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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
 

PHILOSOPHICAL STUDIES

Doi: 10.12731/2077-1770-2018-2-4-14-27
УДК 614.253.83

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ                                                                                           
ПАЦИЕНТА В СОВЕТСКОй СИСТЕМЕ                                           

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ОТ ЭТИЧЕСКОй ТЕОРИИ                                
К МЕДИЦИНСКОй ПРАКТИКЕ

Пыжова О.В., Чальцева Т.А.

Цель. В статье авторы ставят своей задачей проследить процесс 
трансформации информированного добровольного согласия пациен-
та на медицинское вмешательство из этической теории в правовую 
практику в отечественной системе здравоохранения советского пе-
риода, поскольку гармония универсальных ценностей и правовых норм 
может одновременно регулировать не только поведение человека в 
рамках профессиональной этики, но и развитие медицинской науки.

Метод и методология. Для изучения данной проблемы применялся 
диалектический и сравнительно-исторический методы исследования.

Результаты. В ходе проведенного анализа внедрения в медицин-
скую практику теории информированного согласия на дискуссион-
ной основе в общественных и медицинских кругах, а также на осно-
ве рассмотрения нормативно-правовых норм, регулировавших вза-
имоотношения врач-пациент в отечественной медицине XX века, 
авторы пришли к выводу что, получив первый опыт правового ре-
гулирования в СССР, практика согласия пациента на медицинское 
вмешательство в современной России приведена в соответствие 
с международными стандартами. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут найти применение не только в области биоэтики, медицин-
ского права, истории медицины и права в медицинских и юриди-
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ческих вузах в процессе обучения, но и стать основой отдельного 
исследования по изучению и совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы информированного добровольного согласия пациента в 
условиях развития современной системы здравоохранения.

Ключевые слова: теория согласия; информированное согласие; 
пациент; врач; профессиональные обязанности; медицинское вме-
шательство; врачебная этика; уголовная ответственность; пра-
вовое регулирование. 

tHe infoRmeD Consent                                                                        
of tHe Patient in tHe soViet sYstem                                        

of HealtH CaRe: fRom etHiCal tHeoRY                                                     
to meDiCal PRaCtiCe

Pyzhova O.V., Chaltseva T.A.

Purpose. In article authors put the task to track process of transforma-
tion of the informed voluntary consent of the patient to medical interven-
tion of the ethical theory in legal practice in a domestic health care system 
since the Soviet period to the present as the harmony of universal values 
and precepts of law can regulate at the same time not only behavior of the 
person within professional ethics, but also development of medical science.

Methodology. To studying of this problem it was applied dialectic 
and comparative-historical methods of a research.

Results. During the carried-out analysis of introduction in medical 
practice of the theory of the informed consent on a debatable basis in pub-
lic and medical circles and also on the basis of consideration of the stan-
dard precepts of law regulating relationship the doctor patient in domes-
tic medicine of the 20th century, authors have come to a conclusion about 
what, having got the first experience of legal regulation of the practician 
of consent of the patient to medical intervention only in modern Russia 
has been brought into accord with the international standards.

Practical implications. Results of a research can find application 
not only in the field of bioethics and the medical right in medical and 
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legal higher education institutions in the course of training, but also to 
become the basis for a separate study on the study and improvement of 
the legal framework of informed voluntary consent of the patient in the 
development of modern health care system.

Keywords: theory of consent; the informed consent; patient; doctor; 
professional duties; medical intervention; medical ethics; criminal lia-
bility; legal regulation.

Проблема этического осмысления практической деятельности 
врача в условиях развитого гражданского общества с широкими 
правами и обязанностями вызывает особый исследовательский ин-
терес с точки зрения истории ее развития в отечественной медици-
не советского периода. Пациент сознательно участвует в процессе 
лечения и имеет право знать о целях предстоящей манипуляции, 
возможных последствия и рисках. Добровольное информированное 
согласие в современной системе здравоохранения – это обязатель-
ная этико-правовая норма, регулирующая процесс взаимодействия 
и защищающая врача и пациента на основании получения от боль-
ного добровольного разрешения на медицинские манипуляции по-
сле предоставленной врачом в максимально доступной и понятной 
форме информации о целях, характере, альтернативных вариантах 
вмешательства, развитии возможных осложнений.

Но как только этическое содержание необходимости согласия 
больного на медицинское вмешательство получило правовую фор-
му, и для врача такая процедура стала обязательной, новый импульс 
к обсуждению получили проблемы, неизбежно сопровождающие 
практику добровольного информированного согласия с момента ее 
появления в медицинской деятельности: абсолютность права паци-
ента на согласие на медицинские манипуляции; возможные исклю-
чения из этого правила, когда допускается, что врач не испрашивает 
такое согласие в определенных (каких именно?) ситуациях; превра-
щение подписания информированного согласия в формальность, 
как со стороны врача, так и со стороны пациента, и, как результат, – 
многочисленные судебные разбирательства; определение степени 
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ответственности врачей за неблагоприятный исход медицинского 
вмешательства, осуществляемого на основании дачи пациентом 
добровольного информированного согласия и т.д.

Для решения сложившихся противоречий вокруг юридически 
обоснованной практики медицинского вмешательства после по-
лучения врачом от пациента согласия на него, возможно, будет 
полезным и важным проследить трансформацию добровольного 
информированного согласия в советской системе здравоохранения.

Процесс зарождения теории согласия пациента на медицинское 
вмешательство начался в России еще в начале ХХ века и развивался 
преимущественно в полемиках о пределах волеизъявления больных 
при оказании медицинской помощи во врачебных и юридических 
кругах, как правило, на страницах периодических изданий и раз-
личного рода отдельных публичных выступлениях. 

В дореволюционный период в отечественном здравоохранении 
специальное законодательство, регулирующее эту сторону взаимо-
отношений врача и пациента, отсутствовало, поэтому врачебная де-
ятельность квалифицировалась в общеправовых рамках, а согласие 
пациента приравнивалось к согласию потерпевшего, что создавало 
определенные трудности в судебных разбирательствах в условиях 
сословного характера суда. Особенно дискуссионными представля-
лись условия, на основании которых действия врачей трактовались 
правомерными, а сами врачи могли не опасаться уголовной ответ-
ственности и соответствующего наказания. Среди таких условий 
самыми распространенными выступали цели врачевания, профес-
сиональные обязанности и их исполнение, а также наличие согла-
сия пациента на медицинское вмешательство.

Так, наличие или отсутствие согласия на хирургические операции 
вызывало дискуссию, прежде всего, во врачебных кругах. Известный 
русский физиолог, заслуженный деятель науки УССР, заслуженный 
профессор Украины в одной из своих работ «Врач, его призвание и 
образование» в 1921 году описывал пример из врачебной практики: 
во время проведения операции человеку среднего возраста хирург при 
плановом удалении одного яичка обнаружил поражение другого яичка 
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и принял решение о его удалении при отсутствии согласия на то паци-
ента. Этот и подобные ему случаи служат равнозначным соперниче-
ством двух мотивов: со стороны врача – забота о состоянии здоровья 
пациента, а со стороны самого пациента – право распоряжаться каче-
ством своей дальнейшей жизни [1, с. 382]. Очевидно, проблема рав-
новесия правового регулирования и этических норм требовала кон-
структивного решения в системе взаимоотношений «врач – пациент».

И только в постреволюционный период в сфере отечественного 
здравоохранения пределы врачебного вмешательства в отношении 
пациента впервые получили правовое закрепление в законодатель-
ных актах. Образование СССР было ознаменовано созданием целого 
ряда основных законодательных документов, в том числе и в области 
защиты прав пациента на добровольное информированное согласия. 

Стоит отметить, что до 1924 года в СССР не было попыток рас-
смотреть на законодательном уровне право пациента на медицин-
ское вмешательство. Этому способствовал целый ряд объективных 
оснований: драматичные санитарно-гигиенические нормы в стране, 
погрязшей в первой мировой и гражданской войнах; многочисленные 
вспышки эпидемий; голод и многие другие. До 1924 года в условиях 
чрезвычайного времени у пациента практически не было возможно-
сти автономно принимать решение о медицинском вмешательстве.

Первого декабря 1924 года в целях установления контроля над ме-
дицинской деятельностью был издан Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 
«О профессиональной работе и правах медицинских работников». 
Необходимо отметить неоспоримое значение данного документа, 
положившего начало созданию российской правовой базы в рамках 
формирования взаимоотношений в системе «врач–пациент» в новых 
социально-политических условиях. Однако нельзя не отметить и 
правовую однобокость Декрета 1924 года, так как в нем учитывалась 
только область хирургии и сложные методы диагностики. Так, в ст. 20 
содержится указание на то, что хирургические операции и сложные 
методы диагностики применяются с согласия больных, а с шестнад-
цатилетнего возраста, и в отношении к психически больным – с со-
гласия их родителей, опекунов или попечителей. В исключительных 
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случаях допускалось оказание медицинской помощи без согласия 
пациента, например, при промедлении в установлении диагноза или 
проведении операции, угрожающей жизни больного, когда получить 
согласие указанных лиц не представляется возможным [12, с. 12].

Но все же главное значение Декрета 1924 года заключалось в 
первом опыте утверждения на уровне высшего законодательного 
органа конституционной страны (СССР) права пациента на согла-
сие при выполнении хирургических операций. На основании той 
же статьи неотложные операции для спасения жизни или важного 
органа врач мог произвести после консультации с другими врача-
ми. В случае риска опоздания врач мог решить вопрос об операции 
один и без согласия больного, если тот находился в бессознательном 
состоянии, но о каждом таком случае врач должен был доложить 
отделу здравоохранения в срок не позднее двадцати четырех часов 
с момента медицинского вмешательства.

Отметим, вместе с радикальными изменениями в России ме-
няется и медицина в целом, и стандарты оказания медицинской 
помощи населению в частности. Социальная революция породила 
и социальную медицину – отрасль медицинского знания, которая 
изучает болезни с точки зрения их массового проявления, исследуя 
законы массового распространения нозологических форм, и строит 
определенные методы массовой профилактики и терапии для своей 
практической деятельности [9, с. 19].

Ориентация на политику нового государства внесла свои зна-
чительные коррективы и в требования к выполнению професси-
ональных обязанностей врачей, которые содержались не только в 
соответствующих нормативно-правовых актах, но и впервые во-
шли в учебные пособия советских вузов. Так, в одном из учебно- 
методических изданий, предназначавшемся для изучения теории 
уголовного права будущими юристами, известный советский право-
вед, доктор юридических наук, теоретик права Андрей Андреевич 
Пион тковский в разделе «Обстоятельства, исключающие проти-
воправность» обосновал условия, на основании которых право-
мерность действий врача может быть обоснована с точки зрения 
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уголовной ответственности. Например, он подчеркивает, что вы-
полнение некоторых социально полезных профессиональных функ-
ций может обретать формы, напоминающие составы преступления 
(удаляя зуб, стоматолог наносит легкое телесное повреждение, 
ампутация ноги или руки хирургом может квалифицироваться как 
тяжкое телесное повреждение и т.д.).

Так, доминирующим принципом медицинской деятельности ста-
ла социальная полезность при выполнении врачом профессиональ-
ных обязанностей. А в случае доказательства преступного умысла 
или халатности со стороны врача, медицинское вмешательство 
получало состав преступления. При этом советское общество вы-
ступало за применение мер принудительного лечения и вакциниро-
вания в медицине как социальной защиты населения от эпидемий 
и социально опасных заболеваний, расширяя полномочия врачей 
действовать без согласия пациента. Как указывал, А.А. Пионтков-
ский, принцип социальной полезности в медицине в дальнейшем 
должен был способствовать возрастанию случаев медицинского 
вмешательства без согласия пациента [7, с. 156–157].

13 июля 1925 года в Ленинграде состоялось совместное заседа-
ние членов Ленинградского Общества Работников Советского Пра-
ва и слушателей Криминологического Кабинета при Ленинградском 
Губсуде с представителями Наркомздрава и врачами «О судебной 
ответственности врачей». На нем поднимались вопросы уголовной 
ответственности врача при выполнении профессиональных обязан-
ностей. Эта встреча была вызвана резким увеличением количества 
судебных процессов, где главными обвиняемыми становились вра-
чи, преимущественно оперирующие. В таком контексте снова встал 
вопрос о несовершенстве действующего в СССР законодательства, 
о границах правомерности врачебной деятельности, о квалифи-
кации действий врачей, поскольку последняя проблема решалась 
по-прежнему определениями общеправовой практики без учета 
специфики оказания медицинской помощи населению. 

Для общества в целом назрела острая необходимость конкрети-
зации и ясности в установлении тех норм, за пределами которых 
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врачебная деятельность становится общественно вредной и уголов-
но наказуемой [10, с. 61]. Однако одной из самых спорных задач 
являлась ответственность за совершение врачебных действий – ле-
чение больного. В новых социальных условиях, в том числе и со-
ветского права, разрешение этого спора могло иметь только юри-
дическую природу врачебной деятельности, которая в дальнейшем 
могла стать базой для утверждения и развития правовых основ 
добровольного информированного согласия. Стоит отметить, что 
наиболее доступной в обосновании наказуемости или ненаказуемо-
сти врачебного действия является сама теория согласия больного, 
сущность которой сводится к выражению Volentinonfitinjuria – по 
отношению к давшему согласие не может быть правонарушения 
[10, с. 63], т.е., если больной дал согласие на медицинское вмеша-
тельство, то уголовная ответственность исключается, кроме тех 
случаев, которые запрещены законом, например, аборты или дей-
ствия, совершенные с определенным злым умыслом.

Впервые речь шла о том, что согласие больного должно быть 
установлено на законном уровне с учетом ряда условий. Главное 
из них, согласие должно быть добровольным и сознательным, что 
редко удовлетворяет этим требованиям, так как само нездоровое 
состояние больного уже исключает осознанное отношение к про-
исходящему, при этом врач пытается многое скрыть от пациента, 
чтобы не потерять надежды на благополучный исход лечения. Что 
же касается лиц в бессознательном состоянии, то важно понять, 
насколько считать согласие окружающих достаточным для этой 
цели. Становится ясно, что данная теория согласия больного недо-
статочна, поэтому, по словам участника заседания 1925 года юриста 
профессора А.М. Розина, на смену теории согласия выдвигалась 
теория врачебной цели, которая оправдывала врачебные действия. 

В СССР государство давало полномочия врачу на совершение 
определенных действий, которые признаны медицинской наукой. 
Теория авторитарного права врача, даже в условиях признания его 
со стороны государства, вскоре оказалась неприемлемой и требовала 
дополнительных разъяснений. Стоит упомянуть еще несколько из-
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вестных теорий – «теория конечного результата врачебной деятель-
ности» или сложную теорию «психофизического благо бытия (про-
фессора Мокритского)» [10, с. 64], которые убедительно доказывали 
трудность подведения врачебных действий под юридические нормы.

В новых сложных политических и социально-экономических ус-
ловиях советского государства диалог врачебной этики и медицин-
ского права обнаружил новые грани обсуждения. Так, в 1926 году в 
статье «Уголовная ответственность врачей» известный врач, доктор 
медицины Юлий Германович Малис снова поднял тему согласия 
больного на операцию. Он был убежден, что врачи, и юристы – что 
простительно первым и совершенно непростительно вторым – сме-
шивают две далеко несовпадающие области: этику и право.

