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Аннотация. В статье рассматривается идентификация как основной способ развития блогосферы в пространствах само-
презентации молодежи в России. Блогосфера определена как вид социального пространства, представляющий целост-
ный механизм идентификации и самопрезентации личности в нём. В работе охарактеризовано взаимодействие между 
сформированным в реальном мире «Я» образом и виртуальным образом. На основе проведённых исследований авторы 
делают вывод, что развитие сети Интернет оказывает значительное влияние на трансформацию стиля и образа жизни членов 
современного общества, идентификацию молодежи, что ведет к необходимости принятия мер для трансформации про-
странств блогосферы в безопасную для молодого поколения платформу.
Ключевые слова: идентификация, блогосфера, пространство самопрезентации, глобальная сеть Интернет, цифро-
вое общество.

Во времена активной киберсоциализации идентифи-

кация молодежи происходит в социальном пространстве, 

частью которого является блогосфера. Блогосфера в циф-

ровом обществе выступает коммуникативной средой, 

в которой происходит социализация, самопрезентация 

и социальная идентификация личности. Социологическая 

концепция развития блогосферы в пространствах само-

презентации молодежи недостаточно освещена в науч-

ной литературе. Между тем, рассмотрением основных 

проблем самопрезентации занимались в своё время та-

кие авторы как И. Гофман, И. С. Кон, Д. Майерс, М. Снай-

дер, И. Джонс и Т. Питтман. Специфика социализации 

и самоопределения современного российского моло-

дого поколения – предмет исследований Е. А. Гришиной, 

Ю. А. Зубок, Н. Л. Балич, О. Н. Козловой, В. Т. Лисовского, 

А. Е. Войскунский, Б. А. Ручкина и др. Другие исследовате-

ли настоящего времени, внесшие вклад в изучение темы – 

В. И. Чупров, И. П. Шкуратова, Е. М. Михайлова, О. Пикулева, 

Е. П. Белинская, О. А. Гримов, Е. Л. Доценко, Ю. М. Жуков, 

Н. А. Корягина и др. Вопросы самоидентификации и само-

презентации молодого поколения занимали важное место 

у отечественных и зарубежных исследователей.

Так, например, представители интеракционизма 

(У. Джемс, Г. Мид [1], Ч. Кули) рассматривали самопре-

зентацию через формирование образа «Я», который 

строится не только через восприятие самого себя посред-

ством рефлексии, но и на основе воспринятия реакций 

других людей. То есть социальные образы, которые де-

монстрируются в социальном пространстве, в том числе 

представление себя в более выгодном свете, зависят от 

взаимодействия с другими людьми и желания произвести 

на окружающих наилучшее впечатление. 

Согласно когнитивной психологии у человека в процес-

се самопрезентации появляется рассогласование меж-

ду собственными и чужими оценками себя. По мнению 

Ф. Хайдера [2] этот диссонанс будет устраняться за счет 

«стремления человека к упорядоченному и связному по-

ниманию его отношения к миру». Л. Фестингер таким при-

емом видит тщательный выбор партнеров по общению, 

отношения с которыми способствуют сохранению соб-

ственной самооценки [3].

В психологической науке существует ряд подходов, 

рассматривающих самопрезентацию как поведенческую 

реализацию мотивации. Так, Р. Аркин и A. Шутц [4] пола-

гают, что с помощью самопрезентации человек стремит-

ся к достижению поставленных целей и избеганию неудач.  

М. Снайдер [5] рассматривал взаимосвязь имиджа чело-

века и его истинного Я, говоря о том, что не каждый человек 
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может корректировать свой образ на людях для формиро-

вания положительного впечатления о себе. И. Гоффман [6] 

рассматривает самопрезентацию через призму ролевой 

теории, как процесс управления индивидом впечатлением 

о себе. 

Особое место в современных исследованиях занимает 

изучение самопрезентации в виртуальном пространстве. 

Так, например, отечественными психологами А. Е. Жички-

ной и Е. П. Белинской [7] было проведено исследование 

стратегии самопрезентации в Интернете и ее связь с ре-

альной идентичностью. В результате данного исследования 

было выявлено, что между виртуальной самопрезентацией 

и реальной идентичностью существуют отношения взаи-

мовлияния.

Учитывая высокую динамику трансформации социаль-

но-коммуникативных процессов, требуется более глубо-

кое изучение современных пространств самопрезентации 

молодежи. 

Понятие самопрезентации связано с процессом пред-

ставления человеком собственного образа в социальном 

мире, направленного на создание у окружающих опре-

деленного впечатления о себе. В узком смысле самопре-

зентация может пониматься как управление впечатлени-

ем о себе. Пространства самопрезентации молодежи 

в данном аспекте могут трактоваться как вид социально-

го пространства, где главное место отведено созданию 

определенного образа, впечатления о себе и способах 

управления данным образом непосредственно среди 

представителей молодого поколения.

В информационном обществе индивиду необходимо 

соответствовать вызовам постоянно трансформирующе-

гося общества, а также приспосабливаться и самостоя-

тельно предпринимать попытки к развитию. Виртуальные 

технологии изменяют образ жизни людей и оказывают 

влияние на процессы самопрезентации, идентичности 

и социализации личности. В этом смысле блогосфера 

представляется как вид социального пространства, опре-

деляющий механизм идентификации и самопрезента-

ции личности в нём.

Процессы идентификации и самопрезентации лично-

сти в реальном и виртуальном пространстве отличаются. 

Кроме того, образ личности, созданный в реальном мире, 

может отличаться от того образа, который личность создает 

в пространстве виртуальном – альтернативные «Я-образы». 

Альтернативные идентичности в интернет пространстве 

формируются посредством самопрезентации личности, 

которая заключается в создании намеренного управля-

емого впечатления о себе. Фактически идентификация 

выступает одним из основных способов развития блогос-

феры в пространствах самопрезентации молодежи. Бло-

госфера дает возможности человеку сформировать аль-

тернативное улучшенное «Я» – изменить свою внешность, 

сферу интересов, предпочтения, хобби, социальный ста-

тус и проч. Потребность смены идентичности в блогосфе-

ре посредством самопрезентации может быть следстви-

ем как личностных, так и социальных причин.

При этом самопрезентация в блогосфере, как в про-

странстве, имеющим свои границы, правила и ограниче-

ния, происходит на основе анализа образа «идеального 

Я», создаваемого другими пользователями, и ответных ре-

акций этих пользователей на формируемый образ. В про-

цессе самопрезентации блогер, как правило, заинтересо-

ван в представлении себя с лучшей стороны и применяет 

на себя различные образы в зависимости от его оценки 

пользователями. Так, например, в качестве показателя 

оценки образа блогера может выступать количество и об-

раз подписчиков, характер комментариев. То есть, между 

реальной идентичностью и процессом идентификации 

в блогосфере существует зависимость, при этом в вирту-

альной среде можно менять свою реальную идентичность 

посредством различных механизмов самопрезентации 

(аватарка, фото и видеоконтент, сторис, посты и проч.). 

Идентичность в блогосфере является достаточно динамич-

ным явлением и может изменяться посредством выбора 

субъектом различных вариантов самопрезентации. При-

нимая во внимание, что блогосфера представляет собой 

сетевое информационное пространство, то ее развитие 

во многом определятся процессами идентификации, ко-

торую проходит каждый пользователь уже на этапе реги-

страции и авторизации в блоге.

О роли социальных сетей и блогосферы в современ-

ном информационном пространстве, в котором проис-

ходит самоидентификация молодежи, говорят результаты 

исследований, проведенные Всероссийским центром 

общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опроса росси-

ян, проведенного в 2021 году и посвященного популярности 

источников информации и использованию интернета по-

казывают, что для 35-45 % молодежи главным источником 

новостей о событиях в России являются социальные сети 

и блоги в интернете. При этом наиболее популярными 

социальными сетями и мессенджерами являются соцсе-

ти и мессенджеры, имеющие наибольшую ежедневную 

аудиторию: WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» 

(61%), Instagram (53%) и Telegram (42%). Пользователи со-

циальных сетей и мессенджеров используют их не только 

как средство коммуникации, в том числе формирования 

новых знакомств, но и как источник информации о полити-

ке, экономике, развлекательного и образовательного кон-

тента. Примечательно, что почти каждый третий россиянин 

(29 %) тратит на социальные сети и мессенджеры более 

трех часов в день. Среди молодежи от 18 до 24 лет этот по-

казатель еще выше и составляет 72 %. Наибольшим инте-
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ресом аудитории соцсетей и мессенджеров пользуется 

следующий контент: новости о событиях в стране и мире 

(49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), 

юмор (37%), а также еда и рецепты (36%) [8].

Такое широкое распространение социальных сетей 

в повседневной жизни и реализация потребности через них 

в коммуникации, получении новостного, развлекательного 

и образовательного контента, говорит о том, что, с одной 

стороны, повседневная жизнь, в особенности молоде-

жи, все больше смещается в виртуальное пространство, 

а с другой стороны – к активным блогерам предъявляется 

большие требования, как к условию привлечения аудито-

рии. Процесс самопрезентации молодежи в социальных 

сетях становится двухсторонним: самопрезентация моло-

дежи как блогера и потребителя контента.

В целях дополнительного анализа развития блогосферы 

и связанных с ней процессов идентификации на региональ-

ном уровне авторами в периоды с 14 октября по 15 ноября 

2021 г. было проведено пилотажное  онлайн исследование 

(анкетирование) на тему «Состояние и специфика разви-

тия блогосферы в пространствах самопрезентации моло-

дежи в России (на примере Иркутской области)» методом 

стихийной выборки. В онлайн-опросе населения Иркутской 

области приняло участие 200 человек в возрасте от 18-ти лет 

и старше. Большую часть опрощенных составили молодые 

люди в возрасте от 18 лет до 25 лет (36,0 %). При описании 

результатов исследования представленные вопросы пред-

полагали множественные ответы. 

По результатам проведенного исследования, нами 

было выдвинуто предположение, что идентификация, 

учитывая её непосредственную связь с формируемым Я 

образом интернет-пользователя, оказывает заметное вли-

яние на структуру блогосферы, которая включает в себя 

блоги, которые могут различаться по различным критери-

ям. Данные проведенного онлайн-анкетирования насе-

ления показали, что наиболее яркими отличиями блогов 

друг от друга являются: статус блогеров – так считают 50 % 

респондентов, что составило 12,1 % от всех ответов; тема-

тика блога – такого мнения придерживаются 47 % респон-

дентов (доля ответов – 11,3 %) и масштаб аудитории – так 

считаю 43 % респондентов (доля ответов – 10,4 %). Следует 

также отметить, что процентная разница между лидиру-

ющими вариантами ответов и такими, как: «в символах и 

событиях» (10,3 %), «в скорости реагирования на возника-

ющие вызовы» (9,8 %), «в культуре блога» (9,8%), «в остро-

те обсуждаемых проблем» (9,7 %), «в языке блога» (9,5 %), 

«в идентификации участников» (9,2 %) – невелика. Самым 

непопулярным вариантом ответа оказался «в визуальном 

оформлении блога» – 5,8 %. Можно предположить, что ста-

тус блогера является важной категорией, по которой поль-

зователи дифференцируют блоги. При этом, говоря о бло-

госфере, наиболее значимым является приобретенный 

(достигаемый) статус, который формируется в процессе 

идентификации и самопрезентации блогера и является 

управляемой категорией.

Выбор тематики блога также является следствием иден-

тификации, в процессе которого происходит определе-

ние принадлежности к тому или иному сообществу бло-

геров. Результаты проведенного онлайн-опроса населения 

дали возможность предположить, что наиболее популярны-

ми и интересными блогами сегодня, по мнению респон-

дентов, являются личные блоги (11,9 % ответов, так считают 

34,5 % респондентов), пранк-блоги (10,3 % ответов) и блоги 

о путешествиях (10,3 % ответов). Далее, исходя из ответов 

респондентов, следуют хэнд-мэйд блоги (10,2 %), челлен-

дж блоги (10,5 %), игровые блоги (9,3 %), бьюти-блоги (9,1 %), 

скетч-блоги (8,1 %) и блоги о спорте (6,7 %). Вариант ответа 

«Всё вышеперечисленное» набрал 10,5 % и находится на 

втором месте – так считают 30,5 % респондентов.

Обнаружилось, что выбор тематики контента блога за-

висит от идентификации блогера и тех качеств, которые 

блогер воспроизводит в виртуальном пространстве, как 

пространстве самопрезентации. Популярность блога во 

многом зависит от Я личности блогера и того, как его меди-

аобраз воспринимается целевой аудиторией. По мнению 

респондентов, принимавших участие в опросе, блогер 

должен обладать следующими качествами: ораторские 

навыки и умение преподнести себя (7,9 % ответов), внима-

тельность (в первую очередь к аудитории) (7,6 %), откры-

тость (7,4 %), предприимчивость (7,1 %), наблюдательность 

(6,9 %), целеустремленность (6,8 %), самокритичность 

(6,4 %), желание развиваться внутренне, инициативность, 

способность творчески мыслить (6,3 %), экспрессивность 

(5,9 %), хорошая внешность (5,8 %). При этом, все вышепе-

речисленные качества важны для 44,5 % респондентов, этот 

вариант набрал 11,4 % в общей доле ответов. Каждый бло-

гер, в зависимости от поставленных целей, сам выбирает 

актуальную для себя стратегию самопрезентации: кто-то 

привлекает аудиторию глубокими знаниями, кто-то привык 

эпатировать публику и хайповать.

Блогер, как часть реального и виртуального мира, мо-

жет манипулировать своим Я и подстраивать его под ин-

тересы аудитории. По мнению большей части респонден-

тов, блогер — это реальный человек и в то же время образ 

(47,5 %). Вторым по популярности ответом является «Бло-

гер – это скорее образ, чем реальный человек» (33,0 %). 

То есть молодежь в большей степени подвержена влиянию 

блогосферы и склонна полагать, что созданный в вирту-

альном пространстве образ коррелируется с образом 

Я, сформированным в процессе социализации в реаль-

ном пространстве. Полученные результаты говорят о том, 

что идентификация блогера направлена на виртуальную 
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составляющую и его реальный Я образ зачастую отличает-

ся от его виртуальной Я личности. При этом, идентичность, 

сформированная в блогосфере, может быть перенесена 

в реальную социальную идентичность в случае её популяр-

ности у виртуальной аудитории.

Также исследования позволили предположить, что высо-

кие требования предъявляются не только к качествам бло-

гера, но и к наполнению самого блога. В эпоху цифровых 

технологий потребитель, имея доступ к неограниченному 

кругу информации, стал более избирателен. Проведен-

ный онлайн-опрос населения подтвердил, что хороший 

блог, по мнению респондентов, должен быть понятным (13,8 

%), в хорошем блоге должно быть показано много эмоции 

(11,4 %), хороший блог должен быть полезен каждому (10,5 

%). Мнение о том, что в хорошем блоге должно быть много 

публикаций (10,2 %), хороший блог должен быть снят на хо-

рошую технику (10,2 %), хороший блог должен быть ярким 

(9,7 %), хороший блог должен быть познавательным (8,7 %), 

исходя из ответов респондентов, является менее трансли-

руемым. Однако самыми непопулярными вариантами 

ответа являются: «хороший блог всегда активно реклами-

руется (торпедированная реклама, реклама у известных 

людей и т.д.)» (5,9 %), «в хорошем блоге всегда большая 

активность (много лайков, репостов и комментариев)» (5,5 

%), «хороший блог всегда популярен (большое количество 

подписчиков)» (2,6 %).

Проявилось, что в обобщенном виде блоги могут иметь 

образовательную, развлекательную, информационную 

направленность и именно от выбранной тематики блога 

во многом и зависят требования аудитории к наполнению 

блога. В образовательных и информационных блогах в ос-

нове лежат принципы понятности, полезности и высокого 

качества представления материала. В развлекательных 

блогах важна эмоциональная связь блогера с аудиторией, 

при это основными потребителями данного вида медиа-

контента являются представители молодежи.

Современные исследования свидетельствуют, что бло-

госфера оказывает сильное влияние на формирование 

личности, особенно на современную молодежь, прини-

мая во внимание несформированность ее духовных, цен-

ностных и нравственных ориентиров. Проведенное нами 

онлайн анкетирование также подтверждает, что блогос-

фера оказывает и позитивное, и негативное влияние на 

формирование личности молодёжи (69,0 %). Вторым по 

популярности ответом является «Скорее негативное, чем 

позитивное» (23,5 %). 

Блогеры, активно используя различные стратегии само-

презентации и воздействия на аудиторию, сегодня являются 

новыми лидерами мнений для молодежи, манипулируя 

сознанием этой социально-демографической группы. Тот 

информационный контент, который предоставляют бло-

геры, не является экспертным и не подвергается никакой 

цензуре. Блогеры выражают субъективное мнение на раз-

личные темы, а их популярность и высокая степень доверия 

среди молодежи основана на умении держать постоян-

ную обратную связь с аудиторией, что дает возможность 

формировать чувство сопричастности. Влияние на моло-

дежь может быть как положительным, так и отрицательным. 

Блогеры, при отсутствии ответственности за транслируе-

мую информацию, могут распространять образцы деви-

антного поведения, побуждая молодежь к аморальным 

поступкам. В то же время блогер может транслировать 

качественную информацию, нести образовательно-про-

светительскую и духовно-патриотическую функцию. То, 

какое влияние блог оказывает на молодежь, также зависит 

от идентификации блогера в пространстве самопрезен-

тации.

Технология идентификации призвана выступить од-

ним из внутренних факторов развития блогосферы в про-

странствах самопрезентации молодёжи в России. Такую 

гипотезу дает возможность выдвинуть проведенное нами 

исследование. При этом перспективы идентификации 

молодежи в пространствах блогосферы в настоявшее 

время респонденты связывают со следующими явлениями: 

«усиление формирования идентификации молодежи по 

неформальному признаку» (13,4 %); «усиление форми-

рования идентификации молодежи по образовательному 

признаку» (11,4 %), «усиление формирования идентифи-

кации молодежи по признаку общественного участия» 

(11,0 %), «всё вышеперечисленное» (10,2 %) и др.

Учитывая, что блогосфера усиливает свою роль в про-

цессах идентификации и самопрезентации молодежи, 

эта сфера нуждается в совершенствовании и контроле со 

стороны органов власти. Нельзя не согласиться, что сегодня 

активно идут процессы профессионализации этого ново-

го вида медиа, в котором идентификация и самопрезен-

тация профессиональных блогеров носит целенаправлен-

ный характер. Однако эти же процессы для обыденного 

пользователя не носят такого структурированного харак-

тера и формируются под влиянием профессиональных 

блогеров как новых лидеров мнений. Именно в целях избе-

гания деструктивного влияния на процессы идентификации 

молодежи необходимо разработать прозрачную систему 

государственного контроля и регулирования деятельности 

в пространствах глобальной сети «Интернет» и непосред-

ственно регулировать деятельность блогеров на законода-

тельном уровне.

Принимая во внимание, что сформированный в реаль-

ном мире Я образ тесно связан, но не всегда соответствует 

сформированному в блогосфере виртуальному образу, 

а виртуальный Я образ, в случае его признания, может быть 

перенесен в реальную действительность, важным пред-
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ставляется необходимость разработки модели цифрового 

поведения молодежи, которая позволит выявить потребно-

сти и возможности развития в пространствах блогосферы, 

и которая позволит прогнозировать возможные варианты 

развития общества в виртуальном пространстве в рамках 

современных социальных вызовов и угроз.

В заключение отметим, что развитие сети Интернет 

оказывает значительное влияние на трансформацию сти-

ля и образа жизни членов современного общества. Гло-

бальное распространение и популяризация блогосферы 

требует принятия мер для трансформации пространств 

блогосферы в безопасную для молодого поколения плат-

форму, уменьшения количества потенциально опасной 

для детского возраста информации. Данные меры позво-

лят вводить различного рода практики по развитию навыка 

самопрезентации с более раннего возраста, что положи-

тельно отразится на процессе социализации молодежи.
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Аннотация. В статье рассматривается отношение студенческой молодежи к вопросам семьи и брака, место семей-
но-брачных отношений в системе морально нравственных ценностей молодежи. На основе научно-теоретического под-
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в целом и психологических особенностей подростка в частности, рассмотрены внешние факторы, оказывающие влия-
ние на формирование ценностей и определение поведенческой модели. На основе анализа эмпирических данных – 
результатов социологического исследования рассмотрены значимость и уровень восприятия современной студенче-
ской молодежью таких социальных институтов общества как «семья» и «брак», влияние кризисных явлений на решение 
о создании семьи. У исследователей вызовет интерес представление современной молодежи о том, что происходит 
с любовью в браке, мотивация вступление в брак и чем в их понимании отличается брак от семьи. 
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Введение. Морально-нравственные ценности – это си-

стема врожденных и приобретенных социальных жизнен-

ных ценностей и индивидуальных личностных качеств, черт 

характера, обусловленных природой, эволюцией и про-

грессом, определяющих поведение человека, его жизнен-

ную позицию, воззрение на мир и окружающую действи-

тельность. 

