКГИИ), а также несколько негосу-

дарственных вузов, как, например Северо-Кавказский ис-

ламский университет им. Имама Абу Ханифы. И, конечно, 

абсолютное большинство учреждений среднего профес-

сионального и дополнительного образования также сосре-

доточены в Нальчике. 

Из образовательных учреждений КБР самым крупным 

местом сосредоточения молодежи является КБГУ. В нем 

созданы и осуществляют свою деятельность рад админи-

стративных структурных подразделений, студенческих са-

моуправляемых формирований, площадок для различных 

форм молодежной активности, учитывающих также эт-

нокультурную специфику региона и вуза: Управление по 

молодежной политике и воспитательной работе (подраз-

деление ректората); Точка кипения КБГУ – Департамент 

сопровождения проектов НТИ и непрерывного образова-

ния – приняла участие в первом потоке открытия 12-ти Точек 

кипения в вузах страны (2019 г.), ставшая ведущей площад-

кой в регионе по реализации проектов, направленных на 

цифровую социализацию и приобретение навыков циф-

ровой компетенции; Объединенный совет обучающихся 

КБГУ, координирующий деятельность органов студенче-

ского самоуправления и молодежных клубных формиро-

ваний; центры культуры – Научно-образовательный центр 

русского языка и культуры; Центр адыгской культуры им. 

А.А. Ципинова; Центр балкарской культуры им. К.С. Отаро-

ва; Центр культуры им. Х.С. Темирканова; Творческая ма-

стерская А.Н. Сокурова; Культурно-образовательный центр 

«Эрмитаж-Кавказ»; Центр общеразвивающих программ 

с творческими коллективами в его составе (Народный 

ансамбль танца «Кафа»; театр танца «Каллисто»; театр 

песни «Амикс»; студенческий театр «Занавес» и др.); Меди-

а-центр КБГУ – информационная и образовательная креа-

тивная площадка, где студенты могут развить свои навыки 

в таких сферах, как журналистика; копирайтинг; блоггинг; 

Smm; маркетинг; дизайн и моделирование; фото и видео-

репортаж [19]. 

В рамках программы «Приоритет – 2030», в которой уча-

ствует КБГУ, в числе основных политик вуза присутствуют, 

в частности, «Политика в области цифровой трансформа-

ции» и «Молодежная политика». Последняя включает шесть 

основных направлений: 

1. Совершенствование системы студенческого самоу-

правления как полноценного субъекта соуправления уни-

верситетом.
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2. Повышение эффективности внеучебного досуга для 

усиления культуросозидающей деятельности университета 

в регионе. 

3. Модернизация спортивного сектора и популяриза-

ция физической культуры и спорта в КБГУ с целью созда-

ния условий для формирования здоровой и спортивной 

молодежи.

4. Развитие пространства для внедрения «зеленой поли-

тики» и программ экологизации вуза. 

5. Развитие исследовательских компетенций обучаю-

щихся. 

6. Развитие комплексной системы предупреждения и 

профилактики негативных проявлений в молодежной сре-

де «Территория мира» [20]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем 

сформулировать вывод о том, что при наличии ряда клю-

чевых проблем, имеющих выраженное «молодежное» зву-

чание, помноженных на региональную специфику Север-

ного Кавказа вообще и Кабардино-Балкарии, в частности 

(высокий удельный вес молодежи; устойчивая занятость; 

уровень доходов; экономическая и финансовая несамо-

достаточность; значительная внешняя миграция; обретение 

этнокультурной и гражданской идентичности при наличии 

мировоззренческих вызовов радикального толка; социали-

зация сельской молодежи и сохранение ценностей тра-

диционной культуры в условиях глобализации), республи-

ка обладает широкими ресурсными возможностями для 

позитивной социализации молодежи: достаточно высокий 

удельный вес молодежи и лиц трудоспособного возраста 

в демографической структуре населения; благоприятные 

природно-климатические условия; богатые туристские 

и рекреационные ресурсы; достаточно развитая транс-

портная и коммунальная инфраструктура; развитая сеть 

учреждений среднего, среднего специального, высшего 

и дополнительного образования; устойчивые традиции 

социальной солидарности и взаимопомощи у народов, 

населяющих КБР. Но наличие потенциальных ресурсных 

возможностей требует их более значительного инвести-

ционного, институционального и инновационного напол-

нения, только тогда можно будет говорить об эффектив-

ности молодежной политики в условиях современной 

Кабардино-Балкарии.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the current state of the youth of the Kabardino-Balkarian Republic and 

the problems of socio-economic, political, ideological and ethno-cultural nature that it faces in everyday reality; The strategies 

and programs of regional youth policy, as well as the role of universities in the socialization of young people, are considered. 

The authors come to the conclusion that in the presence of a number of key problems that have a pronounced "youth" sound, 

multiplied by the regional specifics of the North Caucasus in general and Kabardino-Balkaria, in particular (high proportion 

of young people; sustainable employment; income level; economic and financial non-self-sufficiency; significant external 

migration; the acquisition of ethno-cultural and civic identity in the presence of radical ideological challenges; socialization of 

rural youth and preservation of the values of traditional culture in the context of globalization), the republic has ample resource 

opportunities for positive socialization of young people.
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Аннотация. В статье публикуются результаты социологического исследования «Семейно-брачные отношения в системе 
морально-нравственных ценностей студенческой молодежи», проведенного в 2021-2022 учебном году среди студентов 
ведущих вузов Республики Башкортостан в возрасте от 15 до 35 лет. Социологическое исследование проводилось в рам-
ках международного социологического проекта «Отношение студенческой молодежи к семье и браку в тюркоязычных 
странах». В исследовании приняли участие ученые–социологи из Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Российской Федерации. Перед учеными-исследователями были поставлены задачи изучить социально-демо-
графические характеристики современного молодого человека, рассмотреть систему морально-нравственных цен-
ностей, определить отношение молодежи к семье, браку, деторождению. Предмет исследования – социально-демогра-
фические факторы, влияющие на формирование системы морально-нравственных ценностей молодежи в целом и на 
семейно-брачные отношения в частности. В исследовании использовалась технология простой случайной выборки. Объ-
ем выборки: 799 человек, обучающихся на очной и заочной формах в вузах республики. Метод сбора данных – онлайн- 
анкетирование с применением Google Forms. В ходе исследования были рассмотрены социально-демографические, 
половозрастные и семейно-брачные характеристики молодежи, материальное положение и стремление к трудовой 
занятости. Полученные результаты исследования могут быть учтены при разработке механизмов поддержки студенческой 
молодежи для улучшения их социального статуса и самочувствия в обществе. 
Ключевые слова: молодежь, студенческая молодежь, социально-демографический портрет, социально-демографиче-
ские характеристики, социологическое исследование.
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Введение. Молодежь является особой социально-де-

мографической группой в обществе, во многом опре-

деляющей современное состояние и, в наибольшей 

степени, будущее социально-экономического, обще-

ственно-политического и духовно-культурного развития 

любого общества. Молодежь является именно той соци-

альной группой общества, которая наследует традиции 

старшего поколения, привносит в общество новые цен-

ности, предопределяя направления развития, отвечает за 

воспроизводство населения. 

Молодежь и молодые граждане, согласно Статьи 2 

Федерального закона № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации», это социально-демографиче-

ская группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.1 

По состоянию на 01.01.2021 г. численность данной социаль-

но-демографической группы в Российской Федерации 

насчитывала 39 млн. человек, или 26,7% от всей численно-

сти населения в стране.

Статья посвящена выявлению социально-демографи-

ческого портрета особой группы молодежи – студенческой 

молодежи, т.е. молодежи, которая имеет принадлежность 

1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ «О моло-
дежной политике в Российской Федерации». Источник: http:/www.
kremlin.ru/acts/bank/46328. Дата обращения 01.08.2023 
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к учебным заведениям, осуществляющим деятельность 

по подготовке профессиональных кадров.

В условиях социальных трансформаций и турбулент-

ности практически всегда студенческая молодежь оказы-

вается в более сложной ситуации, чем старшие поколения 

[1, с. 53]. Изучение социально-демографических характе-

ристик современной студенческой молодежи важно для 

своевременного выявления актуальных проблем, опреде-

ления и разработки стратегии развития молодежи. При 

этом необходимо учитывать, что социально-демографи-

ческие характеристики данной социальной группы по 

регионам не однородны, и обусловлены социально-эко-

номическими, культурными, политическими и другими ус-

ловиям регионов и особенностями социализации в рос-

сийском обществе [2, с. 56].

В рамках данной статьи исследуется и анализиру-

ется социально-демографический портрет современ-

ной студенческой молодежи Республики Башкортостан. 

По итогам 2021 года по численности молодежи в возрасте  

14-35 лет Республика Башкортостан находится на первом 

месте в Приволжском федеральном округе и на седь-

мом месте среди всех субъектов Российской Федера-

ции. По данном всероссийской переписи населения 2020 

года численность молодежи Башкортостан составила 

1131,6 тыс. человек – 27,7% всего населения республики.1 

Цель статьи: определить социально-демографический 

портрет современной студенческой молодежи Республи-

ки Башкортостан для более глубокого и детального иссле-

дования такого социального феномена как студенческая 

молодежь.

Материалы и методы. Методологической основой ис-

следования является стратификационный подход, в рамках 

которого решаются методологические проблемы изучения 

молодежи как социально-демографической группы. Со-

ветский и российский социолог И.С. Кон рассматривал 

молодежь «как социально-демографическую группу, вы-

деляемую на основе совокупности возрастных характе-

ристик, особенностей социального положения и обуслов-

ленных тем и другим социально-психологических свойств» 

[3, с. 478]. Среди отечественных исследователей, развивших 

научно-исследовательский подход к изучению молодежи 

как социально-демографической группы, следует выде-

лить И. М. Ильинского, считавшего, что молодежь – это глав-

ная ценность общества, понятие не только демографиче-

ское, но также экономическое, социальное, политическое 

[4, с. 52]; автора тезаурусного подхода к исследованиям 

молодежи В.А. Лукова, обосновывающего междисципли-

1  Территориальный орган федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Башкортостан (Башкортастанстат). 
Пресс-выпуск 10-1-37/4п. г.Уфа, 10.10.2020. Источник: http:/www.02.
rosstat.gov.ru. Дата обращения 01.08.2023

нарное познание молодежи, как единой науки о человеке 

и единой науке о молодежи [5, с. 53]; В.И. Чупрова, рас-

сматривающего в хронологической последовательности 

совокупность подходов к изучению молодежи, а также ее 

современное состояние [6, с. 107]; коллектив ученых под 

руководством С.В. Рязанцева, выявляющий новые смыслы 

и социальные практики, характеризующие современное 

поколение молодежи [7, с. 11]; советских и российских со-

циологов, специалистов по социологии молодёжи и орга-

низации работы с молодежью Ю.Р. Вишневского, В.Т. Шап-

ко [8], В.Т. Лисовского [9]. 

Эмпирической базой исследования являются результаты 

социологического опроса, проведенного в 2021-2022 учеб-

ном году среди студентов ведущих вузов Республики 

Башкортостан Структура опрошенных по направлениям 

обучения: студенты бакалаврита – 68,3%, студенты маги-

стратуры – 31,6%. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного 

исследования были опрошены студенты вузов Республики 

Башкортостане (799 респондентов), из них юноши 46,7%, 

девушки 55,3%. Выборка опрошенных по полу в целом 

соответствует гендерному составу Республики Башкорто-

стан и студенческого сообщества республики. По данным 

Башкортостанстата на начало 2021 года в республике про-

живало женщин 51,3%, мужчин – 48,7%. Среди студентов 

женщины составляют 51,0%, мужчины – 49,0%.

Наибольшее количество респондентов, принявших 

участие в исследовании, приходятся на возраст 18-20 лет  

и 21-23 лет (68,9% и 23,5% соответственно), на возраст до 

18 лет приходится 1% опрошенных, на возраст 24 года и 

старше приходится 6,6%. Это объясняется тем, что в возрас-

те 18-23 года соответствует стандартному возрасту обуче-

ния в высших учебных заведениях.

Три четверти респондентов, обучающихся в вузах ре-

спублики, это городские жители (68,7%), одна треть обуча-

ющихся до момента поступления в вуз, проживала в сель-

ской местности: деревня/село/поселок (26,9%) и районный 

центр (3,4%).

Большинство студентов по семейному положению – 

не замужем / холостые, при этом незамужних девушек 

больше (36,12%), чем холостых юношей (31,56%). Интере-

сен факт, что считающих себя «состоящими в отношени-

ях» (т.е. имеющих постоянного партнера, но не состоящих 

в браке), среди женщин в три раза больше, чем среди 

мужчин – 18,31% и 6,69% соответственно. Процент студен-

тов, состоящих в браке среди женщин – 2,9% из числа 

принявших участие в опросе, среди мужчин – 1,9%. Даже 

с учетом обрученных (1,52%) и помолвленных (0,38%) это 

незначительная группа (табл. 1). 
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У значительного большинства респондентов родители 

состоят (состояли) в браке один раз. Причем, доля тех ре-

спондентов, у кого и мама и папа состоят (состояли) в бра-

ке один раз, достаточно высока (73,59%). Примерно у каж-

дого седьмого ответившего кто-то из родителей в браке во 

второй раз. У 6,04 % респондентов оба родителя находятся 

во втором браке, доля тех, чьи родители состояли в браке 

более чем два раза, составляет от 1,13% (среди отцов) до 

0,63% (среди матерей) (табл. 2).