Найти компромисс между профессиональной этикой врача и 
юридической практикой советского государства было крайне слож-
но, поскольку нравственно хирург не может позволить проведение 
операции без согласия пациента, а юридически больной и его род-
ственники заинтересованы в защите своих прав на свободу выбора, 
не желая при этом неблагоприятных последствий для здоровья. Дру-
гими словами, медицинское вмешательство невозможно расценивать, 
например, как нанесение телесных повреждений в случае ожидания 
согласия пациента, что будет равносильно врачебному принципу 
laissermourir (пусть он умрет – прим авт.), поскольку интересы боль-
ного будут лучше защищены, если он окажется в распоряжении ква-
лифицированного врача, нежели врач может оказаться в распоряже-
нии пациента со всеми вытекающими последствиями [5, с. 77–78].

Таким образом, первой по времени возникновения, но наиболее 
примитивной в обосновании наказуемости или ненаказуемости 
врачебного действия явилась теория согласия больного. Именно 
она нашла жизнь и развитие в рамках СССР и в современном мире.

В дальнейшем утверждение документа «Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о здравоохранении» от 19 декабря 
1969 года № 4589-VII предусматривало обязательность оформления 
согласия пациента при хирургических операциях и в то же время, 
предлагало открытый перечень ситуаций, разрешающий проведение 
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медицинского вмешательства без информированного согласия паци-
ента. Так, в статье 35 данного закона указывалось, что «хирургические 
операции производятся и сложные методы диагностики применяются 
с согласия больных, а больным, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, и психически больным – с согласия их родителей, опекунов 
или попечителей. Неотложные хирургические операции производятся 
и сложные методы диагностики применяются врачами без согласия 
самих больных либо их родителей, опекунов или попечителей только 
в тех исключительных случаях, когда промедление в установлении 
диагноза или проведении операции угрожает жизни больного, а по-
лучить согласие указанных лиц не представляется возможным» [6]. 
Вышеуказанные требования сохранили свою актуальность по отно-
шению к Декрету 1924 года, за исключением пункта об обязательном 
сообщении в управляющие органы здравоохранения в положенные 
сроки сведений о медицинском вмешательстве без согласия пациента.

Таким образом, в системе советского здравоохранения согласие 
пациента как правовая норма обсуждалось преимущественно в кон-
тексте хирургических вмешательств, а описание ситуаций, которые 
допускали действия без согласия пациента или его представителя 
со стороны врача, предоставляли последним достаточно широкие 
полномочия при проведении медицинских манипуляций. При этом 
впервые именно в системе здравоохранения СССР этическая теория 
согласия пациента получила правовое закрепление.

С образованием Российской Федерации получение добровольно-
го информированного согласия от пациента стало обязательным ус-
ловием любого медицинского вмешательства, а с присоединением 
России к основным международным этико-правовым стандартам 
в области защиты прав и достоинств пациентов, в национальных 
нормативно-правовых актах и документах появились значительные 
изменения в формулировках. Так, условие осуществления медицин-
ского вмешательства только после получения от пациента добро-
вольного информированного согласия стало общемировой правовой 
нормой и показателем демократичности общества [8, с. 112]. В со-
ответствии с частью II «Согласие» Конвенции о правах человека и 
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биомедицине [3], статьи 21 Конституции РФ [4], статей 35, 36, 38, 52 
Кодекса профессиональной этики врача РФ [2] правовое регулирова-
ние практики испрошенного согласия пациента осуществляется в со-
временной медицине на основании статьи 20 Федерального закона № 
323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации», 
устанавливающей порядок дачи информированного добровольного 
согласия, право пациента на отказ от медицинского вмешательства, 
а также допустимость оказания врачами медицинской помощи без 
согласия пациента или его законного представителя [11]. Стоить от-
метить, что анализ исторических условий и опыта, полученного от-
ечественными врачами и правоведами в ходе обсуждения этико-пра-
вовых условий внедрения и функционирования информированного 
согласия в советской системе здравоохранения, может оказаться 
полезным для изучения специфики современной практики инфор-
мированного согласия пациента в России. Однако изучение таких 
противоречий и проблем в изменяющихся условиях XXI века, тен-
денция к росту судебных дел о врачебных ошибках, объективность 
медицинской и судебной статистики в области конфликта интересов 
между врачами и пациентами, способность и умение защищать свои 
права представляют отдельный исследовательский интерес. 
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ:                                                  
КОНТУРЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА

Воронов В.М.

Цель. Прояснить контуры экзистенциального подхода к про-
блеме идентичности как альтернативного теоретико-методоло-
гической позиции в сравнении с эссенциалистским и конструкти-
вистким подходами.

Методология. Исследование базируется на философской реф-
лексии, которая понимается в качестве особого метода, позво-
ляющего анализировать социокультурные феномены, опираясь на 
социогуманитарные дисциплины и литературно-художественное 
осмысление действительности. Теоретико-методологическая по-
зиция в основном определяется идеями экзистенциальной аналити-
ки (М. Хайдеггер) и логотерапии (В. Франкл). Методологическое 
значение для исследования имеют общие установки феноменологии 
и экзистенциализма, а также концепция нарративной идентично-
сти П. Рикёра. 

Результаты. Сформулированы некоторые концептуальные по-
ложения экзистенциального понимания идентичности как целост-
ного феномена. Показан экзистенциальный характер проблемы со-
циально-антропологической идентичности, конституирующийся 
связанностью смысложизненных вопросов «кто я?» и «ради чего?». 
Прояснена связь уровней социально-антропологической идентифи-
кации: персонального, социокультурного и антропологического.

Область применения результатов. Результаты могут исполь-
зоваться для разработки социально-политических программ, свя-
занных с проблематикой развития человеческого потенциала и па-
триотического воспитания в качестве теоретико-методологиче-
ских оснований. Материалы могут включаться в курсы и модули 
преподавания социальной философии и философской антропологии.
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Ключевые слова: экзистенция; идентичность; идентификация; 
жизненные смыслы; смысл жизни; персональная идентичность; со-
циокультурная идентичность; антропологическая идентичность.

tHe PRoBlem of iDentitY:                                                    
outline of tHe eXistential aPPRoaCH

Voronov V.M.

Purpose. Clarify the conceptual outline of the existential approach 
to the problem of identity as an alternative theoretical-methodologi-
cal position by contrast to essentialism and constructivism approaches. 

Methodology. The research is based on philosophical reflection un-
derstood as a special method to analyse sociocultural phenomena per 
se based on materials from various social sciences and a literary and 
artistic insight of reality. The theoretic and methodological standpoint 
is particularly based on the ideas of existential analysis (M. Heidegger) 
and logotherapy (V. Frankl). The general assumptions of phenomenology 
and existentialism as well as the P. Ricœur’s narrative identity concept 
were also valuable as research methods.

Results. Several concepts of existential understanding of identity as a 
cohesive phenomenon have been formulated. The research has shown the 
existential nature of the problem of social and anthropological identity 
constituted by connection of meaning-of-life questions of “who am I?” 
and “What is it for?” The connection between the levels of social and 
anthropological identification – personal, sociocultural, and anthropo-
logical – have been clarified.

Practical application. The results can be applied in development of 
social and political programs related to human development potential 
and patriotic education as a theoretical and methodological basis. The 
materials can also be used in teaching social philosophy and philosoph-
ical anthropology.

Keywords: existence; identity; identification; vital meanings; meaning 
of life; personal identity; sociocultural identity; anthropological identity.



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 2-4 • http://soc-journal.ru

30

1. Феномен идентичности как социально-антропологическая                                                                                   
и логико-онтологическая проблема

Размышляя о проблематике идентичности, необходимо выделить 
два смысловых поля: социально-антропологическое и логико-онто-
логическое. В социально-антропологическом ключе должны рас-
сматриваться аспекты, связанные с самоопределением (самопони-
манием, самоотождествлением, самопрезентированием) личностей 
и общностей. Речь идёт о тематическом поле, которое исследуется 
различными социогуманитарными дисциплинами. При этом в ка-
честве предмета теоретического исследования, как правило, рас-
сматривается конкретный уровень социально-антропологической 
идентичности: персональный (личный, экзистенциальный), со-
циокультурный (социальный), антропологический. Персональная 
идентичность делает возможным понимание самого себя как себя 
[См.: 3, с. 387]. Социокультурная идентичность связана с соотнесе-
нием себя с конкретными параметрами своего бытия с другими, т.е. 
с конкретными социокультурными характеристиками. Антрополо-
гическая идентификация – это понимание себя в качестве человека. 
В логико-онтологическом смысле проблема идентичности может 
быть понята как проблема тождественности сущего самому себе, 
которая выражается в логическом законе тождества «a=a». Важным 
аспектом становится вопрос об адекватности высказываний, т.е. в 
вопрос о соответствии слова о сущем – самому сущему.

Следует заметить, что логико-онтологическая тождественность 
сущего с момента первых попыток её осмысления раскрывается до-
вольно своеобразно. Со времён античной мысли широко известен 
парадокс о «корабле Тесея». Суть его состоит в следующем. Если 
доски, из которых состоит корабль, с течением времени постоянно 
менять, то останется ли корабль тем же кораблём или же это будет 
новый корабль, когда все доски будут заменены? [Плутарх. Срав-
нительные жизнеописания, Тесей, 23.] Эта парадоксальность уси-
ливается, если мы попробуем задуматься о логико-онтологических 
аспектах персональной идентичности. Здесь достаточно вспомнить 
другой античный шуточный парадокс о должнике и заимодавце, 
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авторство которого приписывается трагику Эпимарху [7, с. 260]. 
Согласно условиям шутки-парадокса, один человек берёт в долг у 
другого деньги, но отказывается отдавать в установленный срок. 
Аргументы должника строятся на том основании, что он серьёзно 
изменился и фактически является не тем человеком, который брал 
долг, а уже другим. Заимодавец, не получив денег, избивает своего 
должника, а, оправдываясь перед судом, прибегает к аргументу: бил 
то один человек, а судят уже другого. 

Парадоксальность, в которой мы оказываемся, проблематизиру-
ет нашу персональную самотождественность (по крайней мере, её 
осмысление) как в отношении наших внутренних (ментальных) ха-
рактеристик, так и в отношении нашей телесности (плоти). Не стоит 
забывать и о том, что возможности современной технократической 
цивилизации скоро могут сделать гораздо более острой и явной эту 
парадоксальность, переведя её в область практических решений. В 
частности можно вспомнить об одном из вызовов трансгуманизма: 
проекте полной или частичной киборгизация человеческого тела1. 
Очевидно, что рано или поздно человечество столкнётся с пробле-
мой отождествления существ, равно как и их самоотождествления, 
с гораздо большей долей искусственной «начинки», чем просто 
бионический протез (протезы) или вживлённый чип (чипы). В связи 
с этим парадокс можно переформулировать следующим образом: 
останется одним и тем же человек, органы которого будут полно-
стью или большей частью заменены (улучшены, переработаны и 
т.д.) искусственными имплантами? Таким образом, следование ло-
гико-онтологическому пониманию идентичности применительно к 
её персональному уровню приводит нас к парадоксам. Эти парадок-
сы используются и для обоснования редукционистских позиций в 
отношении проблемы персональной идентичности.

Так на проблеме «тоже самого человека» во многом построен 
известный парадокс с телепортом (парадокс телепортации, пара-
докс дубликатов), который в качестве аргумента против значимости 

1 Этот же технократический вызов проблематизирует и нашу антропологиче-
скую идентификацию.
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персональной идентичности выдвигался Д. Парфитом [13]. Один 
из вариантов такого парадокса хорошо раскрывается в известном 
фильме Престиж [The Prestige, реж. К. Ноллан, 2006]. Согласно сю-
жету фильма один из двух соперничавших фокусников, получает 
от Н. Теслу машину, которая должна телепортировать предметы на 
расстояние. Однако вместо телепортирования машина создаёт пол-
ные копии тел, которые в неё помещают. Используя это устройство 
для постановки трюка с исчезновением человека, иллюзионист ре-
шает проблему копий самого себя радикальным образом – просто 
топит их в бассейне с водой. При этом он так и остаётся в ситуации 
принципиального неведения, думая: «кто же всё-таки каждый раз 
погибает – его точная копия или оригинал?».

Парадоксальность, или даже апорийность, в которую мы по-
падаем, связана с приравниванием персональной идентичности 
к простой самотождественности. Понятая только логико-онтоло-
гическим образом человеческая идентичность может либо реду-
цироваться и пониматься как нечто незначащее и потенциально 
неопределимое, либо выступать в качестве характеристики для 
определённого субстантивного начала (сознания, памяти, тела), 
либо пониматься в качестве опосредованной мемориальной связи. 
В противовес такому чисто логико-онтологическому взгляду, на 
идентичность можно взглянуть и с экзистенциально-смысловой 
стороны. Акцент на экзистенциально-смысловых аспектах позво-
лит избежать редукционизма, и в какой-то мере заложить основания 
для построения теории, связывающей различные уровни социаль-
но-антропологической идентичности.

В теоретико-методологическом смысле здесь можно опереться 
на идею принципиальной специфичности человеческого бытия, 
которая (идея) была характерна для целого ряда философских 
построений первой половины XX века: фундаментальной онто-
логии, экзистенциализма, феноменологии, русской религиозной 
философии и др. Среди современных теоретиков феномена иден-
тичности наиболее полно её экзистенциальные аспекты рассма-
триваются П. Рикером [5]. Французский философ предложил раз-
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личение двух типов «идентичности: идентичности-то-же-самости 
(mêmeté) и идентичность-самости (ipséité)» [6, с. 107]. Самость 
при этом выступает не в качестве чистого «Я» (подобного картези-
анскому «Ego»), а в качестве того, что опосредуется определённы-
ми формами повествования во взаимодействии с другими людьми. 
Можно сказать, что речь идёт о способности «прочитывать» свою 
жизнь как свою жизнь через определённые культурные тексты 
и тем самым строить повествование своей жизни (life-story). Во-
прос «кто я?», таким образом, приобретает экзистенциальный и 
нередуцируемый характер.

Важным моментом при таком ракурсе рассмотрения пробле-
мы является понимание динамического характера идентичности. 
Сам концепт «идентичность» в этом случае должен пониматься в 
связке с концептом «идентификация». Некоторые исследователи, 
например, российский социолог В.А. Ядов, настаивают на прин-
ципиальном различении этих понятий [12, с. 163–164]. Идентич-
ность обычно понимается в таком случае как некая относительно 
устойчивая структура (характеристика), а идентификация как её 
процессуальная, динамическая основа. В такой логике идентифи-
кация определяется в качестве процесса, а идентичность в качестве 
результата. Однако если гносеологически провести это различие 
относительно легко через разделение категорий состояния/статики 
(идентичность) и динамики/процесса (идентификация), то в дей-
ствительности это сделать затруднительно. В силу этого некото-
рые авторы используют эти понятия как синонимы или в связке [4, 
с. 191]. Далее в статье эти термины преимущественно используют-
ся в качестве синонимов.