Проблемы формирования духовно (сиречь мораль-

но)-нравственных ценностей рассматривались в трудах 

JI.C. Выготского, Б.Т. Лихачева, П.Е. Матвеева [1]. Крупные 

философы и педагоги делали акцент на духовно-нрав-

ственном воспитании личности в процессе образования 

(И.А. Ильин, В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов, 

В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) [2]. Идеи 

духовно-нравственного воспитания личности в контексте ре-

лигиозной культуры с опорой на отечественные культурные 

традиции изложены в трудах Т.И. Петраковой, Т.В. Скляро-

вой, С.Ю. Дивногорцевой, И.В. Метлика, И.А. Галицкой [3].

Научно-теоретический подход к классификации мо-

рально-нравственных ценностей позволяет нам объединить 

их в несколько основных групп. 

Во-первых, социальные морально-нравственные цен-

ности, регулирующие жизнедеятельность в обществе, по-

ведение и безопасность человека: отношение к родине –

патриотизм, воинский долг, служение родине; отношение 

к человеку, к жизни как высшей и абсолютной ценности, 

отношение к обществу – иждивенческое, потребительское 

или понимание социальной полезности, востребованности 

и самореализации. Эти ценности зависят от политико-пра-

вовых, административных, экономических и социальных 

отношений в государстве, регулируются общественно-го-

сударственными институтами, охраняются действующим 

законодательством. 

Во-вторых, мировоззренческие морально-нравствен-

ные ценности, определяющие жизненную позицию челове-

ка, его воззрение на мир и окружающую действительность: 

убеждения, идеалы, принципы, ценностные ориентации. 

Эти ценности формируются общественными институтами: 

семьей, школой, культурно-массовыми учреждениями, 

армией и пр. в течении всей жизни человека в процессе 

его развития, обучения, освоения новых навыков и делает 

личность целостной. Факторы, влияющие на их формиро-
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вание – социальное окружение, условия проживания, уро-

вень развития общества, пропаганда и идеология.

В-третьих, родовые (кондовые) морально-нравствен-

ные ценности – традиционные, исконные ценности, зало-

женные природой и естественным ходом развития чело-

вечества, передающиеся из поколения в поколение. Это 

отношение к родителям, детям, семье, любви, браку, про-

должению рода. 

В-четвертых, поведенческие морально-нравственные 

ценности, определяющие взаимоотношения в обществе, 

поведение человека в обществе и социальных группах – 

это традиции и обычаи, уровень толерантности и веротер-

пимости (расовой, этнической, национальной, конфес-

сиональной и пр.), отношение к собственности, труду 

и результатам труда, профессионально-квалификацион-

ное развитие и досуговые предпочтения. 

В-пятых, личностные морально-нравственные ценности, 

отражающие качества человека, черты характера: добро-

та, вежливость, эмпатия, уважение старших, бескорыстие, 

честность, порядочность и т.п., а также их пейоративы (сло-

варные единицы с отрицательно-оценочным значением). 

Могут быть как врожденными, так приобретенными. Факто-

ры, влияющие на их формирование – наследственность, 

менталитет, культура, окружающая среда. 

В настоящее время становление и развитие личности, 

формирование его морально-нравственных ценностей и 

взглядов зависит от таких социокультурных процессов, как: 

– Интенсивное развитие информационно-коммуника-

ционных технологий;

– Высокая динамика социальных, экономических, поли-

тических преобразований в обществе; 

– Ослабление значимости и актуальности традицион-

ных институтов социализации (семья, школа, референт-

ные группы, личности);

– Социальная атомизации, трансформация социаль-

ных связей, увеличение социальной дистанции между по-

колениями, профессиональными стратами, различными 

социальными группами; 

Пренебрежение общественными интересами и бла-

гами, превалирование личной независимости и свободы 

(индивидуализм) над коллективными ценностями, праг-

матизм; 

– Насаждение идеологии массового потребления ма-

териальных благ и формирование соответствующей си-

стемы ценностей в обществе (консьюмеризм),

– Культивирование личностных благ и удовольствия как 

высшей формы существования и смысл жизни (гедонизм).

Отдельно отметим, что помимо от социокультурных 

факторов, к процессам, оказывающим влияние на фор-

мирование личности, относят психологическое здоровье 

подростка, особо уязвимое для таких явлений как соци-

альная изоляция, дискриминация, стигматизация, трудно-

сти в учебе, рискованные формы поведения, физическое 

нездоровье. На психическое здоровье подростка, кото-

рое в дальнейшем оказывает непосредственное влияние 

на формирование системы морально-нравственных цен-

ностей в целом и отношение к институтам семьи и брака 

в частности, влияет целый ряд факторов. Детерминантами 

психического здоровья являются качество жизни в семье, 

взаимоотношения со сверстниками, методы родитель-

ского воспитания, социально-экономические проблемы, 

влияние СМИ, гендерные нормы и отклонения. По оценкам 

специалистов, психическими расстройствами страдает 

каждый седьмой подросток в мире (14%) [2]. 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) и вызванные ей 

кризисы, затронул все мировые процессы и сферы жиз-

недеятельности человека, в том числе и вопросы здоровья 

и дестабилизации психоэмоционального здоровья моло-

дежи. Согласно выводам международного опроса детей 

и взрослых, проведенного ЮНИСЕФ и Институтом Гэллапа 

в 21 стране, в среднем каждый пятый из опрошенных мо-

лодых людей в возрасте 15-24 лет заявил, что часто чувству-

ет себя подавленным или мало заинтересованным в том, 

чтобы чем-то заниматься. Неопределенность, перебои 

в распорядке дня, образовании, отдыхе, а также беспокой-

ство по поводу дохода и здоровья семьи заставляют многих 

молодых людей испытывать страх, гнев и тревогу за свое 

будущее [3]. Психические расстройства, отклонения могут 

вести к социальному пессимизму, деструкции личности 

и социальных ориентаций молодежи, наносить значитель-

ный ущерб здоровью. 

Социокультурные факторы и психологическое здо-

ровье молодого человека формируют систему мораль-

но-нравственных ценностей, служат базой для выработки 

определенной модели поведения в обществе, его соци-

альной роли.

Помимо социокультурных и психологических факто-

ров, внешние факторы также оказывают влияние на фор-

мирование ценностей и определение поведенческой 

модели. На глобальном (международном) уровне – это 

цивилизационные вызовы (эпидемия, войны, масштабные 

экологические катастрофы), на государственном (макро-

уровне) – это экономические, политические кризисы в об-

ществе, на личностном (микроуровне) – успешность, фи-

нансовое благополучие, профессиональная реализация, 

личностный рост и т.п. 

Методика исследования. Социологическое исследо-

вание «Семейно-брачные отношения в системе мораль-

но-нравственных ценностей студенческой молодежи» 

проводилось в рамках международного социологическо-

го исследования «Отношение студенческой молодежи 

к семье и браку в тюркоязычных странах», (Турция, Азер-
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байджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Российская 

Федерация). В Российской Федерации исследование про-

водилось на территории Республики Башкортостан, орга-

низаторы полевого этапа исследования: «Институт стра-

тегических исследований РБ» и «Евразийская ассоциация 

социологов» (г. Уфа). Объект исследования: студенческая 

молодежь в возрасте от 15 до 35 лет. Исследование прово-

дилось в соответствии с методикой и было направлено на 

определение отношения студенческой молодежи к вопро-

сам семейно-брачных отношений, выявление установок 

молодежи на создание семьи, изучение желаемого типа 

семьи в представлениях современной молодежи. Объем 

выборки: 799 человек, обучающихся на очной и заочной 

формах в БашГУ, УГНТУ, УГАТУ, БГПУ и БГМУ. Метод сбо-

ра данных: онлайн-анкетирование с применением Google 

Forms. Сроки проведения: IV квартал 2021 года. При разра-

ботке данного исследования использовались результаты 

дистанционного анкетирования студентов с применением 

программ Google Forms. Опрос проходил с использовани-

ем базовой анкеты, предусмотренной социологической 

методикой. Анкета была размещена в сети Интернет. 

Для заполнения анкеты респондентам были разосланы 

электронные ссылки. Активная ссылка для прохождения 

опроса распространялась среди студентов и студенче-

ских сообществ через преподавателей и работников веду-

щих вузов, старост групп и студенческих профсоюзных ак-

тивистов посредством социальных сетей и мессенджера 

WhatsApp – сервиса обмена сообщениями и голосовой 

связи. Задача исследования – рассмотреть систему мо-

рально-нравственных ценностей студенческой молодежи, 

изучить отношение современной студенческой молодежи 

к семье, браку, деторождению, определить место этих 

понятий в системе морально-нравственных ценностей на 

современном этапе.

Результаты исследования. Семья – это социальный 

институт, чья структура и общечеловеческая ценность об-

условлена эволюцией, естественным процессом развития 

человечества [4]. Испокон веков традиционными семей-

но-брачными ценностями являются целомудрие, брак, се-

мья, (много)детность, материнство, отцовство, сохранение 

брака, укрепление института семьи, преемственность по-

колений. Согласно результатам исследования, две трети 

респондентов считают семью и брак важными социальны-

ми институтами. Так считают 69,3% женщин и 64,1% мужчин 

в возрасте от 17 до 35 лет. Для оставшейся трети респон-

дентов брак не так важен (Рисунок № 1). 

Здесь необходимо пояснить, что скорее всего респон-

денты под браком подразумевают не только и не сколько 

официально зарегистрированный в отделении ЗАГС союз 

двух людей, а все формы семейно-брачных отношений 

(светский, религиозный, гражданский). То, что треть ре-

спондентов не видят важность брака, не означает, что они 

против каких-либо из этих форм брака. 

Необходимо отметить, что респонденты при ответе 

на вопрос «Что для вас значит семья?» в первую очередь 

имеют ввиду семью в которой родились и выросли, и уже 

потом семью, которую только планируют создать. Этому 

наблюдению свидетельствует тот факт, что для 17,0% ре-

спондентов семья – это дом, родители, очаг, родные люди, 

т.е. то, что знакомо и с детства окружает нас, дарит тепло. 

А 5,1% респондентов определили семью как союз, роди-

тельство, продолжение рода, брак (Таблица № 1). 

Рисунок 1. Важен ли для Вас брак?
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23,5% респондентов наделили «семью» такими каче-

ствами, как стабильность, целостность, поддержка, по-

мощь, забота, надёжность, безопасность, верность и т.д. 

То есть теми качественными характеристиками, перечис-

ление которых наводит на мысль, что значительная часть 

молодых людей ищет в семье в первую очередь защиту, 

стабильность и благополучие. 

Для 18,0% представителей студенческой молодежи, 

принявшей участие в исследовании, семья – это любовь. 

17,7% респондентов видят в семье гармонию, идиллию, 

радость, удовлетворение, взаимопонимание и взаимо-

уважение. К ним можно с небольшими оговорками при-

соединить 2,6% тех, кто считает семью смыслом жизни 

и 7,7% считающих, что семья – это счастье и рай на земле 

(вне обсуждения оставим единственный ответ, утверждаю-

щий, что семья – это вселенная). 

Анализ ответов на вопрос «Что для Вас значит «брак»? 

выявил существенное отличие от понимания «семьи» (Та-

блица № 2).

Таблица № 2 

Что для Вас означает понятие «брак»? %

Счастливое равенство 48,0
Испытание 2,0
Свобода 1,1
Рабство 2,2
Обязанность 6,5
Привычка 0,4
Принуждение 0,1
Любовь и сексуальная гармония 26,5
Родительство 5,3
Другое 7,9
Всего 100

Для большинства респондентов (48,0%) брак – это 

счастливое равенство, 26,5% респондентов видят в браке 

любовь и сексуальную гармонию, а 6,5% – обязанность. 

Брак как родительство и продолжение рода воспринима-

ют 5,3% респондентов. Отметим, что примерно столько же 

респондентов (5,1%) относятся к институту семьи как как 

родительству, продолжению рода. 

На вопрос «Вы бы предпочли брак по любви или по рас-

чету?» 85,1% женщин и 82,2% мужчин ответили – «по любви». 

Ответивших «по расчету» респондентов-мужчин чуть боль-

ше, чем женщин – 4,0% и 2,4% соответственно. «Не собира-

юсь жениться\выходить замуж» – 9,9% женщин и 12,8% муж-

чин. Как видим подавляющее большинство современной 

студенческой молодежи верит в любовь и в брак по любви. 

Согласно исследования у современной студенческой 

молодежи стремящейся вступить в семейно-брачные от-

ношения следующая мотивация. У большинства респон-

дентов (72,6% женщин и мужчин) «чтобы разделить жизнь 

с тем, кого любишь», 34,2% – «для продолжения рода», 

в пределах 17,0 – 18,0 процентов – «для безопасной жиз-

ни» (18,1%), «для более организованной жизни» (17,9%), «для 

удобства и комфорта» (17,7%). Как видим в первую очередь 

молодые люди ищут в семье и браке любовь, жизнь с люби-

мым человеком. Следующая мотивация, в процентном от-

ношении вдвое уступающая первой, – продолжение рода. 

Примечательно, что респонденты разводят такие понятия 

как продолжение рода и регулярная сексуальная жизнь, 

которую как мотивацию вступления в брак отметили 15,5%. 

Вступление в брак и создание семьи как религиозную нор-

му и традицию отметили 7,9% респондентов, что коррели-

руется вопросом о религиозных убеждениях (5,9% считают 

себя верующими и следуют всем религиозным требова-

ниям). Также респонденты дали по одному ответу: «Чтобы 

быть счастливым», «Чтобы поддерживать друг друга», «Так 

решили прошлые поколения», «Для возможности присут-

ствия в реанимации», «Упрощает многие юридические во-

просы», «Брак не так важен, как его превозносят». 

Таблица № 1 

Что для Вас значит «семья»? %

Любовь 18,0
Дом, уют, родство, тепло, родные люди, дети, мир, ячейка (часть) общества, братство, тыл, близкие люди, очаг, 
родители, команда

17,0

Счастье, рай на земле 7,7
Доверие, поддержка, помощь, сотрудничество, партнерство, надёжность, стабильность, целостность, един-
ство, единое целое, опора, крепость, забота, защита, безопасность, верность, благополучие, ответствен-
ность, отношения, верность, уверенность, удобство, испытание, обязанность, приключение

23,5

Жизнь, смысл жизни, всё 2,6
Союз, дружба, целое, родительство, брак, продолжение рода 5,1
Понимание, взаимопонимание, благодать, гармония, взаимодействие, взаимоуважение, радость, идиллия, 
удовлетворение, уважение

17,7

Другое: душа, будущее, милость аллаха, нервы, симбиоз, добро, сложно, ничего, ментальная близость,  
прочее

8,0

Рабство, работа, труд 0,7
Нет ответа 5,2
Всего 105,5
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Результаты исследования показывают, что молодое по-

коление разводят понятия «семьи» и «брака». Эти понятия 

существенно разняться в силу своих социокультурных осо-

бенностей и функциональных установок.

На вопрос о влиянии кризисных явлений на решение 

бракосочетания 79,7% женщин и 68,5% мужчин ответили – 

«нет, не повлияет» и «не задумывались над этим». Женщи-

ны менее подвержены внешним страхам и угрозам в во-

просах строительства семейного счастья, чем мужчины. 

Каждый третий мужчина (31,5%) и каждая пятая женщина 

(20,3%) считают, что да, кризис повлияет на решение о бра-

ке. Считаем этот процент достаточно высоким и связан 

в первую очередь с высокой динамикой социальных, эко-

номических, политических преобразований в обществе 

и в мире.

По мнению большинства респондентов (59,9%), лю-

бовь в браке только укрепляется. Остальные респонденты 

в принципе не верят в продолжение любви – каждый деся-

тый считает, что любовь заканчивается (11,3%), что любые от-

ношения могут положить конец любви (10,3%), 18,2% – даже 

если любовь не заканчивается с годами любовь теряет силу 

и уходит. (Таблица № 3).

Выводы. Результаты исследования показывают, что 

предпочтения студенческой молодежи Башкортостана 

в сфере семьи и брака соответствуют современным мо-

рально-нравственным ценностям и претерпевают соот-

ветствующие изменения под воздействием современных 

социокультурных процессов. Молодежь, рассматривая 

в большинстве своем брак как счастливое равенство, 

не стремится оформить свои отношения официально, 

предпочитая совместную жизнь без заключения офици-

ального брака. В большей степени брак пугает моло-

дежь ответственностью, которая возникает в браке, а так-

же необходимостью отказываться от привычек, которые 

были до брака. Респонденты рассматривают семью как 

экзистенциональное явление – осознание того, что че-

ловек нужен и дорог кому-то, что его любят и что за него 

готовы отдать жизнь, и это порождает чувство защищенно-

сти и безопасности, поддерживает моральный дух и уве-

ренность [5]. Брак же рассматривается как юридическое 

явление, закрепляющее отношения двух людей. Поэто-

му институт семьи в силу сложившейся социокультурной 

специфики имеет более важное значение, чем институт 

брака. Семья – убежище для совместного существования 

и продолжения рода.
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Таблица № 3 

Как вы думаете, что происходит с любовью в браке?%

Любовь укрепляется 59,9%

Остается неизменной 0,3%

Даже если любовь не закончится, с годами она теряет силу и уходит. 18,2%

Не только брак, но и долгосрочные отношения могут положить конец любви 10,3%

Любовь заканчивается 11,3%

Всего 100,0%
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы трансформации пространств самопрезентации молодежи, отличи-
тельной особенностью которых является развитие блогосферы. Обосновывается, что блогосфера, которая формируется 
в пространстве социальных сетей, глубоко интегрируется в социальную структуру. Выявлено, что трансформация про-
странств самопрезентации молодежи в цифровом обществе во многом является результатом конвергенции реального 
и виртуального миров, развития информационно-технических средств и цифровых технологий, смены социокультурной 
парадигмы. С использованием методов невключенного наблюдения, вторичного анализа данных социологических иссле-
дований и пилотажного онлайн опроса (анкетирования) сделан вывод о перспективах развития блогосферы в качестве 
дискурсивной площадки для самопрезентации молодежи.
Ключевые слова: молодежь, пространство самопрезентации молодежи, блогосфера, глобальная сеть Интернет, интер-
нет-среда, социальные сети, социальная структура, цифровое общество, социокультурная парадигма.

Развитие глобальной сети Интернет привело к транс-

формации систем общественных отношений и виртуа-

лизации коммуникационных процессов, характерных для 

становления цифрового общества. Уже с конца 90-х гг. XX 

в. Интернет становится универсальным средством обще-

ния, обмена информацией и активно внедряется во все 

сферы социальной жизни. Применяя новые технологии, 

человек не только получает доступ к любой нужной инфор-

мации, но и расширяет коммуникативные возможности. 

Уже на этапе становления цифрового общества проявля-

ется феномен виртуальной личности. В значительной сте-

пени эти процессы затронули «Z-поколение» – людей, чья 

социализация проходила в эпоху новых информационных 

революций. Стремительное внедрение во все сферы об-

щественной жизни информационных технологий привело к 

кардинальной трансформации механизмов формирова-

ния идентичности и самопрезентации личности. Как след-

ствие, наметились процессы перехода от реальной иден-

тичности к виртуальной, реализуемой в интернет-среде.

Одним из феноменов цифрового общества выступает 

процесс самопрезентации в социальных сетях. Социаль-

ные сети, став дополнительной площадкой для самопре-

зентации молодого поколения, предопределили появление 

нового формата ведения аккаунтов в виде личных блогов, 

отличительной чертой которых является максимальная при-

ближенность создаваемого виртуального образа к ре-

альной личности. Кроме того, интернет-блоги являются той 

средой, в которой молодежь выражает свою точку зрения, 

самовыражается и выстраивает процессы коммуника-

ции в зависимости от интересов, стиля мышления, оценок 

и мнений. Блоги стали привычным элементом повседнев-

ной жизни, а не только формой коммуникации и воздей-

ствия на пользователей виртуальной реальности. Прояв-

ляясь в формате интернет-активности, блоги на этом этапе 

сочетают в себе стиль ведения авторских колонок в СМИ 

со спецификой ведения личных дневников.

Развитие блогосферы в России приходится на 2000-е годы 

и связано с запуском таких платформ, как LiveJournal, 

Diary.ru, Liveinternet и проч. Блоги появляются как ответ на по-

требности пользователей сети Интернет, связанные с необ-

ходимостью получения большего объема информации, 

увеличения скорости распространения информационных 

сообщений, осуществления коммуникаций с большей ау-

диторией, возможностью выражать собственное мнение.

«Являясь элементом социальной структуры, блогосфе-

ра обладает достаточно чёткими границами во времени 

и пространстве, а также, представляя собой результат де-

ятельности элементов глобальной сети Интернет, она де-

монстрирует и подсистемы социальной структуры, к чис-

лу которых относится поведенческий организм, система 
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культуры, система личности и т.д.» [1, с. 173]. Блогосфера 

становится и социально-культурным феноменом, особен-

ным информационно-коммуникативным пространством, 

в котором происходит самопрезентация молодежи – вос-

производство идентичности в личном блоге.