У 65,7% респондентов родители проживают совместно, 

т.е. имеют полноценную семью. У 14,3% родители нахо-

дятся в разводе и 4,8% живут отдельно. Предположим, что 

респондентами под разводом и проживанием раздель-

но имелось одно и тоже. Тем более, что развод – значи-

мый повод для раздельного проживания. Исходя из этого, 

у каждого пятого опрошенного, родители живут раздельно. 

У 11,7% респондентов (практически у каждого десятого) нет 

в живых одного из родителей (рис. 1).

Таблица 1 

Распределение по полу, возрасту и семейному положению к общему числу респондентов, % опрошенных 

Женщины (59,37% от общего числа респондентов)

Лет В браке В разводе Обручена Состою в отношениях Не замужем Другое

До 18 лет - - - 0,13 0,63 -

18-20 0,38 0,13 0,51 13,64 26,77 -

21-23 0,88 - 0,88 4,17 7,58 -

24 и старше 1,64 0,13 0,13 0,38 1,14 0,25

Всего 2,9 0,26 1,52 18,32 36,12 0,25

Мужчины (40,63% от общего числа респондентов)

Лет В браке В разводе Помолвлен Состою в отношениях Холост Другое

До 18 лет - - - - 0,25 -

18-20 0,51 - 0,13 4,92 21,97 -

21-23 0,25 - 0,25 1,64 7,95 -

24 и старше 1,14 - - 0,13 1,39 0,10

Всего 1,9 - 0,38 6,69 31,56 0,10

Таблица 2

Ответы на вопрос «Сколько раз состояли в браке Ваши мама и папа», % опрошенных

Один раз Два раза Более двух раз Ответ отсутствует Всего

Мать 83,40 14,72 0,63 1,26 100

Отец 82,52 15,22 1,13 1,13 100

Рис. 1. Ответы на вопрос «Проживают ли Ваши родители совместно?», % опрошенных
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Практически половина респондентов (47,67%) выросла 

в семье, где воспитывалось два ребенка. У четверти ре-

спондентов (25,16%) в семье было трое детей (табл. 3).

Каждый пятый респондент (20,2%) указал на то, что жи-

вет один, отдельно от родителей. Однако большинство ре-

спондентов (74,06%) живут в том или ином составе с роди-

телями или с одним из родителей (рис. 2).

Больше половины респондентов (и мужчин, и жен-

щин) – 62,55% в вопросе о материальном благосостоянии 

отметили средний уровень достатка (61,18% – мужчин, 

63,48% – женщин). Выше среднего уровня достатка – каж-

дый пятый (19,92%). Незначительный процент респондентов 

(2,4%) указали на высокий уровень. Несмотря на то, что 

84,87% респондентов указали на средний уровень и выше, 

каждый седьмой респондент считает, что живет в семье 

с низким уровнем дохода. Отметим, что процент женщин, 

считающих свой уровень материального благополучия 

средним и ниже среднего, не существенно, но выше, 

чем процент также считающих мужчин, и наоборот, про-

цент мужчин, считающих уровень своего материального 

благополучия выше среднего и высоким, выше, чем так-

же считающих женщин. Ничтожная разница в процентах 

позволяет предположить, что такое расхождение вызвано 

гендерной склонностью к завышению и занижению соб-

ственной оценки (табл. 4). 

Чуть больше половины респондентов (53,0%) нигде не 

работает и не имеет оплачиваемой работы, 14,9% и 8,29% 

(примерно, каждый четвертый) работают во время кани-

кул или неполный рабочий день (по выходным). Каждый 

седьмой (13,22%) работает полноценный рабочий день. 

6,42% занимаются либо своим, либо семейным бизнесом 

(рис. 3).

Таблица 3 

Ответы на вопрос «Сколько детей в Вашей семье, включая вас?», % опрошенных

Один ребенок Два ребенка Три ребенка Четыре ребенка Пять детей Шесть и более детей Всего 

18,49 47,67 25,16 5,53 2,52 0,63 100

Рис. 2. Ответы на вопрос «С кем Вы проживаете постоянно?», % опрошенных

2,1

1,4

2,0

4,8

9,7

14,3

 65,7

Другой ответ

Оба скончались

Нет, мама умерла

Живут раздельно

Нет, отец умер

В разводе

Живут вместе

33,1

27,3

20,2

8,6

5,8

3,9

1,1

С родителями, братьями и сестрами

Вместе с родителями

Я живу один

С мамой, братьями и сестрами

Другое

С родителями, братьями и сестрами, бабушкой и дедушкой

Вместе с отцом, братом и сестрой

Таблица 4 

Ответы на вопрос «Каков уровень материального благосостояния Вашей семьи?», % опрошенных

 Высокий 
уровень

Выше 
среднего

Средний 
уровень

Ниже 
среднего

Низкий 
уровень Всего

Мужчины 3,11 21,12 61,18 13,66 0,93 100

Женщины 1,91 19,11 63,48 15,50 0, 0 100

Все респонденты 2,40 19,92 62,55 14,75 0,38 100
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Современные отечественные исследователи социаль-

ного феномена «работающий студент» указывают на сле-

дующие причины совмещения студентами учебы и работы: 

стремление к материальной независимости, самостоя-

тельности, наличие свободного времени («учеба не зани-

мает много времени»), получение необходимых навыков и 

опыта, возможность дальнейшего трудоустройства после 

окончания вуза [10, с. 5]. 

Российский социолог Герчиков В.И. в работе «Феномен 

работающего студента вуза» отмечает, что «... для студен-

та-старшекурсника 70-80 годов среди целей работы бо-

лее или менее конкурировали дополнительный заработок, 

отработка обязательной практики, приближение к объекту 

исследования, забота о будущем месте постоянной рабо-

ты» [11, с. 87].

Согласно исследованиям Герчикова В.И. (опрос экс-

пертов) 1996-1997 гг. на первом месте у студентов нахо-

дилась необходимость заработать себе на жизни и на 

получение образования, на втором месте – забота студен-

та о своем трудоустройстве после окончания вуза. Обяза-

тельная практика на предприятиях как мотивация исчезла 

вовсе. Студенческую занятость Герчиков В.И. называет «вы-

нужденной» – от 72% до 83% студентов в той или иной мере 

вынуждены подрабатывать. Причины тому: масштабные 

и структурные перестройки в экономике того времени, ди-

намика и рост разнообразия экономической практики, со-

кращение государственного распределения выпускников, 

рост жизненных потребностей [11, с. 91].

Современный среднестатистический студент живет за 

счет родителей – 84,8% девушек и 82,9% молодых людей, 

дополнительно получая стипендию или имея дополнитель-

ную подработку. Финансово самостоятельных респон-

дентов-мужчин (16,5%), что немного выше, чем респонден-

тов-девушек (12,92%) (рис. 4). 

Отечественные социологи выделяют следующие причи-

ны современной трудовой занятости студентов: независи-

мость от родителей (75%), улучшение материального по-

ложения (44,2%), проведение свободного время с пользой 

[12, с. 3148]. 

Мотивация вторичной занятости у студентов 1970-1980 гг., 

студентов конца 1990-х годов и современного студента 

существенно отличаются: 1970-80-е годы можно назвать 

«патерналистскими» – когда государство заблаговремен-

но заботилось о получении студентами профессиональ-

ных навыков и его последующем трудоустройстве, конец  

1990-х г. – периодом «экономической необходимости», ког-

да студент был вынужден заботится о мерах своего суще-

ствования и необходимости оплаты за обучение, и нынеш-

ние времена – «иждивенческие». 

Соотношение вопросов вторичной занятости и совмест-

ного/отдельного проживания с родителями (-ем) показыва-

ет, что студенты, проживающие с родителями или с одним 

из родителей, не стремятся работать – 57,9% и 61,8%. Боль-

ше всего студентов, работающих полный рабочий день, 

находятся в группе проживающих отдельно от родителей – 

23,1%. Внутри каждой референтной группы высок процент, 

занятых неполный рабочий день (работа в выходные, ка-

никулы, частичная занятость) – от 21,7% до 30,3% студентов 

(табл. 5). 
Соотношение вопросов вторичной занятости и мате-

риального благосостояния семьи показывает, что про-

цент студентов, работающих полный рабочий день, выше 

в семьях с достатком ниже среднего (15,37%), чуть мень-

ше процент студентов в семьях среднего достатка (14,44%) 

и выше среднего (11,72%), наименьший процент работаю-

щих студентов в семьях с высоким достатком (6,67%). При-

мерно такая же ситуация со студентами, работающими 

неполный рабочий день (табл. 6).

Рис. 3. Ответы на вопрос «Есть ли у Вас в настоящее время оплачиваемая работа?», % опрошенных
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Условия проживания студентов (с родителями или нет), 

уровень достатка родительских семей – остаются главны-

ми предиктами образовательной, а в дальнейшем и про-

фессиональной траектории студентов. В семьях с высоким 

уровнем достатка дети предпочитают не работать (66,7% 

не имеют оплачиваемой работы) и тем самым уделять 

больше времени получению образования, учебе в вузе.

Таким образом, социально-демографические харак-

теристики студентов существенным образом влияют на 

вероятность студенческой занятости и характер этой заня-

тости, что может быть учтено при разработке механизмов 

регулирования регионального рынка труда в части обеспе-

чения трудоустройства молодежи как во время обучения 

в вузе, так и в дальнейшем при его окончании.

Заключение. Анализ научного исследования и общее 

наблюдение за студенческой молодежью позволяет со-

ставить социально-демографический портрет среднеста-

тистического студента вуза Республики Башкортостан: хо-

лостой молодой человек и незамужняя девушка 18-23 лет, 

учащиеся в бакалавриате, проживающие в семье средне-

го уровня достатка с обоими работающими родителями, 

в большинстве случаев не имеющие постоянной оплачи-

ваемой работы. Результаты исследования показывают, что 

в плане трудовой активности и материально-трудовых отно-

шений у молодого поколения произошло смещение при-

оритетов от вынужденной занятости и трудовой активности 

в сторону иждивенчества и гедонизма. Факторами, влияю-

Таблица 5

Корреляция вопросов вторичной занятости и совместного/отдельного проживания  
с родителями (-ем), % опрошенных

Ответы на вопрос «Есть ли у Вас  
в настоящее время оплачиваемая работа?»,  

% опрошенных

Ответы на вопрос «С кем Вы проживаете?», % опрошенных
Живу вместе  
с родителями Я живу один Живу с одним  

из родителей
Я работаю полный рабочий день 10,0 23,1 4,0
У меня нет оплачиваемой работы 57,9 40,0 61,8
Я работаю неполный рабочий день 21,7 23,8 30,3
Я занимаюсь своим или семейным бизнесом 5,9 8,8 2,6
Другое 4,5 4,4 1,3
Всего 100,0 100,0 100,0

Таблица 6 

Корреляция вопросов вторичной занятости и материального благосостояния семьи, % опрошенных

Ответы на вопрос  
«Есть ли у Вас в настоящее время  

оплачиваемая работа?», % опрошенных

Ответы на вопрос «Какой уровень достатка Вашей родительской семьи», 
% опрошенных

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий

Я работаю полный рабочий день 6,7 11,7 14,4 15,3 0,0

У меня нет оплачиваемой работы 66,7 49,0 57,8 52,7 33,3

Я работаю неполный рабочий день 13,3 23,5 26,9 15,3 66,7
Я занимаюсь своим или семейным  
бизнесом 13,3 15,9 0,9 16,8 0,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

щими на данное социальное явление, являются прожива-

ние в родительской семье и ее материальный уровень. Ос-

новной формой студенческой занятости является частичная 

или временная подработка, а также неполная занятость. 

На вовлеченность в профессиональную самореализа-

цию и трудовые отношения влияют уровень материально-

го благополучия семьи, отдельное от родительской семьи 

проживание, отсутствие таких форм государственного 

контроля как прохождение производственной практики, 

последующее трудоустройство и работа по распределе-

нию. Отношение к профессиональной занятости и трудо-

вым отношениям у современной студенческой молодежи 

соотносится с их представлением о семье и браке. Как 

в первом, так и во втором случае молодежь не стремиться 

к раннему вступлению как в семейно-брачные, так и в тру-

довые отношения [13, с. 81]. 