2. Экзистенциальный смысл феномена идентичности                             
и смысложизненная проблематика

Понятая в экзистенциальном ключе проблема прояснения соб-
ственной (персональной) идентичности пересекается с проблемой 
смысла жизни (жизненных смыслов). В проблематике жизненных 
смыслов определённой теоретической опорой является концепция 
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логотерапии В. Франкла, которая конституировала одно из направ-
лений экзистенциальной психологии. Ценность логотерапевтиче-
ских идей для философского осмысления феномена идентичности 
состоит в том, что они имеют не только «теоретический вес» в со-
циогуманитарном дискурсе, но и эмпирическую апробацию. Вме-
сте с тем эти идеи следует связать с пониманием экзистенциальных 
оснований феномена идентичности.

Суть позиции австрийского психолога и психотерапевта состоит 
в том, что в качестве основной движущей силы человеческих дей-
ствий понимается «воля или стремление к смыслу» [8, с. 11–14]. Ду-
мается, что не будет искажением говорить также и о тяге к смыслу, 
и о нужде в смысле, и о тоске по смыслу. В эмпирическом смысле 
концепция логотерапии базируется на трёх «китах». Во-первых, это 
личный опыт В. Франкла, связанный с пребыванием в нацистском 
концентрационном лагере, в котором он приобрёл экстремальный 
опыт выживания, наблюдения, самотерапии и попыток групповой 
и индивидуальной терапии для других заключённых. Во-вторых, 
это традиция психотерапевтической практики и практики психо-
логических консультаций на основании принципов логотерапии. 
В-третьих, это данные групповых опросов студентов и слушателей 
публичных лекций австрийского психолога.

Отсутствие смысловой перспективы в жизни человека вызыва-
ет ситуацию т.н. «экзистенциального вакуума», которая (ситуация) 
генерирует различного рода психологические проблемы: «нооген-
ные неврозы», «экзистенциальные фрустрации» [8, с. 189–194]. Эти 
психологические трудности, которые сплошь и рядом преследуют 
человека в современную эпоху, могут быть обозначены в общем 
виде как «страдания от бессмысленности жизни». В. Франкл выде-
лял три основных линии нахождения жизненных смыслов: 1) через 
креативные ценности или ценности деятельности, 2) через ценно-
сти переживаний, 3) через ценности установки или ценности стра-
дания. Смысл деятельности может быть понят как глубокая мен-
тально-эмоциональная связь человека со своей работой или иным 
занятием. Ценности переживания – как глубокая ментально-эмо-
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циональная связь с другими людьми, культурными артефактами, 
природной средой, трансцендентным началом (Богом) и др. Ценно-
сти страданий могут быть поняты в свете моральной способность 
преодоления травмирующей ситуации с достоинством, т.е. человек 
может обрести смысл в достойном перенесении страданий, от ко-
торых он не в силах избавиться. Однако жизненные смыслы надо 
рассматривать не только как результаты поиска ответов на вопрос 
«ради чего?», но также и как результаты поиска ответов на иденти-
фикационный вопрос «кто я?». Другими словами можно говорить о 
связи жизненных смыслов как значений и смыслов как ценностей. 
Они являются взаимосвязанными, также как и экзистенциальные 
вопросы «ради чего?» и «кто я?».

В качестве примера можно рассмотреть, актуальную в связи 
с прошедшим чемпионатом мира ситуацию футбольного болель-
щика. Связаны ли его переживания только с эстетическим вос-
приятием игры? Очевидно, что в большинстве случаев мы будем 
иметь дело с определённой самоидентификацией себя с конкрет-
ной командой. В случае такого «боления» очень сложно решить 
вопрос о том, что первично: игровой азарт, который определяет 
конкретную идентификацию или идентификация, которая опреде-
ляет азарт переживания. Ещё более очевидной связь конкретной 
идентичности с ценностями переживания становится на уровне 
поддержки национальной сборной. Чем в таком случае конститу-
ируется накал переживаний болельщика, если не определённой 
самоидентификацией? 

Обобщая нашу теоретическую позицию, надо сказать, что ин-
терсубъективная действительность (например, конкретные соци-
альные практики и культурно-исторические общности) зависит от 
ключевых характеристик человеческой экзистенции. В терминоло-
гии проекта экзистенциальной аналитики Dasein М. Хайдеггера эти 
характеристики были определены как экзистенциалы [9, с. 44]. В 
качестве одного из ключевых экзистенциалов можно рассматривать 
тягу к смыслу, которая и продуцирует поиск ответов на вопросы: 
«зачем?/ради чего?» и «кто я?».
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3. Экзистенциально-смысловая связь уровней                                   
социально-антропологической идентичности 

Экзистенциальное понимание феномена идентичности позво-
ляет связывать различные уровни (социально-антропологической) 
идентичности: персональный, социокультурный (социальный), 
антропологический. В современном социогуманитарном дискурсе 
эти уровни, как правило, исследуются изолировано. Актуальность 
построения целостной теоретической модели связана с тем про-
стым фактом, что человек, одновременно, является самим собой 
(понимает себя как себя), имеет определённое место в бытии с 
другими (понимает себя в определённых социокультурных харак-
теристиках) и является человеческим существом (понимает себя 
как человека). Очень хорошо связь уровней идентификации можно 
увидеть на примере эпизода романа Р. Киплинга «Ким», когда глав-
ный герой (белый мальчик-подросток) впервые размышляет о себе 
и своей судьбе. Здесь уместно будет привести цитату: «Я прыгаю с 
места на место, как мяч, который подбрасывают. Это моя кисмат1. 
Ни один человек не может избежать своей кисмат. Но мне придется 
молиться Биби Мириам2, и я – сахиб3, – он уныло взглянул на свои 
сапоги. – Нет. Я – Ким. Вот великий мир, а я только Ким. Кто такой 
Ким?» [2, с. 103]. Здесь мы видим, что вопрос о понимания самого 
себя явным образом переплетается с пониманием конкретных па-
раметров своего бытия-с-другими в их значимости. При этом реф-
лексия конституируется и параметрами антропологического пони-
мания – ситуация бытия человеком означает для мальчика наличие 
конкретного предназначения в его жизни («кисмат»). 

Экзистенциальный подход предполагает осмысление различных 
уровней социально-антропологической идентичности в их взаимос-
вязи. Идентификация здесь может быть определена как процедура 
смысловой связи себя с конкретными параметрами своего бытия с 
другими. Бытие кем-то (например, человеком, мужчиной и др.) долж-

1 Судьба, предопределённость, предназначение.
2 Деве Марии.
3 Т.е. европеец.
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но что-то значить, в противном случае сложно говорить о смысловой 
стороне жизни (или аспекта жизни). Хорошую иллюстрацию к этой 
мысли можно найти в полевой практике известного российского 
антрополога Я.В. Чеснова. По воспоминаниям исследователя в од-
ной из абхазских деревень его пригласил в гости (с последовавшим 
полноценным кавказским застольем) ранее незнакомый абхаз, со 
словами: «зайди, чтобы я человеком был» [11, с. 392]. Быть челове-
ком – не означает просто отождествлять себя с конкретным сущим 
именуемым человеком. Это означает жить и поступать по-человече-
ски. При этом сама эта потребность носит личный характер («чтобы 
я – был человеком») и определяется конкретными социокультурны-
ми практиками, например, в данном случае традицией гостеприим-
ства. Таким образом, нельзя говорить о том, что антропологическая 
идентификация является слабой и абстрактной по сравнению с кон-
кретными и сильными социокультурными. Скорее речь должна идти 
о том, что сама ситуация «быть человеком» может или иметь в кон-
кретном случае значение (смысл), или не иметь его.

Самоидентификации нельзя свести к простым манифестациям со-
знания. Поэтому они не редуцируются ни до логико-онтологической 
процедуры родовидового различения себя от остального сущего, ни 
до процедуры отождествления себя с определённым сконструиро-
ванным образом. В этом смысле антропологическая идентификация 
несёт в себе персональные смыслы, которые при этом опосредуются 
культурной средой, но по своей значимости они имеют экзистенци-
альный характер. Соответственно, надо сказать, что не только наша 
персональная идентичность и наши социальные идентичности1, вы-
ражают содержательные характеристики опыта и смысла нашего 
бытия, но также и антропологическая идентификация.

Явления современной жизни, которые часто принято опреде-
лять как процессы размывания и кризиса социокультурных иден-

1 Здесь надо заметить, что о социокультурных идентичностях принято гово-
рить не только по отношению к отдельным людям, но и по отношению к общно-
стям. Поскольку статья ориентирована на прояснение экзистенциальных аспектов 
идентификации, то и акцент, соответственно, делается на социокультурные иден-
тичности личности.
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тичностей можно понять в качестве результата смысловых раз-
рывов с определёнными идентификациями. Концептуализацию 
таких смысловых разрывов в западной мысли, по-видимому, мож-
но связать уже с раннехристианской идеей «метанойи» (от др-греч. 
Μετάνοια – «перемена ума», «переосмысление») – т.е. с идеей мгно-
венной радикальной перемены, радикального жизненного перево-
рота, который может кардинально изменить человека. Здесь можно 
вспомнить историю ап. Павла, духовное преображение которого 
согласно христианской традиции произошло мгновенно и в доста-
точно зрелом возрасте [Деян. 9.1-9.30]. Можно ли считать «мытаря 
Савла» и «апостола Павла», которым он стал, одним человеком? 
Думается, что если и да, то только в логико-онтологическом смыс-
ле, но не в личностно-смысловом. Переживание метанойи связано 
с резким смещением человека к благу, тогда как процесс разрыва 
идентичности растянут во времени и может представать как эти-
чески нейтральным, так и проблемно-негативным явлением. В 
качестве примера последней возможности можно указать факты 
вступления в радикально-террористические группы, сопряжённые 
при этом с отказом от одной социокультурной идентичности и об-
ращением к другой. В частности хорошей иллюстрацией является 
приток европейцев, не имеющих арабских или африканских корней, 
в радикальные исламистские организации. Особенно характерна 
здесь практика онлайн вербовки активистами ИГИЛ и других ра-
дикальных структур молодых девушек и женщин (для секс-джи-
хада или для подготовки террористок-смертниц), испытывающих 
психологические проблемы, которые на языке логотерапии могут 
быть определены как «экзистенциальный вакуум».

Экзистенциальное видение проблемы является средней методоло-
гической позицией между конструктивистским и эссенциалистским 
подходом. Основное методологическое различие подходов заключа-
ется в различной трактовке природы и оснований социальных иден-
тичностей. Если радикальный конструктивизм предполагает сведе-
ние таких оснований к нулю, то крайне эссенциалистская позиция 
фактически приравнивает идентичность исключительно к этим ос-
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нованиям. Суть первого подхода может быть выражена в известном 
определении С. Хантингтоном идентичностей как «воображаемых 
сущностей» [10, с. 51–52]. При этом если теоретиками-конструкти-
вистами, как правило, выражается общая установка о принципиально 
конструируемом характере любых идентичностей, то их оппоненты, 
как правило, защищают основания конкретных идентификаций: на-
рода, гендера, культуры и т.д. В общем виде суть предельно эссенци-
алистской позиции может быть выражена следующим образом: иден-
тичности являются объективными данностями, которые отражаются 
в сознании, культуре, политике, поведении и др. 

Экзистенциальный взгляд на проблему ближе к умеренным 
позициям в рамках этих подходов, при этом он позволяет глубже 
прояснить связь социокультурного и персонального уровней иден-
тификации. В частности, говоря о умеренно конструктивистской 
линии, можно отметить идею о наличии границ социального кон-
струирования. Эта идея разделялась такими известными теорети-
ками как П. Бергер и Т. Лукман. Границы можно легко обнаружить, 
например, в биологических фактах: «Как говорили английские пра-
воведы, парламент может все, кроме одного: он не может заставить 
мужчин вынашивать детей. Если парламент попробует это сделать, 
сие начинание столкнется с неизменными фактами человеческой 
биологии» [1, с. 291]. Думается, что понимание подобных границ 
должно быть принципиально расширенно, поскольку они могут 
иметь не только биологический, но и историко-культурный, исто-
рико-географический, духовно-символический или иной характер. 
Например, достаточно сложно представить себе гипотетический 
программный документ, который предполагал бы включение Крас-
нодарского края в Арктическую зону Российской Федерации. Эти 
границы следует рассматривать в качестве интерсубъективных ос-
нований конкретных идентификаций. При этом сами основания на 
личностном уровне могут как осваиваться, так и отчуждаться. Си-
туация смыслового отчуждения и порождает те явления, которые 
могут быть определены как разрывы идентичности. Таким образом, 
конкретные социокультурные идентичности должны быть поняты в 
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качестве смысловых возможностей, а не в качестве уже имеющихся 
данностей или всего лишь конструктов сознания.

Выводы
Социально-антропологические аспекты феномена идентичности 

не могут быть удовлетворительно поняты только лишь в логико-он-
тологическом ключе в качестве проблемы отождествления и разли-
чения. Понимание персональной идентичности в качестве простой 
тождественности приводит к сложно разрешимым парадоксам, под-
рывающим её значимость. В качестве теоретической альтернативы 
может рассматриваться экзистенциальный подход. Основанием экзи-
стенциального взгляда на феномен идентичности является идея о взаи-
мосвязи идентифицирующего вопроса «Кто Я?» и смысложизненного 
вопроса «Ради чего?». Идентичность, понятая таким образом, может 
быть определена в качестве смысловой связи человека с самим собой и 
с конкретными параметрами собственного бытия с другими. Три уров-
ня самоидентификации (персональный, социокультурный, антрополо-
гический) следует рассматривать в их принципиальной взаимосвязи 
в контексте проблемы экзистенциального самоопределения человека.
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ЛИЧНОСТНЫЕ МОТИВЫ                                                                   
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                               

В МОЛОДЕжНОй СРЕДЕ 

Решетникова Е.В.

В статье рассматривается специфика развития личностных 
мотивов современной молодёжи в участии в различных проектах 
социального образования. Обозначается разрыв между идеальны-
ми ценностями и идеалами социального образования, декларируе-
мыми в образовательных стандартах и официальных документах 
и реальными рационально-практическими стратегиями молодых 
людей, рассчитывающих получить определенные выгоды от уча-
стия в тех или иных социальных проектах, выстроить социальную 
карьеру в виде социального лифта или приобрести новые знаком-
ства и связи для преумножения социального капитала. В работе 
используются материалы опроса, проведенного среди молодежи 
18–23 лет в разных городах России, в количестве 2400 человек, а 
также приводятся данные контент-анализа СМИ (газеты «Аргу-
менты и Факты», «Московский комсомолец») и социальных сетей 
(VK, Fasebook, Инстаграмм), показывающих динамику обществен-
ного звучания социального образования, изменение смыслов, целей 
и задачи, инструментов его получения, как на формальном уровне 
(официальные публикации в СМИ с 2000 по 2018 годы), так и на не-
официальном уровне (информирование об участии в том или ином 
социальном проекте у себя на странице в различных социальных 
сетях). Это также выявило общие черты конструирования обще-
ственного дискурса – через официальные публикации, формирующие 
отношение к социальному образованию и личные страницы в со-
циальных сетях; индивидуально показать личную вовлеченность и 
включенность в определенные сообщества, наличие значимых соци-
альных контактов и связей, конструирующих социальный капитал 
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молодого человека, его возможные дальнейшие жизненные траек-
тории и стратегии построения социальных лифтов. На сегодняш-
ний день, мы констатируем наличие несогласованности официаль-
ного и неформального дискурса получения социального образования, 
но прагматизм и рациональное осмысление перспектив этого вида 
деятельности дает надежду на конструктивное соединение и во-
площение на практике в прикладных и универсальных программах 
обучения механизмам социального образования молодых людей в 
вузах страны. Примером тому могут служить различные формы 
дополнительного образования, с получением удостоверений госу-
дарственного образца о социальном образовании или приложение 
к диплому в виде свидетельства государственного образца, выда-
ваемого вузами для лиц прошедших подготовку в рамках социаль-
ного образования. 