Блогосфера, которая формируется в пространстве 

социальных сетей, глубоко интегрируется в социальную 

структуру. С развитием социальных сетей, блоги окон-

чательно закрепили за собой место самого популярно-

го способа самовыражения в сети Интернет. Благодаря 

появлению различных технологий сетевой коммуникации 

блог становится всё более сложным механизмом, а значит 

требует большей включенности, большего запаса знаний 

от пользователя и определенной степени идентификации 

себя в пространстве сети Интернет. В связи с этим, блог 

перестает быть лишь площадкой для свободной демон-

страции своей личности, а становится инструментом, с по-

мощью которого можно не только построить свой имидж 

в сети Интернет, завести новые знакомства, собрать едино-

мышленников в одном коммуникационном пространстве, 

но и влиять, управлять и, при желании, даже манипулиро-

вать общественностью.

В цифровом обществе блогосфера, как продукт 

глобальной сети «Интернет», меняет все традиционные 

представления о процессах социализации. Посредством 

социализации молодого поколения через блогосферу 

возникают изменения в рамках межпоколенческой комму-

никации, ведь именно данный вид коммуникаций позволя-

ет молодому поколению ускорить процесс вхождения во 

взрослую самостоятельную жизнь там, где они наиболее 

адаптированы, нежели старшее поколение. Блогосфера 

меняет не только уклад жизни населения, но и трансфор-

мирует способы передачи культурных норм и моделей со-

циального поведения и взаимодействия. Молодежь в про-

цессе социализации начинает ориентироваться не на 

социальный опыт предыдущих поколений и традиционных 

институтов социализации, а на мнение известных блоге-

ров, которые стали лидерами мнений.

Блогосфера является динамично развивающейся си-

стемой, подверженной влиянию изменений социальной 

реальности. Говоря о трансформации блогосферы как 

пространства самопрезентации молодежи, нельзя не от-

метить влияние пандемии COVID-19 и геополитических 

процессов. Так как самопрезентация личности в сети явля-

ет собой конструирование виртуального «Я» посредством 

показа индивидуальных черт автора и желаемых характе-

ристик, то такое масштабное социальное явление как пан-

демия COVID-19 ускорила процессы цифровизации и ин-

тегрирования пользователей в медиапространство. Данная 

тенденция только усилилась в период самоизоляции, что 

стало следствием пандемии и позволило создать условия 

для безопасной коммуникации. Цифровые коммуникации 

стали имманентно интегрированы в повседневную реаль-

ность. Блогеры адаптировались под новые запросы пользо-

вателей социальных сетей, что расширило сам феномен 

самопрезентации в сети «Интернет» и сделало его частью 

повседневности практически всех участников современ-

ного общества. Кризис реальной коммуникации усилил 

трансляцию в социальных сетях аспектов личной жизни, 

сделав блогосферу неотделимой частью новой социаль-

ной реальности.

Любое событие межнационального значения не может 

не отразиться на реальной, а теперь и занимающей зна-

чительную часть жизни виртуальной повседневности. Также, 

как и в период пандемии COVID-19, в рамках новых внеш-

них вызовов формируются новые социальные потребности 

в обществе. Потребность в обсуждении актуальной не толь-

ко для определенного группы людей, а для общества в це-

лом темы, в информационной обогащенности рождают 

новый виток поступающего в сеть «Интернет» материала. 

В статье «Развитие digital-пространства России с учетом 

санкций 2022 года» Н. А. Стефанова и А. А. Евсюкова отме-

чают, что введенные в конце февраля-начале марта 2022 г. 

Евросоюзом и США ограничительные меры в отношении 

Российской Федерации в связи со специальной операци-

ей на Украине оказывают колоссальное влияние по свое-

му масштабу, воздействующие в том числе на сферу ин-

тернет-пространства в России [2]. Под удар попали такие 

популярные социальные сети, как Instagram, Facebook, 

Twitter, сервис для создания коротких видео TikTok, кото-

рые на данный момент до сих пор являются запрещенны-

ми на территории Российской Федерации. Деятельность 

на остальных платформах регулируется с целью выявле-

ния публикации заведомо ложной информации в рамках 

политического дискурса, что сильно отражается на фор-

мировании общего портрета виртуального «Я» как актив-

ного пользователя сети «Интернет», на свободу его само-

презентации.

Проведенное в 2020 году по общероссийской репре-

зентативной выборке Всероссийским центром исследо-

вания общественного мнения (ВЦИОМ) исследование «От 

блогеров - к инфлюенсерам: борьба за внимание и влия-

ние на аудиторию. Новые тренды» также подтверждает, что 

молодежь является основной аудиторией блогеров. Доля 

молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, просматривающих 

видеозаписи и читающих блоги, составляет 63 %. Причина 

этого процесса состоит в массовом притоке блогеров 

из молодежной среды. Как показали результаты, получен-

ные ВЦИОМ, если изначально блогерство являлось элемен-

том самовыражения людей и основывалось на принципах 

бескорыстной увлечённости, то в настоящее время блогер-

ство несет рыночные цели, связанные с извлечением при-
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были. Современный блогер – это не только лидер мнений, 

но и активный рыночный игрок. Блогосфера, функциони-

рующая в высококонкуретной среде, требует от блогеров 

постоянной адаптации к изменяющейся действительности 

и высокой степени креативности. С этим утверждением 

согласны 66 % респондентов, особенно молодежь в воз-

расте 18-24 лет (79 %). Современные блогеры оперативно 

реагируют на изменение информационной повестки и, 

по мнению 77 %, используют «хайп». При этом для совре-

менного общества характерен высокий интерес к про-

фессии блогерства: 14 % респондентов хотели бы видеть 

своих детей и внуков в профессии блогера [3].

Исследования показали, что блогосфера заслуживает 

все большее доверие, в особенности среди молодежи, 

и стремительно интегрируется в социальные процессы. 

Такие выводы подтверждают и результаты проведенного 

авторами пилотажного исследования – анкетного онлайн 

опроса с использованием стихийной выборки населе-

ния Иркутской области на тему «Состояние и специфика 

развития блогосферы в пространствах самопрезентации 

молодежи в России». Исследование проводилось на базе 

Социологической лаборатории региональных проблем 

и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ» в октябре-декабре 

2021 г. Цель пилотажного исследования состояла в получе-

нии дополнительной информации о состоянии и факторах 

влияния блогосферы на самопрезентацию российской 

молодежи (на примере Иркутской области) и уточнении 

гипотезы исследования, которая заключалась в предпо-

ложении о том, что в современных условиях активно про-

исходит трансформация пространств самопрезентации 

молодежи, отличительной особенностью которой является 

развитие блогосферы, а идентификация молодежи являет-

ся способом развития блогосферы в пространствах само-

презентации молодежи.

Учитывая актуальность темы, недостаточную научную 

проработанность проблемы и неоднородность предмета 

исследования выборочная совокупность составила 200 че-

ловек (из них, 97 чел. – мужчин, 103 чел. – женщин в возрасте 

от 18 лет и старше), а именно: от 18 до 25 лет – 36,0 %; от 26 

до 35 лет – 23,5 %; от 36 до 45 лет – 29,0 %; от 46 до 60 лет – 

9,0 %; от 61 и старше – 2,5 %. По наличию у респондентов 

собственного блога: 8,5 % имеют собственный блог, 91,5 % – 

не имеют. Анкета была размещена в свободном доступе 

на сайте IAnketa. В онлайн-опросе использовались откры-

тые, закрытые и полузакрытые вопросы. Закрытые и полуза-

крытые вопросы содержали вопросы с множественными 

вариантами ответа и вопросы с ранжированием.

По данным проведенного пилотажного исследования, 

34,5 % респондентов ответили утвердительно на вопрос 

о том, разделяют ли они мнение, что одним из следствий 

развития информационного (цифрового) общества высту-

пает появление блогосферы, 56,9 % респондентов скорее 

разделяют это утверждение, чем нет. Полученные данные 

позволяют предположить, что блогосфера при развитии 

информационных технологий прочно вошла в социаль-

но-культурное пространство человека и стала играть важ-

ную роль в коммуникативно-информационных процессах 

современного общества. Также выявлено, что блогосфера 

является видом социального пространства, определяющим 

механизм идентификации и самопрезентации личности 

(31 %). То есть блогосфера в понимании респондентов 

является не просто продуктом развития цифровых интер-

нет-технологий, а важным элементом социально-психоло-

гического пространства личности, в котором происходит 

её социализация, идентификация и самоопределение.

По вопросу об уровне развитости блогосферы в Рос-

сии, 94,5% среди всех опрошенных говорят о развитости 

блогосферы в России в той или иной степени. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что блогеры, которых также 

можно назвать активными контент-мейкерами, оказывают 

все большее влияние на социальные процессы, обладают 

свежим взглядом на актуальные темы, умеют адаптировать 

свой контент под запросы аудитории и пользуются довери-

ем подписчиков.

Быстрые процессы цифровизации существенным об-

разом влияют на качество жизни. Сегодня блог – это не 

только альтернативный источник информации, но и сред-

ство самопрезентации личности, возможность творческой 

самореализации. При этом, молодежь становится именно 

той целевой аудиторией, на которую блогосфера оказы-

вает существенное влияние, привлекая её большими воз-

можностями для самопрезентации. Примечательно, что 

большая часть респондентов при ответе на вопрос «Как 

долго, на взгляд респондента, блогосфера сможет при-

влекать внимание молодежи как дискурсивная площадка 

для самопрезентации?», придерживается точки зрения, 

что происходить это будет эпизодически в зависимости 

от ситуаций и событий (30,5 %). Вторым по популярности 

вариантом ответа является - «в силу сформировавшейся 

потребности в обсуждении проблемы» (25,0 %). Из всех 

опрощенных, среди тех, кто имеет собственный блог 

35,3 % считают, что блогосфера сможет ещё достаточно 

длительное время привлекать внимание молодежи как 

дискурсивная площадка для самопрезентации.

Блогосфера как новое динамичное социальное явле-

ние во многом зависит от характера и природы социаль-

ных трансформаций, изменения индивидуальных и группо-

вых предпочтений и интересов, модных тенденций. Такой 

вывод подтверждается и данными проведенного иссле-

дования. Респондентам был задан полузакрытый вопрос, 

подразумевающий несколько вариантов ответа о том, 

какими категориями они мыслят понятие «блогосфера». 
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44,5 % всех опрошенных мыслят блогосферу как модную 

социальную сферу, отличающуюся стилями поведения его 

представителей.

Процессы интернетизации превращают блогосферу 

в социальное пространство с присущими ей характе-

ристиками, которое влияет на выбор технологий само-

презентации молодежи. Отвечая на вопрос о том, какие 

особенности блогосферы как социального пространства 

влияют на выбор технологии самопрезентации молодежи, 

39 % от всех респондентов считают, что именно способ-

ность к изменению, трансформации влияет на выбор тех-

нологии самопрезентации молодёжи в блогосфере, тог-

да как 31 % респондентов указывают на появление трендов 

как вызов. 

Говоря о внешних факторах, влияющих на формирова-

ние и развитие пространств самопрезентации молодёжи 

в современном обществе, на первой позиции — «глобали-

зация». Такого мнения придерживается 40 % респондентов. 

32 % респондентов указывают на влияние интеграционных 

и дезинтеграционных процессов в формировании и раз-

витии пространств самопрезентации молодёжи. Также 

респондентами были выделили следующие факторы воз-

действия: «интернационализация»; «спрос на креативные 

индустрии»; «формирование новых молодёжных солидар-

ностей»; «новые конкурентные стратегии и условия их реа-

лизации»; «информационные войны».

Нами сделан вывод, что внешние и внутренние фак-

торы, оказывающие влияние на формирование и разви-

тие пространств самопрезентации молодёжи, приводят 

к трансформациям блогосферы как социального про-

странства, в основе которых лежит не только информа-

ционно-технологический, но и социокультурный контекст 

[4]. Говоря о социальных трансформациях, которые пре-

терпела блогосфера как пространство самопрезента-

ции молодёжи в России за последние 3 года, результаты 

исследования подтвердили наше предположение, полу-

ченное в результате не включенного (внешнего) наблюде-

ния и вторичного анализа данных проведенных социологи-

ческих исследований, о расширении границ, повышении 

темпов, масштабности развития и появления новых форм 

идентификации молодежи. По данным пилотажного ис-

следования больше всего изменения блогосферы косну-

лись повышения темпов и масштабности развития – такого 

мнения придерживаются 45,0 % респондентов (доля отве-

тов – 13,3 %). 39,5 % респондентов говорят о появлении новых 

форм идентификации молодежи и столько же об актуали-

зации вопросов управления и саморегулирования внутри 

блогосферы (доля ответов по 11,7 %). По мнению опрошен-

ных, среди других отличительных особенностей трансфор-

мации пространств самопрезентации молодежи (всего 

получено 676 ответов, принято за 100 % ): произошло иска-

жение пространств (смена типов, форм, методов и т.д.) 

(11,1 %); появились новые лидеры в блогосфере региона 

(10,4 %); усилилась региональная специфика в механиз-

мах идентификации молодежи (9,8 %); обострились во-

просы регулирования взаимодействий представителей 

блогосферы с властью (9,6 %); появились новые групповые 

идентификации молодежи (9,2 %); сформировались но-

вые стратегии общественных молодёжных организаций 

в Интернет-пространстве (4,7 %) и др. Мы видим, что боль-

ше всего изменения связаны с процессами институциона-

лизации блогосферы.

В заключение необходимо отметить, что в современ-

ных условиях активно происходит трансформация про-

странств самопрезентации молодежи, отличительной 

особенностью которой является развитие блогосферы. Эти 

процессы во многом являются результатом конвергенции 

реального и виртуального миров, развития информаци-

онно-технических средств и цифровых технологий, смены 

социокультурной парадигмы. Несмотря на то, что блогос-

фера сегодня занимает существенное место в информа-

ционном пространстве и увеличивается её роль в станов-

лении и формировании личности российской молодёжи, 

говорить о значительной реализации функции активной 

самопрезентации молодёжи посредством блогосферы 

пока рано. Тем не менее, блогосфера имеет явные пер-

спективы развития в качестве дискурсивной площадки для 

самопрезентации и, по результатам исследования, смо-

жет поддерживать уровень своей актуальности и востребо-

ванности среди молодёжи достаточно продолжительное 

количество времени.
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Аннотация. В статье автор анализирует сложившуюся на сегодняшний день материальную и духовную культуру города 
Набережные Челны как результат поликультурного взаимодействия. Автор отмечает, что город Набережные Челны по-
строен в строгом соответствии с концепцией социалистического города, разработанной в 20-30-е гг. группой советских 
архитекторов во главе с Милютиным Н.А. По его мнению, современный анализ концепции социалистического города  
осуществлен преимущественно с позиции архитектуры  и социально-экономических отношений градообразующих 
предприятий и собственно городских поселений. Целью настоящей работы является рассмотрение культуры города На-
бережные Челны как результата поликультурного взаимодействия различных социально-экономических аспектов Автор 
выделяет следующие аспекты культурного взаимодействия, определившие в итоге культуру Набережных Челнов: взаимо-
действие городской и сельской культуры; взаимодействие русской и татарской культуры; взаимодействие православной 
и мусульманской культуры; взаимодействие советской и западной культуры.
Ключевые слова: культура, материальная культура, духовная культура, молодой город, концепция социалистического 
города, взаимодействие культур.

Постановка проблемы. В современной обществовед-

ческой литературе имеется более 500 определений терми-

на «культура». В широком смысле слова термин «культура» 

может быть определен, как все созданное человечеством, 

как антипод термина «природа». Применительно к нашей 

статье наиболее уместно более узкое определение, куль-

тура как совокупность духовных ценностей и норм, при-

сущих большой социальной группе, общности, народу 

или нации. При этом необходимо согласиться с мнением 

Тарасовой М.В., которая выделяет религиозную, научную, 

техническую, политическую, экономическую, физическую, 

правовую и художественную сферы культуры [1, C. 136].

Одним из оснований классификации термина «куль-

тура» является различение культуры на городскую и сель-

скую. Собственно, появление городов является одним из 

важнейших признаков цивилизации. Именно город на заре 

цивилизации стал центром такого административно-по-

литического образования как государство. Именно город 

стал центром развития ремесла и торговли и в дальней-

шем способствовал переходу от традиционного общества 

к обществу индустриальному, а затем и постиндустриаль-

ному. Городская культура базируется на концентрации 

значительного количества жителей на ограниченном тер-

риториальном пространстве. При этом в отличие от села 

отношения горожан друг с другом в значительной степени 

носят безличный характер, то есть жители друг с другом не 

знакомы. С другой стороны, городская культура предпо-

лагает гораздо больший, чем в селе, спектр профессио-

нальных различий. Именно это обстоятельство объективно 

повышает значимость отдельно взятой личности, поскольку 

профессиональные различия повышают зависимость лю-

дей друг от друга. В тоже время характерная для городской 

культуры безличность отношений снижает традиционный 

в селе социальный контроль над поведением отдельно взя-

той личности. В силу этого в городе изначально выше уро-

вень различного рода девиаций.

В настоящей статье мы рассмотрим феномен город-

ской культуры так называемых «молодых городов», типичным 

представителем которого являются Набережные Челны.

Термин «молодой город» был широко распространен 

в советской обществоведческой литературе в 70-80-е гг. 

Он применялся в основном к послевоенному поколению 

городов, возникших либо на пустом месте (Нижнекамск), 

либо по соседству с уже имеющимися небольшими горо-
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дами (Тольятти, Набережные Челны). Проблема молодых 

городов активно обсуждалась в работах  Ахиезера А.С., 

Когана Л.Б., Яницкого О.Н. [2], Глазычева В.Л. [3], Зайончков-

ской Ж.А. [4], Орловой Э.А.[ 5]. В настоящее время термин 

«молодой город» из научного оборота практически выпал, 

поскольку в постсоветский период строительство новых го-

родов в России по существу прекратилось. Исключение 

может составить разве что город Иннополис под Казанью. 

Но тем не менее изучение особенностей культуры горо-

дов, созданных в СССР в 60-70-е гг., представляет немалый 

теоретический и практический интерес.

Молодые города в СССР строились в соответствии 

с концепцией социалистического города, разработан-

ной в 20-30-гг. ХХ века группой ученых под руководством 

Милютина Н.А. [6]. Концепция социалистического горо-

да предполагала введение понятия «градообразующее 

предприятие», которое должно было стать центральным 

звеном в связке «промышленная зона» - «жилая зона». Го-

родское поселение рассматривалось авторами данной 

концепции как некий социально-бытовой придаток к гра-

дообразующему предприятию. По замыслу Милютина 

Н.А. и его коллег каждое крупное предприятие должно 

было иметь компактно расположенное поселение, где 

живут работники данного предприятия. Если в городе было 

несколько градообразующих предприятий, то тогда он 

приобретал форму конгломерата поселков, достаточно 

слабо связанных друг с другом. Градообразующее пред-

приятие при этом было обязано осуществлять, помимо 

собственно производства, еще и ряд социальных функ-

ций (строительство по своему титулу жилья для персона-

ла, содержание ЖКХ, детских садов и т.д.). В конечном 

итоге реализация концепции социалистического города 

обусловила тотальную неразвитость социальной сферы 

в советских молодых городах. 

В современное время история концепции социали-

стического города детально изучена в работах Мееровича 

М.Г. [7], [8], Вишневского А.Г. [9], Грузы И. [10]. Однако эти 

исследователи рассматривают концепцию социалисти-

ческого города преимущественно с позиции архитектуры  

и социально-экономических отношений градообразую-

щих предприятий и собственно городских поселений.

Вместе с тем до настоящего времени не получил долж-

ного анализа феномен культуры молодых городов, ти-

пичным представителем которых выступают Набережные 

Челны, как культуры синтетической, порожденной несколь-

кими аспектами межкультурного взаимодействия.

Целью настоящего исследования является рассмотре-

ние культуры города Набережные Челны как результата 

поликультурного взаимодействия различных социально- 

экономических аспектов.

Основные результаты исследования. Город Набереж-

ные Челны в его современном виде начал становление 

в конце 60-х гг. в связи со строительством КАМАЗа. Он соз-

давался близ небольшого районного центра с одноимен-

ным названием. Население районного центра составляло 

лишь 3 % от итоговой численности созданного города, но 

тем не менее нельзя утверждать, что коренные жители ни-

как не повлияли на культуру молодого города. Напротив, 

именно коренные жители Набережных Челнов способство-

вали формированию исторической преемственности чел-

нинской культуры, развитию краеведческой деятельности 

в городе.

Ключевой тезис нашей статьи состоит в том, что культу-

ра современного города Набережные Челны является син-

тетическим продуктом целого ряда культурных взаимодей-

ствий. Обозначим эти взаимодействия более подробно.

Одним из факторов, обусловивших принятие решения 

о строительстве крупнейшего в СССР завода по производ-

ству большегрузных автомобилей именно в Набережных 

Челнах, было наличие в регионе Нижнего Прикамья рынка 

свободной рабочей силы. То есть изначально предпола-

галось, что значительную роль в строительстве и последу-

ющем функционировании крупного завода будут играть 

жители сел, окружающих Набережные Челны. Помимо 

этого, широкомасштабное жилищное строительство по 

титулу КАМАЗа, не имевшее прецедентов в тогдашнем 

СССР, стимулировало переезд в Набережные Челны мно-

гочисленных мигрантов со всех регионов страны. Причем, 

многие мигранты, приехавшие из других регионов, также 

были выходцами из сел и небольших поселков. Таким об-

разом, жители сел и поселков оказались доминирующей 

частью населения города Набережные Челны, что обусло-

вило в известной степени маргинальный характер культуры 

этого молодого города, где жители в значительной степе-

ни оторвались от традиционной сельской культуры, но не 

стали еще носителями культуры городской. Формирова-

нию городской культуры новоиспеченных горожан препят-

ствовали развитые на тот момент земляческие связи, не-

формальные контакты в первую очередь поддерживались 

с земляками и родственниками – представителями малой 

родины. Кроме того, близость малой родины способство-

вала частым поездкам в родные деревни. Таким образом, 

культура Набережных Челнов – это в значительной степени 

продукт взаимодействия городской и сельской культуры.