Полученные результаты исследования могут быть ис-

пользованы для проведения сравнений с ранее проведен-

ными и проводимыми в будущем исследованиями, чтобы 

выявить трансформационные изменения в российском 

студенчестве в ретроспективе и использовать результа-

ты при прогнозировании социально-демографического 

портрета студенческой молодежи на будущее, что в даль-

нейшем будет способствовать разработке обоснованной 

государственной молодежной политики как в части обра-

зовательных стратегий молодежи, так и в части их трудоу-

стройства и положения на рынке труда.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние отечественного кинематографа в условиях глобального вызова россий-
ской культуры. В современных условиях кинематограф должен играть важную роль в распространении национальных 
ценностей. Так как кинематограф должен являться эффективным средством патриотического воспитания личности. 
В исследовании использовались количественные и качественные методы. Был проведен онлайн-опрос жителей Екатерин-
бурга, которые интересуются и смотрят отечественный кинематограф. Выборочная совокупность составила 600 человек. 
Качественное исследование проведено методом глубинного интервью (n=20). Информантами выступили кинокритики 
и режиссеры города Екатеринбурга.
 Исследование показало, что современный кинематограф не до конца выполняет возложенные на него функции. 
По мнению екатеринбуржцев, российский кинематограф уступает зарубежному кинематографу по ряду показателей: 
игра актеров, сюжеты, качество съемки, режиссура. Вследствие чего екатеринбургский зритель им практически не инте-
ресуется. Если же все-таки в качестве фильма для просмотра выбирают фильм российского производства, то основная 
причина -это посмотреть на жизнь других людей, на российскую действительность, узнать про проблемы общества. 
Ключевые слова: современный отечественный кинематограф, культура, глобальный вызов, зрительские предпочтения, 
выбор фильма.

Введение 

В качестве основного инструмента распространения 

государственной идеологии в постиндустриальном мире 

становятся средства массовой информации. Кинемато-

граф здесь занимает особое место. В условиях глобаль-

ного вызова российской культуре он является эффектив-

ным средством политического и идеологического влияния. 

По мнению канадского культуролога М. Маклюэна кино 

это «горячее» средство коммуникации [1].

Кинематограф занимает значительную часть совре-

менной культуры. С одной стороны, кино – это продукт 

индустрии массовых развлечений, с другой, кино является 

способом постижения реальности. Кинематограф, как 

и любой вид искусства, позволяет зрителю создать опре-

деленный мир, в котором происходят действия [2]. Реаль-

ность, изображаемая в кино, демонстрируется не явно, 

а посредством различных знаков, символов [3]. Происхо-

дит своего рода репрезентация реальности посредством 

изображения на экране. Как пишет Н. Хренов в своей ра-

боте «Кино: реабилитация архетипической реальности», 

популярность кино в том, что оно фиксирует и воспроиз-

водит «…нижние этажи физической реальности, рецепция 

которых на предшествующих этапах культуры наталкива-

лась на барьеры» [4]. Можно согласиться с Ж. Бодрийяром 

о том, что кино обладает наибольшим статусом реально-

сти, поскольку: «кинематограф, который пытается самоу-

страниться в абсолюте реального, реальное, уже долгое 

время поглощено кинематографическим (или телевизи-

онным) гиперреальным» [5]. Его тесная связь со зрителем 

и влияние, оказываемое на него, на сегодняшний момент 

является очевидным.

Методы исследования

Исследование проведено в 2022 году в г. Екатеринбур-

ге. В исследовании использованы количественная и каче-

ственная стратегии.

Был проведен онлайн-опрос жителей Екатеринбурга, 

которые интересуются и смотрят отечественный кинема-

тограф. Выборочная совокупность составила 600 человек.

В исследовании приняло участие 59,4% женщин и 

40,6% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Что касается воз-

раста респондентов, то молодые люди до 20 лет состави-
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ли 13,9%, респонденты в возрасте от 20–29 лет составили 

44,6%; от 30–39 лет 19,3%; от 40–49 лет 17,8%; от 50-60 лет 

4,4%. Более половины респондентов находится в возрасте 

до 30 лет. 50% респондентов имеет высшее образование). 

Неоконченное высшее образование имеет 20,8% опро-

шенных, два и более высших и ученую степень – 13,4%, 

со среднеспециальным образованием 8,9%, со сред-

ним 5% опрошенных и неоконченное образование имеют 

2% опрошенных.

 Анкета состояла из 38 вопросов, релевантных теме ис-

следования. Качественное исследование проведено мето-

дом глубинного интервью (n= 20). Информантами выступи-

ли кинокритики и режиссеры города Екатеринбурга.

Результаты исследования

Интерес к кино мы трактуем как процесс наблюдения 

за развитием российского кинематографа, чтение ново-

стей о российском кино, посещение тематических ме-

роприятий, отслеживание новик кино или появления новых 

актеров.

V-коэффициент Крамера показал значимую связь 

между ответом на вопросы «Как часто Вы смотрите кино? » 

и «Интересуетесь ли Вы отечественным кинематографом? 

» (V=0,58 при p <0,0001).

Это позволяет нам сделать вывод о том, что респон-

денты, проявляющие интерес к отечественному кинема-

тографу в большинстве своем, не являются его активными 

зрителями, просматривая 1–3 фильма в месяц (41%) или 

же еще реже (32,5%). Возможно, такую тенденцию можно 

объяснить тем, что люди, интересующиеся отечественным 

кинематографом, могут иметь отношение к сфере кине-

матографа и для них свойственно реже других смотреть 

фильмы отечественного производства, поскольку они сами 

их производят и им больше интересны не сами фильмы, 

а кинематографическая сфера в общем, поскольку не-

многие из них смотрят несколько фильмов в неделю (9,6%) 

или же один фильм в неделю (12%). 

Респонденты, которые совсем не интересуются оте-

чественным кинематографом, смотрят его крайне редко 

(47,1%). При этом 1/3 респондентов не смотрит современ-

ное русское кино (37%), исходя из чего, смеем предполо-

жить, что для этой категории респондентов наибольший ин-

терес представляют фильмы Советского периода. 

Поскольку многие респонденты очень редко смотрят 

отечественные фильмы, то встает вопрос удовлетворенно-

сти российским кинематографом. Возможной причиной 

крайне низкого интереса может быть неудовлетворенность 

фильмами, которые у нас производят и вследствие этого 

их смотрят не часто, только те киноленты, которые по мне-

нию респондентов действительно получились удачными 

и заслуживают внимания. Данные нашего исследования 

подтверждены исследованием TelecomDaily, проведен-

ным в 2022 году методом анкетирования [6].

Респонденты, которые не удовлетворены российским 

кино говорят о том, что оно находится в упадке (92,5%), но 

несмотря на это, более половины верит в российский ки-

нематограф и считает, что оно, наоборот, находится на 

подъёме (56,1%). Такую тенденцию можно объяснить си-

туацией, сложившейся в последние два года, а именно 

пандемией и локдауном во время нее. Можем предполо-

жить, что упадок в данном случае связан не с качеством 

съемки или сюжета, актерской игрой, а с падением дохо-

дов от киносборов и снижением количества посетителей 

кинотеатров. 

Так по данным, представленным на сайте Кинопоиск 

по кассовым сборам за последние 4 года, мы можем 

увидеть, что в период пандемии происходит спад, осо-

бенно в 2020 году, когда кассовые сборы упали до 5 млрд. 

рублей [7]. 

Но только ли в пандемии дело? Исследование пока-

зало, что респонденты чаще всего смотрят отечественные 

фильмы в интернете (49,3%), либо по телевизору (33,8%). 

Просмотр фильмов в кинотеатрах становится уже неак-

туальным (14,9%) вследствие того, что сейчас все больше 

развиваются онлайн-платформы для просмотра филь-

мов и сериалов. Переход к интернет-площадкам в Росси 

происходит уже с 2010 года, и с каждым годом добавля-

ется все большее число пользователей. Наше исследо-

вание подтвердило результаты исследования, проведен-

ного в 2022 году TelecomDaily на тему «Как часто смотрят 

в онлайн кинотеатрах» [8], которое показало, что около 

28% клиентов онлайн-кинотеатров пользуются ими два-три 

раза в неделю. При этом согласно результатам опроса 

27% респондентов заходят в онлайн-кинотеатр несколько 

раз в месяц, 25% – один-два раза в месяц, 19% – почти каж-

дый день.

В ходе интервью эксперты также высказали мнение 

о том, что происходит переход на онлайн-платформы, 

при этом делая упор на то, что люди перестают ходить 

в кинотеатры: «Кинотеатры больше не приносят тех де-

нег, в тех самых объемах, которые были до этого которые 

были когда-либо. Все ушли в формат сериалов и ушли на 

платформы. В России таких платформ большое количе-

ство» (Эксперт 1).

Эксперты высказали мнение о том, что большую роль 

сыграла пандемия, когда вся система была перестроен-

ная на онлайн, и кинематограф не стал исключением, 

именно поэтому онлайн платформы взяли вверх над ки-

нотеатрами и широкоэкранным кино: «…Все хотят де-

лать как нетфликс или хотят, чтобы их купил нетфликс, 

если это сейчас возможно вообще и т.д., то есть все на-

целено на онлайн платформы, потому что и пандемия 
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на это сыграла, и люди в кинотеатре перестали ходить»  

(Эксперт 2).

В исследовании нам также важно было узнать, как ре-

спонденты выбирают фильмы для просмотра. Зачастую 

выбор того или иного фильма осуществляется из-за играю-

щего в фильме актера/актрисы. На это указало 81,2% ре-

спондентов. Зрителю может быть не важен сюжет, жанр 

фильма, если в нем снимается актер, который им нравит-

ся или за которым они следят. 

 Для 76,2% опрошенных режиссер также играет важную 

роль при выборе фильма, некоторые с нетерпением ждут 

выхода той или иной картины только для того, чтобы оценить 

режиссерскую работу или смотрят фильмы только кон-

кретных режиссеров, считая их гениями своего времени и 

не обращая внимания на другие киноленты. 

Не стоит забывать и про рекламу (76,2%), которая при-

звана привлекать внимания к объекту. Яркие трейлеры с на-

резками самых эпичных моментов фильмов привлекают 

зрителей, им хочется узнать, что будет дальше и они непре-

менно посмотрят тот или иной фильм. 

Для многих респондентов важны и советы знакомых 

(73,4%), которые также выступают своего рода рекламой 

фильма. Тогда как совсем неважно респондентам то, что 

идет в кино или по телевизору (41,3%). Во-первых, это объяс-

няется тенденцией не смотреть телевизор, поскольку там 

либо ничего не показывают стоящего, либо просто потому, 

что есть возможность выхода в интернет. Поэтому респон-

денты, скорее всего, даже не знают о том, какие фильмы 

показывают на телевидении. Во-вторых, как мы уже гово-

рили ранее о том, что просмотр фильмов в кинотеатре, 

постепенно сходит на нет, поэтому жители Екатеринбурга 

могут не знать, что идет в кино и соответственно не смо-

треть эти фильмы. Или же еще одной причиной может быть 

то, что для просмотра в кино чаще выбирают зарубежные 

фильмы, которые на большом экране смотрятся зрелищ-

нее: «Ходить на российские фильмы считается непрестиж-

ным. Их отрицательный образ укрепляется отзывами попу-

лярных видеоблогеров и негативным имиджем системы 

господдержки киноиндустрии в РФ». [9]. Не влияет на выбор 

фильма для просмотра и то, что смотрит семья (43,1%), 

поскольку у членов семьи могут быть совершенно разные 

интересы и вкусы. 

Так как режиссер является ключевым критерием при вы-

боре фильма, интересно посмотреть, кого в таком случае 

знают зрители и чьи фильмы смотрят.

Топ 5 самых часто упоминаемых режиссеров составля-

ет Бондарчук (30,3%), Быков (29,3%), Звягинцев (26,6%), Сере-

бренников (23,9%) и Михалков (22,3%). 

В 2020 году издание «Бюллютень кинопрокатчика» со-

ставила рейтинг главных российских кинорежиссеров за 

последние 10 лет. [8]. Для подсчетов и выстраивания топа 

было выделено семь ключевых критериев, по которым 

оценивалась деятельность режиссеров. Ими стали ве-

личина кинотеатральной аудитории фильмов постанов-

щика, размер бюджетов, которые доверяли продюсеры 

тому или иному режиссеру, фестивальные награды и ки-

нопремии, отношение бокс-офиса к бюджету, количе-

ство функций, исполняемых постановщиком на проекте, 

уровень медийности и средняя оценка работ режиссера 

на "КиноПоиске".

В топ 10 режиссеров вошли: 1. Андрей Звягинцев; 

2. Алексей Сидоров; 3. Николай Лебедев; 4. Илья Куликов; 

5. Федор Бондарчук; 6. Антон Мегердичев; 7. Кантемир Ба-

лагов; 8. Клим Шипенко; 9. Андрей Кончаловский; 10. Жора 

Крыжовников

Отметим, что многих режиссеров из этого списка также 

называли и наши респонденты. Одни из экспертов сделал 

оговорку о том, что из действующих на данный момент ре-

жиссеров многие либо уехали из страны, либо перестали 

появляться в повестке, что может отразиться на новых проек-

тах: «Все знают Бондарчука, но назвать его серьезным ре-

жиссером я не могу… Ну Бекмамбетов что-то снимал, но, 

а где он сейчас, что там делает, что снимает. Сейчас ест 

авторские режиссеры, но они уже уехали из страны. Ну вот 

Звягинцев снимал, но он тоже человек, который сейчас на-

вряд ли что-то будет снимать в России. Иногда многие зна-

ют Михалкова, потому что он Михалков…Ну Кончаловского 

знают, можно назвать его как действующего режиссёра. 