Ключевые слова: социальное образование; ценности; мировоз-
зрение; прикладные задачи; ресурсы социального образования; мо-
тивы участия; социальный лифт; социальный капитал. 

PeRsonal motiVes                                                                           
foR tHe RealiZation of soCial eDuCation                      

in tHe YoutH enViRonment

Reshetnikova E.V.

The article deals with the specifics of the development of personal 
motives of modern youth in participating in various projects of social 
education. The gap between ideal values and the ideals of social educa-
tion, declared in educational standards and official documents and real 
rational and practical strategies of young people, expecting to receive 
certain benefits from participation in various social projects, build a so-
cial career in the form of a social elevator or acquire new acquaintances 
and connections for the multiplication of social capital. The work uses 
materials from a survey conducted among young people aged 18 to 23 
in various cities of Russia, in the number of 2,400 people, and also pro-
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vides data on the content analysis of the media (newspapers Argumenty 
i Fakty and MoskovskyKomsomolets) and social networks (VK, Fase-
book, Instagram), showing the dynamics of the social sounding of so-
cial education, changing the meanings, goals and objectives, tools for 
obtaining it, both at the formal level (official publications in the media 
from 2000 to 2018), and at the informal level (informing about partic-
ipation in tom or other m social project on their own page on various 
social networks). This also made it possible to identify common features 
of the construction of public discourse through official publications that 
shape attitudes towards social education and personal pages in social 
networks, which allows one to individually show personal involvement 
and inclusion in certain communities, the presence of significant social 
contacts and connections that construct the social capital of a young per-
son, its possible further life trajectories and the possibilities of construct-
ing social elevators. To date, we note the lack of coordination between 
the formal and informal discourse of social education, but pragmatism 
and rational understanding of the possibilities of this type of activity al-
low us to hope for a constructive combination and implementation in 
practical and universal programs of education of young people’s social 
education in higher education institutions of the country.

Keywords: social education; values; world outlook; applied tasks; 
resources of social education; motives of participation; social elevator; 
social capital. 

Введение
Социальное образование – технология личностного и соци-

ального развития, базирующаяся на социальном моделировании 
как общественного развития, так и личностного. В данной работе 
социальное образование трактуется как цель развития человека в 
рамках общего не профессионального образования. В современных 
условиях роста социальной аномии, социальной отчужденности, 
роста деструктивного поведения среди различных слоев населения, 
необходимо на государственном уровне выстраивать новые усло-
вия воспитания человека, соответствующего потребностям новой 
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эпохи. Человека, который не разрушает себя и общество, а служит 
ему и способствует развитию и воспроизводству. 

Ключевой идеей социального образования является научно обо-
снованное многомерное формирование личности человека, спо-
собной создать новые реалии общественного воспроизводства. 
Социальное образование призвано не только целостно развивать и 
социализировать человека, но и структурировать формы развития 
российского общества. Целью социального образования является 
формирование социального мышления человека, способного со-
четать в себе индивидуальные и социальные интересы личности 
и общества. 

Практическая значимость изучения основных моментов фор-
мирования социального образования, и более детально-ценност-
ных основ социального образования позволяет говорить о фунда-
ментальных процессах аксиологической трансформации личности 
человека в процессе современных изменений общественного раз-
вития; выработке новых ориентиров и механизмов получения но-
вого опыта, нового знания, способного регулировать общественное 
воспроизводство. Также, именно прикладные аспекты социального 
образования позволяют говорить о многофункциональности и раз-
нонаправленности системы высшего образования в целом, благо-
даря которому личность студента может развиваться многогранно.

Глобализация и виртуализация, дают возможность говорить о 
том, что сегодня формируется человек нового формата, и ценности 
социального образования в новом мире, обновленной личности на-
ходят новые, не привычные для человека ХХ века места и формы 
реализации, более того, задачи социального образования в новой 
социальной среде трансформируются. Поэтому целью данной ста-
тьи стало изучение ценностных основ социального образования, 
регулирующих основные моменты формирования личности чело-
века Нового XXI века.

В работах ряда авторов (Е.М. Бабосов [3], Н.В. Гарашкина [4], 
О.В. Солодянкина [15]) указываются отдельные подходы изуче-
ния социального образования, его роли и места на современном 
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этапе общественного развития, учитывая глобализационные и со-
циокультурные изменения общественного развития. Отдельные 
авторы изучают новые формы социального служения, далекие от 
религии и идеологии, но строящаяся на ценностях альтруизма и 
толерантности и более того, эти формы деятельности отличаются 
от той социальной функции комсомола и других общественных 
организаций советского времени. Сегодня формируется простран-
ство ценностей нового социального служения. СС. Аносов гово-
рит о ценностях и механизмах волонтерской деятельности [1,2], 
Е.В. Решетникова об аксиологии добровольческой деятельности в 
городах и регионах России [12, 13], В.А. Решетников, В.С. Федчин 
и О.А. Полюшкевич изучают процессы социальной эмпатии, фило-
софии благодарности и в целом социальном образовании как новом 
векторе развития образования [11]. В исследовании П.А. Трескина 
[16], О.А. Полюшкевич [7, 8, 9] и коллег рассматриваются условия 
развития социального образования через межсекторное взаимо-
действие и различные способы социального моделирования, ко-
торые показывают изменения ценностей тех, кто участвует в реа-
лизации программ социального образования и тех, кто организует 
эти программы. В работе В.А. Скуденкова изучаются социальные 
предпосылки формирования нового лидерства в обществе, которое 
способно создать модель «нового человека», отвечающего требова-
ниям быстроменяющегося мира [14], в статье Е.В. Мамуркова [5] 
показывается роль публично-творческой деятельности студентов в 
процессе социального образования и в исследовании А.Н. Пружи-
нина [10] место университетской среды в целом в формировании 
социального обучения студентов.

Таким образом, на теоретическом уровне сложилась картина 
того, какими ценностями в современном обществе в общем виде 
должно обладать социальное образование. В разных регионах при 
не одинаковых условиях социальной политики реализовываться 
оно может не одинаково. Но это не означает, что ценностные ос-
новы социального образования нереальны и далеки от обычной 
жизни. Наоборот, они опираются на потребности молодежи. Какие 
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социальные установки востребованы на глубинном уровне, а не 
являются показными при навязывании норм массовой культуры. 

Рассмотрим более детально подходы изучения социального об-
разования, сложившиеся на сегодняшний день в образовательной 
практике. 

Подходы понимания социального образования
1) Мировоззренческий – какие основы лежат в потребности 

социального образования, какие механизмы активируют ме-
ханизмы социального служения. Социальная работа не как 
профессия, а как призвание (не имеется в виду профессио-
нальное образование в данной сфере). 

2) Профессиональный – выход за выполнение минимальных 
обязательных норм и правил, позволяет стать специалисту 
мастером, профессионалом своего дела. Данный выход может 
обеспечить социальное образование. 

3) Педагогический – воспитание личности таким образом, что 
она чувствует свою ответственность за развитие других (как 
отдельных людей, так и всего общества и Планеты в целом). 
Социальная ответственность как условие эволюции[6]. 

Данные подходы отражаются в образовательных стандартах 
различных специальностей и позволяют регулировать социальное 
образование на формальном уровне. Соединение этих трех методо-
логических подходов может приоткрыть механизмы формирования 
и развития социального образования и социального моделирования. 
Объектом социального образования в широком смысле является це-
лостная система образовательного влияния на социальное развитие 
личности и общества, в узком смысле – специально организованные 
профессиональные действия, направленные на формирование (или 
восстановление) адаптации к социальному функционированию. 
Также объектом воздействия в социальном образовании является 
сам человек, с его интеллектуальным, нравственным, духовным и 
культурным потенциалом и уровнем развития. Для изучения данно-
го предположения мы провели собственное исследование.
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Цель и методы исследования 
В 2018 году Институт социальных наук Иркутского государ-

ственного университета, провел исследование изучения мотивов 
и ценностей социального образования современной студенческой 
молодежи. В опросе приняло участие 2400 студентов вузов Рос-
сии (Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, 
Самары, Саратова, Екатеринбурга, Томска, Омска, Новосибирска, 
Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Владивосто-
ка). Все респонденты. в возрасте от 18 до 23 лет, 60% девушки и 40% 
юноши. Все они обучаются в вузах, на различных специальностях 
(2–4 курсов бакалавриата и 1–2 курса магистратуры). 

В исследовании применялись такие методы как опрос, с учетом 
ценностных ориентиров молодежи, и контент-анализ материалов 
СМИ (газеты «Аргументы и Факты «и «Московский комсомолец»)
и социальных сетей за 2000–2018 гг. В контент-анализе прессы 
приняли участие материалы социальных сетей (в VK, Fasebook, 
Инстаграмм), где изучались социальные стратегии молодых людей, 
их вовлеченность в социальные проекты и участие в общественной 
жизни, а также отражение этой деятельности у себя на страницах 
и профилях.

Контент-анализ социальных сетей и СМИ осуществлялся через 
программу Crawdad Desktop. Контент-анализ дает возможность 
провести качественный или количественный анализ содержания 
текстового массива, выявить положительные и отрицательные кон-
тексты социального образования и объем в общем массиве данных. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Все опрошенные были задействованы в общественной деятель-

ности, на формальной основе (52%) (при целенаправленном обуче-
нии и подготовке как по специальности – социальная работа, соци-
альная педагогика, государственное и муниципальное управление 
иликурсов волонтеров, курсов добровольцев), так и на неформаль-
ной основе (48%), когда их личное желание участвовать в том или 
ином общественно важном мероприятии привело к тому, что они 
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приняли участие в какой либо акции (сбор денег для лечения ребен-
ка, помощь игрушками детскому дому и т.д.). Более детально отве-
ты представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Периодичность участия студентов в формальной и неформальной                                 

общественной деятельности (в %)

Периодичность участия Формальная 
основа

Неформальная 
основа

Несколько раз в неделю 55 5
Несколько раз в месяц 20 15
Несколько раз в год 15 40
Очень редко 5 35
Никогда 5 5

Как видно из таблицы, неформальная основа охватывает боль-
шее количество участников, но при этом менее регулярно позволяет 
быть членом социально значимых мероприятий. Формальная осно-
ва – сужает круг участников, так как требует регулярного времени 
для реализации поставленных задач, в ней задействованы более 
мотивированные и социально активные студенты. 

При этом, только 30% опрошенных заявили, что их вовлечен-
ность в социальные проекты, способствующие расширению ценно-
стей социального образования как-то соприкасается с получаемым 
ими образованием в социальной сфере (группа помогающих про-
фессий: психологи, врачи, социальные работники и т.д.). Осталь-
ные 70% сказали, что их будущая профессиональная деятельность 
и социальная активность не имеют формальной взаимосвязи (про-
граммисты, инженеры, дизайнеры, агрономы и т.д.)1. 

Их личная вовлеченность в социально значимые профессии 
вызвана личными убеждениями (36%), примером уважаемых ими 
личностей (телезвезд, музыкальных певцов, педагогов, родителей 
или других значимых людей) – 27%, жизненные обстоятельства 
(как правило, потеря близких, катастрофы, личные кризисы) – 24%, 

1 В исследовании не ставилась задача разделения на «помогающие специаль-
ности» и иные. Респонденты воспринимались как общая группа студентов. 
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новый жизненный опыт (желание познакомиться с новыми людь-
ми, не похожими на тебя, новые контакты, которые могут помочь 
в будущем и т.д.) – 13%.

Личные убеждения: «так правильно поступать» (О.И., 19 лет, 
Омск), «надо жить по совести» (А.Н., 20 лет, Улан-Уде), «надо по-
могать тому, кому можешь помочь лично ты» (А.А., 18 лет, Томск).

Уважаемые личности: «я беру пример с моих родителей – они 
всегда помогали тем, кому нужна была помощь», «я ровняюсь на 
Чулпан Хаматову, она желая помочь одному ребенку по онкологии 
своих родственников нашла деньги на лечение, а потом организова-
ла целый фонд помощи детям страдающим от рака. Это для меня 
стало ярким примером как стоит жить И теперь, я – волонтер 
детского онкоцентра» (О.Н., 19 лет, Иркутск), «Я верю в Бога, как 
и вся моя семья. Поэтому считаю своим долгом помогать при цер-
ковной воскресной школе учить слову Божьему деток» (Е.Г., 21 год, 
Новосибирск). 

Жизненные обстоятельства: «у меня два года назад погибла мама в 
аварии по вине пьяного водителя, это заставило меня стать участни-
ком добровольной дружины по проверке водителей на трезвость. Ка-
ждую неделю по несколько человек мы фиксируем и передаем данные в 
ГИБДДД» (О.В., 20 лет, Хабаровск), «мой друг погиб от СПИДа, когда 
ему было только 17 лет, теперь я работаю в центре профилактики 
СПИДа среди школьников, читаю лекции, провожу мастер-классы. Я 
хочу повлиять на жизнь ребят, предотвратить какие-то жизненные 
и семейные катастрофы» (Д.Б., 20 лет, Новосибирск). 

Новый жизненный опыт: «я стала помогать инвалидам при 
инклюзивном центре, потому что захотела увидеть мир ИХ гла-
зами, понять, в чем их проблемы и как лично Я могу помочь их ре-
шить» (О.С., 19 лет, Москва), «Я участвую в программе «почетный 
донор», так как тут встречаются разные люди, которые могут 
быть полезны в будущем, уже сейчас познакомился с некоторыми 
ребятами, которые помогли мне пройти практику в Аппарате гу-
бернатора, съездить на Международный форум. Это выгодно – 
быть социально ответственным» (Ж.А., 20 лет, Владивосток). 
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Как мы видим, установки участия в различных социальных 
механизмах социального образования отличаются, они зависят от 
ценностей человека и ценностей той среды, в которую он погружен. 
Регулирование и тиражирование этих ценностей через ТВ и соци-
альные сети, по нашему мнению, может помочь увеличить потреб-
ность в получении социального образования молодежью. 

Около 95% молодых людей завили, что для них важно, что о них 
думают другие и поэтому свою общественную, добровольческую 
и какую-либо другую деятельность они всегда отражают на своих 
социальных страницах (см. таблицу 2). Девушки более часто это 
делают, в отличает от юношей, но и те и другие считают это очень 
важной точкой фиксации своей деятельности, так как именно таким 
образом формируется их имидж и социальный капитал, который 
в последующем они смогут использовать при трудоустройстве на 
работу, установлении новых дружеских связей, новых уровнях и 
качестве социальной коммуникации. 