Второй аспект культурного взаимодействия, обусловив-

ший особенности современной городской культуры Набе-

режных Челнов, это взаимодействие русской и татарской 

культуры. На первом этапе строительства КАМАЗа (при-

близительно до конца 70-х гг.) русские преобладали в на-

циональной структуре городского населения, однако уже 

в 80-е гг. наблюдается выравнивание численности русских 
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и татар. Трудности первого этапа этого аспекта культурно-

го взаимодействия состояли в том, что в отличие от Казани 

значительная часть как русских, приехавших в город,  так 

и татар не имели опыта межнационального взаимодей-

ствия. Тем не менее это не вызвало какой-либо выражен-

ной межнациональной напряженности. Исключение со-

ставляет краткий период рубежа 80-х-начала 90-х гг., когда 

среди определенной части татарской молодежи активизи-

ровались идеи татарстанского суверенитета, однако эти 

настроения захватили небольшую часть населения и не 

оказали существенного влияния на межнациональные от-

ношения в целом. Второй этап межнационального напря-

жения был связан с обязательным изучением татарского 

языка веси школьниками независимо от национальности. 

Однако этот конфликт был сугубо вертикальным и реали-

зовывался по линии «население – власть», не затрагивая 

межличностные отношения рядовых жителей города.

Третий аспект, обусловивший особенности современ-

ной культуры Набережных Челнов, это взаимодействие пра-

вославной (христианской) и мусульманской культур. Этот 

тип взаимодействия стал актуальным уже в постсоветский 

период, когда в городе началось активное строительство 

церквей и мечетей. В 90-е гг. здесь тоже не обошлось без 

трудностей. Скажем, известен факт, когда радикально на-

строенные мусульмане (преимущественно пожилые) пы-

тались воспрепятствовать началу строительства православ-

ной церкви в Новом городе. Однако и здесь противоречия 

носили сугубо локальный характер. В конечном итоге, куль-

тура современных Набережных Челнов сформировала 

устойчивую религиозную толерантность. В сегодняшних ус-

ловиях широко распространена практика, когда русские 

поздравляют своих знакомых мусульман с важнейшими 

исламскими праздниками, а татары поздравляют право-

славных с Пасхой и Рождеством. Безусловно, этому спо-

собствуют широко распространенные в городе межнаци-

ональные браки.

Четвертый тип межкультурного взаимодействия, обу-

словивший современную городскую культуру Набереж-

ных Челнов – это взаимодействие советской и западной 

культур. Как известно, советское общество было сугубо 

закрытым обществом, и проникновение элементов запад-

ной культуры всячески пресекалось. Но здесь практика 

строительства КАМАЗа и города оказалась существенным 

исключением из общей идеологической и культурной по-

литики, характерной для периода социализма. Гигантский 

проект строительство КАМАЗа  на тот момент не мог быть 

реализован без широкомасштабного сотрудничества 

с ведущими западными машиностроительными корпора-

циями. Ключевое оборудование для будущего автогиганта 

поставлялось корпорациями США, Германии, Франции, 

Японии и многих других западных стран. Монтаж и налад-

ка этого оборудования осуществлялся с помощью со-

тен иностранных специалистов, многие из которых жили 

в Набережных Челнах длительное время. Тысячи будущих 

камазовцев прошли часто длительные стажировки на 

западных корпорациях. Все это пробивало существен-

ные бреши в традиционной для того времени политике 

«железного занавеса». Проживая длительно за границей, 

советские специалисты-камазовцы осваивали не только 

оборудование и технологии. Они видели западную куль-

туру производства, уровень жизни простых западных ра-

бочих, обеспеченность западного общества продуктами 

питания и непродовольственными товарами. Характерно, 

что в 70-80-х гг. в общественном сознании жителей Набе-

режных Челнов отсутствовало ощущение своей провин-

циальности, напротив, челнинцы ощущали себя жителями 

передового советского города. Распространенность в со-

ветское время контактов с Западом обусловили менее бо-

лезненное вхождение жителей города Набережные Челны 

в рыночную культуру, уже в начале 90-х в городе стало ак-

тивно развиваться предпринимательство. При этом ключе-

вую роль в становлении челнинского предпринимательства 

сыграли выходцы с КАМАЗа.

Основные выводы из данного исследования и перспек-

тивы дальнейших исследований. Таким образом, необ-

ходимо констатировать, что современная культура Набе-

режных Челнов как собственно городская культура еще 

находится в процессе своего формирования и является 

результатом многих аспектов межкультурного взаимодей-

ствия. Процесс дальнейшего изучения формирования 

культуры города Набережные Челны представляется нам 

очевидно актуальным, в том числе, в свете внешнеполити-

ческих и внутреннеполитических изменений, протекающих 

в стране в последнее время.
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THE CULTURE OF YOUNG CITIES AS A RESULT OF MULTICULTURAL INTERACTION  
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF NABEREZHNYE CHELNY)

Abstract. In the article, the author analyzes the material and spiritual culture of the city of Naberezhnye Chelny that has 

developed to date as a result of multicultural interaction. The author notes that the city of Naberezhnye Chelny was built in strict 

accordance with the concept of a socialist city developed in the 20-30s by a group of Soviet architects led by N.A. Milyutin. In 

his opinion, the modern analysis of the concept of a socialist city was carried out mainly from the perspective of architecture 

and socio-economic relations of the city-forming enterprises and urban settlements themselves. The purpose of this work is to 

consider the culture of the city of Naberezhnye Chelny as a result of multicultural interaction of various socio-economic aspects. 

The author identifies the following aspects of cultural interaction that ultimately determined the culture of Naberezhnye Chelny: 

interaction of urban and rural culture; interaction of Russian and Tatar culture; interaction of Orthodox and Muslim culture; 

interaction of Soviet and Western culture
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Аннотация. В статье исследован процесс формирования интеллектуального класса в информационном обществе, 
особенности его зарождения и воспроизводства в России. Проведен анализ работ зарубежных и отечественных социоло-
гов, посвященных проблеме идентификации интеллектуального класса, на основе которого построена его структурная 
модель. В качестве основных критериев предложены: ориентация на получение качественного образования, готовность 
к производительному интеллектуальному труду, способность к новым идеям, самоорганизация в команды, ориентация 
на инновационное предпринимательство. Данные критерии применены к современным студентам вузов, чтобы выявить 
степень их соответствия классу интеллектуалов. Обобщение результатов авторского социологического исследования по-
зволило констатировать: основные качества, определяющие интеллектуальный класс, формируются у разных категорий 
студентов с различной интенсивностью. Отсутствие практически полезных результатов от интеллектуальной деятельности 
снижает мотивацию студентов к осуществлению инновационной активности. 
Ключевые слова: интеллектуальный класс, система высшего образования, студенты вузов как интеллектуальная элита.

В современном обществе под воздействием происхо-

дящих процессов информатизации общества, цифрови-

зации экономической сферы, внедрения новых технологий 

во все сферы жизнедеятельности меняются не только тип 

мышления, способы общения, но и индивидуально-груп-

повые статусы в социальной структуре. Важнейшими ре-

сурсами выступают информация и знания. Умение поль-

зоваться ими становится определяющим основанием для 

новой социально-статусной стратификации россиян. В со-

циальной структуре информационного общества появля-

ется группа, которая в разных источниках обозначается как 

«когнитариат», «люди знания», «креативный класс», «класс 

интеллектуалов». Структуру и социальные функции ново-

го субъекта исследовали западные социологи Д. Белл [1], 

З. Бауман [2], С. Фуллер [3], Р. Флорида [4] и др.

Важным аспектом исследования нового субъекта явля-

ется анализ социальной базы его формирования. Потен-

циальным резервом «когнитариата» среди прочих соци-

альных групп ученые называют студентов высших учебных 

заведений. Динамичность современной жизни, активное 

распространение инноваций, внедрение новых техноло-

гий требуют от студенческой молодежи не только амбици-

озности и компетентности, но и наличия высокого уровня 

образования, критического мышления, готовности к посто-

янному развитию. Цель нашей статьи: проанализировать, 

в какой мере российские студенты высших учебных заве-

дений являются потенциальным источником формирова-

ния класса интеллектуалов.

Интерес к вопросам формирования интеллектуально-

го класса, его структуры начал формироваться во второй 

половине XX века, при переходе к постиндустриальному 

обществу. Большинство исследователей определяли ин-

теллектуальный класс как социальную общность людей, 

воплощающих в себе знания и информацию о производ-

ственных процессах и механизме общественного про-

гресса в целом. Главными отличительными признаками 

нового класса признавались информация и передовые 

знания, которыми обладали специалисты разных отраслей. 

Д. Белл рассматривал в качестве новых элит постинду-

стриального общества ученых и технических специалистов, 

обладающих большим объемом знаний и технологий. 

По мнению Д. Белла, знание является общим достояни-

ем, с его помощью снижаются имущественные барьеры, 

появляются новые механизмы социальной динамики. Со-
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гласно концепции З. Баумана, интеллектуалы обладают 

созидательным мировоззрением, фундаментом которого 

выступает образование. С. Фуллер отмечает такие важные 

качества интеллектуалов как ориентация на продвиже-

ние идей, стремление к импровизации, самостоятельное 

мышление.

Р. Флорида выделил в качестве определяющего ка-

чества интеллектуалов креативность. В его определении 

данного класса акцент ставится на способах самоор-

ганизации продвинутых индивидов в социальные группы, 

на общей идентичности вокруг прорывной социально-эко-

номической функции. «Креативный класс состоит из лю-

дей, производящих экономические ценности в процессе 

творческой деятельности… в него входит великое множе-

ство работников интеллектуального труда, символических 

аналитиков, а также лиц свободных профессий и техни-

ческих специалистов, но принципом объединения служит 

их реальная роль в экономике» [4, с. 85]. Ричард Флорида 

выделяет такие значимые для креативного класса каче-

ства как индивидуальность, успешность, разнообразие, 

открытость. Происходит переход от ценностей «выживания» 

к ценностям «самовыражения».

В условиях модернизации российского общества поя-

вились работы отечественных социологов, адаптирующих 

критерии интеллектуального класса к социальным и тер-

риториальным условиям России. Иноземцев В.Л. считает, 

что в отечественной социологии пока не сформировалось 

четкого определения интеллектуального класса, посколь-

ку он сам находится на начальной стадии зарождения. 

К характерным особенностям класса интеллектуалов он 

относит следующие индикаторы: 1) высокие стандарты об-

разования, когда образовательный уровень интеллектуалов 

превосходит аналогичный показатель средних работников; 

2) независимость интеллектуалов от остальных социальных 

слоев, самостоятельное создание средств производства; 

3) мобильность, основанная на обладании различными ви-

дами капиталов, среди которых материальные ценности 

уступают культурному, человеческому капиталам. Аккуму-

лируя совокупность выделенных признаков, Иноземцев В.Л. 

определяет класс интеллектуалов как совокупность работ-

ников, «которые обладают неотчуждаемой собственностью 

на информацию и знания, являются равными партнерами 

собственников средств производства, не эксплуатируемы 

как класс; их деятельность мотивирована качественно но-

вым образом, причем все эти признаки в известной мере 

оказываются наследуемыми» [5, с. 71].

Фадеева И.М. и Федосеева М.В. рассматривают интел-

лектуальный класс как динамично изменяющееся и гибкое 

сообщество индивидов, объединенных различными со-

циальными и коммуникационными практиками, которое 

связано с ключевым понятием «интеллектуал». Обобщая 

различные подходы, они определяют интеллектуала, как 

«носителя качественно нового общенаучного, научно-ин-

женерного или гуманитарного знания, способного осу-

ществлять профессиональную и социальную деятельность 

в условиях неопределенности, обладающего критическим 

и творческим мышлением, независимой гражданской по-

зицией и способного к оригинальному системному и меж-

дисциплинарному решению задач, предпринимательско-

му поведению» [6, с. 315]. Исследователи отмечают, что для 

представителей интеллектуального класса важно матери-

альное благосостояние для обеспечения индивидуального 

благополучия. Интеллектуалы высоко оценивают престиж 

выбранной профессии и деятельности, но, в отличие от ин-

теллигенции, для них важен профессионализм без акцен-

тирования внимания на морально-нравственных аспектах 

труда. Вектор их деятельности ориентирован на интеллек-

туально-предпринимательскую миссию. Социологи отме-

чают тенденцию «снижения солидарности внутри интеллек-

туального сообщества в виду индивидуализации общества 

в целом» [6, с. 318].

Горчицкая Е.А. наделяет интеллектуалов признаком 

референтности, на чьи ценности ориентируются другие 

социальные группы. Исходя из отношений к ценностям 

и традициям, она выделяет интеллектуалов – носителей 

традиций, скрепляющих, стабилизирующих общество и 

инновационных интеллектуалов, включающих в себя наибо-

лее активные, пассионарные элементы населения [7].

В России процессы формирования интеллектуального 

класса сталкиваются с проблемой нехватки квалифици-

рованных и наделенных способностью к оригинальному 

мышлению молодых кадров. В качестве основных про-

блем молодых специалистов Андреев А.Л. называет «уз-

кий культурный кругозор, недостаточный запас знаний, не-

глубокое восприятие как современности, так и истории, 

клишированность восприятия и, как следствие, дефицит 

оригинальных мыслей и слабость продуктивного вообра-

жения» [8, с. 325].

Обобщая идеи зарубежных и отечественных социоло-

гов, мы выделили критерии и показатели интеллектуального 

класса для дальнейшего эмпирического исследования. 

Главные функции интеллектуального класса – это произ-

водство и распространение новых знаний; осуществление 

интеллектуального прорыва в обществе на идеях, продуци-

руемых в профессиональной среде; укрепление партнер-

ских связей с субъектами бизнеса, науки, политики. Основ-

ными критериями принадлежности к интеллектуальному 

классу являются: а) причастность к качественному образо-

ванию, уровень которого значительно выше характерного 

в определенный исторический момент для большинства 

граждан; б) способность к интеллектуальному творчеству, 

умение использовать свои знания для выработки оригиналь-
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ного и нового продукта в сфере умственной деятельности; 

в) групповая организованность как способ взаимодействия 

и предпринимательства не ради выживания, а для выраже-

ния идей; г) высокая социальная мобильность на основе 

неотчуждаемой интеллектуальной собственности, пар-

тнерства с собственниками на средства производства.

Используя структурный подход при рассмотрении ин-

теллектуального класса, принципы единства и целостности 

составляющих его компонентов, мы разработали модель 

идентификации нового социального субъекта. В каждом 

структурном блоке мы выделили значимые качества, функ-

ции, признаки идентификации, определяющие и выделя-

ющие интеллектуальный класс среди других социальных 

групп (рисунок 1).

В эпоху трансформационных перемен приобретает 

особую актуальность воспроизводство и пополнение ин-

теллектуального класса наиболее талантливыми, само-

стоятельными, обладающими высокими интеллектуальны-

ми способностями представителями молодого поколения, 

в частности, из среды студентов высших учебных заведений. 

Исследователи, занимающиеся социологией молодежи, 

отмечают, что именно в студенческом возрасте (от 18 до 

24 лет) осуществляется формирование основных жизнен-

ных ценностей, профессиональных компетенций и ори-

ентаций. Для реализации цели мы провели авторское 

социологическое исследование среди студентов вузов 

разных профилей «Групповая солидарность и професси-

ональные установки студентов вузов» (2022г.). Выборочная 

совокупность анкетного опроса представлена студентами 

высших учебных заведений Ульяновской области от 17 до 

24 лет, объем составил 600 человек.

В качестве индикаторов соответствия студентов вузов 

характеристикам интеллектуального класса мы выделили 

следующие показатели: ориентация студентов на получе-

ние качественного образования; готовность к интеллекту-

альному труду и новым идеям; самоорганизация в коман-

ды, готовность к предпринимательству. Рассмотрим их 

состояние на основе результатов анкетного опроса.

Ориентация студентов на получение качественного 

образования. Нацеленность студентов вузов на высокое 

качественное образование как идеал их профессиональ-

ного становления характерна для многих, но не для всех: 

в среднем чуть более половины опрошенных студентов 

(54%) убеждены, что учебная активность ради качествен-

ных знаний – это главная форма активности в стенах вуза. 

Остальные отдают предпочтение разным сочетаниям тру-

довой, спортивной, художественной, социально-политиче-

ской, волонтерской активностей. Приоритет учебе чаще 

других студентов отдают бакалавры естественно-научного, 

информационно-технологического профилей (63%), а так-

же студенты-магистранты всех профилей и специально-

стей (65%).

Качество профессиональной подготовки усиливает 

выполнение индивидуальных практических задач, так счи-

тают 70% студентов вузов; особый интерес к этой форме 

учебной деятельности проявляют отличники и те студенты, 

которые не имеют опыта трудовой занятости. По мнению 

большинства студентов разных профилей, еще более по-

вышают качество образования «решения кейсов и иссле-

дования в составе команд» (76%). Внимания заслуживает 

следующая выявленная нами закономерность: чем силь-

нее студенты реализуют самые разные коммуникативные 

Рисунок 1. Структурная модель интеллектуального класса: разработано авторами
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5. Готовность к инновац-
му предпринимательству

Функции интеллектуаль-
ного класса  
1. Инновационная
2. Продуктивная
3. Предпринимательская
4. Прорывная
5. Партнерская (не

эксплуатируемый класс)

наличие  
3-4-х признаков

наличие 2-х при-
знаков (резерв) 
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интересы в вузе, тем чаще они готовы коллективно выпол-

нять творческие задания и исследования по профессии 

(82%). Это означает, что усилия организаторов учебного 

процесса и преподавателей должны быть направлены на 

разработку для студентов исследовательских технологий, 

алгоритмов реализации коллективных проектов.

Готовность студентов к интеллектуальному труду и но-

вым идеям.

Готовность студентов вузов к интеллектуальному труду, 

продуцированию новых идей формируется на основе до-

полнения к качественной учебной деятельности – научной 

работы. По результатам опроса, регулярно занимаются 

научной работой 30% студентов вузов. Данный показатель 

свидетельствует о том, что большая часть студенческой мо-

лодежи не включена в регулярные формы НИРС. При этом 

сравнение с исследованием в ульяновских вузах 10-ти лет-

ней давности свидетельствует о положительной динамике: 

в начале 2-го десятилетия XXI века доля молодых исследо-

вателей из числа студентов вузов, регулярно занимавшихся 

наукой, составляла 10% [9, с. 65].

Практики регулярной научной работы чаще осущест-

вляют студенты медицинского, информационно-техно-

логического профилей (40-42%); на этих направлениях 

в 1,5-2 раза чаще используются формы регулярных науч-

ных связей студентов и наставников: научные семинары 

(42%), лаборатории (28%), проектные коллективы (20%); на 

других направлениях в данных формах НИРС задейство-

вано всего 12-17% студентов. Указанные формы более 

эффективны в приобщении студентов к продуцированию 

новых идей, чем традиционные конференции, выставки, 

олимпиады. Причины, препятствующие эффективной на-

учной работе студентов, те же, что и 10 лет назад: нехватка 

времени, занятость в других сферах (47%, чаще других на 

это ссылаются студенты технических профессий); отсут-

ствие интереса к научным исследованиям (41%). К ним 

следует добавить дисбаланс личностных качеств студен-

тов, которые формируют современные вузы. По мнению 

студентов, в их профессиональной культуре востребованы 

трудолюбие (53%), амбициозность (49%), целеустремлен-

ность (33%); качества, отвечающие за новые, оригинальные 

идеи, пользуются низким спросом – инициативность (5%), 

критическое мышление (6%), высокий интеллект (7%), кре-

ативность (15%). 

Интересная закономерность выявлена в ответах сту-

дентов с разной успеваемостью: отличники и хороши-

сты в 1,5 раза чаще используют такие качества как це-

леустремленность, увлеченность, заинтересованность; 

троечники и отстающие студенты чаще отмечают необ-

ходимость таких качеств как креативность, инициатива и 

трудолюбие.

 Самоорганизация в команды, готовность к предприни-

мательству.

С целью определения у студентов готовности к самоор-

ганизации в команды мы задали вопрос: «Как ты относишь-

ся к коллективной работе во время занятий?». Большинство 

опрошенных студентов вузов выступили с ситуативной по-

зиции: когда им комфортно работать в команде, то при-

нимают коллективные методы; в других случаях реализуют 

кейсы самостоятельно (66%). Крайние позиции заняли сту-

денты-коллективисты (24%) и индивидуалисты (10%). Инди-

видуалистическая направленность ярче проявляется у отс-

тающих студентов (41%). В отличие от них, почти половина 

успешных студентов склоняется к командной работе (48%).