Серебрянников, кстати, наверное. Серебрянников, навер-

ное, в топе. Ну Звягинцев и Серебрянников. Ну Кантемир 

Балагов, но он тоже ушел из повестки. Он все-таки не такой 

известный». (Эксперт 2); 

Как можем заметить, мнения экспертов также сходят-

ся с мнением респондентов, многие перечисленные ими 

имена упоминались и жителями Екатеринбурга, но при 

этом никто из них не считает названных режиссеров попу-

лярными, все говорят о том, что таковых в России нет: «Все 

современные режиссеры самые популярные, я думаю, 

что никого нет популярного». (Эксперт 2); 

Популярности добиваются только экстраординарные 

личности, которые делают громкие высказывания, привле-

кая тем самым к себе внимание: «На самом деле, узнава-

емыми становятся только фрики какие-нибудь, например, 

Валерии Гай Германики, она очень эпатажные заявления 

делала. А так у нас нет такого, чтобы какой-то режиссер 

там на слуху». (Эксперт 3); 

Или же если режиссер находится в повестке вследствие 

связи с другими медийными личностями, про которых все 

знают: «Если не про Бондарчука говорить и Бекмамбетова. 

Балагов вот, например, в последнее время выстрелил, но 
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это было за счет того, что сначала Роднянский его заметил 

продюсер, потом какой-нибудь Дудь там съездил интервью 

взял». (Эксперт 3)

Один из экспертов считает, что в нашей стране люди 

не обращают внимания на имена режиссеров, для них 

не столь важно кто снял фильм. Он уверен в том, что если 

спросить кого-то на улице про того или иного режиссёра, 

то никто не сможет с уверенностью сказать, что он его зна-

ет. Связано это с тем, что обычный зритель находится вне 

кинематографической индустрии, поэтому ему не нужно 

знать имена режиссеров, достаточно лишь название ки-

нокартины, которую он посмотрел: «Имена режиссёров 

знают по большой части деятели индустрии. Потому что ни-

кто не интересуется именами режиссёров. Культуры вос-

певания режиссеров не появилось. Люди в ограниченном 

количестве разбираются кто снял кино, с кем снял кино». 

(Эксперт 1)

Еще одним тезисом, выдвинутым экспертом, стало то, 

что российский зритель знает имена только тех режиссе-

ров, которые сняли кино, собравшее большие кассы, либо 

сериал, ставший популярным на онлайн-платформах: 

«Если мы говорим про режиссеров, которых знает зритель, 

это кино либо сериальное, то есть это сериалы, либо это 

кинотеатры. То есть сказать, что среднестатистический че-

ловек назовет фамилию Кантемир Балагов, ну нет. Это ско-

рее всего будут кассовые истории». (Эксперт 4).

В исследовании нами выявлены причины, по которым 

зрители отдают предпочтения российскому кино. В ис-

следовании зафиксировано, что чаще всего респонденты 

указывали близость менталитета (24,7%), некоторые люди 

не могут смотреть зарубежные фильмы, потому что те изо-

бражают совсем другую культуру, далекую и непонятную 

нам, поскольку в каждой стране доминируют свои ценно-

сти и нормы. Именно поэтому большинство респондентов 

предпочитают смотреть отечественный кинематограф, где 

все понятно и близко, поскольку зрители сами живут в похо-

жих условиях.

Для некоторых причины вовсе неважны, банального и 

простого «мне нравится» (11,6%) уже достаточно, чтобы по-

смотреть произведения российского кинематографа. Воз-

можно, этим респондентам сложно назвать что-то одно, 

что влияет на их выбор, поскольку фильм состоит из мно-

жества элементов и в совокупности они делают его при-

влекательным для аудитории, поэтому респонденты дали 

нейтральный ответ. 

Важным также является хороший сценарий (10,6%), что 

по сути своей составляет основу фильма и игра актеров 

(7,1%). Но более интересным ответом можно назвать «под-

держка отечественного производителя» (6,1%), что говорит 

о том, что часть респондентов смотрит отечественные 

фильмы исходя из патриотических чувств. (См. Рисунок 1)

Поскольку жизненность фильмов рассматривается как 

основная причина выбора российского кино, то становится 

понятно, почему большинство респондентов при просмо-

тре отечественного кинематографа начинают задумывать-

ся над социальными проблемами российского общества 

(женщины 56,3%, мужчины 61,4%). Так Белова Д.А. в своем 

исследовании «Образ России в современном отечествен-

ном кинематографе (2014-2017)» [10] говорит, что многие 

режиссеры делают «ставку на реализм, снятые в крайне 

реалистичной манере «Левиафан» и «Дурак» обнажают 

пороки современного российского общества, раскры-

вают сложные взаимоотношения в триаде «индивид-обще-

ство-государство». 

Кино играет огромную роль в социокультурном аспек-

те, отражая сложные социальные процессы, тем самым 

оказывая постоянное влияние на изменение социокультур-

ной ситуации, а значит – мировоззрения индивида, так как 

кинематограф – это не только художественный синтез, но 

и коммуникативный. Оно обладает разнородностью ком-

Рисунок 1. Причины, по которым респонденты смотрят отечественный кинематограф  
(% от числа опрошенных)

24,70%
11,60%

10,60%
7,10%

6,60%
6,10%

3,50%
3,00%
3,00%

2,0%
5,60%

16,20%

Близость менталитета
Оно мне нравится

Хороший сценарий
Игра актеров

Душа в фильмах
Поддержка отечественного производителя

Хочу посмотреть как живут люди
Понятный юмор

Актуально для профессии
Интересны поднимаемы в сюжете проблемы

Другое
Не отдаю предпочтения



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #4 2023 (61)

муникативных свойств и каналов передачи информации. 

Поэтому для части респондентов кинематограф служит 

своего рода источником информации (40,9% мужчины, 

49,3% женщины), из которых зритель черпает знания о рос-

сийской действительности, что происходит, какие есть про-

блемы, как их можно решить или вовсе избежать. 

Заключение

Жители Екатеринбурга практически не интересуются 

российским кинематографом и считают, что он находится 

в упадке, нежели на подъеме.

Интерес к отечественному кино крайне низок вслед-

ствие неинтересных сюжетов, плохой актерской игры и ре-

жиссуры.

В России очень много режиссеров, но именно к тем, 

кто всегда на слуху, относятся только уже давно зареко-

мендовавшие себя режиссёры, такие, как например Бон-

дарчук или Михалков, либо те, кто сегодня значится в соци-

альной повестке, снявшие кассовое кино. 

Российские фильмы являются жизненными и несут 

в себе современную повестку, поэтому чаще всего их вы-

бирают для просмотра только в целях узнать о проблемах 

общества. 

Говоря же про то, почему предпочитают российское 

кино, то чаще всего это сводится к двум критериям, бли-

зость культуры и менталитета, либо же к банальному «мне 

нравится».

По мнению респондентов, российский кинематограф 

уступает зарубежному кинематографу, по ряду показате-

лей: игра актеров, сюжеты, качество съемки, режиссура, 

вследствие чего екатеринбургский зритель им практически 

не интересуется. Если же все-таки в качестве фильма для 

просмотра выбирают фильм российского производства, 

то основная причина -это посмотреть на жизнь других лю-

дей, на российскую действительность, узнать про пробле-

мы общества. 
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As a result, the Yekaterinburg audience is practically not interested in it. If, nevertheless, a Russian-made film is chosen as a film 

for  screening of the film, then the main reason is get an insight into the lives of other people, the Russian reality, and get to know 

the society issues.
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Аннотация. Статья посвящена изучению феномена внутриэтнической конкуренции национальных движений в Интер-
нет-пространстве на примере кряшенского движения. В данном исследовании основное внимание уделено феноме-
ну информационных войн в национальных движениях. Мы рассматриваем возможность применения данного концеп-
та для описания информационного взаимодействия между разными сторонами внутри движения. На основании этого 
в статье раскрывается несколько кейсов современного кряшенского движения.
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В наше время в политологической и социологической 

литературе уже сложилось достаточно чёткое представле-

ние, что национальные движения играют важную роль не 

только в сфере межнациональных отношений в отдельно 

взятой стране, но и оказывают влияние на все сферы жизни 

общества: на политическую, экономическую, социальную 

и культурную. 

Влияние этнического компонента на сферы жизни 

любого общества зависит от многих факторов. Институ-

ционализация этничности является одним из решающих 

факторов успешности повестки любого национального 

движения. В частности, в некоторых странах существу-

ет феномен “этнических партий”. Эти партии могут быть 

разной конфигурации, но у них есть одна самая главная 

отличительная черта – вся их повестка напрямую связана 

с определённой этнической группой. Часто такие партии 

носят региональный характер за счёт преимущественно 

“этнического голосования” и редко их политическая дея-

тельность выходит за границы определённого региона.

Однако, не во всех странах на законодательном уров-

не разрешено функционирование партий на этнической 

основе, поэтому, где этнические партии отсутствуют, ар-

тикулированием и агрегированием интересов занимают-

ся национальные движения. В тех же странах, где этниче-

ские партии существуют, они конкурируют между собой 

за голоса и поддержку своей этнической группы и часто 

только внутри её. Однако, может сложиться не правильное 

впечатление, что если не существует этнических партий, то 

национальные движения представляют из себя гомогенные 

структуры. Это, конечно, не так. В каждом национальном 

движении всегда существуют конкурирующие течения, ко-

торые имеют своё видение развития этнической группы. 

В определённых обстоятельствах эти конкурирующие меж-

ду собой течения внутри национальных движений могут 

быть приравнены к этническим партиям. 

Необходимо вкратце отметить, что в политологической 

литературе выделяют разные стратегии взаимодействия 

и конкуренции этнических партий [1, p. 760–761], но мы на 

них не будем останавливаться отдельно. Существуют раз-

ные стратегии, нас будет интересовать только те, которые 

могут описать достаточно жёсткое конфронтационное 

противостояние между разными группами внутри нацио-

нального движения. 

К этой стратегии относится “этнический перекуп”. 

Стратегия “этнического перекупа” наиболее полно 

описывает внутриэтническую конкуренцию в националь-

ном движении. Д. Горовиц объяснял термин “этнический 

перекуп” через соревновательный процесс, когда этниче-

ские партии занимают крайние идеологические позиции 

как средство дистанцирования от своих конкурентов [2].

Как уже было сказано выше, национальное движение 

может быть весьма гетерогенно, внутри него могут быть 

группы не согласные с нынешним направлением разви-

тия этнической группы. Часто эти течения предлагают иную 
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повестку, они могут достаточно сильно отличаться от цен-

тральной, что приводит к радикализация позиций. От этого и 

умеренная часть движения вынуждена повышать градус по-

литизированности своих действий, так как у них уменьша-

ется возможность для политических манёвров. А в случае 

неспособности умеренных руководителей движения влиять 

на ситуацию с этническим сообществом, радикально на-

строенные активисты готовы предложить иные репертуары 

развития, которые будут построены на этнически-значимых 

символах группы, в достаточной мере понятных и ради-

кально-прямолинейных [3, с. 22]. 

В этносимволизме это называется “конкуренция ре-

пертуаров” [4, p. 77]. Именно из-за этой конкуренции мы 

наблюдаем “культурные войны”, которые являются след-

ствием далеко не однородного этнического наследия 

вследствие сложного этногенеза, заимствования культуры, 

богатого исторического прошлого. Разные подгруппы вну-

три национального движения выбирают именно тот идеал 

“золотого века”, который, как они считают, должен лечь 

в основу их идентичности, построения корпуса этнических 

символов и особенной национальной мифологии. От это-

го и происходит борьба этнических повесток в публичном 

пространстве.

В этой связи можно и вспомнить феномен “информа-

ционных войн”. Он используется в непосредственной связ-

ке с противостоянием между политическими акторами 

высокого порядка. Например, профессор А.В. Манойло 

определяет информационные войны как вооруженный 

конфликт, в котором происходит столкновение сторон 

в форме разного рода информационного воздействия 

с применением информационного оружия [5, с. 307]. 

Однако, на наш взгляд, информационные войны могут 

быть интерпретированы в достаточно широком контексте. 

Представляется, что информационные войны можно рас-

сматривать как любое деструктивное информационное 

воздействие одной стороны на другую с целью оказание 

давления, манипуляции, дезинформации и формиро-

вания негативного образа противоположного участника  

конфликта.

Мы исходим из своих представлений от того, что сред-

ства массовой информации всегда использовались 

и всегда будут использоваться участниками конфликта. 

Информационные технологии могут использоваться как 

в конструктивном ключе – информирование обществен-

ности, формирования общественного мнения, разъясне-

ние сложных перипетий конфликта для своей же стороны, 

так и с деструктивной – дезинформация, провокационные 

взбросы, разжигание взаимной ненависти. Если мы бе-

рём национальные движения, то они, конечно, тоже будут 

использовать информационные технологии двойственным 

образом. Как отмечала Ю.С. Кинаш, подобная амбива-

лентность средств массовой информации объясняется 

изменениями, произошедшими в характере самих поли-

тических конфликтов, которые приобрели гибридный ха-

рактер [6, с. 66]. И в самом деле, если мы берём этно-

политические конфликты, то в них столкновение сторон по 

поводу распределения властных и статусных ресурсов ча-

сто переплетается с другими сферами: например, с эко-

номической или с социокультурной.