Таблица 2.
Как часто вы выставляете информацию о своей общественной                                      

или какой-либо другой социально-значимой деятельности                                                                                                                       
в различных социальных сетях? (в %)

Частота выставления информации Девушки Юноши
Каждый день 20 5
Несколько раз в неделю 45 35
Несколько раз в месяц 25 40
Несколько раз в год 10 15
Никогда 0 5

Иными словами, будущее социального образования за теми 
важными идеями и идеалами современной молодежи, которые на-
правляют их мысли, поступки и действия сегодня. Молодежь не 
однородна. Палитра ценностей достаточно многогранна (от рацио-
нального расчета, до личных убеждений). Но для всех важна внеш-
няя оценка, через социальное позиционирования себя, своей жизни, 
своей социальной активности через различные социальные сети и 
это может стать одним из рабочих инструментов социального об-
разования молодежи. 
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Контент-анализ, проведенный в социальных сетях (VK, Fasebook, 
Инстаграмм), выявил, что участие в социальных проектах, вовле-
ченность в социальное образование – является поводом для моло-
дых людей заявить о себе, показать себя с новой и/или более выгод-
ной стороны. Вовлеченность в социальные проекты для большей 
части молодежи выступает инструментом социализации, зачастую 
рационально просчитана. Чем больше друзей и подписчиков у мо-
лодого человека, тем больше вероятность того, что у него на стра-
нице будут регулярно отражаться его личные события, связанные с 
социальными проектами, социальным образованием или другими 
технологиями социального служения. 

В анализе материалов СМИ, посвященных социальным про-
ектам и социальному образованию выявляется существенная ди-
намика и рост объема внимания от 2000 к 2018 году, количество и 
качество публикуемых материалов формирует общественное мне-
ние, социальные стереотипы и установки, которые наполняют но-
выми смыслами и целями социальное образование как на высоком 
(идеологическом), так и на прикладном (практической мотивации 
включенности в данный вид деятельности) уровне (более наглядно 
см. в таблице 3). Именно это позволяет говорить обусилении фор-
мального и неформального интереса общественности к данному 
вопросу, расширению сфер и механизмов его применения и даль-
нейшего развития в будущем.

Таблица 3.
Динамика освещения социального образования в СМИ с 2000 по 2018 гг.                           

(в % объеме внимания)
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Участие 
в общественной работе 23 26 29 32 33 35 31 36 34 25 22 26 29 32 35 36 35 38 35

Благотворительная 
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Добровольчество 13 15 14 15 17 19 21 23 25 28 29 30 28 29 30 32 32 33 34
Иная форма 
социального образования 5 6 9 12 9 13 15 14 15 16 15 17 18 19 20 17 16 16 19



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 2-4 • http://soc-journal.ru

54

В средствах массовой информации отражаются социально зна-
чимые ориентиры и векторы общественного развития. То, что по-
является все больше и больше материалов, отвечающих интересам 
различных социальных групп, вовлекающих молодежь в реализа-
цию этих проектов и программ, позволяет говорить о социальной 
значимости и востребованности нового механизма активизации 
социальной активности молодежи. Социальное образование вы-
ступает в этом случае – реальным механизмом его воплощения на 
практике. 

Интересным является тот факт, что в СМИ обозначаются не вы-
сокие ценности и идеалы социального образования, отраженные 
в стратегиях развития вузов, образовательных стандартах различ-
ных специальностей (социальная работа, психология, социальная 
педагогика и т.д.), миссиях многих общественных некоммерческих 
организаций, а практические возможности и реальные цели, дости-
гаемые отдельным человеком или группами людей благодаря уча-
стию в социальных проектах, общественных инициативах и иных 
технологиях социального образования. 

На наш взгляд, эти новые смыслы трансформируют и реальные 
поведенческие стратегии молодежи, которые мы обозначили выше, 
при анализе результатов нашего исследования. Более того, проис-
ходит смешение подходов (педагогического, профессионального и 
мировоззренческого) в контексте достижения прикладных конкрет-
ных задач, порой не касающихся высоких идей и материй, а пресле-
дующих конвертные цели и задачи (от формирования нового круга 
знакомых, до большей известности в определённом сообществе; от 
активности социальной позиции до возможности реализовать на 
практике свои идеи) и так далее. 

Выводы
Социальное образование – это будущее общего образования че-

ловека. Без его развития невозможно представить общество XXI 
века. И дело даже не в гуманности и гуманистических ценностях, 
а в принципах и нормах мышления, особенностях социальной эво-
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люции, выхода человека и всего общества на новый уровень раз-
вития и общественного воспроизводства. Как показано в нашем 
исследовании, социальное образование стало приобретать более 
рациональные цели, которые могут служить молодым людям сво-
еобразным социальным лифтом, общественной лестницей разви-
тия, получения новых знакомств, связей, опыта. Всего того, что 
можно назвать социальным капиталом и социальными ресурсами, 
для построения более успешной карьеры и в целом жизненной 
траектории. 

В общественном мнении через активную пропаганду СМИ фор-
мируются новые установки, цели и задачи социального образова-
ния. Возрастает интерес к социально активной личности способной 
регулировать свои личные и социальные задачи, используя различ-
ные инструменты и технологии, в том числе и инструменты соци-
ального служения.

Социальная динамика должна строиться на новых условиях 
общественной эволюции, сочетающей идеалы развития и раци-
онализм в соблюдении норм. Эти условия могут сформировать 
ценности социального образования, которые только сегодня за-
рождаются, проходят апробацию и систематизируются, строя 
каркас ценностных и мировоззренческих установок людей бу-
дущего. Сегодняшними глашатаями этих процессов выступают 
активные, инициативные, социально небезразличные студенты, 
при этом понимающие свои выгоды и способные просчитать со-
циальные эффекты от включенности в те или иные социальные 
проекты. 

Безусловно, современная молодежь прагматична и рациональна, 
но высшие идеалы и ценности также определяют поведение суще-
ственной доли молодых людей. Личностные основы формирования 
мотивов получения социального образования многогранны, но они 
показывают сложную систему личностных интересов современной 
молодежи. 

Ресурсы социального образования могут помогать реализовы-
вать и внутренние потребности и внешние ориентиры, которые 
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предлагает современное общество для «успешных» и «амбициоз-
ных» молодых людей. Социальные сети и вообще все пространство 
интернета может стать основой для социального моделирования 
личности человека будущего. Не учитывая этого потенциала, слож-
но добиться успеха. 

Как показало наше исследование – практические основы со-
циального образования позволяют современным молодым людям 
регулировать свою социальную активность, быть включёнными в 
различные социальные группы и позиционировать себя с новых 
сторон. Социальное образование сегодня – это инструмент социа-
лизации личности в новых условиях общественного развития. Это 
нужно учитывать при формировании официальных и неофициаль-
ных программ и стратегий образования молодежи. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ                                                            
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО САМОЧУВСТВИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ХАКАСИИ И ИХ ОЦЕНОК ХАРАКТЕРА                                                                                        

МЕжЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕйСТВИЯ В 1994–2016 гг.

Аксютин Ю.М.

В статье на основе анализа материалов социологических исследо-
ваний (1994–2016 гг.) рассматриваются актуальные вопросы корре-
ляции социально-экономического самочувствия населения Хакасии и 
их оценок характера межэтнического взаимодействия в республике. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследования 
образует консенсусный подход к интерпретации содержания социо-
культурных феноменов, компаративистский метод анализа данных, ме-
тод формализованного интервьюирования жителей Хакасии (520 чел.). 

Результаты. Автор констатирует, что порядка 40% респонден-
тов межнациональные отношения оценивают как стабильно напря-
женные. Пиковые значения негативных оценок межнациональных 
отношений приходятся на периоды экономической дестабилизации, 
а усиление межнациональной напряженности возникает как реакция 
на снижение уровня материального обеспечения жителей региона. 

Результаты исследования могут быть применены в сфере об-
разования, социально-политического прогнозирования.

Ключевые слова: постсоветский социум; Хакасия; межэтни-
ческие отношения; экономическая ситуация; кризис; конфликт. 

tHe analYsis of CoRRelation soCio-eConomiC 
WelfaRe of KHaKassia inHaBitants anD tHeiR                                                                                      

assessments of inteRetHniC Relations                                           
DePenDenCe 1994–2016

Aksutin Yu.M.

Abstract. This article is based on sociological researches 1994–2016. 
It describes the following issues: first, interethnic relations in post-Soviet 
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Khakassia inhabitants’ points of view and their characteristics; second, cor-
relation between interethnic situation evaluation and the success in adap-
tation to social and economic situation. It is noticed that post-Soviet social 
and economic transformations influenced interethnic relations in Khakassia. 

Methods or methodology of work conduct. The base of research 
is the consensus approach to socio-cultural phenomenon, comparative 
analysis and interview of people (Republic of Khakassia – 520 people).

The results. The results are in the fact: about 40% of respondents 
consider interethnic relations to be intense. The most negative evalua-
tions of interethnic cooperations are traditionally due to crises and eco-
nomical disasters. 

The research results can be used in education, social and political 
prediction.

Keywords: post-Soviet society; Khakassia; interethnic relations; eco-
nomic situation; crisis; conflict. 

Введение
Произошедшие в России четверть века назад социально-поли-

тические трансформации имели своим следствием не только ис-
чезновение Советского государства, но значительно осложнили 
экономическую ситуацию и межэтнические отношения в регионах 
страны. Обозначенная проблема не осталась за границами внима-
ния исследователей. Более того, сложилась традиция конкуренции 
ряда теоретических подходов и моделей межэтнокультурного вза-
имодействия [9, с. 158]. В то же время исследования наличествую-
щей ситуации в оценках и представлениях самих жителей регионов 
все еще весьма редки. Это особенно актуально для тех субъектов 
Российской Федерации, где взаимодействуют ежедневно и непо-
средственно представители разных этносов. Одним их таких субъ-
ектов является Республика Хакасия, в которой проживают предста-
вители порядка ста этнических групп. Анализ взаимосвязи между 
социально-экономическим самочувствием населения Хакасии и их 
оценками характера межэтнического взаимодействия составляет 
предмет нашего исследования.
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Материалы и методы исследования
С целью анализа взаимосвязи оценок жителями Хакасии ха-

рактера межэтнических отношений и социально-экономическим 
самочувствиемв постсоветский период привлекались результаты 
вторичного анализа сопоставимых материалов (вопросы анкет 
сформулированы по единому образцу), проводимых в Хакасии 
массовых опросов 1994–2016 гг. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10]. В качестве 
основного метода сбора первичных данных применялось формали-
зованное анкетирование.

Результаты исследования
В процессе построения динамической модели социально-эко-

номическогосамочувствия на основе оценок жителей республики 
было установлено, что степень материальной обеспеченности ре-
спондентов в 1996–2005 гг., если исходить из покупательной спо-
собности их доходов выглядела следующим образом. Доля лиц, «ни 
в чем себе не отказывающих», снизилась до критических значений 
3,7% в 1994 г. 12% в 1996 г. и 1% в 2005 г. По мнению экспертов [10, 
c. 17–18] это связано с экономическими кризисами 1991 г. и осо-
бенно 1998 г., которые привели к депрессии несырьевого региона и 
пополнению «второй» («денег хватает на продукты и одежду» от-
метили в 1994 г. – 30%; в 1996 г. – 42%; 2005 г. – 42%) и «третьей» 
группы («на продукты денег хватает, но покупка одежды вызыва-
ет финансовые затруднения» отметили в 1994 г. – 40%; в 1996 г. – 
25%; в 2005 г. – 45%). Изменения в четвертой группе «неимущих» 
(«денег не хватает даже на продукты») имели стабильную положи-
тельную динамику, к этой категории отнесли себя в 1994 г. – 26%; 
в 1996 г. – 12%; в 2005 г. – 12% респондентов. В таком контексте 
интерес представляет анализ взаимосвязи между социально-эконо-
мическим самочувствием жителей Хакасии и их оценками межэт-
нических отношений в республике.

Проводимые в 1990–2000-е гг. в Хакасии исследования выявили, 
что порядка 50% опрошенных характеризуют межнациональные 
отношения в республике как стабильные (1994 г. – 43%; 1996 г. – 
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69%). Напротив, 35% опрошенных в 1994 г. и 21% в 1996 г. отме-
тили наличие напряженности. Сильную напряженностьотмечали 
порядка 3–5%. В 2005 г. уже большинство опрошенных (74%) счи-
тали межэтнические отношения в республике благоприятными, 18% 
ощущали напряженность, 3% чувствовали сильную напряженность. 
В качестве основных причин напряженности (можно было выбрать 
3 варианта ответов) сами респонденты называли: ухудшение эконо-
мической ситуации (44%), миграцию (25%), бытовой национализм 
(13%), политическую нестабильность (13%). Анализ результатов 
проводимых в обозначенный период опросов позволяет сделать вы-
вод, что социально-экономическое самоощущение жителей респу-
блики и кризисные процессы в экономике оказывали определенное 
воздействие на оценки напряженности межэтнических отношений. 
Социальный кризис и снижение материальной обеспеченности 
«поднимает на поверхность» старые обиды, негативные стереотипы 
межэтнического общения. Дестабилизация межэтнических отноше-
ний связана, помимо прочего, с трансформацией интернационалист-
ской ментальности «советского человека», девальвацией советской 
идеологии с ее принципами дружбы и сотрудничества между наро-
дами, усилением миграции из Китая и бывших советских республик.

Проведенные нами в 2011–2016 гг. опросы фиксировали изме-
нение ситуации в плане социально-экономического самоощущения 
жителей республики и оценок ими характера межэтнических отно-
шений. В частности, стабильно возрастал процент относящих себя к 
«первой» группе, имеющих возможность приобретать вещи длитель-
ного пользования и достаточно дорогостоящие вещи (2011 г. – 27,8%; 
2014 г. – 28,1%; 2015 г. – 26,4%; 2016 г. – 33,6%), за исключением по-
слекризисного 2015 г. Серьезные подвижки наблюдались во «второй» 
группе, т.е. численность людей, которым хватает средств на продукты 
и на одежду (2011 г. – 39,5%; 2014 г. – 49%; 2015 г. – 46,4%; 2016 г. – 
43,5%), возрастала до кризисного 2014 г. и поступательно снижалась 
к 2016 г. до значений начала 2000-х гг. Фиксировалась устойчивая 
положительная тенденция к снижению процента малообеспеченных 
(2011 г. – 22,5%; 2014 г. – 20,6%; 2015 г. – 21,5%; 2016 г. – 18,8%) и не-
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обеспеченных (2011 г. – 8,3%; 2014 г. – 2,1%; 2015 г. – 7,5%; 2016 г. – 
4%). Анализ результатов опросов дает основание утверждать, что 
стабильный рост числа высоко- и среднеобеспеченных – явление 
скорее кажущееся, характеризующееся значительными внутригруп-
повыми переходами и чувствительностью к изменениям в экономике 
(это рельефно проявилиопросы 2014–2015 гг.). 