Студенческая молодежь проявляет высокую коммуни-

кативную активность в разных сферах: более 70% опро-

шенных студентов являются активными участниками от 

2-х до 5-ти социальных сетей и различных Интернет-сооб-

ществ; чаще проявляют активность в цифровой среде сту-

денты младших курсов и девушки – 76-77%). Более полови-

ны студентов относятся позитивно к участию в гражданских 

ассоциациях и объединениях. Однако участие студентов 

в командах интеллектуально-профессиональной сфе-

ры не отличается высокими масштабами: в коллективах 

по выполнению исследовательских проектов занято лишь 

12% студентов вузов, в творческих профессиональных объ-

единениях учебного заведения и региона – 7%. Командное 

участие студентов младших курсов разных профилей отли-

чается большей активностью (18%); по мере обучения оно 

снижается (до 8%). Данная тенденция показывает, что с воз-

растом студенты вовлекаются в иные сферы, не связанные 

с интеллектуальной командной работой.

Треть студентов вузов (32%) видит смысл получения выс-

шего образования в дальнейшем открытии своего дела. 

Интерес к предпринимательству активнее проявляют сту-

денты ИТ-специальностей, магистры разных направлений, 

а также выходцы из малообеспеченных семей (40-42%); 

значительно ниже данный интерес у будущих инженеров, 

студентов-отличников и выходцев из состоятельных семей 

(22-23%). При этом необходимые компетенции в вузе при-

обретает небольшая часть студентов: по данным опроса, 

знания для открытия собственного дела в своей профессии 

приобрели 5% студентов; навыки создания стартапа – 12% 

опрошенных студентов. Интересно, что более продвину-

тыми в этой сфере являются отстающие в учебе студенты: 

среди них осведомленных об открытии своего дела – 24%, 

а среди отличников – только 5%.

Итак, разные качества, определяющие интеллекту-

альный класс, формируются у студентов высших учебных 

заведений с различной интенсивностью. На высокое ка-

чественное образование в профессиональной сфере 
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ориентирована половина студентов; треть нацелена на 

предпринимательство и производство новых идей в интел-

лектуальной сфере; реальный опыт работы в командах, 

создания стартапов и выполнения проектов демонстриру-

ет шестая часть студентов вузов. Обобщение полученных 

данных и проведение многофакторного анализа позволи-

ли нам прийти к выводу, что четвертая часть студенческой 

молодежи располагает тремя-четырьмя признаками ин-

теллектуального класса, что соответствует ядру нового со-

циального субъекта. Еще столько же студентов находятся 

в резерве класса «интеллектуалов», т.е. обладают двумя 

признаками. 

Проблема состоит в том, что установка на качествен-

ное образование у современных студентов сопрягается 

с низкой готовностью к научной деятельности, инновацион-

ному предпринимательству. Уровень готовности студентов 

к интеллектуальному труду и новым идеям в процессе по-

лучения высшего образования повысят следующие фор-

мы образовательно-исследовательской деятельности: со-

вместное решение отраслевых, региональных проблем 

в командных проектах; создание междисциплинарных 

объединений, лабораторий в вузах и населенных пунктах 

для реализации предпринимательской активности сту-

дентов; организация мастер-классов от молодых ученых, 

предпринимателей для увеличения среди студентов сег-

мента «инициативных, критически и креативно мыслящих» 

интеллектуалов.

Необходимо переходить от поддержки отдельных ода-

ренных личностей к политике командного конструиро-

вания, поддержки регулярных форм интеллектуального  

общения. 
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Abstract. The article examines the process of formation of the intellectual class in the information society, the peculiarities 

of its origin and reproduction in Russia. The analysis of the works of foreign and domestic sociologists devoted to the problem of 

identification of the intellectual class, on the basis of which its structural model is built, is carried out. The main criteria proposed 

are: orientation to quality education, readiness for productive intellectual work, ability to new ideas, self-organization in teams, 

orientation to innovative entrepreneurship. These criteria are applied to modern university students to identify the degree of 

their compliance with the class of intellectuals. Summarizing the results of the author's sociological research allowed us to state: 

the main qualities that determine the intellectual class are formed in different categories of students with different intensity. The 

absence of practically useful results from intellectual activity reduces motivation.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей креативного класса, ценностных установок его представителей, 
а также сферы креативных индустрий в постиндустриальном обществе России. В исследовании акцентируется внима-
ние на современной отрасли экономики, извлекающей прибыль путем продажи экономических благ, созданных в ре-
зультате творческой и интеллектуальной деятельности. Креативный класс представляет собой людей новой формации, 
стремящихся не только к увеличению дохода, но и получению удовлетворения от рабочего процесса, а также созданию 
индивидуализированных товаров и услуг, способных конкурировать с массовыми и стандартными продуктами и при-
носить пользу обществу. Молодежь в том числе относится к креативному классу, она более пластична и толерантна 
по отношению к стремительно меняющейся социально-экономической конъюнктуре, что подчеркивает необходимость 
научных исследований в данной области.  
Ключевые слова: молодежь, креативный класс, креативные индустрии, ценности креативного класса, постиндустриаль-
ное общество. 

Введение. С середины XX века начался постепенный 

переход от индустриального общества к постиндустри-

альному, в котором возросла ценность инновационной 

деятельности, творческого подхода при создании эконо-

мических благ, для которых характерна широкая потре-

бительская диверсификация. В обществе сформировал-

ся социальный слой людей, работающих в сфере услуг, 

нацеленных на максимальное удовлетворение человече-

ских потребностей, а также креативный класс, которому 

отводится задача продвижения инновационных идей, спо-

собных привести к модернизации общества. Вышепере-

численные группы людей выступают как агенты, которые 

комплементарны. 

Основная часть. В эпоху потребления актуальным яв-

ляется размышление Э. Фромма о сущности обладания 

материальными благами. Имеются следующие виды соб-

ственности: функциональная – необходима для жизнедея-

тельности человека; нефункциональная (мертвая), подра-

зумевающая собственность ради собственности, близкое 

по смыслу к демонстративному потреблению, а также 

приобретенные вещи под влиянием нерационального 

спроса [1] Второй вид потребления характеризует людей 

современности, поэтому бизнес нацелен как раз на пре-

доставление широкого выбора товаров и услуг. По мнению 

М. В. Савиной, «постиндустриальное общество – это обще-

ство, в экономике которого в результате ускорения внедре-

ния достижений научно-технического прогресса ведущая 

роль переходит от производства к сфере услуг, масштаб-

ному проведению научных исследований и развитию си-

стемы образования. Его характерным признаком является 

то, что знания, информация и творчество все в большей 

степени превращаются в важнейший решающий стра-

тегический ресурс социально-экономического развития, 

в его главную производительную силу» [2, c. 161]. По этой 

причине креативному классу отводится значительная роль 

в формировании современного общества. 

Вместе с этим современная молодежь, к которой отно-

сятся люди от 15 до 35 лет, более эффективно внедряются 

в новое направление экономики, для которого на первое 

место выходит креативность, нестандартность, меньший 

акцент на материальном благополучии и карьеризме. 

Согласно понятию Р. Флориды, «креативный класс состоит 

из людей, производящих экономические ценности в про-

цессе творческой деятельности» [3, c. 85]. В данном случае 

основным фактором является продажа результатов интел-

лектуального труда. Именно представители этого класса 

формируют повестку дня, задают тренды и занимаются 

внедрением инновационных идей. Особенностью креатив-
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ного класса является то, что они способны всегда мыслить 

самостоятельно, а также находить нестандартные пути 

к решению различного спектра проблем. Автор теории 

выделяет суперкреативное ядро и «креативных специали-

стов». В первом случае в него включены ученые, писатели, 

дизайнеры, инженеры – все те, кто занимается созданием 

новых форм (изобретение теоремы, внедрение высоких 

технологий, проведение НИОКР, формирование обще-

ственного мнения и т. д.). Этих представителей можно на-

звать креативным центром современного производства. 

К «креативным специалистам» относятся те, кто работает 

в отраслях, основанных на знании, например финансисты, 

врачи, юристы, менеджеры. «Такого рода специалисты 

время от времени могут создавать методы и продукты, на-

ходящие широкое применение, однако это не входит в их 

основные профессиональные обязанности» [3, c. 86].

Креативность в современной экономике необходима 

для преодоления стандартизации, бюрократизации, ко-

торые влекут за собой застой в развитии технологий. Для 

эффективного решения задачи необходимо умение не 

только пользоваться доступными знаниями, но и способ-

ность критически рассматривать проблемы, подвергать 

сомнению устоявшиеся постулаты. Именно по этой при-

чине современные компании стремятся нанимать людей, 

способных креативно мыслить. Креативные компании – са-

мые технологичные, продвинутые с точки зрения использу-

емых приемов операционной деятельности, маркетинго-

вой политики. «Креативные компании обладают большим 

эстетическим потенциалом, для них важно не просто быть, 

но быть не такими как все, предлагать то, чего нет у кон-

курентов, предлагать особую эстетику продуктов. Как пра-

вило, креативные компании продают не просто товар, но 

и связанные с ним идентичности или ценности». [4, с. 2] 

Современные компании стремятся создать продукт, кото-

рый будет индивидуален, в какой-то степени неповторим. 

Подобная потребительская монополия всегда будет вос-

требована, даже в условиях кризисов эластичность спроса 

на них будет менее выраженной. 

Для более глубокого понимания креативного класса 

необходимо обозначить их ценностные установки. В дан-

ном случае характерно смешение традиционных и со-

временных ценностей. Для представителей данной группы 

людей важнее всего индивидуальный подход, отсутствие 

рамок со стороны работодателей, что позволяет полно-

стью реализовывать свой творческий потенциал.  В среде 

их деятельности превалирует принцип меритократии, для 

которого характерна оценка людей не по экономическо-

му или социальному критериям, а по заслугам, интеллекту 

и способностям. Признаком востребованности их деятель-

ности является поощрение со стороны представителей 

соответствующих профессий. В данном случае денеж-

ное вознаграждение не является ключевым показателем 

успешности, более важное значение имеет именно об-

ратная реакция. 

Индивиды, относящие себя к креативному классу, ценят 

разнообразие во всем, здесь затрагивается не только сво-

бода творчества, но и атмосфера открытости, толерантно-

сти относительно расы, конфессиональной принадлеж-

ности и т. д. Как и упоминалось ранее, в данном случае 

внимание заостряется на интеллектуальных способностях 

и уровне образования. 

Важно будет упомянуть про эффект «постдефицита», 

для которого характерно следующее: стремление людей к 

переходу на новый этап экономического социального раз-

вития обусловлен тем, что в современном мире, во всяком 

случае в развитых странах, акцент в жизнедеятельности че-

ловека смещается не в направлении заработка ради про-

питания, а для работы в целях получения интеллектуального 

удовлетворения. В идейном смысле данное положение 

выразил Э. Фромм в своей работе «Искусство быть».  Де-

виз собственнического способа существования «Я то, что я 

имею». После прорыва (через свой эгоизм и нарциссизм) 

он превратится в «Я то, что я делаю» (в смысле неотчужден-

ной деятельности) или просто в «Я то, что я есть». 

В России и на Западе развитие креативного класса 

идет индифферентно. Для нашей страны это достаточно 

новое явление в связи с тем, что процесс адаптации про-

грессивных ценностей продвигается довольно медленно. 

По словам Т. Д. Степановой, проанализировавшей теоре-

тические работы по данной теме, «в отечественной науч-

ной литературе теория креативного класса обсуждается 

уже около 10 лет, тем не менее лишь немногие авторы об-

ращались к изучению данной предметной области, что от-

части стало причиной того, что исследования уступают за-

рубежным с эмпирической точки зрения» [5, c. 155]. Одной 

из причин может быть отсутствие ценностной базы, так как 

для российского общества характерно демонстративное 

потребление, индивидуализм, желание получить дополни-

тельные выгоды от социально значимой деятельности, что 

противоречит имманентному содержанию теории кре-

ативного класса. «Для креативного западного класса не 

свойственно увлечение потреблением, в то время как рос-

сийское общество переживает пик показного потребле-

ния. Такое потребление становится важнейшей функцией 

социального бытия личности, и формирует социальный 

порядок, завязанный на гонку имиджей и потребительских 

практик. Креативный класс противостоит этой тенден-

ции, поскольку уравновешивает значимость потребления 

и производства как сфер человеческой самореализации» 

[4, c. 3]. К тому же для части населения, обладающей ин-

струментами для преобразования экономики и политики, 

до сих пор актуальна социальная стратификация, изоля-
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ционизм, что вынуждает прогрессивную молодежь искать 

возможности для реализации в интернет-пространстве, 

а в крайнем случае – прибегнуть к релокации. 

Тем не менее в России присутствует довольно высокий 

уровень занятых в сфере креативных индустрий, которые 

представляют собой области экономики, получающие 

прибыль за счет интеллектуальной собственности, исполь-

зуемой для создания экономических благ.  Например ки-

нематограф, дизайн, компьютерные игры, музыка и т. д. По 

данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, «в 2019 году на представителей 

креативного класса приходилось 6,8% занятых людей в Рос-

сии. Непосредственно в креативных индустриях работали 

2.7 млн человек (3.8% занятых в стране). Центрами концен-

трации специалистов данной области стали Москва, Мо-

сковская область и Санкт-Петербург.  Порядка 70% всех 

занятых в творческих профессиях приходится на долю де-

сяти наиболее массовых. Среди них лидируют специали-

сты по рекламе и маркетингу (20%), а также разработчики 

программного обеспечения (15%)» [6].

В столице Республики Татарстан существует несколько 

площадок для реализации идей представителей творче-

ского класса, например «Смена», «Штаб», «Фабрика Ала-

фузова». У «Смены» имеется несколько проектов, которые 

позволяют развиваться в рамках литературной деятельно-

сти, кинематографа, искусства, в ней проводятся кинофе-

стивали, книжные выставки, направленные на продуктивную 

коммуникацию, сотрудничество и генерацию различных 

идей в сфере креативных индустрий. «Штаб» представля-

ет собой площадку, ориентированную на предоставление 

пространства, необходимого для приобретения полезных 

знакомств, работы, ведения переговоров и заключения сде-

лок. Прибыль извлекается от сдачи в аренду рабочих мест, 

лекториев и переговорных комнат. В «Штабе» проходят лек-

ции, мастер-классы, показы кино, театральные постановки 

и т. д. «Фабрика Алафузова» – место, в которое также явля-

ется центром притяжения креативного класса: художников, 

музыкантов, поэтов. Целью проекта является создание осо-

бого творческого пространства, где будут работать ремес-

ленники, дизайнеры, архитекторы, там будут располагать-

ся шоурумы, лавки, разнонаправленный малый бизнес. На 

данный момент в ней проводятся театральные постановки, 

музыкальные вечера, тематические вечеринки.    Важно 

отметить, что все эти проекты предполагают развитие куль-

турных площадок, строящихся на принципах открытости, 

творческой свободы, индивидуальности. С точки зрения 

содержания, они позволяют создавать уникальные локаль-

ные блага, повышающие уровень популярности региона, 

углубляющие культуру, создающие новое и неповторимое 

видение креативных продуктов. С точки зрения экономи-

ки, становятся базой для построения малого и среднего 

бизнеса, который имеет важное значение для увеличения 

валового регионального продукта. Креативные индустрии 

дают возможность диверсифицировать товары и услуги, 

которые не только становятся культурным достоянием ре-

гиона, но и приносят пользу в виде налоговых поступлений 

и повышения деловой активности в Республике Татарстан. 

Заключение. Креативный класс является одним из ос-

новополагающих элементов постиндустриального обще-

ства, для которого характерен прогрессивный взгляд на 

современную экономику и деятельность общества в це-

лом. В нем заложен потенциал для реализации сущности 

актуальных и глобальных ценностей, к которым относятся 

индивидуализм, нестандартность, креативность. Предста-

вители данного направления ставят своей целью не только 

извлечение прибыли, но и получение интеллектуального 

удовлетворения в процессе работы. Численность предста-

вителей креативного класса возрастает быстрыми темпа-

ми, расширяя экономический потенциал как отдельных 

регионов, так и страны в общем. Процесс цифровизации, 

а также специфика профессий, являющихся частью кре-

ативных индустрий, позволяет монетизировать креативную 

деятельность более эффективно и масштабно. Молодежь, 

как наиболее пластичная и прогрессивная когорта людей 

современного общества, быстрее адаптируется в стре-

мительно меняющемся мире, что позволяет нам говорить 

о более высоком потенциале данной возрастной группы 

в качестве доминирующего актора креативного класса 

в России. 
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MODERN YOUTH AS ACTORS OF THE CREATIVE CLASS

Abstract.  The article is devoted to the identification of features of the creative class, values of its representatives, as well as 

the sphere of creative industries in the post-industrial society of Russia. The study focuses on the modern branch of the economy, 

deriving profit through the sale of economic benefits created by creative and intellectual activities. The creative class is people 

of a new formation, seeking not only to increase income, but also to get satisfaction from the work process, as well as the creation 

of individualized goods and services, capable of competing with mass and standard products and bringing benefits to society. 

Young people, in particular, belong to the creative class, they are more plastic and tolerant to the rapidly changing socio-

economic environment, which underlines the need for research in this area.
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Динамика последних нескольких лет демонстрирует 

интенсивность академической мобильности студентов 

в российские высшие учебные учреждения. Это является 

следствием как проводимой политики в рамках научно-об-

разовательного направления, так и заинтересованностью 

самих студентов в получении образования в российских 

вузах. 

Стоит отметить, что увеличился как поток иностран-

ных студентов, так и внутренняя академическая миграция 

студентов среди регионов и городов России. Вузы также 

заинтересованы в привлечении иногородних, а что еще 

более важно – иностранных студентов, так как одним 

из главных показателей оценки эффективности деятель-

ности вузов в последние годы является количество ино-

странных обучающихся.

Так, по данным Министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2022 году количество иностран-

ных студентов, обучающихся в российских вузах увели-

чилось на 8,4% по сравнению 2021 годом и составило 

351 448 человек [1]. 

Интернализация студенческого сообщества являет-

ся одним из показателей, который учитывается в рейтинге 

лучших университетов в мире, составляемом британской 

компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Представленные количественные показатели актуали-

зируют для вузов и их организационных систем проблему 

адаптации иногородних и иностранных студентов как вну-

три вуза, так и за его пределами – в регионе, городе и в це-

лом в социокультурном пространстве. Важно не только 

привлечь и организовать процесс обучения иностранных 

и иногородних студентов, а также выстроить эффективный 

процесс адаптации, который в свою очередь оказывает 

влияние на полученное в итоге образование и репутацию 

того или иного российского вуза.

Адаптация в свою очередь – это сложный, многоуровне-

вый процесс, длящейся на протяжении всех лет обучения. 

Как известно, только на третьем курсе у студента форми-

руются важные навыки самоконтроля, организованности 

и ответственности [2]. Существуют активная и пассивная 

социальные адаптации [3]. Успешной социальная адап-

тация является в том случае, когда сочетаются адекватный 

статус студента в вузовской среде и его собственная удов-

летворенность вузовской средой. Неуспешная адаптация 

характеризуется сдвигом интересов студентам в другую 

среду или девиантное поведение. Например, неуспевае-

мость студента и его последующее отчисление [4].

Кроме того, изучение студенческой молодежи в целом 

представляет особый интерес. В том числе и потому, что 

студенты являются особой социальной группой молодежи, 

которой характерны собственные специфические условия 

жизни и социальное поведение. Так, на студентов влияют 

в той или иной степени различные факторы, в том числе, 

«неравные возможности и положение студентов, острая 

дифференциация социально-экономических условий 
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жизни и учебы, что может привести к формированию деви-

антного поведения» [5].

Исследование адаптации студентов в российских ву-

зах широко раскрыто в работах отечественных социологов 

и является весьма актуальным. С точки зрения актуальности 

для нашей работы интересными являются следующие ис-

следовательские работы:

Социологическое исследование лаборатории социо-

логических исследований Института социально-философ-

ских наук и массовых коммуникаций Казанского феде-

рального университета, проведенное в 2015 году [6].

Исследование, проведенное в качественной стратегии, 

среди иностранных студентов КФУ позволило сформули-

ровать следующие выводы: необходимо выделять группы 

иностранных студентов, так как проблемы адаптации вну-

три этих групп различны, основной проблемой, объединяю-

щей все группы иностранных студентов, является – уровень 

знания русского языка.

Т.К. Фомина в работе «Иностранные студенты в меди-

цинском вузе России: интериоризация профессиональных 

ценностей» подчеркивает, что процесс адаптации длится 

в течение всего периода обучения студента, а на эффек-

тивность этого процесса влияют агенты социализации, тип 

личности студента, этносоциальная комплементарность 

российской социальной среды [7]. 

Н.Г. Маркова, исследуя формирование культуры меж-

национальных отношений студентов, формулирует прин-

ципы данного процесса: принцип политолерантности, 

принцип инкультурации, принцип аккультурации [8].

В.Н. Аргунова и Т. Лондаджим, исследуя барьеры со-

циокультурной адаптации иностранных студентов подчер-

кивают, что адаптация для них является важным условием, 

которая влияет на успешность из обучения. Препятствиями 

же являются языковой барьер и национально-культурные 

различия [9].