Если обращаться к современной политической со-

циологии, то описанные феномены во многом связаны 

с таким явлением как стигматизация. Под стигматизацией 

понимается соотнесение кого-то или чего-то с однозначно 

негативными характеристиками. Здесь может быть доста-

точно широкий диапазон: от клеймения какого-то конкрет-

ного человека на основании его политических взглядов, 

до дискредитации целой группы. В более широком плане 

П. Бурдье под этим понимал перенесение практик стиг-

матизации в культурное пространство, через закрепле-

ние власти одних групп над другими с помощью средств 

массовой информации посредством определённых 

символов [7, с. 93]. Естественно, что здесь мы уже можем 

говорить о борьбе за значимые символы, о чём собствен-

но и говорят этносимволисты в своей концепции “конку-

ренции репертуаров”. Важно отметить, что стигматизация 

может быть, как внешним явлением, так и внутренним, где 

последняя может иметь более негативные последствия, 

так как подрывает сообщество, не позволяет выработать 

устойчивую идентичность и адекватно противостоять внеш-

ним угрозам. Современные исследователи говорят в дан-

ном контексте о феномене “символического насилия”, 

где конкуренция, проистекает из внутренних разногласий 

в сфере медийных практик и предпочтений во всем соци-

альном пространстве [8, p.383]. В этом плане феномен 

информационных войн и внутриэтническая конкуренция 

представляется видом символического насилия одной ча-

сти сообщества над другой с целью установления симво-

лического доминирования и победы своего “репертуара” 

в развитии этинической группы.

В рамках данной статьи остановимся на кратком опи-

сании двух кейсов в современном кряшенском движении:

– дискурс об отличительности кряшен и нагайбаков;

– дискурс о пьесе “Микулай”.

Непосредственно о ситуации. Кряшены являются субэт-

нической группой татарской нации. Кряшенское движение 

фрагментировано. Данная фрагментация объясняется 

итогами переписи населения 2002, 2010 и 2021 года, когда 

кряшены получили только частичное внешнее признание и 

остались в переписных листах как субэтническая группа 

татар. Умеренное крыло движения сохраняет существую-

щее положение вещей в обмен на определённые ресур-

сы, которые позволяют выстраивать умеренную этнополи-
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тическую мобилизацию населения и гармонично развивать 

этнокультурную составляющую сообщества. Радикальное 

крыло движения отвергает компромиссные решения и тре-

бует полного внешнего признания [9, с. 94]. Это полностью 

соотносится со стратегией “этнического перекупа”.

Из-за этого для современного этапа развития движения 

характерна демонизация ООК РТ со стороны радикально-

го крыла кряшенского движения.

В частности, у умеренного и радикального крыла дви-

жения совершенно разные видения на “проблемы” кря-

шенского сообщества. Так, например, в интервью руко-

водителя ООК РТ газете “Туганайлар” от 25 мая 2017 года 

на вопрос журналистки: “Есть ли какие-то препятствия 

у кряшен называть себя кряшенами?” был дан чёткий ответ: 

“нет” [10]. Там же была представлена и стратегия кряшен-

ского движения: “... нужно больше общаться с населением 

сёл; узнавать интересы простого народа; просвещать их 

о наших героях, поэтах, писателях, знаменитых людях” [10]. 

Вернёмся к кейсам. Первый случай – это дискурс об 

отличительности кряшен и нагайбаков.

В 2021 году в кряшенском сообществе актуализировал-

ся вопрос об этнической связи между кряшенами и нагай-

баками.

В рамках существующего законодательства нагайба-

ки являются коренным малочисленным народом, однако, 

многие этнологи считают их одной из этнографических 

групп кряшен [например, 11, с. 249 – 250]. Исходя из того, 

что кряшены являются частью татарского народа, а нагай-

баки признаны отдельным народом – это приводит к опре-

делённой коллизии и вызывает споры внутри кряшенского 

сообщества. Часто эти споры актуализируются по поводу 

исторических личностей. Так, например, кряшены Татар-

стана считают генерала Карбышева кряшеном, а нагай-

баки отказывают им в этом.

В 2021 году был вновь актуализирован этот вопрос из-за 

того, что был снят фильм о генерале Карбышеве, где он 

назван кряшеном. Один из представителей нагайбакского 

движения в комментариях в социальных сетях начал актив-

но утверждать, что Карбышев никакого отношения к кря-

шенам не имеет, и что кряшены и нагайбаки – это разные 

народы. В частности, приведём его цитату1: 

“…А интересно, что сам Дмитрий Михайлович Карбы-

шев говорил по данному факту, это, во-первых. И во-вто-

рых, хотелось бы услышать от Сергея Михайловича Ша-

лаева2 на какой конкретный фактический материал он 

опирается в своем заявлении…” (Информант 1)

Нагайбакское движение добилось больших политиче-

ских успехов в постсоветский период, особую роль в этом 

сыграл А.М. Маметьев, который смог из музея истории 

1 Далее во всех цитатах орфография и пунктуация сохранена
2 Казачий атаман Омской области, один из авторов фильма.

села Париж (Челябинская область) сделать базу для этно-

политической мобилизации нагайбаков. Его деятельность 

в постсоветский период помогла нагайбакам получить 

статус коренного малочисленного народа [12, с. 87–91]. 

Однако, получение данного статуса было скорее полити-

ческим актом, не сильно основанной на этнологической 

базе. Со временем кряшенское сообщество пыталось 

всячески кооптировать нагайбакское движение (которое 

фактически потеряло свой импульс после А.М. Маметье-

ва [13, с. 285]) в ряды единого кряшенского движения. Это 

помогло бы кряшенам заявить о себе тоже как о коренном 

малочисленном народе и добиться соответствующего 

статуса. Однако, нагайбакские активисты не хотят входить 

в единое кряшенское движение. Хотя кряшены продолжа-

ют настаивать на своём. Например, один из кряшенских 

активистов Закамья возражает нагайбакскому активисту: 

“… ну почему ты неравнодушен кряшенам. Нагайбаки 

предки Кряшен. Получается Кряшены по какой-то мере, 

тоже были твоими предками …” (Информант 2)

Тем самым мы имеем конфликтный потенциал проти-

востояния между кряшенами и нагайбаками. 

Второй кейс – дискурс о пьесе “Микулай”

В начале 2020 года прошла премьера спектакля "Ми-

кулай". Спектакль основан на пьесе современного талант-

ливого татарского драматурга М. Гилязова. Площадкой 

для премьеры выступил Татарский театр юного зрителя им. 

Г. Кариева, а главную роль Микулая исполнил известный 

артист Олег Фазылзянов, кряшен по национальности, один 

из ведущих артистов Татарского государственного акаде-

мического театра им. Г. Тукая.

Если говорить о самом спектакле, то действия развора-

чиваются в опустевшей кряшенской деревне (Микулай не-

посредственно и является её последним жителем). Пьеса 

М. Гилязова поднимает темы, которые присущи не только 

кряшенам, но и многим народам, в частности, об утрате и 

исчезновении языка, культуры, о забвении традиций малых 

народов в наше время, в эпоху глобализации. Отметим, 

что умеренной частью кряшенского сообщества пьеса 

была воспринята спокойно, более того, многие кряшены 

сходили на эту постановку. Через год, в марте 2021 года 

“Микулай” был номинирован на государственную премию 

имени Г. Тукая. 

В оппозиционной группе к Общественной организации 

кряшен РТ опубликовали текс пьесы “Микулай”, который вы-

звал широкую дискуссию. В частности, один из представи-

телей кряшенского сообщества отметил, что в пьесе в уста 

главного героя, этнического кряшена, вложены слова, что 

Иисус Христос – Пророк: 

“… Но нас никто насильно не крестил. Нельзя насильно 

изменить веру человека. Мы всегда верили в пророка Ии-

суса …”[14]
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Это вызвало негативную реакцию, которая была на-

правлена, в первую очередь, на автора пьесы М. Гилязова. 

Нарратив дискуссии заключался в том, что автор, по мне-

нию оппозиционного крыла кряшен, написал пьесу для 

оправдания позиции, что кряшены – это часть татар. Нам же 

более интересен комментарий, который призывает насто-

ятеля кряшенского прихода, Тихвинского храма в Казани, о. 

Алексея Колчерина открыто выступить против пьесы и доло-

жить об этом митрополиту Казанскому и Татарстанскому 

Кириллу:

“… Мансур сын Аяза Гыйляжева … оскорбляя чувство 

верующих кряшен написал кощунственную пьесу, назвав 

Сына Бога Иисуса Христа Пророком, и нашел поддержку 

в Татарстанской кряшенской организации. … я очень наде-

юсь, что вы откликнетесь на мой призыв. Верующие кряше-

ны от вас и от Владыки Кирилла ждут достойной правовой 

оценки по этой пьесе. Пожалуйста не тяните с ответом …” 

(Информант 3)

Если мы посмотрим на этот комментарий, то увидим 

даже не столько упрёк в адрес автора пьесы, сколько 

продолжающуюся информационную войну против уме-

ренного крыла движения со стороны оппозиционно к ним 

настроенных активистов. Есть стремление последних при-

влечь к медийному столкновению на свою сторону духо-

венство Татарстанской митрополии, чтобы оно помогло 

в борьбе за властные позиции внутри кряшенского движе-

ния. На данные призывы РПЦ не должны отвлекаться, так как 

они изначально провокационные и, в первую очередь, мо-

гут нанести существенные репутационные потери РПЦ.

Отдельного внимания заслуживают упрёки в том, что 

кряшены в пьесе показаны в тёмных, депрессивных то-

нах. Конечно, в этих заявлениях есть доля правды, так как 

на протяжении всего моноспектакля не покидает тяжёлое 

гнетущее чувство безысходности, однако, это является сво-

еобразным литературным приёмом. В частности, каса-

тельно пьесы “Микулай”, специалистами отмечается, что 

духовное опустошение человека и утрата им смысла жиз-

ни является результатом пренебрежения традициям, культу-

рой и религиозными верованиями народа [15, с. 696]. Если 

рассматривать пьесу через эту призму, то тогда многое 

становится ясно. При этом даже справедливые обиды кря-

шен о том, что Иисус Христос назван пророком автором 

произведения, можно объяснить тем же самом упадком 

культуры и традиций в умирающих деревнях, где у местно-

го населения происходит искажение традиционных рели-

гиозных восприятий, переходящих в их синкретизм.

Подводя итоги статьи можно отметить, что в националь-

ных движениях тоже можно встретить феномен инфор-

мационных войн. Эти войны чаще всего направлены не на 

внешнюю среду, а на внутреннюю. Благодаря им стороны 

пытаются оказать давление, дезинформировать и придать 

негативный образ противоположному лагерю.
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Аннотация. Статья содержит анализ роли и социального статуса женщины в обществе современного Узбекистана. 
В ходе авторского социологического исследования принимается попытка определить, насколько активно происходит 
трансформация роли женщин в социально-экономических отношениях в условиях восточного менталитета. Если раньше 
женщины воспринимались преимущественно в роли домохозяек, то сейчас постепенно повышается уровень деловой 
активности женщин. В частности, в стране существует курс на популяризацию среди женщин бизнес-деятельности, так-
же женский пол всё более востребован в политике. По итогам анализа выявлено, что средства массовой информации 
являются ведущим инструментом, формирующим стереотипы о женщинах, поэтому СМИ необходимо использовать 
в качестве образовательного элемента по вопросу повышения статуса и роли женщины в узбекском обществе. В Узбе-
кистане разработана новая стратегия политических реформ, которая включает в себя повышение социально-политиче-
ской активности женщин.
Ключевые слова: женская активность, стратегия, позиция, управление, женщина-руководитель, СМИ, занятость, рефор-
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Узбекистан вступил в новый этап своего развития, ос-

нову которого составляют создание фундамента Нового 

Узбекистана и Третьего Ренессанса, а также перспективы 

национального развития. Важной особенностью данного 

этапа является то, что реализуемые в нем социально-э-

кономические, политико-правовые и духовно-культурные 

реформы ориентированы, прежде всего, на интересы че-

ловека. По этой же причине было признано, что «основной 

целью реформ является обеспечение достойного уровня и 

качества жизни населения» [1].