Социально-экономические и политические процессы второй 
половины 2000-х гг. также оказывали на оценки респондентов ха-
рактера межэтнического взаимодействия негативное воздействие, 
которое фиксировали результаты опроса 2011 г. Порядка 42,5% 
опрошенных отметили тогда, что межнациональные отношения в 
республике благоприятны, 41,5% ощущали напряженность и 4,5% 
отметили сильную напряженность. Межэтнические отношения в 
республике в 2013 г. описывались по-прежнему в терминах «ста-
бильной напряженности». Благоприятными их сочли – 53,3% ре-
спондентов. Скрытую напряженность ощущали 36,5%, наличие 
сильной напряженности отметили 4,4% опрошенных. Однако эко-
номически сложный период 2014–2015 гг. отметился повышением 
тревожности республиканского социума. До 37% в 2014 г. снизи-
лась доля опрошенных, считающих межнациональные отношения 
в регионе благоприятными. Скрытую напряженность ощущали 
35,2%, а сильную – 18,5% респондентов. Результаты опроса 2015 г. 
подтвердили прогноз посткризисного смягчения оценок характе-
ра межнациональных отношений. Более половины респондентов 
(54,6%) сочли межнациональные отношения в республике бла-
гоприятными. Наличие скрытой напряженности отметили 34,2% 
опрошенных, а сильную напряженность – 3,7% (против 18,5% в 
2014 г.). Данные опроса 2016 г. подтвердили вывод о стабилизации 
характера межэтнических отношений в значениях предыдущего 
года. Процент респондентов, считающих межнациональные от-
ношения благоприятными, продолжил снижение до 48,8%, напря-
женность ощущали 36,9%, а сильную напряженность – 3,8% опро-
шенных. В массовом сознании основными факторами эскалации 
напряженности выступали: бытовой национализм (31%), миграция 
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(28,9%), ухудшение экономической ситуации (19%), политическая 
нестабильность (14,6%).Отмечаемые населением республики фак-
ты усиления бытового национализма имеют свою экономическую 
обусловленность (поиск «виновных», «чужих» и т.п.). Негативное 
восприятие миграции во многом характеризуется тем, что в мигран-
тах усматривается угроза усиления экономической конкуренции, 
вытеснения местного населения из ранее занятых экономических 
ниш (сезонные заработки, сельское хозяйство и др.).

Обсуждение
Проблема межнациональных отношений как важная составля-

ющая этносоциальных процессов существует практически во всех 
регионах России [11, с. 130–138]. Признавая комплексность состава 
факторов межнациональной напряженности, исследователи по-раз-
ному расставляли их в своих авторских иерархиях. Одни эксперты 
акцентировали внимание на процессах трансформации ценностей 
и идентичностей россиян [1, с. 99]. В концепциях других исследо-
вателей приоритет отдавался социально-экономическим и мигра-
ционным процессам [10, с. 26; 11, с. 197]. Результаты проведенных 
в регионе опросов свидетельствуют в пользу той гипотезы, что со-
циально-экономическое самоощущение населения в регионах по-
стсоветской России выступает одним из ведущих факторов, опре-
деляющих все важнейшие представления и оценки респондентов, 
в том числе в сфере межнациональных отношений.

Заключение
Проведенное в регионе исследование подтвердило, что социаль-

ные и политические трансформации двух последних десятилетий 
оказали значительное воздействие на самосознание жителей Хака-
сии. Во-первых, межнациональные отношения, по результатам про-
водившихся с середины 1990-х гг. опросов, жителями республики 
характеризуются как напряженные (порядка 35–40%). Во-вторых, 
наличие и стабильность напряженности определяются целым ком-
плексом факторов, среди которых наиболее выражено влияние эко-
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номических процессов в республике и стране в целом. Результаты 
исследования убедительно свидетельствуют, что усиление межна-
циональной напряженности часто выступает реакцией на снижение 
уровня материального обеспечения жителей региона, усиление ми-
грационного нажима и политическую дестабилизацию.

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Хакасия 
в рамках научного проекта № 18-411-190002.
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ИСТОКИ И СТАНОВЛЕНИЕ                                                                
КАТЕГОРИИ «РАЗУМ» В ФИЛОСОФИИ

Волохова Н.В.

Цель. Цель статьи – определение новых подходов и способов фи-
лософского исследования категории «разум» в процессе его исто-
рического формирования. 

Осуществление этой цели предполагает решение ряда взаимос-
вязанных задач: выделение и философская характеристика основ-
ных механизмов и этапов развития рациональности; выявление тен-
денций постановки и решения проблемы взаимоотношения разума 
в историко-философском процессе и жизнедеятельности человека.

Научная новизна исследования заключается в выявлении разви-
тия категории «разум» как основополагающего начала в истории 
философской мысли и динамической составляющей непрерывного 
творческого мышления. 

Метод и методология проведения работы. Основу исследова-
ния составляет сравнительно-исторический метод и общенаучные 
методы аналогии, индукции и дедукции. Также применяется метод 
категориально-логической реконструкции, дополненный методом 
герменевтического анализа.

Результаты. В статье обоснована мысль о системообразую-
щем характере категории «разум» и включенности его в различные 
сферы человеческой деятельности. Раскрыто культурно-истори-
ческое и научно обоснованное дефинирование понятия «разум» и 
его содержание. 

Область применения результатов. Итоги исследования могут 
быть использованы при преподавании философии и социологии, а 
также в целях определения межпредметных связей между науками.

Ключевые слова: разум; рассудок; рациональность; интеллект; 
философия; искусственный разум. 
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oRiGins anD foRmation                                                               
of CateGoRY «minD» in PHilosoPHY

Volokhova N.V.

Goal. The goal of the article is to identify new approaches and ways 
of philosophical research of the category “mind” in the process of its his-
torical formation. The implementation of this goal involves the solution of 
a number of interrelated tasks: the allocation and philosophical charac-
teristics of the main mechanisms and stages of development of rationality; 
identification of trends in the formulation and solution of the problem of the 
relationship of the mind in the historical and philosophical process and hu-
man life. The scientific novelty of the study is to identify the development of 
the category of “mind” as a fundamental beginning in the history of philo-
sophical thought and a dynamic component of continuous creative thinking.

Method and methodology of the work. A comparative-historical 
method is the basis of this research, as well as general scientific methods 
of analogy, induction and deduction, applicable both in natural scienc-
es and in the humanities. The method of categorical-logical reconstruc-
tion is also used, complemented with the hermeneutic analysis method.

Results. In the article the idea of a system-forming character of the 
category «mind» and its inclusion in various spheres of human activity 
substantiates. The cultural-historical and scientifically grounded defi-
nition of the concept «mind» and its content are revealed.

The results scope of application. The results of the research can be 
used in the teaching of philosophy and sociology, as well as in order to 
determine the interdisciplinary connections between the sciences.

Keywords: mind; intellect; rationality; intelligence; philosophy, ar-
tificial intelligence. 

Проблема человеческого разума, динамики его развития и ста-
новления является классической философской проблемой. Ее изуче-
нию посвящены труды таких выдающихся мыслителей как Сократ, 
Платон, Аристотель, Лао-цзы, Конфуций, П. Абеляр, Ф. Аквинский, 
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Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, 
Б. Паскаль, И. Кант, И.-Г. Фихте, Г.В. Гегель, М. Вебер, М. Фуко, 
Л.Н. Толстой, П.П. Гайденко, В.Н. Порус, В.С. Степин и др.

С изменением условий жизни и расширением познания и осоз-
нания себя человеком изменяются и его представления о том, как 
нужно жить и с помощью чего осознавать эту самую жизнь. Дея-
тельность современного человека опутана социальными, экономи-
ческими, информационными связями настолько, что становится 
трудно прийти к осознанию себя. В основе многих философских 
доктрин лежит проблема освоения понятия «разум».

Философские преставления о характере интеллектуальной де-
ятельности складывались на протяжении ряда исторических эпох. 
Человеку присущи такие интеллектуальные уровни как «здравый 
смысл», «рассудок», «разум», которые можно объединить в понятие 
интеллекта, если рассматривать его как интегральную целостность 
умственных возможностей субъекта [7, с. 10]. 

Термин «интеллект» (от лат. intеllеctus – познание, понимание, 
рассудок) представляет собой латинский перевод с древнегреческого 
понятия нус (ум) и в своем смысле тождественен ему. Самое широкое 
определение понятия «интеллект» звучит как способность мышления 
или рационального познания. Очень интересная трактовка термина 
обнаруживается нами в итальянских источниках. У Антонио Ливи, 
дается более полный перевод термина с латинского « intellectus», ко-
торое, в свою очередь, является причастием глагола: «Интеллект про-
исходит от латинского «intellìgere = intellègere», состоящего из слов 
«intus» и «lègere», которые обозначают «читать внутри» или «leggere 
dentro», или в значении «собирать или выбирать» [11, с. 12], что по-
зволяет определять возможность человеческого разума как понимать, 
мыслить, формулировать концепты и суждения.

Одним из первых философов, который заговорил о неоднород-
ности человеческого интеллекта, был Гераклит. Признавая способ-
ность мышления и возможность познания общими для всех людей, 
он полагал, что далеко не всех людей эта возможность приводит 
к действительному познанию: «Большинство людей не разумеют 
того, с чем, да и научившись, они не понимают…» [2, с. 22].
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Сколь не было бы обширно усвоенное знание, оно не может за-
менить подвижность ума, потому что мышление человека – отра-
жает его умственную активность, а интеллект – это уже умственные 
способности субъекта. Гераклит видел в рациональности причин-
но-следственную связь, выстроив идею диалектики и заложив ос-
новы синергетики. Некую вселенскую необходимость он именует 
Логосом, мыслит ее «как скрытую глубинную гармонию различного 
и как напряжённое единство противоположностей» [2, с. 27], где 
разуму отводится роль выявления этого.

Понятие «рациональность» – производное от латинского «ratio», 
представляет собой перенос на римскую почву древнегреческого 
понятия «logos», под которым еще Гераклит понимал в обычном 
словоупотреблении «речь», «слово», «меру», а в более глубинном – 
эквивалент «всеобъемлющего разума, олицетворяющего вечную, 
равную себе и вместе с тем непрестанно становящуюся сущность 
бытия, в свете которой мир является как нечто целое, гармоничное и 
осмысленное» [1, с. 5]. То есть, большое значение отводится функ-
ции разума через способность гармонизировать, уравновешивать.

Принято считать, что первым письменным источником, где упо-
требляется термин «рациональность» являются евклидовы «Начала», 
где он тождественен понятию «соизмеримое», т.е. в качестве перво-
го значения понималось как «смета», «счет», «исчислять». И здесь 
мы вновь выходим на протагоровский принцип «Человек есть мера 
всех вещей», который, кстати, был приемлем и активно использован 
Л.Н. Толстым в качестве аксиоматического тезиса в структуре соб-
ственных этико-аксиологических построениях. Уместно вспомнить 
высказывание Л.Н. Толстого, выстроившего целую и целостную те-
орию этического рационализма: «Все, что знает человек о внешнем 
мире, он знает только потому, что знает себя, так как познание чего 
бы то ни было для нас есть перенесение на другие предметы нашего 
знания о том, что жизнь есть стремление к благу, достигаемое под-
чинением закону разума» [10, с. 448]. (Более подробному анализу 
феномена разума в философском наследии великого отечественного 
мыслителя Льва Толстого посвящена статья автора [4, с. 203–212]).
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Очень любопытный подход, на наш взгляд, можно проследить 
у Сократа, которого так же принято считать основоположником 
этического рационализма на древнегреческой почве. Он видит в 
рациональности аксиологический аспект, определив такие ценно-
сти как добродетель, доблесть, мужество, мудрость и прочее как 
иррациональный момент в рациональном через внутренний голос – 
«даймонд», способный интуитивно постигать высшие абсолютные 
ценности – добро, красоту, истину.

В культуре древних греков рациональность выступает в виде 
философского разума. Это связано с их представлением о законо-
мерной упорядоченности и единстве Космоса, о тождественности 
логоса и Космоса. Античная рациональность выступает скорее как 
средство познания мира, а не орудия его изменения.

Позиции разумного у древнегреческих мудрецов основывались 
на их наблюдениях за природными явлениями, из их эмпирических 
опытов. Как правило, они были и естествоиспытателями, стояли у 
истоков зарождения научной рациональности, что выражалось уже 
в освобождении от слепого религиозного пиетета и становлении 
критического подхода, попыток аргументации, поиске истинности 
знания. То есть, мы говорим о возникновении первых форм фило-
софской рациональности с ее методологической установкой на объ-
яснение мира из своих собственных начал. Но вопросы разумного 
осмысления сверхъестественного останутся открытыми и придут 
к своему апогею уже в другую эпоху – эпоху Средневековья. Сре-
ди фундаментальных задач разумного познания древнегреческие 
мыслители ставили задачу познания той необходимости, которая 
«правит миром» и которой все подчинено. 

Обращаясь к наследию средневековых мыслителей (Августина, 
П. Абеляра, Ф. Аквинского, Б. Клервосского и пр.), мы приходим к 
выводу о том, что эпоха Средневековья акцентирует внимание на со-
отношении разума и веры в первую очередь. У Аврелия Августина 
вера трактуется скорее как ступень познания, и здесь но отслеживать 
еще одну интересную особенность: рационализм в трактовке веры 
приводит к такому сближению рационального и иррационального, 
что становится почти невозможно провести четкую грань между 
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ними, происходит частичное совмещение понятий веры и знания. Но 
очень важным моментом, на наш взгляд, выступает то, что в эпоху 
средневековья рациональность начинает мыслиться онтологически, 
то есть разумное начало становится «вторично по отношению к це-
лостности реально вписанного в мир сознания» [8, с. 16]. Рациональ-
ность эпохи средневековья очень ярко отражалась и выражалась в 
культуре самой эпохи: в традициях, суевериях, праздниках, зрелищах 
и т.д. – она была мистически ориентирована, в то время как мистика 
пыталась быть рационально организованной. Подтверждение этой 
мысли находим в трудах М. Бахтина, Ю. Лотмана и др. Смыслоо-
бразующей идеей Средневековья остается, конечно же, идея Бога, 
пронизывающая и бытие рационального.

Огромное значение имели открытия философии эпохи Возрожде-
ния и Нового времени с их обращенностью к человеку. Ф. Бэкон,  
Р. Декарт, И. Кант, Г. Гегель – авторы классической концепции рацио-
нальности, базирующейся на представлении о вневременном, универ-
сальном разуме как единственно адекватном средстве познания мира.

Вопросы соотношения рассудка и разума, сознания и познания, 
были подняты в Новое время, эпоху становления классической ра-
циональности. Это и упомянутые выше Ф. Бэкон, Р. Декарт, также 
Дж. Локк, и другие.