Нижегородский социолог И.А. Савченко анализируя ин-

теграцию индийцев, китайцев и африканцев, делает вывод, 

что межнациональные отношения в процессе адаптации 

иностранных студентов оказывают важное значение [10].

Галимова Ф.Т. в своем социологическом исследовании, 

посвященном социокультурной адаптации иностранных 

студентов Казанского Федерального университета, взяв за 

основу научную концепцию социолога Дж. Берри «Стресс 

аккультурации» выделяет группы иностранных студентов в 

зависимости от того, какой стратегии адаптации они следу-

ют. Таким образом, автор выделила: иностранных студен-

тов дальнего зарубежья, следующих стратегии интеграции; 

иностранных студентов ближнего зарубежья, следующих 

стратегии ассимиляции; иностранных студентов дальнего 

зарубежья, следующих стратегии сепарации и иностран-

ных студентов, следующих стратегии маргинализации [11].

Концепция «стресса аккультурации» была использова-

на при изучении иностранных студентов вузов г. Саратова 

[12]. Было установлено, что стратегии «интеграция» и «сепа-

рация» связаны с желанием сохранить собственную куль-

турную идентичность, а также с принятием других; страте-

гия «маргинализация» рассматривается как переходная; 

стратегия «ассимиляция» связана с высоким уровнем кон-

формности и переживаемой ностальгией. 

Исследования социокультурной адаптации иностран-

ных студентов в российских вузах носят по большей части 

локальный характер, описывая опыт, выявляя особенности 

адаптации групп студентов в конкретном вузе. 

Исследование В. Н. Петрова, В. Н. Ракачева, Я. В. Ра-

качевой и А. В. Ващенко посвящено изучению адаптации 

иностранных студентов г. Краснодар. Исследователи ука-

зывают на языковые, бытовые сложности, а также трудности 

взаимодействия с местными жителями, которые расцени-

вают студентов как «чужих» [13]. 

Интерес представляет исследование, проведенное 

Н.В. Сомовой среди студентов Российского государствен-

ного гидрометеорологического университета. Были выявле-

ны различия в адаптации разных групп студентов, опреде-

ляемыми национально-культурными особенностями. [14]. 

Исследователи отмечают необходимость при построении 

учебного процесса использовать индивидуальный подход 

к каждому конкретному студенту. 

Обобщив исследования российских авторов, можно 

отметить, что особенности социокультурной адаптации 

иностранных студентов во многом определяется местом, 

откуда приезжают обучающиеся. Обычно исследователи 

выделяют группы иностранных студентов: обучающиеся из 

ближнего зарубежья и студенты из дальнего зарубежья. Ка-

саемо иногородних студентов вопрос изучен довольно по-

верхностно, не выявлено типологий и групп, которые могли 

бы характеризоваться едиными особенностями, важными 

для выстраивания в вузе процесса адаптации. 

Анализируя работы, посвященные социокультурной 

адаптации иностранных студентов, становится очевид-

ным, что не менее важным является определить стратегии 

«вписывания» иностранных студентов в новую для них со-

циокультурную среду, установить, что именно в большей 

степени влияет на этот процесс – выстроенная и функци-

онирующая организационная среда вуза или неформаль-

ные практики, позволяющие выстроить собственные траек-

тории поведения.

Говоря о «приезжающих» в российский вуз студентах, 

мы имеем ввиду и иностранных и иногородних студентов 

в контексте чуждости для них имеющейся вузовской и го-

родской среды. Можно говорить, как о близости таких 

групп студентов, так и о различии. Главными объединяющи-

ми признаками безусловно выступают как сам факт при-
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езда в новую социокультурную среду, так и необходимое 

«встраивание» в нее. Однако сам процесс адаптации для 

этих групп студентов различается, так, иностранным сту-

дентам, очевидно, необходимо прилагать намного боль-

ше усилий в части изучения русского языка, на котором 

зачастую осуществляется обучение и который является ос-

новополагающим в процессе адаптации. Кроме того, для 

иногородних студентов различия в повседневных практиках 

будут не настолько радикальными, как для иностранных 

студентов, которым часто приходится менять свой образ 

жизни, ввиду имеющихся социокультурных особенностей. 

В основе нашей работы изучение социокультурно 

адаптации иностранных и иногородних студентов Казан-

ского федерального университета. Данный вуз выбран 

для изучения не случайно. КФУ входил во всероссийский 

проект «5-100», где важным показателем эффективной де-

ятельности являлось количество иностранных студентов, об-

учающихся в вузе, а по итогам приема в 2019 году вуз занял 

первое место по числу обучающихся из-за рубежа среди 

всех вузов России. Кроме того, являясь федеральным ву-

зом, находящимся в столице Республики Татарстан КФУ 

каждый год, привлекает большое количество иногородних 

студентов, в том числе молодежь из самой республики, 

а также студентов со всех уголков России. 

На наш взгляд, процесс адаптации в большой степе-

ни зависит от организационной структуры вуза. Так, в КФУ 

можно выделить четыре уровня структуры организации 

процесса социокультурной адаптации приезжих студен-

тов: отдел адаптации иностранцев, входящий в Департа-

мент внешних связей КФУ, который реализует программы, 

мероприятия по поддержке иностранных обучающихся, 

занимается как оформлением документов, так и адрес-

ной поддержкой студентов; работа в рамках институтов, 

входящих в вуз, которая включает образовательную и соци-

ально-воспитательную деятельность, каждое подразделе-

ние осуществляет работу самостоятельно, исходя из своей 

специфики; кураторы академических групп, работа ими 

ведется индивидуально, отсутствуют какое-то нормативные 

документы по работе с иностранными студентами, студен-

ческие группы могут быть смешанными либо полностью 

состоящими из иностранных студентов; уровень общежи-

тия – осуществляется социально-бытовая адаптация и со-

циально-воспитательная работа.

Таким образом, эффективная социокультурная адап-

тация иностранных и иногородних студентов зависит не 

только от близости культурной среды, знания русского язы-

ка, но и особенностями организационной структуры вуза и 

решением этого вопроса на административном уровне, 

а также сложившимися практиками неформальной под-

держки и помощи среди обучающихся, объективными и 

субъективными характеристиками самого студента. 
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Аннотация. Несколько десятилетий назад вооруженные нападения на учебные заведения считались только американ-
ской кризисной ситуацией. Однако ХХI век изменил положение дел. Теперь массовые расстрелы как способ разре-
шения разного рода конфликтов происходят не только за пределами Российской Федерации, но и внутри нее. Данная 
статья посвящена исследованию субъективного аспекта проблемы, связанной с социальными оценками безопасности 
в молодежной среде. Результаты исследования основываются на данных массового анкетного опроса о системе обе-
спечения безопасности студентов в различных учебных заведениях. На основании этого выявлен уровень осведомленно-
сти респондентов по исследуемой проблеме, их удовлетворенность данной системой, а также уровень тревожности 
молодежи.
Ключевые слова: система обеспечения безопасности; вооруженные нападения; образовательное пространство; моло-
дежь; социальные оценки; уровень тревожности.

В последнее время участились инциденты, связанные 

с вооруженными нападениями на образовательные уч-

реждения. Если раньше подобные случаи рассматри-

вались только как «уникальный американский кризис», 

проявившийся благодаря широкому распространению 

огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, то с нача-

ла XXI века практика массовых расстрелов как способ 

разрешения разного рода конфликтов вышла за их пре-

делы. В настоящее время данная проблема затронула 

как страны Европы, так и Россию. Данный феномен по-

лучил название «school shooting» [1, с. 87] или «школьная 

стрельба», несмотря на то, что такие нападения осущест-

вляются не только на школы, и не только с использованием 

огнестрельного оружия. С учетом недавно произошедших 

печальных событий в Казани, Перми и Ижевске [2], безо-

пасность образовательной среды для российских школь-

ников и студентов становится особо острым вопросом 

и выдвигается на первый план. Российские исследователи 

только начинают активно исследовать проблему, научных 

работ, посвящённых скулшутингу пока недостаточно [3]. 

В основном имеющиеся исследования сосредоточены 

на психологических особенностях подобных преступле-

ний [см., например, 4]. В предметной сфере социоло-

гии можно встретить наработки в области исследований 

масс-медийного контекста скулшутинга, героизации 

скулшутеров в медиа, специфика он-лайн среды скулшу-

теров [например, 5].

Однако, на наш взгляд, не менее важным вопросом для 

социологического осмысления выступает проблема со-

циальных оценок молодежью собственной безопасности 

и тревожности в контексте скулшутинга, а также соотноше-

ние свободы молодежи и системы обеспечения безопас-

ности в образовательном пространстве, учреждении, орга-

низации. Возникающие вопросы касаются того, насколько, 

с одной стороны, имеющиеся или внедряемые методы 

обеспечения физической безопасности студентов могут 

ограничить свободы личности, академические свободы, 

свободу передвижения (данные ценности способству-

ют развитию креативности, инновационного мышления), 

а с другой, – насколько данные методы в действительности 

обеспечивают безопасность и вызывают чувство защищен-

ности, спокойствия за свою жизнь и здоровье.

Данные, приведенные в статье, являются частью коли-

чественного этапа социологического исследования, ко-

торый посвящен изучению общественного мнения казан-

ской молодежи как субъективного контекста проблемы 
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физической безопасности молодежи в образовательном 

пространстве. Этап был реализован с помощью метода 

массового анкетного опроса, отбор респондентов осу-

ществлялся по квотной выборке с контролем пола и воз-

раста (18-27 лет) с ориентацией на официальные стати-

стические источники Росстата и Татстата. 

Вначале анкетируемых попросили дать оценку осве-

домленности казанской молодежи в целом по отноше-

нию к осуществляемой в образовательных учреждениях 

технике безопасности, а также правилам поведения при 

возникновении угрозы вооруженного нападения на учеб-

ное заведение. Наиболее часто выбираемыми ответами 

вне зависимости от полового признака оказались: «в це-

лом, хорошо» (37,5%) и «недостаточно хорошо» (37%). 

Реже всего отмечали очень хорошую (около 8%), а также 

очень плохую степень осведомленности (10,8%). При со-

пряжении с полом была обнаружена взаимосвязь с полых 

респондентов, что подтвердило влияние гендера на сте-

пень их обеспокоенности. 

Так, доля мужчин, которые констатировали довольно 

хорошую осведомленность молодежи по изучаемому 

вопросу, существенно выше (около 50%), нежели доля 

женщин (40,2%) (χ2 = 19,409 при p <0,001). Можно предпо-

ложить, что особую роль в этом играет культура традицион-

ной маскулинности, в рамках которой общество требует 

от мальчиков особой сдержанности, спокойствия, гранича-

щего с самоуверенностью в отношении опасностей. 

Такого рода вывод можно сделать, проанализировав 

также результаты следующего вопроса, который касал-

ся личной информированности о технике безопасности 

и правилах поведения людей при возникновении вышео-

писанной угрозы. Среди мужчин вновь доля тех, кто отме-

тил наилучшую самооценку, выше, чем среди женщин 

(см. рисунок 1). Если говорить о девушках, то надо отме-

тить, что среди них выше доля «плохих» самооценок. 

При оценивании системы обеспечения безопасности 

в учебных заведениях, в которых учатся либо обучались 

опрашиваемые, респонденты склонялись к трем баллам 

из пяти предложенных (более 33%). Только 15,8% казанской 

молодежи оценили ее на 5 баллов, однако это выше, чем 

процент за самый низкий балл (8,4%). Здесь тоже удалось 

выявить взаимосвязь при сопряжении переменных по полу. 

Доля мужчин, уверенных, что степень безопасности в заве-

дениях находится на высоком уровне, как видно на рис. 2, 

значимо выше (χ2 = 15,154 при p <0,004). Исходя из получен-

ных данных, следует вывод о более оптимистичных взглядах 

и самооценках юношей и молодых мужчин.

Схожая связь переменных при ответах на вопрос 

об уровне тревожности (χ2 = 93,840 при p < 0,001). Более 

33% опрошенных мужчин не испытывает никакого страха 

по отношению к возможным вооруженным нападениям 

на образовательные учреждения города, в которых учат-

ся они или их родственники, друзья и знакомые. И только 

14,5% женщин дали подобный ответ. Отсюда следует, что 

респонденты женского пола подвержены чувству страха и 

тревожности сильнее, что можно связать с традиционными 

сценариями проявления феминности, где женщина являет-

ся слабым, незащищенным и хрупким созданием и может 

открыто демонстрировать окружающим свои пережива-

ния, быть эмоциональной и ипохондричной. Традиционная 

модель маскулинности мужчин предполагает мужествен-

ность, стойкость, безэмоциональность и спокойствие.

Интересный результат был получен в связи с выбором 

более оптимистичных оценок системы безопасности 

представителями молодежи с высоким уровнем матери-

ального положения (χ2 = 24,474 при p < 0,018). Финансово 

благополучная молодежь г. Казани, чаще констатировала 

высокую степень безопасности в образовательных учреж-

Рисунок 1. Двухмерное распределение ответов на вопрос  
«Оцените свою личную информированность о технике безопасности и правилах поведения  

в случае вооруженного нападения на учебное заведение» по полу
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дениях – 53,1% (см. рисунок 3). Такая ситуация может быть 

связана с отсутствием денежных проблем в семье, более 

благополучной обстановкой и атмосферой, более частым 

удовлетворением всех возникающих потребностей и жела-

ний у человека. Т.е. молодые люди с более лучшим мате-

риальным положением склонны оценивать сложившуюся 

ситуацию в обществе оптимистичнее других категорий 

людей. 

Испытывают ли респонденты на сегодняшний день 

страх возможных вооруженных нападений в образова-

тельных учреждениях города? Процент встревоженности 

казанской молодежи в настоящее время довольно высо-

кий. Распространенными ответами оказались два: «редко 

испытываю» (32,4%) и «периодически испытываю» (29,4%). 

25,6% анкетируемых не испытывают подобного чувства, 

а более 8% испытывают его постоянно. Таким образом, 

около 70% молодых казанцев испытывает разную степень 

страха в связи с исследуемой проблемой (см. рисунок 4). 

Это наглядно показывает уровень тревожности молодежи 

в обществе в целом.

Еще одна важная гипотеза, которую следовало либо 

доказать, либо опровергнуть, затрагивает вопрос о воз-

растных поколениях Y и Z и их влиянии на степень трево-

жности людей. Было интересно узнать, отличается ли доля 

встревоженных проблемой обеспечения безопасности 

в образовательных учреждениях среди более молодого 

поколения и поколения постарше. Проведя двухмерный 

анализ, можно утверждать, что статистически значимых 

различий выявлено не было между возрастными группами 

18-23 и 24-27 годами. Отсюда следует вывод, что обеспо-

коенность молодежи города не взаимосвязана с поко-

ленческим фактором. 

Рисунок 2. Двухмерное распределение ответов на вопрос  
«Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале обеспечение безопасности студентов Вашего учебного заведения  

(заведения, в котором Вы учились), где 1 – это низкая безопасность, а 5 – высокая безопасность» по полу

Рисунок 3. Двухмерное распределение ответов на вопрос  
«Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале обеспечение безопасности студентов Вашего учебного заведения  

(заведения, в котором Вы учились), где 1 – это низкая безопасность,  
а 5 – высокая безопасность» по уровню материального положения
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Таким образом, можно констатировать, что при сред-

них оценках системы безопасности и собственной осве-

домленности, довольна высока доля тех, кто испытывает 

тревогу в отношении физической безопасности образова-

тельного пространства, причем обеспокоенных девушек 

значимо больше, чем юношей, а также статистически зна-

чимую роль в оценках безопасности играет материальная 

обеспеченность респондента. 

Рисунок 4. Частотное распределение ответов на вопрос  
«Испытываете ли Вы сейчас страх возможных вооруженных нападений на учебные заведения города,  

в которых учатся Ваши родственники, друзья и знакомые или Вы сами?»
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SAFETY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN SOCIAL ASSESSMENTS OF YOUTH OF KAZAN

Abstract. A few decades ago, armed attacks on educational institutions were considered only an American crisis. However, 

the 21st century has changed the situation. Now mass executions as a way to resolve various kinds of conflicts are taking place 
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not only outside the Russian Federation, but also within it. This article is devoted to the study of the subjective aspect of the 

problem associated with social security assessments among the youth. The results of the study are based on the data of a mass 

questionnaire survey on the system of ensuring the safety of students in various educational institutions. Based on this, the level of 

respondents’ awareness of the problem under study, their satisfaction with this system, as well as the level of youth anxiety was 

revealed.

Keywords: security system; armed attacks; educational space; the youth; social assessments; anxiety level.
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Аннотация. В статье исследуется феномен гибридной субъектности, возникающий в результате интеграции естествен-
ных и искусственных объектов. Теоретико-методологическим основанием работы является традиция преодоления субъ-
ект-объектной дихотомии. Авторы обосновывают идею гибридной, распределенной субъектности, которая возникает 
в многообразных сетевых интеракциях. В статье предлагается интерпретировать новую субъектность посредством «ме-
тода-сборки» (Дж.Ло). Авторы делают вывод о том, что однозначная дифференциация на субъект и объект невозможна, 
поскольку эти роли подвижны и изменчивы. Множество гетерогенных объектов, взаимодействующих в социально-техниче-
ском сетевом пространстве, проявляют субъектность в отношении друг друга только в момент взаимодействия. 
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Начавшаяся в 80-х годах прошлого столетия и продол-

жающаяся по сей день, цифровая революция значительно 

усложнила структуру современного общества. Прогресс 

науки и техники привел не только к видимым изменениям, 

связанным с переменами в материальной составляющей 

нашей жизни, но оказал влияние на само восприятие ре-

альности и понимание устройства мира. Цифровая рево-

люция показала, что сегодня отношения человек-человек и 

человек-мир стали полностью зависимы от материальных 

посредников. Некогда созданные в лаборатории, объекты 

покинули ее стены, населив планету гибридами, сочета-

ющими в себе разнородные человеческие и нечеловече-

ские объекты. Очевидно, что подобная глобальная тенден-

ция должна иметь серьезные последствия. 

Людям свойственно относиться к любым гибридным 

объектам как к некому отклонению от нормы. По этой при-

чине анализ различных аномалий, вызванных вмешатель-

ством гибридов в нашу жизнь, зачастую сводится тому, что 

они трактуются нами как «какой-то сбой в функционирова-

нии общества, техники, права, морали, науки или чего-то 

еще, о чем мы пока не догадываемся» [1, с. 249].

Парадокс заключается в том, что в своем воспри-

ятии и понимании мы старательно стремимся свести 

все многообразие мира либо к чисто социальным, либо 

к чисто техническим сферам, а в жизни хотели бы стал-

киваться только с гомогенными объектами и явлениями. 

Однако само человеческое существование возможно 

только как пересечение и соединение множества сущ-

ностей человеческой и нечеловеческой природы. Трудно 

вообразить, каким бы могло быть человечество, не вступи 

оно во взаимодействие с зерновыми, бактериями, гриба-

ми и металлами, то есть с сущностями нечеловеческого 

происхождения. 

Современный человек склонен, следуя «нововремен-

ной Конституции» проводить границу между Природой 

и Культурой, между социальными субъектами и матери-

альными объектами, полагать, что те подчиняются разным 

законам и могут существовать независимо друг от друга 

[2]. Но, несмотря на эти классические установки, сегодня 

становится очевидным, что привычные способы познания 

мира и устоявшиеся формы социального взаимодействия 

недостаточны для исследования современной гибридной 

действительности, отличающейся от предшествующих 

эпох, свойственной только ей, всеобъемлющей, активной 

интеграцией естественного и искусственного. 
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Одной из основных категорий классической гносеоло-

гии, требующей в этой ситуации переосмысления, является 

субъектность.

Теоретико-методологическое основание работы со-

ставляют концепты объектно-ориентированной онтологии 

[3,4,5,6] и акторно-сетевой теории [2,7,8]. В рамках ука-

занных концепций отвергается сама идея существования 

онтологического субъекта, так как его наличие выстраива-

ло бы иерархию, свойственную классическим онтологиче-

ским схематизмам. Поэтому встает вопрос о том, что мы 

понимаем под субъектом. Б. Латур утверждает, что мы не 

можем говорить «о свойствах действующих сил до начала 

их взаимодействия» [7, c.220] , субъект-объектные отноше-

ния являются итогом испытания сил между разнородными 

неопределенными сущностями. Соответственно, в мире, 

населенном объектами, имеющими одинаковый онтоло-

гический статус, субъектом познания является объект, в от-

ношении которого будут истинны следующие суждения:

1. Объект является частью сети.

2. Объект обладает субъектностью.

Первое суждение не нуждается в основательном раз-

боре, так как оно является логическим выводом из утверж-

дений самой акторно-сетевой теории. Всякое взаимодей-

ствие одного объекта с другим объектом неизбежно ведет 

к образованию сети. Познание, определенно, является ви-

дом взаимодействия объектов. Сеть возникает в процессе 

циркуляции (перемещения знаний) записей, представля-

ющих из себя «полученные с помощью инструментов тек-

сты в процессе эксперимента» [9, c.165]. Данные тексты 

(графики, карты, диаграммы и т.д.), будучи представлен-

ные с помощью определенных понятий (т.е. подвергнутые 

переводу), дают исследователю представление о предме-

те эксперимента. Для простоты понимания, определение 

сети можно свести к следующему: сеть – это перемеще-

ние знаний. Познание же можно определить, как деятель-

ность, целью которой является получение знаний о мире. 