Принятие «О Стратегии развития нового Узбекистана на 

2022–2026 годы» [2] стало одним из приоритетов государ-

ственной политики, направленной на поддержку женщин 

и обеспечение их активного участия в жизни общества. По-

вышение деловой активности женщин, их социально-ма-

териальной обеспеченности, придание их социальным 

действиям чувства свободы и развития как личностей, ов-

ладение ими современными знаниями и информацион-

ными технологиями, поддержка женщин-предпринимате-

лей – все это должно быть вектором широкого привлечения 

женского пола к общественно-политической активности 

[3, 4]. В этом плане представляют интерес результаты экс-

пертного опроса, проведенного в среди 72 экспертов-жен-

щин, осуществляющих свою деятельность в Джизакском 

государственном педагогическом университете, в район-

ных и городских отделах Центра «Оила» Джизакской обла-

сти, в районных и городских отделениях фонда «Махалля» 

Джизакской области, а также в республиканских органи-

зациях города Ташкента (депутаты Законодательной пала-

ты Олий Мажлиса, сотрудницы организации института по 

правам человека (Омбудсман), НПЦ «Оила»). Было про-

ведено экспертное анкетирование на тему «Роль и место 

общественного мнения в повышении активности женщин 

в Узбекистане». Остановимся на основных сведениях этого 

исследования [5].  

На вопрос «Как Вы думаете, какова степень разницы 

по социальному статусу между мужчинами и женщинами 

в труде, в общественном положении и государственности, 

культуре и других сферах нашей страны?» – 35 % респон-

дентов ответили, что «мужчины и женщины равноправны», 

29 % – «статус мужчин – выше», 10 % – «статус женщин – 

выше». Анкетирование показывает наличие среди предста-

вителей двух полов социальной разницы, хотя в обществен-

ном мнении равноправие отметили 25%–35% респондентов 

(рисунок 1).
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На вопрос «Как Вы думаете, с чем связана причина сте-

пени разницы по социальному статусу между мужчинами 

и женщинами в труде, общественности, государстве, куль-

туре и в других сферах?» – каждый десятый респондент 

подчеркнул, что нет разницы между ними. Этот показатель 

можно оценить в качестве положительного состояния дел. 

Объективно и то, что мысль о том, что «в мусульманстве 

мужчина должен быть выше» высказали всего 3 % респон-

дентов. Вместе с тем, 11 % респондентов считают, что раз-

ница в статусе связана с узбекским менталитетом. Подоб-

ные результаты свидетельствуют о том, что формирование 

адекватного общественного мнения в обществе во многих 

случаях зависит от самих женщин, прежде всего, от их 

проницательности, объективной деятельности, то есть от 

того, чтобы они были, с одной стороны, социально активны, 

а, с другой стороны, от их образа жизни, основанном на 

всесторонне тонком равновесии, сохраняющем также их 

статус в семье.

Как известно, наряду с закреплением в законодатель-

стве нормы равноправия, нужны и реальные механизмы по 

ее реализации. В ответах на вопрос «В какой сфере жиз-

ни общества и государства женщины добились большего 

успеха (превосходства), чем мужчины? С чем это связа-

но?» – бросаются в глаза именно эти механизмы. В част-

ности, по мнению каждого пятого респондента, женщины 

более успешны в сферах образования, здравоохранения 

и в некоторых видах предпринимательства. Возможно, этот 

факт подтверждает активность женщин в этих сферах из-

за их способностей более гибкой и быстрой адаптацией 

к сложностям переходного периода. Нельзя оставить без 

внимания и тот факт, что эти процессы ускорились из-за 

поиска доходных мест и лучшей заработной платы в других 

странах (Россия, Казахстан и другие) со стороны мужчин.

Вместе с тем имеются сферы, противоположные выше-

названным. Не секрет, что мужчины еще сохраняют свою 

превосходство в сфере управления, особенно в сфе-

ре государственного управления, это можно проследить 

и в ответах респондентов: 3% респондентов ответили, что 

«В управлении очень мало женщин».

Достойны внимания ответы респондентов на вопрос: 

«В каких сферах традиционно заняты женщины в нашей 

стране? Существует мнение, что к таким сферам относит-

ся домохозяйство, воспитание детей, сфера педагогики, 

домашние дела, здравоохранение, торговля, бухгалтерия 

и т.д. Вы согласны с этим мнением?» То, что женщины за-

няты в семье заняты воспитанием детей, в сфере педаго-

гики, домашними делами, в здравоохранении, в сфере 

торговли традиционно, отметили 41 % респондентов. Только 

3 % респондентов указали, что женщины стали активными 

в управлении. Вместе с этим, весомое место до сих пор 

в общественном мнении занимает мысль о занятости жен-

щин в воспитании детей и в сфере педагогике. Может быть, 

в подобных ответах, наряду с подчеркиванием реального 

положения дел, в определенной мере также скрыто жела-

ние, чтобы все оставалось как есть.

Ну, а сами женщины согласны с таким положением? 

Особый интерес представляют ответы на вопрос «Как Вы 

думаете, довольны ли женщины страны своим статусом 

в обществе? Если “да” или “нет”, то почему?», ибо актуаль-

на самооценка женщин своего статуса в обществе. Как 

стало известно, 21 % женщин недовольны своим статусом, 

каждая пятая женщина является сторонницей изменения 

Рисунок 1. Оценка степени различия в социальном статусе 
между мужчинами и женщинами



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #4 2023 (61)

положения в лучшую сторону. Тот факт, что 44 % женщин, 

по ответам респондентов, довольны своим статусом в об-

ществе, не означает всю суть дела, к этому надо подходить 

более широко. Думается, в этих ответах сконцетрированы 

и многие факторы жизни женщин (семейное положение, 

традиции и другие), а также их духовные переживания. Ка-

жется, кроме этих факторов, можно также заметить то, что 

в общественном мнении ещё не сформирован полный 

портрет современной женщины нашей страны. 

Действительно, нельзя ещё сказать, что отдельные сте-

реотипы и некоторые шаблонные представления о женщи-

нах в общественном мнении уже освободили свое место 

новым воззрениям. В ответах на вопрос: «Как возникают 

мысли о женщинах у людей в нашей стране? Как появляет-

ся тот или иной стереотип по отношению к женщинам?» – 

мы можем проследить это положение. Если учесть, что от-

веты, такие как «Воспитание детей возложено на женщин» 

(4 %),  «Преобладает мнение о том, что женщина должна 

сидеть дома» (3 %), «Есть мнение о том, что женщины у нас 

должны быть домохозяйками, должны заниматься воспита-

нием ребенка» (3 %) составляют в суммарном виде 10%, то 

в ответе каждого десятого респондента мы находим под-

тверждение сохранению стереотипных мыслей о женщи-

нах. Думается, что в 20-годах XXI века, когда все передо-

вое человечество уже современно относится к женщинам, 

данный социальный факт в нашей жизни не должен остав-

лять безразличным ни одного здравомыслящего человека.

Итак, достаточно ли положительное мнение мужчин для 

оценки таких неповторимых качеств женщин, как красота, 

ум, нежность? Насколько значимы жизненные факторы, 

существующие в обществе? Из чего состоят механизмы 

формирования адекватного (правильного, нужного) пони-

мания роли и места женщин в жизни общества? Из ответов 

на вопрос: «В какой степени СМИ оказывают влияние на по-

нимание роли и места женщин в обществе?» – видно, что 

СМИ в этой сфере являются важным и действенным факто-

ром (рисунок 2). Если учесть, что в нашем информацион-

ном мире глобальная сеть Интернета произвели «большой 

взрыв», в эпоху глобализации, становится еще более ясной 

чрезвычайная роль и значение СМИ. Значит, создание об-

раза современной женщины эффективным и деликатным 

образом с помощью СМИ должно быть одной из основных 

задач всех женских организаций. Однако для этого недо-

статочно опираться только на силы СМИ. В первую очередь, 

сами женщины должны стать более достойными занимать 

управленческие должности, в том числе и в сфере управ-

лении СМИ.

В этом аспекте к размышлению ответы респондентов 

на вопрос «В каких сферах необходимо повысить роль 

и место женщин для повышения уровня эффективности 

управления?». Как видно из опроса, 50 % респондентов 

поддерживают участие женщин в таких важных сферах, 

как занятость, образование, социальная среда (общая 

сумма положительных ответов). Вместе с тем, 30 % респон-

дентов являются сторонниками повышения роли и места 

женщин в социально-политической сфере (7 %), в сфере 

бизнеса (8 %), в политике и бизнесе (8 %). Если сложить все 

положительные ответы, то становится ясным, что 80% ре-

спондентов являются сторонниками повышения активности 

женщин в жизни Узбекистана. Можно сказать, что в этом 

актуальном вопросе в общественном мнении сложил-

ся положительной климат. Теперь многие решения в этой 

сфере зависят от активной социально-политической пози-

цией самих женщин. Особенно важное значение имеет 

поддержка женщин в занятии ими руководящих должно-

стей со стороны власти. 

Рисунок 2. Влияние СМИ на роль места женщин в обществе
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Обратим внимание на ответы в этом аспекте. На во-

прос «Как вы считаете, какие меры необходимо пред-

принять в формировании общественного мнения по по-

вышению активности женщин в осуществляемых стране 

реформах?» – 14 % респондентов ответили «Поддерживать 

женщин на рабочем месте», 13 % – «Создать условия для 

получения высшего образования», 11 % – «Создать поболь-

ше рабочие места», (суммарно 38 % ответов), а еще в  25 % 

суммарных ответах подняты задачи создания современно-

го имиджа женщин. Видно, что большая часть населения 

является сторонником формировании положительного об-

щественного мнения о женщинах. 

Надо отметить, что назначение Президентом Республи-

ки Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым на высокие должно-

сти известных и авторитетных женщин (Т. Нарбаева, Г. Рих-

сиева, Х. Умарова, С.Артикова и др). показывает начало 

практической деятельности в этом направлении. Важно, 

чтобы данная инициатива находила ощутимую поддержку 

и на местах со стороны местной власти [6]. 

В заключение по исследуемой теме можно отметить, 

что для социализации и активности женщин, составляющих 

половину населения нашей страны, повышения их места и 

статуса в государственной и общественной жизни, повы-

шения политической активности и самое главное, для ста-

новления женщин участницами процесса модернизации 

страны и строительства сильного гражданского общества 

в Узбекистане существуют все возможности, созданы для 

этого все организационные, правовые и политические воз-

можности. В стране разработана стратегия политических 

реформ, одним из основных направлений которой являет-

ся активное привлечение женщин в политику, повышение 

их социально-политической активности.
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DOI: 10.26907/2079-5912.2023.4.41-44

Аннотация. В статье проанализированы результаты исследования, проведенного в марте-апреле 2023 года, о характере 
цифровых компетенций российской молодежи в субъектах Российской Федерации. В опросе приняли участие 2206 ре-
спондента в возрасте 18-35 лет. Исследование позволило выявить уровень цифровой компетентности молодого поколе-
ния. Под цифровой компетентностью понимается владение навыками использования цифровой среды: использование 
компьютера, мобильного телефона, интернета, цифровой техники и пр. на уверенном пользовательском уровне. В ре-
зультате опроса вскрылись противоречие между объективной и субъективной оценками уровня цифровой компетентно-
сти молодежи. 
Ключевые слова: цифровая компетентность, молодежь, социализация, глобальные изменения.
Благодарности. Данный опрос является частью социологического исследования Казанского федерального университе-
та, проводимого для выполнения проекта № FZSM-2023-0022 "Цифровая социализация и цифровая компетентность моло-
дежи в условиях глобальных системных изменений: технологии регулирования, риски, сценарии" в рамках государствен-
ного задания. 

В современном мире социальные взаимодействия все 

больше происходят в цифровом пространстве. Молодежь 

осваивает цифровой мир с самого детства, становясь ак-

тивными участниками виртуального мира. Однако суще-

ствуют определенные риски, поскольку цифровая среда 

требует от пользователей высокой цифровой компетент-

ности. Виртуальная реальность может оказывать как нега-

тивное воздействие на молодежь (интернет-зависимость, 

агрессивное поведение и киберпреступность), так и пре-

доставлять огромные возможности для обучения и доступа 

к информации в любой точке мира.

За последние несколько десятилетий все большее со-

вершенствование компьютерных технологий, доступность 

различных гаджетов привели к интеграции интернет-техно-

логий в повседневную жизнь. Помимо многих других аспек-

тов, касающихся влияния этого факта на повседневную 

коммуникативную практику субъектов различных уровней, 

очень важное значение имеет то, что интернет-коммуника-

ция продолжает оставаться одним из ключевых участников 

этого процесса.

Современная молодежь обладает достаточно высоким 

уровнем компьютерной грамотности. Благодаря цифро-

вой компетентности они могут использовать новые техноло-

гии и повышать свою производительность. Таким образом, 

информационная компетентность – это универсальная 

характеристика человека, обеспечивающая способность 

работать над определением основного содержания си-

стемы и установлением связей с самыми разнообразны-

ми формами человеческой жизни [1].

 Сегодня возрастает интерес к проблемам, связанным 

с изучением цифровой компетентности и цифровой соци-

ализации молодежи. Данную проблему затрагивали со-

временные ученые, такие как Торсунова Р.А. [2], Соколова 

М.В., Шаповалова И.С. [3] Андреева Ю.В., Липатова А.В. [4] 

Валитова Н.Э. [5] и др [6,7]. Авторы исследуют готовность 

молодежи к воздействиям цифровизации общества, выяв-

ляют особенности и уровень информационных компетен-

ций, а также выделяют как положительные, так и отрица-

тельные аспекты формирования цифровых компетенций 

молодежи.