Европейская философия XVII–XVIII вв. совершила огромный 
скачок в развитии теории познания, выделив проблемам гносеоло-
гии центральное место. Многие исследователи, последователи эм-
пиризма, считают, что науки, изучающие познание должны стоять 
в первом ряду и быть ключом ко всем остальным видам деятельно-
сти, так как способны давать разуму верные указания и оберегать 
от заблуждений. В это время рациональность «онаучивается» и за-
нимает особое место, выделяется ее предназначение, цели и цен-
ности познавательной деятельности. Это позволит в дальнейшем, в 
эпоху немецкой классической философии, занять рациональности 
место одной из ценностей культуры. Если Кант усмотрел в рацио-
нальности нерациональное начало и выводит на первый план кате-
горический императив, возводя в высшую степень ее нравственную 
сторону, то Гегель раскрыл понятие рационального через разум, 
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считая его высшей формой. Ценным для нас является то, что немец-
кие классики имеют правилом выделять конструирующие функции 
рациональности, обращая внимание на ее многоаспектность. 

«В предельно широком понимании, рациональность отождест-
вляется с разумностью вообще, раскрывающейся как причастность 
ума к истине, целостностью духовного и практического опыта чело-
века» [7, с. 51]. При этом следует учитывать, что подлинная «чело-
веческая разумность состоит, кроме всего, в том, чтобы понимать, 
принимать и ценить то, что лежит за ее пределами и что в конечном 
счете определяет условия ее собственного существования и функ-
ционирования» [6, с. 31]. 

Современными отечественными и зарубежными исследователя-
ми рациональность принято рассматривать следующим образом:

– как форму познавательного отношения к миру (А.И. Еремкин);
– как сознательно контролируемый способ, как форму деятель-

ности и ее результат (О.И. Дмитричева);
– как существование смысла в мышлении (Ж. Деррида, Ж. Бо-

дрияр);
– как результат рефлексии философии над культурой (И.С. Утро-

бин) [8, с. 12].
Проблема рациональности является знаковой для нашего време-

ни. Пытаясь постичь ее суть, рефлексирующее сознание человека 
неизбежно наталкивается на множественность форм реализации 
человеческим разумом своего предназначения – ведь это главное, 
что интересует человека всегда, он всегда находится в состоянии 
отчаянной борьбы в поисках смысла собственного существования.

Последнее столетие наблюдается активная работа в исследова-
нии проблем разума, сознания, интеллекта. Этим занимается меди-
цина, математика, психология, философия и др. науки, иногда входя 
в междисциплинарные связи. Философия сознания, например, одно 
из активно развивающихся направлений. Еще А. Бергсон, как пред-
ставитель философии жизни говорил об интеллекте и интуиции и 
определял их как взаимообусловленные формы жизни и познания, 
единые в «жизненном порыве». Далее следует вспомнить огромное 
значение феномена «разума», которое приписывали ему представите-
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ли теории ноосферы (П. Тейяр де Шарден, Э. Леруа, В. Вернадский). 
Представителей позитивизма или неомарксизма интересовала про-
блематика «инструментального разума» или «природного рациона-
лизма, когда субъект и объект встречаются в сфере разума» [8, с. 8]. 
Вопросы культурной, инструментальной, природной составляющей 
разума вызывают к жизни новые и новые исследования. Они сформи-
ровали проблемное поле, которое к концу ХХ века преобразовалось 
в теорию искусственного разума, которая от вопросов устройства и 
функционирования перешла к вопросам более сложного порядка – 
управления, идентификации, регулирования и пр. Сегодня в фило-
софии «искусственного разума» (или «искусственного интеллекта») 
возникает огромное количество споров и разногласий. Есть ряд ар-
гументов, указывающих принципиальные различия сознания чело-
века с другими сложными «интеллектуальными» алгоритмическими 
системами [3, с. 5] и невозможностью создания машинного анало-
га человеческого разума на сегодняшний день. Но главным должно 
быть понимание того, что новые горизонты в понимании феномена 
«разума» только открываются человечеству и они напрямую связаны 
с пониманием человеком самого себя.

Делая общий вывод, можно сказать, что без рациональности, в 
основе которой лежит разум, человечество не может развиваться. 
Этот тип рациональности, берет свое начало еще с античных вре-
мен, достигает апогея в эпоху Просвещения, а в сегодняшнем вре-
мени переживает серьезный кризис. Для его хотя бы частичного 
преодоления следует прийти к осознанию того , что «…рациональ-
ность обязана ответить на два вызова: «контркультурного» иррацио-
нализма и «гипертрофированной рациональности» [8, с. 20]. Причем 
реакция должна быть не оборонительного характера, а направленная 
на созидание, где не избыток, а скорее дефицит разумности является 
«конечной причиной основных угроз современному человечеству». 
Такое утверждение, высказанное О.А. Липатовой, всецело поддержи-
вается нами. Удивительный мир, который создан благодаря разуму 
человека на всем протяжении его развития, не был бы таковым, если 
бы у человека не было стремления к самопознанию и саморазвитию. 
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На всем протяжении человеческой истории интерес к проблеме раз-
ума позволял рассматривать его как основу целостного процесса 
мышления. И, к большому сожалению, сегодня мы можем говорить 
о том, что современный человек в представленных реалиях вынуж-
ден искать и придумывать пути спасения скорее уже от самого себя.
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МИГРАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ВОСТОЧНОМ              
КАЗАХСТАНЕ: ВЗГЛЯД И ОЦЕНКА МИГРАНТОВ

Мұратқызы А.

В данной статье представлены результаты исследования ми-
грационных процессов в Республике Казахстан в оценках мигрантов. 
Основной источник данных – анкетный опрос мигрантов живущих 
в приграничной территории Казахстана и России, а именно в Вос-
точно-Казахстанской области. Цель исследования - выявить спец-
ифику современной миграционной ситуации в Казахстане и фак-
торы, влияющие на миграционную подвижность многочисленных 
этносов республики; оценить влияние на миграцию степени этни-
ческого самосознания и включенности в этническую культуру; про-
анализировать направления государственной политики по управ-
лению миграционными процессами в республике. Для достижения 
данной цели были поставлены и решены следующие задачи: проа-
нализированы научно-исследовательские работы по миграционным 
процессам и миграционной активности; определены социально-э-
кономическое положение, национальный состав и состояние ми-
грационных процессов в Республике Казахстан в условиях глобали-
зации; проанализированы миграционные процессы и миграционная 
активность населения приграничных регионов Республики Казах-
стан и России; определены особенности проявления миграционной 
активности в контексте отношения принимающего сообщества 
в приграничных регионах. Современные социологические теории 
миграции населения позволяют описывать такое динамически из-
меняющееся социальное явление, как миграция с точки зрения пер-
спектив экономического развития стран, а также с точки зрения 
социокультурной трансформации, которую претерпевают социаль-
ные структуры и институты в современном обществе. Методо-
логия рассматриваемых теорий выводит социологический дискурс 
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на уровень анализа социального пространства не в его классиче-
ской интерпретации, а в понимании его как транснационального, 
то есть выходящего за рамки жестко кристаллизованных наци-
онально-территориальных единиц. В статье приведен анализ со-
временных социологических теорий миграции населения; уточнено 
содержание ряда ключевых понятий; обоснована целесообразность 
применения социологического подхода к исследованию миграции как 
социального процесса; на основе анализа изменений, определен со-
циально-экономическое положение, национальный состав и состо-
яние миграционных процессов в Республике Казахстан в условиях 
глобализации; определены особенности проявления миграционной 
активности в контексте отношения принимающего сообщества 
в приграничных регионах (по материалам социологических иссле-
дований). Научная значимость и практическая ценность исследо-
вания определяется острой актуальностью в области миграции, а 
так же совокупностью поставленных задач, направленных на те-
оретико-методологическое и конкретно социологическое изучение 
миграционных процессов в контексте глобализации. 

Ключевые слова: миграция; мигранты; поддержка мигрантов; 
миграционная политика; отношение к мигрантам; миграционная 
служба; миграционные центры. 

miGRation situation in east KaZaKHstan:                    
looK anD assessment of miGRants

Мuratkyzy А.

The article presents the results of a study of migration processes in 
the Republic of Kazakhstan in the estimates of migrants. The main source 
of data is a questionnaire survey of migrants living in the border area 
of Kazakhstan and Russia, namely in the East Kazakhstan region. The 
purpose of the study is to identify the specifics of the current migration 
situation in Kazakhstan and the factors influencing migration mobili-
ty of numerous ethnic groups of the Republic; to assess the impact on 
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migration of the degree of ethnic identity and inclusion in ethnic cul-
ture; to analyze the directions of the state policy on migration manage-
ment in the Republic. To achieve this goal, the following tasks were set 
and solved: the research works on migration processes and migration 
activity are analyzed; the socio-economic situation, national composi-
tion and the state of migration processes in the Republic of Kazakhstan 
in the context of globalization are determined; the migration process-
es and migration activity of the population of the border regions of the 
Republic of Kazakhstan and Russia are analyzed; the features of the 
manifestation of migration activity in the context of the relations of the 
host community in the border regions. Modern sociological theories of 
population migration allow us to describe such a dynamically changing 
social phenomenon as migration from the point of view of the prospects 
of economic development of countries, as well as from the point of view 
of socio-cultural transformation that social structures and institutions 
undergo in modern society. The methodology of the considered theories 
brings sociological discourse to the level of analysis of social space not 
in its classical interpretation, but in understanding it as transnational, 
that is, beyond the rigidly crystallized national-territorial units. The 
article presents the analysis of modern sociological theories of popula-
tion migration; the content of a number of key concepts is clarified; the 
expediency of the sociological approach to the study of migration as a 
social process is substantiated; based on the analysis of changes, the 
socio-economic situation, national composition and the state of migra-
tion processes in the Republic of Kazakhstan in the context of globaliza-
tion are determined; the features of the manifestation of migration ac-
tivity in the context of the relations of the host community in the border 
regions are determined (based on sociological research). The scientif-
ic significance and practical value of the research is determined by the 
acute relevance in the field of migration, as well as a set of tasks aimed 
at theoretical and methodological and specifically sociological study of 
migration processes in the context of globalization.

Keywords: migration; migrants; migrant support; migration policy; 
attitudes towards migrants; migration service; migration centers. 
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Введение
В контексте миграционного обмена не одно десятилетие Респу-

блика Казахстан является одним из важнейших партнеров Россий-
ской Федерации. Современная гражданская и этнодемографическая 
картина Казахстана во многом результат миграционных связей с 
Россией. Особенность республики в том, что регион граничит с 
12 областями Российской Федерации. Стремительное упраздне-
ние огромного государства, суверенизация бывших союзных ре-
спублик, отказ от единой системы хозяйствования, внедрение ры-
ночных отношений породили совершенно новые формы и мотивы 
миграций. Наряду с экономическими вопросами возникли социаль-
ные, политические, этнические и другие факторы, воздействующие 
на массовое перемещение людей с одной страны на другую [1]. 

Миграция населения – общественное явление. Население пред-
ставляет собой не только совокупность людей, но и специфическую 
систему общественных связей и отношений, выступая тем самым в 
качестве подсистемы «общество». Миграция как пространственное 
движение населения свойственна всем человеческим обществам. Од-
нако интенсивность, направленность и состав миграционных пото-
ков, ее социальные, экономические и демографические последствия 
существенно различаются не только в разные исторические эпохи, но 
и в странах с разным уровнем экономического развития, различными 
природно-географическими условиями и структурами населения [5].

Республика Казахстан – типичное полиэтничное государство, в 
котором, помимо казахов, проживают представители многих дру-
гих национальностей, сохраняющие свои языковые, исторические, 
культурные ценности. К ним относятся: русские (23,7%), украинцы 
(2,1%), узбеки (2,9%), татары (1,3%), уйгуры (1,4%), немцы (1,1%), 
а также представители других национальностей (4,4%) [2, 3].

Республика Казахстан входит в число самых малонаселенных 
стран мира, плотность населения страны составляет лишь 6,7 чел. 
на один квадратный километр. Но такая средняя плотность харак-
терна только для некоторых районов Казахстана. Большая часть 
территории республики населена в несколько раз меньше, хотя есть 
места, населённые и во много раз плотнее.
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Из всех иностранных граждан, пребывающих на территории РК, 
наибольшим объемом прав пользуются граждане стран – членов 
СНГ и прежде всего тех государств, с которыми Республики Казах-
стан тесно интегрируется. Их привилегированное положение, по 
сравнению с другими иностранцами, устанавливается договорами 
Казахстана с этими странами. Пребывание иностранных граждан 
ближнего зарубежья регулируется двусторонними и многосторон-
ними договорами. В результате возникает проблема оценки чис-
ленности, находящихся на территории страны трудовых мигрантов 
разного статуса – легальных и нелегальных мигрантов. 

Объект исследования – миграция в Казахстане как социальное 
явление и социальный процесс.

Предмет исследования – качественные характеристики и спец-
ифические особенности внешних и внутренних миграционных про-
цессов в Казахстане.

Практическая ценность исследования заключается в том, что 
полученные в ходе исследования результаты позволяют углубить 
имеющиеся теоретические представления о сущности миграцион-
ных процессов в условиях глобализации. Собранный и системати-
зированный теоретический материал может быть полезен в теории 
и практике регулирования миграционных процессов в Казахстане 
и приграничных регионах в современной России.

Научная новизна исследовательской работы определяется сле-
дующими основными моментами. В настоящей работе:

– с целью анализа современных социологических теорий ми-
грации населения уточнено содержание ряда ключевых по-
нятий: «миграция населения», «миграционный процесс», 
обоснована целесообразность применения социологическо-
го подхода к исследованию миграции как социального про-
цесса;

– на основе анализа изменений определены социально-эконо-
мическое положение, национальный состав и состояние ми-
грационных процессов в Республике Казахстан в условиях 
глобализации;
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– проанализированы миграционные процессы и миграционная 
активность населения приграничных регионов Республики 
Казахстан и России;

– определены особенности проявления миграционной активности 
в контексте отношения принимающего сообщества в пригранич-
ных регионах (по материалам социологических исследований).

Теоретическая база 
и методологическая основа исследования
Теоретической базой послужили: труды классиков зарубеж-

ной социологии: Э. Равенштейна, У. Томаса, Ф. Знанецки, Р. Парка, 
Э. Берджеса, Р. Маккензи, в которых конкретизируется с точки зрения 
социологии понятие «миграция населения», раскрывается социальное 
содержание процессов миграции; теоретические разработки современ-
ных зарубежных исследователей в области социологии миграции; фун-
даментальные работы современных отечественных социологов, по-
священные всестороннему анализу феномена миграции населения [4].

Методологическую основу диссертационной работы составля-
ют общесоциологические принципы научного исследования (исто-
ризма и социального детерминизма); используется комплексный 
подход к изучению процесса миграции населения. В работе при-
меняются методы системного, сравнительно-исторического, струк-
турно-функционального подходов, количественные и качественые 
методы исследований в социологии.

Основная часть
Социологическое исследование миграционных процессов и ми-

грационной активности населения Республики Казахстан и пригра-
ничных регионов России выполнено на основе проведенного иссле-
дования в Восточно-Казахстанской области. Задачами проведенного 
исследования являлось изучение особенностей миграционных про-
цессов в Республике Казахстан в оценках населения, а именно при-
граничных территорий современных государств России и Казахстана, 
выявление потенциальных факторов конфликтности в межнациональ-
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ных отношениях, в том числе и факторов формирования гражданской 
и этнической идентичности. В ходе анализа рассмотрены оценки жи-
телями регионов Восточно-Казахстанской области разных параметров 
гражданственности, что позволило в последующем получить характе-
ристики гражданской и этнической идентичности населения региона и 
их дифференциацию в разных социально-демографических группах.