Таким образом, познание – это основной способ функци-

онирования сети. 

Второе суждение нуждается в уточнении. Что мы пони-

маем под «субъектностью»? В классическом рассмотре-

нии субъектности исходным является отношение к человеку 

как к субъекту, который традиционно противопоставляет-

ся объекту, в первую очередь, представляемого как часть 

вещного материального мира. Человек будто бы выведен 

за границы бытия. Он одновременно присутствует «в мире» 

своим телом, но пребывает «вне мира» своим разумом, 

душой, сознанием. 

С вопросов «как познать себя», «кто я есть», «как я могу 

сделать себя понятным для самого себя», фундирующих 

феномен субъектности, начинается философия, наука, 

европейская цивилизация в целом. Сегодня эти вопросы 

получают новое звучание и способы решения. В первую 

очередь это связано с исследованиями в области когни-

тивных наук, авангардом которых выступает проблема 

искусственного интеллекта, результаты которых говорят 

о необходимости переосмысления категорий «субъект», 

«субъектность», «объект».

11.06.2022г. в газете Washington Post вышел материал 

об инженере Google Блейке Лемуане, который работал 

с программой LaMDA и в результате пришел к твердому 

убеждению, что машина чувствует, осознает себя и име-

ет душу. Программа представляет собой семейство раз-

говорных нейронных языковых моделей. Беседы с маши-

ной входили в обязанности Блейка Лемуана, в них LaMDA 

проявила себя как разумное и персонифицированное 

существо [10].

Своеобразным продолжением истории этого инжене-

ра являются события ноября 2022 года, когда фирма Open 

AI опубликовала данные о своей новейшей разработке 

Chat GPT. Эта программа сочиняет стихи в стиле знамени-

тых поэтов, решает математические задачи университет-

ского уровня, дает медицинские советы [11]. Подобные си-

туации порождают ряд вопросов. Каков гносеологический 

статус программы: она есть субъект, наделенный созна-

нием или просто калькулятор, в который загружено более 

3-х миллиардов документов/1,6 биллионов слов? Абсолют-

но непрозрачным остается момент обработки множества 

текстов, слов, из которых машина выбирает наиболее оп-

тимальный вариант. При этом ясность выбора не является 

очевидной. Как происходит выбор? Почему программа 

выбирает именно эти, а не другие предложения? Возмо-

жен ли интеллект без сознания? Может ли программа пе-

реживать различные психические состояния при условии, 

что она не имеет опыта жизненных переживаний (побед, 

поражений, разочарований)? 

Можно выделить два лагеря исследователей, которые 

сформировались в процессе обсуждения проблемы ис-

кусственного интеллекта. Представители первого убежде-

ны в том, что сильная версия искусственного интеллекта 

невозможна. В случае с компьютерными программами 

можно говорить лишь об имитации сознания, в то время 

как их сущность составляют процессы калькуляции. При 

этом машина не понимает что делает. Американский 

философ Дж.Серл утверждает, что программа обладает 

исключительно навыками синтаксиса, и не имеет семан-

тических навыков, поскольку лишена интенциональности 

[12]. Программа может выдавать правильные связи, строить 

правильные предложения, оперировать символами, но не 

может придавать этим символам значение и смысл. Она 

не связывает эти символы с внезнаковой реальностью (объ-

ектами, событиями и т.п.), следовательно, и сознанием 

и субъектностью обладать не может.
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Австрийско-британский философ Л.Витгенштейн сво-

ими исследованиями, выполненными еще в XX столетии, 

внес существенную лепту в становление интеллектуально-

го движения в сторону искусственного интеллекта, обосно-

вания его идентичности естественному. Для этого фило-

софа значения слов связано с контекстом употребления, 

коммуникативные практики происходят в пространстве об-

мена лингвистическими ходами. Это представляет собой 

совокупность шахматных партий; можно предположить, 

что, в конечном счете, эти партии могут стать компьютер-

ной программой. Соответственно сознание, мышление, 

язык можно воссоздавать в виде программ [13].

Английский философ Г.Райл также пытался «раскол-

довать» сознание. Он утверждал приоритет практического 

знания («знания как»), а то, что Платон и Декарт именуют 

внутренним миром, опытом нашего Я, изначально берется 

из внешнего мира и впоследствии интериоризируется [14]. 

К примеру, играя в шахматы, мы не читаем сознание оппо-

нента, его мысли, а следим за ходами, которые он делает, 

пытаемся проследить и понять их логику.

Американский философ Д.Деннет в своей концеп-

ции «множественных набросков» по сути, не признает су-

ществования внутреннего «Я» вместо этого он предлагает 

рассматривать нейронную активность мозга как само-

редактирующуюся систему. Д.Деннет активно использует 

компьютерные аналогии и считает, что понимание созна-

ния возможно через образ компьютерной программы.

«Феномен человеческого сознания объясняется в тер-

минах «виртуальной машины» - некоего вида эволюциони-

ровавшей компьютерной программы, которая оформляет 

мозговую активность. Не существует никакого «картези-

анского театра» - есть только Множественные Наброски, 

которые создаются процессами фиксации содержания, 

играющими различные полунезависимые роли в более 

крупной экономике мозга по контролю путешествия чело-

веческого тела через жизнь». [15, с. 431]. 

Л.Витгенштейн, Г.Райл и Д.Деннет представляют второй 

лагерь исследователей, которые придерживаются физика-

листской трактовки сознания, в основании которого лежит 

такая сложная система как мозг. Это означает, что для этих 

исследователей разного рода аналогии между человече-

ским интеллектом и машиной вполне релевантны.

Сегодня традиционные философские вопросы, ор-

кеструющиеся вокруг проблемы субъектного начала, ста-

новятся наиболее актуальными: что значит мыслить, быть 

личностью, иметь свободу воли и сознательно принимать 

решения? Принимает ли решения человек, исходя из сво-

его сознания? На наш взгляд, размышление о специфи-

ке субъектности в условиях современности может быть 

перспективным с эвристической точки зрения, если будет 

принимать в учет следующие теоретико-методологических 

основания. 

1. Все вещи, относительно которых мы высказываемся, 

имеют одну онтологическую «нишу» и все они по сути сво-

ей есть объекты. Ни один из объектов не является условием 

существования другого объекта, ни один объект не стоит 

«выше» другого объекта. Отсутствует детерминация суще-

ствования одних объектов от других и от человеческого вос-

приятия.

2. Все вещи, о которых мы высказываемся, являются не 

пассивными объектами, относительно которых субъект 

познания производит какие-либо действия. Каждый объект 

также является активным, воздействующим на другие объ-

екты, а также способным создавать связи. Все объекты яв-

ляются равноправными акторами взаимодействия, а роли 

(субъекта или объекта) распределяются в момент взаимо-

действия, так как сами свойства формируются только при 

испытании сил (trials of strength). До испытания сил невоз-

можно предсказать, чем в итоге окажется актант. Как ре-

зультат субъектность приобретает свойства распределен-

ности и гибридности.

3. Субъектность является продуктом многочисленных 

сетевых взаимодействий. Сеть – это характеристика все-

охватывающего, растворенного в пространстве и време-

ни взаимодействия. При этом взаимодействие внутри сети 

локализуется и опосредуется акторами. Сеть объединяет 

в себе разнородные объекты человеческой и нечеловече-

ской природы (акторы). Однако акторы сами могут пред-

ставлять собой сеть взаимоотношений, которые и опреде-

ляют их сущность и поведение. 

4. Интерпретация новой субъектности посредством 

«Метода-сборки», представляющего из себя «процесс уч-

реждения и изготовления пучков ветвящихся отношений, 

которые сгущают присутствие и поэтому производят от-

сутствие, формируя, опосредуя и разделяя их» [8, c. 252], 

позволяет исследователю вытягивать из хаотичной реально-

сти «пучок отношений», который способен объяснить, ре-

конструировать и интегрировать, однако при этом не дает 

себе остановиться на одном данном «пучке» как на ситуа-

тивном решении и двигается к его обновлению и переос-

мыслению. «Метод-сборка» игнорирует установки класси-

ческой метафизики, не разделяя мир на субъект и объект, 

на внутренне и внешнее, позволяя рассматривать предмет 

исследования как эффект и порождение мира, где «вну-

три» не противостоит и не может противостоять тому, что 

«снаружи».
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Аннотация.  В статье анализируется манипулятивное влияние современного мейнстрим кино на отношение молоде-
жи к тематике ЛГБТ. Прослеживается динамика трансформации темы нетрадиционных сексуальных отношений в ки-
нематографе на примере фильмов – лауреатов «Оскара». Преподнесение этой темы в мировом кино на протяжении 
последних десятилетий изменилось по схеме «окна Овертона», меняющего ракурс восприятия от неприемлемого до 
допустимого и популярного. Гомосексуализм и смена пола из социальной девиации превратились в одобряемую соци-
альную норму. Анализ кинопредпочтений российской молодежи показал, что молодежь, увлекающаяся современным 
мировым кино, лояльно относится к ЛГБТ-киногероям и нетрадиционным сексуальным отношениям в реальной жизни. 
Критическое отношение к теме ЛГБТ в кино и в жизни присутствует у той части молодежи, которая смотрит фильмы, ори-
ентируясь на их тематику и нравственный посыл.
Ключевые слова: современный кинематограф, манипуляция, окно Овертона, ЛГБТ, молодежь. 

Актуальность. За несколько последних десятилетий во 

многих странах радикально поменялось отношение к не-

традиционным сексуальным отношениям и смене пола. 

Вопреки научным объяснениям и культурным традициям, 

нетрадиционный секс перешел в разряд социальной нор-

мы; признано, что биологический пол не является основани-

ем для причисления человека к мужчинам или женщинам; 

изменено законодательство, регулирующее нетрадицион-

ные сексуальные отношения и т.д. Позиция врачей, педаго-

гов, ученых, юристов, отстаивающих и защищающих при-

родную сущность человека, объявлена консервативной, 

несовременной, не толерантной. В России изменилась 

официальная повестка дня в связи с введением запрета 

на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, 

педофилии и смене пола [1]. В данной статье выполняется 

требование закона и подчеркивается манипулятивный ха-

рактер кинофильмов, выдвинутых на премию Оскар, наце-

ленных на пропаганду тематики ЛГБТ.

Большую роль в пропаганде гомосексуализма играет 

кинематограф. Современное мейнстрим кино охватыва-

ет, прежде всего, молодежную аудиторию. Среди кинозри-

телей большую часть составляют люди в возрасте до 30 лет. 

Кино обладает мощными инструментами глубинного воз-

действия на сознание людей, их жизненные установки, цен-

ности, социальное поведение. 

Поэтому представляет научный и практический инте-

рес проанализировать манипулятивные технологии кине-

матографа в продвижении идей толерантности к пред-

ставителям ЛГБТ-сообщества в мировом кинематографе 

на протяжении последних десятилетий, а также выяснить, 

ощущает ли российская молодежь воздействие этой ма-

нипуляции. Такая постановка проблемы является новой для 

отечественной социологии. 

Степень изученности проблемы. Исследования рос-

сийских авторов можно разделить на две основные группы. 

Одна группа работ анализирует проблему с морально- 

этических позиций. В них толерантное отношение к ЛГБТ-со-

обществам оценивается негативно, обосновывается мне-

ние о необходимости предупреждения появления сексу-

альных отклонений [2,3,4]. 

Большая часть работ рассматривает проблему в кон-

тексте толерантности к нетрадиционному сексу. На мате-

риалах авторских социологических исследований выявля-

ются социально-демографические факторы, влияющие 

на уровень толерантности [5-13]. 
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Эмпирическая база исследования. В рамках иссле-

дования был проведен контент-анализ фильмов-лауре-

атов премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» со 

времени основания премии в 1929 г. по 2022 г. Цель – вы-

явление образов главных действующих лиц и динамика их 

изменения. На втором этапе исследования были изучены 

кинопредпочтения российской молодежи (18-29 лет). Было 

взято двенадцать интервью у информантов, проживающей 

в разных городах России, выбор осуществлялся методом 

«снежного кома».

Методологическая основа исследования. Методологи-

ческую базу исследования составили работы отечествен-

ных и зарубежных авторов, рассматривающих кинема-

тограф как социальный институт, выполняющий функции 

социального управления и социализации [14-17]. Кинема-

тограф как социальный институт включен одновременно 

в экономическую и культурную деятельность, производит 

продукцию, продающуюся на рынке услуг. М. Маклюэн 

подчеркивал, что кино нельзя считать единичным способом 

коммуникации. Это могущественный орган индустриаль-

ной машины, который осуществляет политический нажим 

и промышленный вызов [18]. 

Социология выделяет несколько аспектов управленче-

ского воздействия кино на человека. (1) Влияние на струк-

туру потребностей. Современный массовый кинемато-

граф культивирует стремление к удовлетворению базовых 

потребностей, девальвируются высшие человеческие цен-

ности. В результате происходит трансформация сознания 

в сторону упрощения, одномерности [19]. (2) Погружение 

человека в мир грёз, созданных кино. Кино, по выражению 

М. Маклюэна, может предложить бедным роли богатых и 

власть имущих, о которых они даже не мечтали. Это по-

могает снять социальное напряжение, дает людям наде-

жду на самоосуществление [18, С.398-399]. (3) Кино влия-

ет на формирование мотивации, ценностных установок, 

транслирует образцы социального поведения [20]. (4) Кино 

стандартизирует явления общественной жизни и одновре-

менно конструирует иную социальную реальность [20]. 

Действительность, созданная средствами кино, по мнению 

современных исследователей, уже не столько дублирует 

объективную социальную реальность, сколько является об-

разцом для повседневной жизни. Индивидуальные жизнен-

ные стратегии все более повторяют клише кинотекстов [21]. 

Все вышесказанное позволяет говорить, что кинемато-

граф в настоящее время является одним из самых эффек-

тивных механизмов распространения той или иной идеи 

в обществе [22]. 

Управленческое воздействие кинематографа на че-

ловека исследователи характеризуют как манипуляцию. 

Термин «манипуляция» в любых трактовках обозначает дей-

ствия, ведущие к созданию иллюзии. У субъекта, восприни-

мающего эту иллюзию как реальность, меняется сознание, 

мотивация, этические нормы, поведение. 

Для объяснения манипулятивного воздействия кино на 

человека, используются идеи Ж. Делёза. Делёз вскрывает 

силу воздействия кино на сознание и мышление челове-

ка. Кинематографические образы являются движущими-

ся, стимулируют работу мозга и всей нервной системы. 

Мысль входит вместе с образом-движением и принуждает 

мыслить под действием шока [23, С.238 – 239].

Вместе с тем, манипуляция не всемогуща. Сознание 

не всякой личности воспринимает иллюзии, в т.ч. и кине-

матографические. Восприимчивость/невосприимчивость 

к манипуляции зависит от устойчивости культурных форм 

[24, С.115]. 

Результаты и обсуждение

Трансформация темы ЛГБТ в фильмах, получивших 
премию Оскар в номинации «Лучший фильм»

Динамика трансформации темы нетрадиционных сек-

суальных отношений в кинематографе прослеживается 

на примере фильмов – лауреатов «Оскара» в категории 

«Лучший фильм». Премия американской киноакадемии 

нами была выбрана потому, что американская кинопро-

дукция занимает ведущие позиции в мировом кинопрока-

те. Более ¾ фильмов на мировом кинорынке, производятся 

в США. Через фильмы и другую медиа-продукцию продви-

гаются в массовое сознание народов других стран ценно-

сти американской культуры [25]. Кинематографические 

образы – это не столько произведения искусства, сколько 

важный элемент идеологической пропаганды, они оказы-

вают психологическое воздействие на зрителей [26]. 

Американская академия кинематографических ис-

кусств и наук выдвигает требования, которым должен со-

ответствовать фильм, претендующий на получение «Оска-

ра», т.е. фактически задает проблематику и даже состав 

актеров и создателей фильмов. Так в обновленном вари-

анте требований есть следующее: (1) среди исполнителей 

главной роли или ведущей роли второго плана обязательно 

должен быть хотя бы один «цветной» актер — азиат, темно-

кожий, латиноамериканец и др.; (2) не менее 30% всех 

актеров должны быть женщины, представители какой-то 

расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограничен-

ными возможностями; (3) основная сюжетная линия филь-

ма должна быть развернута на эти же группы; (4) не менее 

двух руководителей в творческих группах должны быть из 

этих меньшинств [27]. 

Контент-анализ сюжетной линии фильмов показал, что 

привнесение темы нетрадиционных сексуальных отноше-

ний осуществлялось по классической схеме «окна Овер-

тона»: немыслимо – радикально – приемлемо – разумно – 

популярно [28]. Охарактеризуем эти этапы. 
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«Немыслимо». Первые намеки на гомосексуальность 

у героев, а точнее антигероев, критики заметили в фильме 

1942 г. «Мальтийский сокол». Учитывая присущее тому вре-

мени отношение к семейным ценностям, представление 

о мужественности, появление открытых гомосексуалистов 

в качестве главных героев казалось немыслимым. 

«Радикально». Первый открытый гомосексуал появляется 

в 1963 г. в фильме «Лоуренс Аравийский». Он был показан 

злодеем, не вызывающим симпатии зрителя. Так гомосек-

суальность стала допустима, но в негативном контексте, 

как атрибут зла.

«Приемлемо». Начиная с 1970 г. в фильмах регулярно 

стали появляться представители секс-меньшинств. Они 

представлялись как павшие люди («Полуночный ковбой», 

1970), виновники личных трагедий других героев («Послед-

ний киносеанс», 1972) или даже насильники («Избавление», 

1973) и грабители («Собачий полдень», 1976). Всего за 1970-

е гг. престижной премии удостоились шесть фильмов, ге-

роями которых были геи.

В 80-е гг. происходит поворот от геев-маргиналов к геям – 

мученикам («Времена Харви Милка», 1984; «Поцелуй жен-

щины-паука», 1986). В 90-е гг. за десять лет главную кинопре-

мию мира получают семь фильмов, поднимающих тему 

ЛГБТ. В пяти из них эта тема является центральной («Фила-

дельфия», 1993; «Приключение Присциллы, королевы пусты-

ни», 1994; «Лучше не бывает», 1998; «Боги и монстры», 1998; 

«Мальчики не плачут»,1999 г.). Только одном фильме геи вы-

ступают в качестве антигероев («Криминальное чтиво», 1995). 

«Разумно». Начиная с 2000 г. гомосексуальные пер-

сонажи перестают быть просто мучениками, чаще они 

становятся непонятыми гениями и оказываются в центре 

повествования. Только в одном из семи фильмов, поднима-

ющих тему ЛГБТ, главная героиня – проститутка, лесбиянка, 

убийца («Монстр», 2003). В остальных случая гомосексуа-

листы – персонажи положительные, часто талантливые и 

непонятые («Красота по-американски», 2000; «Часы», 2002; 

«Горбатая гора», 2005; «Капоте», 2005; «Маленькая мисс 

Счастье», 2007; «Милк», 2008). 

«Популярно». Начиная с 2010-х гг. тематика ЛГБТ безза-

стенчиво эксплуатируется американским мейн-стрим ки-

нематографом. Тема геев-изгоев меняет характер, пере-

нося гомосексуальность со второго на первый план («Детки 

в порядке», 2011; «Начинающие», 2011; «Клуб покупателей 

Далласа», 2013). Всё чаще геями оказываются главные ге-

рои кинолент («Игра в имитацию», 2014; «Девушка из Да-

нии», 2015; «Лунный свет», 2016; «Зови меня своим именем», 

2017; «Форма воды», 2017; «Леди Бёрд», 2018).

Под конец десятилетия в 2019 г. Оскара получили филь-

мы про талантливых гомосексуалистов, вписавших своё 

имя в историю («Богемская рапсодия», «Рокетмен», «Фаво-

ритка», «Зеленая книга»).

«Государственная норма». В 2020 г. американская 

киноакадемия ввела квоты на обязательное присутствие 

представителей ЛГБТ среди персонажей фильма или чле-

нов съемочной группы. Теперь гомосексуальная тема пре-

вратилась в социальную норму. 

Таким образом, в течение примерно пятидесяти лет 

тема нетрадиционных сексуальных отношений трансфор-

мировалась из социальной девиации в одобряемую соци-

альную норму. 

Анализ кинопредпочтений российской молодежи 
(по материалам интервью)

Анализ кинопредпочтений молодежи показал, что все 

респонденты избирательно относятся к просмотру филь-

мов. Участников исследования условно можно разделить 

на две группы. Одна группа следит за новинками кино, хо-

рошо знакома со знаковыми фильмами последних лет, 

знает многих современных актеров и режиссеров. Другую 

группу мало интересует современное кино. Молодежь 

этой группы чаще ориентируется на тематику фильма. 

Первая группа более многочисленна, чем вторая. В ней 

есть знатоки и любители кино. Во вторую группу входят мо-

лодые люди, которые не видели многих популярных филь-

мов двух последних десятилетий. К этой группе относятся 

те, кто отбирает фильмы по любимой тематике. 