 Источником социологической информации о циф-

ровой компетентности молодежи стали результаты ис-

следования Казанского федерального университета, 

проводимого для выполнения проекта "Цифровая социа-



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #4 2023 (61)

лизация и цифровая компетентность молодежи в условиях 

глобальных системных изменений: технологии регулиро-

вания, риски, сценарии" в рамках государственного зада-

ния. В центре внимания находилась молодежь в возрасте 

18-35 лет, отобранная согласно квотному заданию по полу, 

возрасту, федеральному округу, соотношению город-

ской и сельской местности. Опрос проводился в мар-

те-апреле 2023 года, выборочная совокупность составила 

2206 респондента. В исследовании приняли участие Цен-

тральный (23,5%), Северо-Западный (10,4%), Южный (10,6%), 

Северо-Кавказский (6,2%), Приволжский (23,8%), Ураль-

ский (11,9%), Сибирский (9,6%) и Дальневосточный (3,9%) 

регионы Российской Федерации. Население сельской 

местности составили 22% опрошенных и 78% – городского, 

среди которых 40% вошли жители городов-миллионников. 

В качестве инструмента исследования был использован 

онлайн-опрос, что в полной мере позволило осуществить 

диалог в соответствии с современными требованиями дан-

ной социальной группы, предпочитающей коммуникации 

в цифровом пространстве и оценить уровень цифровой 

компетентности молодого поколения страны.

Цифровые технологии и интернет дают новые возмож-

ности и удобства. При помощи гаджетов можно дистанци-

онно приобрести товары и услуги, развлечься, записаться 

на прием к врачу, заказать доставку продуктов, оплатить 

пошлины, узнать последние новости, расширить кругозор 

и многое другое. Здесь самое важное, уметь пользоваться 

теми ресурсами, которые дают нам цифровые техноло-

гии. 85% опрошенной молодежи использует интернет еже-

дневно, проводя в нем в основном более трех часов в день. 

Очень часто цифровые технологии и интернет молодежь 

использует для своей работы или бизнеса, что подтверди-

ли 50% опрошенных, еще чаще (60%) – для получения об-

разования. Но больше всего молодое поколение цифро-

вые технологии использует для общения, о чем сообщили 

76% респондентов.

При помощи данного опроса было выявлено, что об-

щение переходит в цифровой формат, в том числе че-

рез участие в различные рода чатах в социальных сетях и 

мессенджерах. Так, было выявлено, что регулярно участву-

ют в переписке в семейных чатах 56 % опрошенных, 33 

% делают это время от времени, у 5% такое было однажды 

и 6% никогда не состояли в семейных чатах (см. рис. 1).

С одногруппниками, коллегами по работе и друзьями 

регулярно вступают в переписки 73% респондентов. Воз-

можно, высокий показатель активности связан с решени-

ем обязательных рабочих и учебных моментов. Поскольку 

учебные чаты и корпоративные мессенджеры являются со-

временными инструментами, которые помогают повысить 

продуктивность в команде.

В ходе исследования также было выяснено, что к уча-

стию в переписках в домовых чатах регулярно задействова-

но лишь 16% опрошенных, 40% приходилось общаться в ча-

тах лишь несколько раз, а 44% участника опроса и вовсе не 

состояли в такого рода чатах. Это говорит о минимальной 

заинтересованности в вопросах, связанных с решением 

бытовых проблем дома. Таким образом, коммуникация 

опосредовано через цифровые технологии иногда случат-

ся вынуждено для решения текущих вопросов, и не всегда 

участники коммуникации владеют знаниями о возможно-

стях тех или иных мессенджеров в полном объеме. 

Социологический анализ данных проведенного иссле-

дования показал, что в цифровом пространстве умеют: 

искать работу (в приложениях hh ru, Superjob, Работа ру, 

VK работа и др.) более 75 % опрошенных; участвовать в ин-

тернет-голосованиях по политическим и/или общественно 

значимым вопросам – 67 % респондентов; делать покупки 

в маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Сбер-

мегамаркет, KazanExpress, Aliexpress и др.) практически вся 

опрошенная молодежь (98%); заказывать доставку продук-

тов и еды (Яндекс Еда, Яндекс Лавка, Delivery Club, Само-

Рисунок 1. Участие в переписке в семейных чатах
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кат, СберМаркет, и тд.) – 86% участников опроса; комму-

ницировать с использованием видеоконференций (Zoom, 

Microsoft Teams, Skype, Яндекс Телемост, VK Звонки, Google 

Meet)) – 80%; заказывать такси (Яндекс Такси, Uber, Мак-

сим и др.) – 92%; покупать билеты для поездок, на культурно 

массовые мероприятия (Aviasales, Tutu, Яндекс Афиша, 

Kassir, Афиша, Ticketland) – 85% ; использовать для решения 

повседневных задач голосового ассистента (Алиса, Ма-

руся, Сири, Олег и др.) лишь 70% пользователей. В данном 

случае можно сделать вывод о достаточно высоком уровне 

цифровой компетентности молодежи.

Одним из методов, определяющих уровень цифровой 

компетентности является самооценка, которая говорит 

о том, насколько имеющиеся знания и навыки соответ-

ствуют их ожиданиям и удовлетворяют их потребности как 

пользователи сети интернет. Несмотря на высокие пока-

затели умений в использовании различного рода ресур-

сами интернет-среды, половина опрошенных оценивает 

свой уровень цифровой компетентности как средний 

(49 %) и лишь 41% оценили свой уровень достаточно высо-

ким. Среди респондентов выделились и те, которые счи-

тают, что их уровень собственной цифровой компетент-

ности довольно низкий, таких оказалось 7 % участников 

опроса (см. рис. 2).

Подводя итог, можно сделать вывод, что самооценка 

уровня цифровых компетенций не всегда соответству-

ет с их объективным уровнем. Отставание субъективной 

оценки знаний и навыков от объективной может быть свя-

зано с ускоренной цифровизацией в период пандемии 

COVID-19.

Проблема цифровой социализации молодежи сегод-

ня стоит особенно остро. Для ее успешной реализации не-

обходимо создать образовательные программы, которые 

помогут молодежи развивать социальные навыки и крити-

ческое мышление. Также важно обучать молодежь этике 

и безопасности в цифровом пространстве, чтобы они мог-

ли использовать его сознательно и ответственно.
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Аннотация. В статье анализируется связь динамики современного капитализма и когнитивных искажений как характе-
ристики мышления человека, пытающегося понять содержание данной системы. Рассматриваются механизмы эксплу-
атации современной капиталистической системой феномена ограниченной рациональности человека. Выявляются ин-
ституализированные формы подобной эксплуатации в системе демонстративного потребления, в функционировании 
рынка ценных бумаг и в ряде других форм. Обнаруживается объективное противоречие между рационализацией произ-
водства и иррационализацией процессов потребления, необходимого для дальнейшего функционирования капитализ-
ма. Автор приходит к выводу, что изложенные механизмы эксплуатации ограниченной рациональности, их формы и воз-
никающие на этом фоне общественные противоречия обеспечивают позитивную динамику современного капитализма 
даже в условиях его социального-регрессивной траектории развития.
Ключевые слова: когнитивные искажения, капитализм, ограниченная рациональность

Социально-философское исследование функци-

онирования современной капиталистической системы 

сталкивается с двумя группами проблем: первая группа 

обусловлена сложностью, переплетением, завуалиро-

ванностью многих социально-экономических процессов, 

неочевидностью форм связи и способов взаимодействия 

социальных субъектов. Вторая группа проблем связана 

с присутствием в исследовательской практике так назы-

ваемых когнитивных искажений, во многом обусловленных 

ограниченной рациональностью как неотъемлемой осо-

бенностью мышления социальных субъектов. Когнитивные 

искажения – это систематически допускаемые человеком 

ошибки мышления, основной источник которых кроется не 

только в сложности познаваемого объекта, но и в самих 

принципах функционирования познавательных процессов 

современного человека, включенного в реалии общества 

потребления. Специфика этих реалий создает эффекты 

сдвига, смещения видения объективных процессов, что ме-

шает не только принимать обусловленные своими целями 

решения, но и ставить какие-либо иные цели вне контекста 

потребления [1, 2].

С точки зрения задачи понимания сути современного 

капитализма когнитивные искажения имеют двоякий функ-

ционал: с одной стороны, они создают определённые ба-

рьеры понимания устройства системы в её текущей вари-

ации, а с другой стороны, отражают сложность устройства 

современного капитализма, наличие в этой системе мно-

жества завуалированных механизмов её воспроизводства 

и развития. Когнитивные искажения нередко скрывают 

деструктивный характер воздействия современной капи-

талистической системы на социально-экономическое 

развитие мира в целом. Проблема динамики развития 

современного капитализма и проблема влияния когнитив-

ных искажений на функционирование современной эко-

номической системы и общества в целом исследовались 

и ранее. Однако важно то, что эти темы рассматривались 

как самостоятельные, изолированные друг от друга. Кроме 

того, предыдущие исследования не рассматривали когни-

тивные искажения как явления, и создающие возможности 

положительной динамики капитализма, и позволяющие, 

при правильной их эксплуатации, скрывать те элементы 

современного капитализма, которые представляются об-

ществу социально-деструктивными.

Цель статьи – выявление характера связи современ-

ного капитализма как системы с развитым механизмом 

самозащиты с теми когнитивными искажениями, которые 

дают возможность капитализму создавать подобные меха-

низмы, придавая им видимость социально-прогрессивных 
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форм, повышать свою легитимность и производить иллю-

зии своего социально-конструктивного содержания. 

Попытаемся выявить несколько позиций относительно 

связи динамики современного капитализма и ошибок 

или ограничений познающего эту динамику мышления, 

а также проиллюстрировать плоды этой связи в фор-

ме реальных механизмов самозащиты современного  

капитализма. 

Во-первых, капиталистическая система, являясь внешне 

рациональной с точки зрения организации производства, 

в то же время оказывается онтологически иррациональной 

если не всегда, то, по крайней мере, на определенном 

этапе своего развития. Капиталистическая система может 

быть охарактеризована как иррациональная, поскольку её 

целью полагается извлечение прибыли даже в том случае, 

когда это создаёт явно социально деструктивные послед-

ствия. При этом уже освоенные территории, рынки, тех-

нологии не могут обеспечить рост основных индикаторов 

развития и сохранить товарный характер производства без 

того, чтобы не создавать поверх сферы собственно ма-

териального производства различные способы перерас-

пределения и воспроизводства нового капитала. К таким 

новым формам, главным образом, относится сфера фи-

нансов: рынок так называемых «производных финансовых 

инструментов» и рынок криптовалют. 

Сфера финансов не является производительной в соб-

ственном смысле слова, а её рост в структуре ВВП, осо-

бенно в развитых странах, свидетельствует не столько об их 

деиндустриализации, сколько о том, что развитие матери-

ального производства не может осуществляться такими 

же темпами, как на ранних этапах развития капитализма. 

Такое положение обусловлено рядом факторов: ростом 

государственного регулирования процессов производства 

на всех его этапах, удлинением сроков внедрения инно-

ваций, уменьшением доли заработной платы в структуре 

факторных доходов [3] и, как следствие, относительным 

обеднением населения, что блокирует возможности преж-

них темпов и объемов потребления, а также меняет его 

структуру.

Конечно, следует иметь в виду, что если общество стол-

кнётся с крупномасштабной войной, которая выступит 

мощным стимулом для расширенного воспроизводства 

капитала, то сначала значительная часть ранее накоплен-

ных богатств будет уничтожена, а восстановление и даже 

увеличение производственных показателей будет скрывать 

потерянные непригодные к экономическому учёту блага, 

связанные с общественным доверием к ранее существо-

вавшим институтам и ценностной ориентацией людей. При 

этом, на наш взгляд, реализуемый на фоне общественной 

трагедии экономический рост, не будет продуцировать 

новые прогрессивные институты, представляя собой осно-

ву для воспроизводства тех же общественных отношений, 

циклически двигающих общество к новой трагедии. Отсю-

да напрашивается промежуточный вывод, связанный с тем, 

что новый виток экономического роста будет явлен обще-

ству в виде свидетельства возможности экономического 

роста капитализма. Причем в данном случае обществом 

может быть проигнорировано обстоятельство, определяю-

щее причину нового этапа роста и его характер. 

С одной стороны, этот рост будет восстановительным, 

а с другой стороны, он будет реализовываться на фоне 

общественной трагедии, социальные издержки которой 

будут проявляться лишь спустя некоторое время и будут не-

соизмеримы с преимуществами этого экономического 

роста. Иррациональность системы в контексте изложенно-

го выражается в ее неспособности смоделировать методы 

исключения социально-деструктивных последствий из соб-

ственной логики развития.

Во-вторых, иррациональность капитализма как систе-

мы общественной организации проявляется в том, что вся 

система в целом не может быть приведена к некоторому 

количественно формализованному критерию [4] благо-

получия (хотя благополучие отдельного человека всегда 

может быть количественно измерено). Таким образом, 

наблюдается разрыв между рационально действующими 

субъектами, поставленными в конкретные материальные, 

ценностные и целевые условия, и системой, которая мо-

жет реализовывать свою основную цель только таким обра-

зом, чтобы создавать социальные издержки и последствия, 

которые блокируют возможности достижения социального 

благополучия, к которому стремится каждый отдельный ра-

ционально действующий субъект.

В-третьих, иррациональность существующей капита-

листической системы проявляется в наличии в ней скры-

тых совокупных кредитных, производственных, социальных, 

психологических рисков и общего социально-экономиче-

ского негатива, выраженного в ухудшении производствен-

ных, социальных и других параметров общественной жиз-

ни: количестве самоубийств, величине психически больных 

людей, состоянии экологии, расширении неформальной 

занятости и «чёрного» рынка, количестве людей, находя-

щихся в подневольном состоянии, расширении форм та-

кого состояния [2]. Эти социально-деструктивные явления 

представляются предпосылками для решения основной 

задачи капиталистической системы в текущей её конфигу-

рации. Эти деструктивные феномены создаются и воспро-

изводятся теми общественными группами, которые, в силу 

своего положения, обнаруживают и извлекают выгоду из 

экономических, социальных, политических кризисов, войн, 

дисбалансов, общественных девиаций и прочих негатив-

ных социальных явлений, характерных для современности. 

При этом содержание деятельности выгодоприобретате-
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лей, а также ее отдаленные последствия могут прямо скры-

ваться или искажаться в «позитивных» дискурсах, которые 

воспринимаются как вполне прогрессивные и соответству-

ющие задачам социального прогресса. Причиной такого 

восприятия выступает ограниченная рациональность людей 

и обусловленная ею неспособность осмыслить сложно 

представленный поток информации. В-четвертых, капита-

лизм не просто создает когнитивные искажения, но и вос-

производит, стимулирует, а затем и эксплуатирует ограни-

ченную рациональность основных агентов общественного 

производства [5, 6]. Ограниченная рациональность пред-

ставляет собой неспособность человека принять наибо-

лее эффективное решение по поводу экономического 

выбора, альтернатив профессионального выбора, а так-

же по поводу иных, лежащих в социально-экономической 

и общественно-политической плоскости вопросов. Данный 

термин был введён в научный дискурс Гербертом Саймо-

ном в середине двадцатого века [3], а далее этот концепт 

стал одним из основных в такой междисциплинарной сфе-

ре исследований, как «поведенческая экономика».

Ограниченная рациональность порождается ловуш-

ками мышления, недостатком информации и иных ре-

сурсов, обеспечивающих эффективность выбора [1]. 

Процессы принятия решений социальными субъектами 

в своей совокупности также порождают синергетический 

эффект ограниченной рациональности. Эта синергия, 

с нашей точки зрения, объясняется тем, что любое принятие 

социально значимых решений осуществляется в условиях 

взаимодействия и конкурентной борьбы многих социаль-

ных субъектов, также не обладающих полной информа-

цией, ресурсами выбора, и также допускающих ошибки. 

Говоря иначе, в контексте конкурентного выбора следует 

учитывать не только личную ограниченную рациональность, 

но и ограниченную рациональность других. В связи с этим 

логично предположить, что возможной эффективной стра-

тегией социальных субъектов, будет не та, что основывается 

на формально-теоретическом базисе научного дискурса, 

а та, которая выстраивается с учётом наличия и совокуп-

ности проявлений в разных формах ограниченной раци-

ональности и когнитивных искажений в познавательной 

практике других людей. Следует отметить, что условия со-

циально-экономической конкуренции диктуют необходи-

мость учёта ограниченной рациональности и воздействия 

когнитивных искажений как субъектами, вступающими 

в чисто экономические формы конкуренции, так и субъ-

ектами, осуществляющими конкурентную борьбу в иных 

сферах.

В виду вышеизложенного мы считаем, что эксплуати-

ровать ограниченную рациональность означает действо-

вать с учётом понимания наличия разного объема ин-

формации и иных ресурсов у разных субъектов выбора, 

и, следовательно, выстраивать такие модели действий 

или бездействий, которые способны, во-первых, создавать 

дополнительные трудности для стороны-конкурента или 

стороны с противоположным интересом исхода взаимо-

действия. Во-вторых, эксплуатация ограниченной рацио-

нальности состоит в том, чтобы создавать для другой сторо-

ны дополнительные варианты выбора, которые потребуют 

от нее еще большего объема когнитивных ресурсов для 

осуществления выбора с учётом роста его издержек.

В-третьих, эксплуатация ограниченной рациональности 

проявляется в форме создания впечатления социальной 

значимости определённых благ, хотя их потребительские 

свойства могут быть искусственно представлены социаль-

но-значимым нарративом или фальсифицированы соци-

ально-обусловленным заблуждением [5]. Примерами по-

добных благ могут являться криптовалюты, некоторые виды 

ценных бумаг и их производные, даже организационные 

формы предпринимательства, например, компании, ор-

ганизованные по типу SPAC.

Для отражения связи динамики современного капита-

лизма и когнитивных искажений следует обратиться к не-

скольким аспектам функционирования современного 

рынка: во-первых, к взаимодействию рынка массового по-

требления и «элитарного рынка», во-вторых, к инструмен-

там функционирования финансового рынка, в-третьих, 

к организации рынка труда в форме так называемой «ги-

гономики» [7].

Что касается взаимодействия рынка «массового» 

и «элитарного», то необходимо обратиться к анализу так 

называемого «статусного потребления» или «демонстра-

тивного потребления». Это понятие было введено в науч-

ный дискурс Торстейном Вебленом в его работе «Теория 

праздного класса» [8]. Демонстративное потребление 

(conspicuous consumption) есть использование потребле-

ния для доказательства обладания богатством, потребле-

ние как средство поддержания репутации [8]. Феномен 

статусного потребления, вероятно, существовал всегда. 

Однако в последние 30 лет его характер существенно из-

менился под влиянием тенденции тесного взаимодействия 

элитарного рынка и рынка массового потребления.

Сегодня статусное потребление предполагает систе-

му образцов и прямых копий товарных позиций, которые 

доступны усреднённому потребителю в форме товара 

не с теми же «элитарными» потребительскими свойства-

ми, а с теми же атрибутами статуса. Например, товарные 

рынки заполнены контрафактной продукцией лёгкой про-

мышленности (одежды, парфюмерии), электроники и дру-

гих предметов быта с «нужными логотипами» и дизайном.

Наличие рынка «статусного потребления» не препят-

ствует росту рынка копий, поскольку последний обслу-

живает значительно большее количество потребителей. 
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В этом смысле задачей элитарного рынка является созда-

ние трендов развития рынка массового потребления. Что 

касается массового рынка, то он обеспечивает реаль-

ное воспроизводство капитала и его перераспределение 

в пользу крупнейших фирм или аффилированных с ними 

юридических лиц, а также занимается поиском возмож-

ностей демократизации практик новых форм элитарного 

потребления.

Мы полагаем, что наиболее явным отражением свя-

зи динамики современного капитализма с когнитивными 

искажениями и ограниченной рациональностью социаль-

ного субъекта является финансовый рынок. Его институци-

ональные формы, такие как кредит, ипотека, фондовые 

биржи и все возможные от них производные развиваются 

в направлении демократизации и осязаемой лёгкости по-

лучения выгод от их функционирования. Однако неосязае-

мо эти формы становятся более сложными с точки зрения 

своей организации и более рискованными с точки зрения 

социально-экономических последствий, возникающих при 

нарушении предполагаемой логики развития данных ин-

ститутов. При этом основой развития финансового рынка 

и некоторых других видов рынка являются диспропорции 

в информировании различных субъектов, порождающие 

неочевидные, скрытые издержки для одних и преимуще-

ства для других. Такими «подводными камнями» изобилу-

ет институт современного кредитования, секьюритизации 

активов, цифровой или платформенной занятости. На-

пример, ипотечный кризис 2008 года в США, который да-

лее распространился до масштабов глобального, возник 

именно из-за того, что остались неучтенными или прямо 

проигнорированными риски функционирования новой 

модели взаимодействия заёмщиков, банков, инвесторов, 

рейтинговых агентств. 

Такое положение, на наш взгляд, создаёт предпосылки 

формирования одного из наиболее важных противоречий 

современного капитализма, суть которого состоит в не-

обходимости одновременной рационализации производ-

ственных процессов, и иррационализации процессов не-

производственного потребления, которая обеспечивается, 

в том числе, посредством эксплуатации когнитивных ис-

кажений. Мы видим несколько причин, обуславливающих 

необходимость ирационализации непроизводственного 

потребления: во-первых, дальнейшее расширенное вос-

производство товаров и услуг должно не столько удовлет-

ворять имеющиеся потребности человека, сколько созда-

вать новые. Например, посредством открытия «уникальных» 

свойств слабо представленных на рынке пищевых товаров, 

медицинских препаратов и так далее. В сфере нематери-

ального производства создание новых потребностей осу-

ществляется в виде навязывания содержательно неясных 

для людей страховых полисов, услуг консультирования, ус-

луг по информационной безопасности, хранению данных 

и других цифровых услуг [5]. Во-вторых, иррационализация 

потребления позволяет создавать сферы производства не-

которых товаров или услуг, которые в силу различных юри-

дических или социальных барьеров не могут быть институ-

ализированы в форме классических трудовых отношений. 

Производитель таких услуг или товаров уже не считает себя 

частью класса эксплуатируемых рабочих. Расширение 

прослойки таких работников, которые по многим призна-

кам не являются, но содержательно сохраняют такой ста-

тус, легитимизирует капитализм как систему, способную 

ликвидировать свой эксплуататорский характер, заменив 

его образом партнёрских, горизонтальных отношений. Эта 

видимость наиболее сильно проявляется в сфере плат-

форменной занятости [9], в рамках которой не очевидны 

группы наемных работников и работодателей, но есть ра-

бота, потребители, производство товаров и услуг.

Все сферы материального и духовного производства 

в современных условиях подвергаются процессу рацио-

нализации, выражающемуся в формализации всех обще-

ственных процессов в виде внедрения количественных по-

казателей их динамики и оценки. К ним относится система 

оценки эффективности бизнес-процессов, индекс дело-

вой активности, индекс развития человеческого потенциа-

ла, индекс доверия, индекс цитируемости научных работ 

и прочие [4]. В свою очередь, сфера потребления опирает-

ся на игнорирование рационального поведения, особенно 

в тех случаях, когда это необходимо для воспроизводства 

институтов современного капитализма с тем, чтобы про-

должать реализовывать основную цель данной системы. 

Безусловно, что когнитивные искажения влияют на все 

проявления общественной жизни и реализуются в сфере 

производства. Значимо и то, что их прямая эксплуатация 

осуществляется в сфере непроизводственного потребле-

ния. Значимым вопросом сегодня является классифика-

ция когнитивных искажений, поскольку их очень много, 

а основания классификации не разработаны. Наиболее 

известными являются такие искажения, как «Эффект Дан-

нинга-Крюгера», «предпочтение нулевого риска», «эффект 

владения», «эффект отклонения в сторону результата». Из 

этого, на наш взгляд, следует, что дальнейший поиск, кон-

цептуализация, и использование когнитивных искажений, 

присущих мышлению человека являются одним из наибо-

лее важных комплексов задач, которые позволят обеспе-

чить дальнейшую положительную динамику капитализма. 

Таким образом, траектория развития современного 

капитализма непосредственно связана с тем, насколько 

эффективно капитализм обеспечить поиск и эксплуа-

тацию когнитивных искажений, порождаемых как самой 

динамикой современного общественного производства 

и потребления, так и несовершенством мышления его 
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агентов. Дальнейшее развитие капиталистической систе-

мы обуславливается не просто обнаруживанием несо-

вершенства человеческого мышления, но и созданием 

обстоятельства для их проявления, в форме значительного 

усложняя условий, в которых человек должен принимать ре-

шения, и предоставления всё большее количество альтер-

натив выбора, требующих значительного роста когнитивных 

ресурсов для принятия решений, согласующихся с по-

требностями субъекта. Так, мы видим, что эксплуатация 

когнитивных искажений в ситуации разнообразных потре-

бительских альтернатив и усложнения функционирования 

рынков обеспечивает продолжение реализации основной 

цели капиталистического производства даже в условиях 

социально-экономической нестабильности и общей со-

циально-регрессивной направленности.
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COGNITIVE DISTORTIONS IN A DYNAMICS OF MODERN CAPITALISM

Abstract. The article analyzes the relationship between the dynamics of modern capitalism and cognitive distortions as 

characteristics of a person's thinking trying to understand the content of this system. The mechanisms of exploitation of the 

phenomenon of limited human rationality by the modern capitalist system are considered. Institutionalized forms of such 

exploitation are revealed in the system of demonstrative consumption, in the functioning of the securities market and in a 

number of other forms. There is an objective contradiction between the rationalization of production and the rationalization of 

consumption processes necessary for the further functioning of capitalism. The author comes to the conclusion that the described 

mechanisms of exploitation of limited rationality, their forms and the social contradictions arising against this background ensure 

the positive dynamics of modern capitalism even in the conditions of its social-regressive trajectory of development.
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