Все респонденты отмечают, что фильмов с ЛГБТ – те-

матикой становится все больше. Подавляющее большин-

ство респондентов относятся к этому нейтрально. Никто из 

респондентов специально не выбирает фильмы с ЛГБТ – 

персонажами. Четверо респондентов высказались против 

темы ЛГБТ в фильмах. Среди них три девушки и один юно-

ша. Девушки настроены более категорично, чем юноша. 

Раскрутку темы ЛГБТ в кино любители кино объясняют 

стремлением к кассовому успеху, поскольку это модная 

тема. В то же время Григорий, 29 лет, Санкт-Петербург, 
знаток современного кино, вспомнил, как фильм с ЛГБТ – 

героем сильно затронул его: 

«Я помню очень яркий момент был, когда первый был 

фильм ЛГБТ – драма, который меня действительно тронул, 

это был фильм «Джей Эдгар» про Эдгара Гувера, главу 

ФБР… И из-за того, что это очень было погружено в контекст 

исторический, очень талантливо было сыграно, ну и сама 

драма, которая не типично придумана, меня действитель-

но тронуло».

По сути, этот участник исследования признался, что 

он попал под «магию кино». Другая респондентка также 

признала изменение своего отношения к обсуждаемой 

проблеме. 

Настя, 25 лет, Самара: «Раньше для меня это было 

прям нет. Я могла остановить, выключить фильм, потому что 

я этого не понимала. Сейчас я не скажу, что я прям «за», но 

как-то более спокойно к этому отношусь. Наверное, об-
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щество более спокойно к этому относится, и я стараюсь 

не отделяться». 

Высказывались мнения, что посредством кино идет про-

паганда ЛГБТ. Такую позицию занимает молодежь, избира-

тельно относящаяся к просмотру фильмов, не следящая за 

новинками кино. 

Мария, 20 лет, Екатеринбург. «Мне кажется, я старых 

устоев и я считаю, что это пропаганда. Мне 20 лет и я буду 

это смотреть, но я буду понимать, что это ненормально. 

А если это посмотрит ребенок четырнадцати лет, то он не 

будет понимать хорошо это или плохо».

Менее категорично высказалась другая участница ис-

следования. 

Ирина, 21 год, Оренбургская область: «Не то, чтобы 

пропаганда этого идет, а больше толерантное отношение 

пропагандируется к этим людям».

Также была высказана точка зрения, что чрезмерный 

интерес кинематографа к тематике ЛГБТ может сформи-

ровать не только толерантность, но негативное отношение.

Мария, 23 года, Самара. «Они некоторых людей еще 

больше отталкивают, против настроили. Т.е. они и привлек-

ли, и показали, что это нормально, с другой стороны дру-

гие люди еще больше стали гневиться и хуже относиться».

Из материалов интервью следует, что у кого из респон-

дентов нет отторжения ЛГБТ-киногероев, у тех существует 

толерантное отношение к самой теме. И наоборот, ре-

спонденты, настроенные категорически против темы ЛГБТ 

в кино, не приемлют эту тему и в реальной жизни. 

Выводы.

Анализ интервью показывает, что все участники иссле-

дования отмечают рост популярности темы ЛГБТ в кино 

и распространение нетрадиционных сексуальных отно-

шений в реальной жизни. Интервьюеры, не погруженные 

в мейнстрим кино, чаще оценивают раскрутку этой темы 

в кино как пропаганду и формирование толерантности. 

Вместе с тем, далеко не все молодые люди, избиратель-

но относящиеся к просмотру фильмов, ощущают на себе 

манипулятивное воздействие кинематографа. Критиче-

ское отношение присутствует у тех, кто смотрит фильмы, 

ориентируясь на их тематику и нравственный посыл. 

Часть молодежи, увлекающаяся киноискусством, пря-

мо не указывает, что кино манипулирует сознанием людей, 

продвигая тему ЛГБТ; оценивает фильмы с ЛГБТ – темати-

кой просто как художественные произведения, не влияю-

щие на отношение общества к этой проблеме. Интервью-

еры, лояльно относящиеся к ЛГБТ-киногероям, толерантно 

относятся к нетрадиционным сексуальным отношениям 

в реальной жизни. Противоположная позиция у молодежи, 

не приемлющей нетрадиционных сексуальных отношений 

ни в кино, ни в жизни. 

Заключение

Исследование показало, что современное мейнстрим 

кино оказывает манипулятивное воздействие на отноше-

ние молодежи к тематике ЛГБТ. Преподнесение этой темы 

в мировом кинематографе радикально изменилась на 

протяжении последних десятилетий по схеме «окна Овер-

тона», постепенно меняющего ракурс восприятия от не-

приемлемого до допустимого и популярного. В настоящее 

время гомосексуализм и смена пола в фильмах – лауре-

атах «Оскара» стали социальной нормой, не подлежащей 

обсуждению. 

Результаты интервью с российской молодежью показы-

вают, что молодежь любит кино, интересуется им, избира-

тельно относится к просмотру фильмов. Участники иссле-

дования указывают на популярность темы нетрадиционных 

сексуальных отношений в мировом кино и распростране-

ние их в реальной жизни. 

Молодежь, знакомая с тенденциями современного 

мирового кино, испытывает на себе его манипулятивное 

воздействие. На принятие ЛГБТ-повестки как нормального 

явления оказывают влияние увлекательные фильмы, снятые 

талантливыми режиссерами, хорошая игра актеров. Пре-

поднесение житейских историй и биографий известных 

личностей как гомосексуальной драмы производит силь-

ное эмоциональное впечатление на зрителей, что под-

тверждает суждение Ж. Делёза о влиянии кинематогра-

фического образа на строй мышления. Можно говорить 

о том, что кинематограф конструирует новую социальную 

реальность, формирует новые социальные стандарты 

и паттерны поведения. 

Вместе с тем, у части молодежи, есть критический 

взгляд на тематику ЛГБТ в кино и в жизни. Не подвержены 

кинематографической манипуляции молодые люди, име-

ющие устойчивые кинопредпочтения и отстаивающие свои 

нравственные убеждения. 
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Nurutdinova A.N., Peunov N.Yu.

THE INFLUENCE OF CINEMA ON THE ATTITUDE OF RUSSIAN YOUTH TO REPRESENTATIVES OF LGBT COMMUNITIES:  
SOCIOLOGICAL DISCOURSE

Abstract. The manipulative influence of modern mainstream cinema on the attitude of young people to the LGBT theme is 

analyzed. The dynamics of the transformation of the topic of non-traditional sexual relations in cinematography is traced on the 

example of Oscar-winning films. The presentation of this topic in world cinema over the past decades has changed according 

to the “Overton window”, changing the perspective of perception from unacceptable to acceptable and popular. Homosex-

uality and gender reassignment have turned from social deviation into an approved social norm. An analysis of film preferences 

of Russian youth showed that young people who are fond of modern world cinema are loyal to LGBT movie characters and 

non-traditional sexual relationships in real life. A critical attitude towards the theme of LGBT in cinema and in life is present among 

the part of the youth who watches films, focusing on their themes and moral message.

Keywords: modern cinematography, manipulation, Overton window, LGBT, youth.

Literature

1. Federal Law No. 479-FZ dated 05.12.2022 "On Amendments to the Code of Administrative Offences of the Russian 

Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433217 (date of reference: 13.02.2023).

2. Tuzhba E.N. Dynamics of sexual morality: from the USSR to modern Russia // Humanities, socio-economic and social 

sciences. - 2021. – No.2. – Pp.179-183.

3. Bunetsky L.L. Moral orientations of modern youth in building new strategies of life meaning // Lomonosov readings. Materials 

of the annual scientific conference of Moscow State University. – Sevastopol: MSU Branch in Sevastopol, 2022. – Pp. 144-151.

4. Abdurasuli K. Scientific research against LGBT propaganda // Student of the Year 2020. Collection of articles of the XIII 

International Research Competition. – Penza: ICNS "Science and Education", 2020. – Pp. 352-354.

5. Zekunova P.A., Sidorov Yu.I. The attitude of student youth to representatives of the LGBT community: gender aspect // 

Gender resources of the modern world - 2021. Gender kaleidoscope – 2021. Materials of the Fourth All-Russian Videoconference 

with international participation. – Rostov-on-Don: Limited Liability Company "Foundation of Science and Education, 2021. – 

Pp. 142-147.

6. Pankratov S.A., Pankratova L.S. Sexual culture of modern Russian youth: experience of sociological research // Kazan 

Science. – 2015. – No. 8. – Pp. 127-131. 

7. Fokina A.E., Cherepanova M.I. Tolerance of student youth to sexual deviations in modern society // Proceedings of young 

scientists of Altai State University. Materials of the Second Regional Youth Conference "My choice is science!". – Barnaul: Publishing 

House of the Altai State University, 2015. – Pp. 87-90.



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

8. Dorogina I.V., Rybyakova A.V. Attitude to people with non-traditional sexual orientation // Modern society: questions of 

theory, methodology, methods of social research. – 2020. – Vol.1. – Pp. 62-66.

9. Petinova T.M. and Gridina V.V. Features of the manifestation of tolerance of modern youth to sexual minorities: a sociological 

analysis // Culture, management, economics, law. – 2019. – No. 3. – Pp. 8-15. 

10. Tarasova L.E. The study of discriminatory attitudes towards representatives of youth subcultures // Scientific notes of the P.F. 

Lesgaft University. – 2022. – № 5 (207) – Pp. 580-583.

11. Teplyakova S.A., Esina S.V. Homosexual personality – a social and cultural phenomenon // Young scientist. – 2019. – № 2.1 

(240.1). – Pp. 42-44. – URL: https://moluch.ru/archive/240/55624/ (date of reference: 04.12.2022).

12. Rikel A.M. Social ideas about homosexuality in different representations of modern Russians // Bulletin of the Moscow 

University. Series 14. Psychology. – 2020. – No. 4. – Pp. 110-134. 

13. Balashova E.S., Bogacheva A.V., Kocheganova P.P. On the issue of gender self-identification of students in the context of 

modern human rights discourse in the Russian Federation // Azimut of scientific research: pedagogy and psychology. – 2018. – 

T. 7. – № 2(23). – Pp.339-342.

14. Zhabsky M.I., Bozhko Yu.V. Sociology of cinema. – M.: Canon+, 2020. – 512 p. 

15. Tsvetkov A. Sinomarxism. – M.: Ripoll-Classic, 2019 – 522 p.

16. Vainberg A.V. The role of cinema in the process of socialization of the younger generation // Tvsu Bulletin. A series of Social 

Sciences and Humanities. – 2018. – Issue 2. – Pp. 105-111.

17. Rozhkova K.L., Sasina D.A. The study of cinema as a social institution: statement of the problem // Actual problems of 

human potential development in modern society. Materials of the VI International Scientific and Practical Conference (Perm, 

December, 2017). – Perm: PGNIU. 2017. – Pp.134-138.

18. McLuhan M. Understanding Media: external extensions of a person. M.: CANON-press-Ts, Kuchkovo field, 2003. – 464 p. 

19. Konishevsky D.V. Manipulative influence on social processes as a means of total deconstruction // Omsk Scientific 

Bulletin. – 2010. – №6 (92). – Pp. 235-238.

20. Skripkar M.V. The impact of manipulative cinema technologies on the process of socialization and the formation of value 

orientations of youth. Abstract...Ph.D. – Chita, 2009 – 24 p.

21. Harrington C. Lee. The ars moriendi of US serial television : Towards a good textual death // International Journal of Cultural 

Studies. – 2013. – № 16 (6). – Pp. 579-595.

22. Tishchenko N.V. Development of cinema studies: from the "language of cinema" to the "language of society" // Theory 

and the practice of social development. - 2014. – No. 15. – Pp. 89-91.

23. Deleuze J. Cinema. – Moscow: Publishing house "Ad Marginem", 2004. – 316 p. 

24. Kozlova O.N. Manipulation of consciousness and subjectivity in the XXI century // Bulletin of the Russian State University. 

Philosophy series. Sociology. Art history. – 2010. – №3 (46). – Pp. 113-130. 

25. Gritsan A.V. The role of the USA in global media flows and their impact on the audiovisual market of Russia // Bulletin of the 

Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky. Social Sciences series. - 2016. – No. 3. – pp.139-148.

26. Trepakova A.V. Modern American cinema in the socio-cultural aspect. Abstract....K. of cultural studies. – M., 2003 – 25 p.

27. Future Oscar Films Must Meet Diversity Standards. URL: https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/09/academy-awards-

best-picture-inclusion-representation-diversity (date of reference: 25.01.2023).

28. Yakoba I.A. Deconstruction of the "Overton Window" technology in American media discourse // Bulletin of Cherepovets 

State University. – 2019. – № 5 (92). – Pp. 175-187.

Authors

Nurutdinova Aida Nailevna, Associate Professor, Kazan (Volga Region) Federal University, Institute of Social and Philosophical 

Sciences and Mass Communications, Department of General and Ethnic Sociology, Candidate of Sociological Sciences.

e-mail: aida-nur@yandex.ru

Peunov Nikita Yurievich, sociologist, ANO Independent research Center.

e-mail: orgkomitet.2017.nic@yandex.ru



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #1 2023 (58)

Тюленев А.И., Хайруллина Ю.Р.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:  
СТРУКТУРА, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

DOI: 10.26907/2079-5912.2023.1.58-61

Аннотация. В статье рассматриваются потребительские возможности населения с позиций системного подхода, дея-
тельностной парадигмы, теории общества потребления, уточняются базовые понятия. Анализируются результаты автор-
ских эмпирических исследований, делаются выводы о структуре, динамике развития и особенностях потребительских 
возможностей населения Республик Татарстан и Республики Марий Эл.  
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Республика Татарстан (РТ) и Республика Марий Эл 

(РМЭ) представляют собой достаточно развитые в соци-

ально-экономическом смысле субъекты Российской 

Федерации. Согласно классификации Ю.Н. Сагидова, 

РТ относится к развитым российским регионам с дивер-

сифицированной экономикой, тогда как РМЭ можно 

рассматривать как среднеразвитую аграрно-промыш-

ленную территориальную единицу России [1, с. 103]. Раз-

личное положение данных регионов в иерархии уровней 

социально-экономического развития позволяет выявить 

особенности факторов и условий, определяющих поку-

пательские предпочтения и потребительские возможно-

сти населения. Это особенно актуально в условиях инсти-

туционализации общества потребления в общемировом 

масштабе, когда потребительские практики приобрета-

ют глобальное измерение. 

Фокус внимания авторов статьи сосредоточен на осо-

бенностях динамики потребительских возможностей насе-

ления РТ и РМЭ в послекризисный период на протяжении 

2010-х годов 21 века, который по своим масштабам и по-

следствиям сопоставим с Великой депрессией 1930-х гг..  

Именно в условиях подобных кризисов и экономических 

спадов наиболее явно обнажаются полюса социальной 

дифференциации современного общества, обостряются 

проблемы потребительского поведения социально неза-

щищенных слоев.

Понятие «потребительские возможности» применя-

ется в работе исходя из значения понятия «потребление» 

(«consumption»), которое трактуется как процесс использо-

вания товаров или услуг для удовлетворения экономических 

потребностей [2, с. 63]. Потребительские возможности – 

это сложный и противоречивый комплекс материальных 

и духовных средств, характерных для генезиса, функци-

онирования и развития потребительских практик, таких 

как: наличные деньги, банковские счета, ценные бумаги, 

драгоценности, движимое и недвижимое имущество; 

а также определяющих данные практики потребительских 

мотиваций, настроений, предпочтений и ориентаций. По-

нятие потребительских возможностей выступает ключевым 

в концепции общества потребления, поскольку низкий по-

купательский потенциал населения ставит барьер на пути 

регулярного и масштабного приобретения обширного 

и разнообразного набора товаров и услуг. Без повседнев-

ной массовой покупательско-потребительской активности 

никакое насколько-нибудь развитое общество потребле-

ния немыслимо. В контексте дискурса о том, насколько 

обосновано и правомерно рассматривать российский 

социум как общество потребления, полезным с эвристи-

ческой точки зрения представляется осмысление мнений 

граждан, вовлеченных в процесс предпринимательства 

и покупательско-потребительских интеракций. Авторы 

в рамках своих научных интересов рассматривали про-
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блему потребительского поведения различных социаль-

ных групп, например, работников бюджетной сферы [3]. 

Также при анализе вопросов, связанных с потреблением, 

опирались на труды зарубежных (Й. Шумпетер Д.Б. Кларк) 

[4,5]  и отечественных (В.В. Радаев, Я. М. Рощина) [6,7] уче-

ных, которые рассматривали феномен потребительского 

поведения с позиции теории «экономического человека», 

его моделей, социально-культурных и экономических 

факторов.  

Рассмотрим результаты авторского исследования 

(n=100), в опросах приняло участие по 50 экспертов от РТ 

и РМЭ. Критерием отбора субъектов предприниматель-

ства на роль экспертов выступали: активность и непо-

средственность   участия в процессах повседневных вза-

имодействий «продавцов» и «покупателей», обладание 

достоверной информацией о масштабах потребитель-

ских возможностей населения. Также была применена 

веберовская концепция акторов политической активности, 

согласно которой последних следует разделять на поли-

тиков по призванию, по профессии, по совместительству 

и по случаю [8, с. 652-653], что применимо при социаль-

но- профессиональном анализе предпринимательского 

сообщества. 

В проведенном исследовании объемы потребитель-

ских возможностей дифференцировались на три уровня: 

высокий, средний и низкий. Рассмотрим данные, касаю-

щиеся динамики «высоких» уровней потребительских воз-

можностей. Именно данный уровень имманентно присущ 

развитому обществу потребления, выступающему ориен-

тиром отечественного социально- экономического разви-

тия последних десятилетий. Проанализируем диаграммы, 

отражающие динамику и соотношение «высоких» уровней 

потребительских возможностей в базовых сегментах по-

купательской активности населения РТ (Рисунок 1) и РМЭ 

(Рисунок 2), сравним эволюцию и выделим базовые реги-

ональные тренды. 

Рисунок 1. Динамика показателей высокого уровня потребительских возможностей жителей РТ

Рисунок 2. Динамика показателей высокого уровня потребительских возможностей жителей РМЭ
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Так, согласно полученным данным, потребительские 

возможности в отношении приобретения продуктов пита-

ния, одежды и обуви растут достаточно динамично на про-

тяжении всего периода анализа. Причем в РМЭ, подъем 

потребления продуктов питания более существенен, но его 

доля в общей корзине меньше, чем в РТ. Сегмент потре-

бления дорогостоящих товаров (автомобили, дома, квар-

тиры, предметы роскоши и даже бытовая техника и элек-

троника) также систематически сокращается и снижается 

его доля в общей потребительской корзине респондентов. 

Только по категории товаров бытовая техника и теле- виде-

оаппаратура   в РМЭ есть некоторый подъем и в доле, и по 

отношению к другим категориям товаров.

Данная тенденция не является характерной для клас-

сического общества потребления, так как согласно фор-

муле   Э. Энгеля, называемой «кривой Энгеля» [9], при ро-

сте доходов семей и одиноких людей доля расходов на 

приобретение продуктов питания и одежды уменьшается 

в общей массе потребительских трат. В то же время в РТ 

и РМЭ потребительские возможности покупки еды, одеж-

ды и обуви, по мнению опрошенных, возрастают, а   потре-

бительские возможности приобретения более дорогосто-

ящих товаров падают; за исключением бытовой   техники 

(РМЭ). Следовательно, несмотря на существующую не-

прерывную индексацию   доходов населения и их офи-

циальный рост, в реальном измерении объем денежных 

средств населения чрезвычайно ограничен и продолжает 

сокращаться. Эту картину отражает тенденция сужения 

его потребительских возможностей, изменение их струк-

туры в сторону радикального увеличения потребления то-

варов первоочередной необходимости, таких как еда, 

одежда, обувь и неспособности приобрести товары дли-

тельного пользования, не связанные с первоочередными 

нуждами.

Итак, потребительские возможности и потребитель-

ское поведение населения находиться под существенным 

влиянием сложившихся социально-экономических усло-

вий. Люди вынуждены прибегать к стратегии экономии, 

однако даже в этом случае продолжают приобретаться 

продукты и товары первой необходимости. При покупке 

товаров длительного пользования россияне предпочитают 

ориентироваться главным образом на качество, а сниже-

ние доходов значительной части населения привело к тому, 

что приоритетными стали покупка продуктов и товаров 

первой необходимости, а траты на товары длительного 

пользования существенно уменьшились, а то и вовсе были 

исключены из статей расходов. Но в условиях рыночного 

общества необходимо помнить, что принятие индивидами 

решений о вложении финансов в покупку разного рода 

товаров и услуг, то есть, по сути, вложении средств в эконо-

мику является главенствующим условием социально-эко-

номического развития. Понимание механизмов, которые 

являются фундаментом при принятии решений потребите-

лем и управления им дает возможность развивать эконо-

мику страны, поднимать уровень гражданского общества 

и общества потребления и соответственно повышать уро-

вень жизни. Поэтому, необходимо постоянное изучение 

проблем управления потребительскими возможностями и 

потребительским поведением населения и отдельных со-

циально- демографических и поселенческих групп на фе-

деральном и региональном уровне.
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