Из наших респондентов родились в городе – 97 чел., в поселке 
городского типа – 64, селе, деревне, кишлаке, ауле – 21. Большин-
ство относится к наиболее социально активному возрасту: 18–30 
лет. Образование респондентов: начальное общее (3–4 класса) – 1; 
Основное общее (8–9 классов) – 22; среднее (полное) общее (10–11 
классов) – 33; начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) – 21; сред-
нее профессиональное (техникум, колледж) – 59; неполное высшее 
(3 курса ВУЗа) – 54; высшее профессиональное (в том числе два и 
более высших образования; аспирантура, ординатура; ученая сте-
пень) – 7; затруднились с ответом – 6 человек.

Семейное положение респондентов: никогда в браке не состоя-
ли – 72 чел.; состоят в зарегистрированном браке – 55; живут вме-
сте, но не зарегистрированы – 21; разведены, в браке не состоят – 
26; вдовец/вдова – 8 чел.

Таблица 1.
В какой стране Вы родились? 

В какой стране 
Вы родились? От 18 до 30 лет От 31 до 50 лет От 51 до 75 лет Итого

КНР 8 3 0 11
Армения 2 0 0 2
Беларусь 7 0 0 7
Индия 18 3 0 21
Россия 33 52 0 85
Киргизия 6 6 3 15
Корея 5 0 0 5
Молдова 4 2 0 6
Таджикистан 7 0 0 7
Татарстан 3 1 0 4
Узбекистан 9 3 1 13
Украина 6 2 0 8
Итого 108 – 61,0% 70 – 38,5% 4 – 0,5% 182
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Иностранные граждане, прибывающие в Казахстан, зачастую 
сталкиваются с трудностями в отношении определения своего пра-
вового статуса на территории принимающей их стороны. 

На сегодняшний день правительство РК приняло ряд норматив-
ных актов, касающихся регулирования трудовой миграции: Прави-
ла выдачи лицензии на деятельность, связанную с привлечением 
иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из РК за гра-
ницу; Правила, условия и размеры внесения гарантийного и зало-
гового взносов; Правила оказания посреднической помощи гражда-
нам по трудоустройству за границей; Правила защиты внутреннего 
рынка труда при выдаче разрешений работодателя на привлечение 
иностранной рабочей силы. 

На вопрос: «Каким статусом иностранного гражданина Вы об-
ладаете?» получены следующие ответы: «У меня есть вид на жи-
тельство» – 43 (23.8%); «У меня есть разрешение на временное про-
живание» – 30 (16.6%); «У меня есть виза, которая разрешает мне 
находиться в Казахстане в течение (указать конкретный срок)» – 73 
(40.5%); «Я считаюсь временно пребывающим, могу находиться в 
Казахстане в течение 90 дней» – 33 (17.2%); другое – 3 (1.6%). 

В момент опроса в возрасте от 18 до 30 лет были трудоустрое-
ны – 22 (11.3%), от 31 до 50 лет – 42 (23.3%), от 51 до 75 лет – 10 
(5.5%); не трудоустроенных от 18 до 30 лет – 77 (42.7%), от 31 до 
50 лет – 31 (17.2%), от 51 до 75 лет – 0. 

Чаще мигранты трудоустраиваются в коммерческой (частной ор-
ганизации) – среди тех, кому от 18 до 30 лет – 34 (20.1%), от 31 до 
50 лет – 31 (17.2%), от 51 до 75 лет – 15 (8.5%.) На втором месте – 
бюджетные (государственные) организации – от 18 до 30 лет – 24 
(14%), от 31 до 50 лет – 22 (12%), от 51 до 75 лет – 0; респондентов. 
У «частного лица» работают из 18 - 30 летних – 16 (9%), от 31 до 
50 лет – 40 (25.2%), от 51 до 75 лет – 0; 

Из респондентов 36 (21.8%) – имеют собственное жилье, 85 
(46.6%) – арендуют, 24 (12.3%) – проживают у родственников или 
у друзей, 24 (12.3%) – живут в нежилом помещении, предоставлен-
ном работодателем, 13 (7%) – отметили другой вариант. 
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На вопрос «Кем Вы работаете?» даны следующие ответы: от 18 
до 30 лет – 96 (53.3%): студент – 76, архитекторы – 4, повара – 5, 
строители – 6, в сфере торговли – 5. Среди 31- 50 летних 74 (42.2%): 
архитекторы – 2, повара – 18, продавец – 10, строитель – 21, так-
сист – 3, в сфере торговли – 19, учитель – 1 респондент. 51 до 75 
лет – 4 (0,6%) респондентов работают поварами 1 и 3 респондент в 
сфере торговли. Если перечислить профессии, по которым, наибо-
лее часто работают респонденты в основном базируется на данных 
об уровне образования, профессиональных качествах респонден-
тов. Среди них доминируют: продавец, разнорабочий, специалист, 
повар, строитель, повар, водитель и т. д. 

Следует отметить, что нашли работу увидев, услышав реклам-
ные объявления, по приглашению от работодателя, подали сами ре-
кламное объявление, через службу занятости, миграционную служ-
бу, через родственников, через друзей, знакомых, через связи, выход 
на специальных людей, которые занимаются оформлением на ра-
боту и трудоустройством мигрантов, Сами создали собственное 
предприятие, собственное дело, через центры, представительства 
Казахстана в стране, откуда приехал от 18 до 30 лет – 32 (17.7%), 
от 31 до 50 лет – 44 (24.4%), от 51 до 75 лет – 1 (0.5%) респонден-
тов. На данный момент из опрошенных мигрантов проживающие в 
Восточном Казахстане 30 (16.6%) – имеют патент на осуществление 
трудовой деятельности; 14 (7.7%) – не имеют патента, но по зако-
ну я могу работать без специального разрешения; 31 (17.2%) – не 
имеют патента, но есть разрешение на временное проживание или 
вид на жительство; ответили нет – 4 (2.2%).

На вопрос «Посылаете ли Вы деньги своей семье, свои родным?» – 
105 (58.3%) респондентов ответили, что не посылают, так как они 
вновь обустраиваются на новом месте или заработная плата хватает 
только на себя. А, 45 (25%) респондентов посылают деньги, потому 
что они достаточно зарабатывают. Отвечая на вопрос о том, как в це-
лом относится к ним работодатель, управляющий персонал, с которы-
ми приходится встречаться во время работы 60 (33.3%) говорили что 
благожелательно, 76 (42.2%) нормально, обычно, 37 (20.5%) конфлик-
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тно, 7 (3.8%) другое. Из этого следует отметить, что работодатели к 
представителям других национальностей относятся доброжелательно. 

Одна из наиболее актуальных проблем, связанных с миграцией, 
отношение населения данного региона к мигрантам. По данному 
опросу были получены следующие результаты: 10 (5.5%) – резко 
негативно, 24 (13.3%) – скорее отрицательно, чем положительно, 
40 (22.2%) – скорее положительно, чем отрицательно, 70 (38.8%) – 
дружелюбно, 36 (20.0%) – затруднились ответить.

Для более детального анализа по немаловажным аспектам ми-
грантов: о жизни мигрантов в целом в настоящее время, их рабо-
той целом, их материальным положением, жилищными условиями, 
условиями быта были получены ответы: совсем не удовлетворены 
были – 22 (12.2%), не очень удовлетворены – 31 (17.2%), и да и 
нет – 19 (10.5%), скорее удовлетворены – 47 (26.1%), полностью 
удовлетворены – 50 (27.7%).

Поддержкой религиозной общины, представителей религиоз-
ной общины, поддержкой национального объединения, общением 
с земляками, общественным организациям, защищающим права 
мигрантов, религиозным организациям, членами которые они яв-
ляются: совсем не удовлетворены были – 11 (6.1%), не очень удов-
летворены – 16 (8.8%), и да и нет – 41 (22.7%), скорее удовлетворе-
ны – 90 (50%), полностью удовлетворены – 10 (5.5%).

Поддержка мигрантам оказывается также работодателями, по-
лицией, органами правопорядка, миграционной службой, миграци-
онным центрам, представительством своей страны (консульством) 
для их дальнейшего пребывания и последствиях их пребывания в 
стране. Степень удовлетворенности их работой оценена следую-
щим образом: совсем не удовлетворены – 12 (6.6%), 38 (21.1%) – не 
очень удовлетворены, 41 (22.7%) – ни да, и нет, 68 (37.7%) – скорее 
удовлетворены, 8 (4.4%) – полностью удовлетворены. 

Ряд вопросов был посвящен этническим отношениям. Исследова-
лись причины, побуждающие население бывших союзных республик 
к поиску работы, влияние этнической принадлежности мигрантов на 
специфику их  занятости на рынке труда в Восточном Казахстане. 
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Таблица 2.
Взгляд мигрантов на этническую принадлежность

Взгляд мигрантов 
на этническую 

принадлежность

Я горжусь тем, что 
я принадлежу к своей 

этнической группе 

То, что я принадлежу 
к своей этнической группе, 
причиняет мне неудобства

Абсолютно не согласен 23 25
Скорее не согласен 25 12
Не знаю, не уверен 21 10
Скорее согласен 32 12
Абсолютно согласен 17 5
Итого 118 64

Национальность в определенной степени является фактором вы-
бора друзей. Хотели бы иметь друзей казахов – 12 (6.6%), предпочи-
тают только представителей своей национальности – 41 (22.7%), не 
хотят иметь друзей ни среди казахов, ни своей национальности – 41 
(22.7%), предпочитают иметь друзей так среди своей национально-
сти и среди казахов – 73 (40.5%). 

Таблица 3.
жизнь в другой стране предполагает знакомство с новой культурой, 

новыми людьми, изменение образа мысли. Вы лично стараетесь сохранить 
традиции своей культуры или погрузиться в казахскую культуру, приобрести 

знакомства в Казахстане? (дайте ответ по КАЖДОЙ строке)

жизнь в другой стране предполагает 
знакомство с новой культурой, новыми 

людьми, изменение образа мысли. 
Вы лично стараетесь сохранить традиции 

своей культуры или погрузиться 
в казахскую культуру, приобрести 

знакомства в Казахстане?
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Мне приятнее находится в компании, 
состоящей из людей 36 36 91 19 182

Люди, с которыми я лучше всего общаюсь из... 30 40 99 13 182
Мои любимые телепередачи, фильмы из... 30 54 77 21 182
Праздники, которые я чаще отмечаю, это 
праздники... 42 22 85 33 182

Употребляю в пищу, приготовленную 
в кулинарных традициях... 50 36 87 9 182

То как я думаю о людях, мире, и делаю что-то, 
больше всего характерно для.... 27 40 93 22 182
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За 24 года независимости Казахстан принял в гражданство более 
1 миллиона человек из разных уголков мира. Казахстан стал новым 
домом не только для оралманов, но и для трудовых мигрантов, при-
ехавших подзаработать и желающих остаться здесь навсегда. Сре-
ди респондентов хотели бы получить гражданство Казахстана 68 
(35%), нет 74(39.4), затрудняюсь ответить – 40 (22.2). Соответствен-
но, хотели бы постоянно проживать на территории страны (государ-
ства) 66 (33.8%), нет – 79 (41.1), затрудняюсь ответить – 37 (20.5). 

Из этого можно сделать вывод, что многие мигранты временно 
переехали в Восточный Казахстан, в дальнейшем думают сменить 
место жительства либо в Казахстане, либо уехать в другую стра-
ну. Следующий вопрос хотели бы Вы иметь все права, предостав-
ляемые законами этой страны 77 (40%) – да, 68 (35%) – нет, 37 
(19.4%) – затрудняюсь ответить. 

Ряд вопросов был посвящен выявлению знания мигрантами ка-
захской культуры, истории и языка.

Таблица 4.
Как хорошо Вы знаете… (дайте ответ по каждой СТРОКЕ)

Как хорошо Вы знаете …

С
ов

се
м

 
не

 зн
аю

Зн
аю
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но

 п
ло

хо

Зн
аю

 
не

ко
то

ры
х

Зн
аю

 
хо
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ш

о

Казахских национальных героев 48 82 28 24
Историю Казахстана 30 88 31 33
Казахских политических лидеров 24 74 52 32
Казахские телевизионные шоу, фильмы 19 81 44 38
Казахские газеты и журналы 26 31 82 43
Казахских актеров и актрис, звезд шоу-бизнеса 17 33 84 48
Казахскую культуру 25 25 84 48
Хорошо ли Вы знаете казахский язык? 49 62 43 28

Уровень знания казахского языка выяснялся только у тех ми-
грантов, для которых он не является родным: «Начальный уровень 
(понимаю, если говорят простыми фразами, четко и медленно)» – 
32 (13.3%); «Средний уровень (понимаю почти все, что мне гово-
рят, поддерживаю разговор на большинство тем, но иногда делаю 
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ошибки)» – 42 (22.2%); «Продвинутый уровень (читаю литературу, 
понимаю быструю разговорную речь, свободно поддерживаю раз-
говор)» – 107 (59.4%); другое – 1 (0.5%).

Судя по результатам нашего исследования, как ни парадоксаль-
но, мигранты которые живут на приграничных территориях Казах-
стана и России, а именно в Восточном Казахстане, по их собствен-
ным оценкам, чувствуют себя довольно хорошо. Практически никто 
из них не желает уехать на родину из-за того, что им здесь плохо. 
Они себя чувствуют, судя по высказываниям, адаптированными и 
приспособившимися к местной ситуации. Об уровне взаимопо-
нимания и сотрудничества между коренными жителями страны и 
приезжими, мигрантами свидетельствует то, что 122 (71%) – пол-
ностью ощущают себя в безопасности, 45 (28.2%) – совсем не ощу-
щают себя в безопасности, затруднялись ответить – 15 (0.8%). По 
мнению 70 (38.8%), жизнь в Казахстане в большой степени зави-
сит от них самих, 34 (18.8%) выбрали ответ – от семьи мигранта,  
17 (9.4%) – от работодателей, 30 (16.6%) – от членов этнической 
общины, диаспоры, 15 (6.6%) – от членов религиозной общины,  
7 (3.8%) – местной власти, 9 (5%) – руководства страны. 

 Взаимопонимание и сотрудничество между коренными жите-
лями страны и приезжими, по мнению 135 (75%) мигрантов воз-
можно, 32 (17.7%) выбрали вариант « невозможно». Остальные 
затруднились ответить. 

90 (48.7%) респондентов активно взаимодействуют с предста-
вителем своей этнической диаспоры в Казахстане, а 92 (51.3%) от-
ветили отрицательно. 

В любой стране мигранты являются одной из наиболее уязви-
мых и дискриминируемых социальных групп, которая нуждается в 
правовой и социальной защите.

Суждения о содержании социального благополучия изменялись 
на протяжении человеческой истории в зависимости от уровня раз-
вития материальных благ, религиозных и этических норм, потреби-
тельских стандартов соответствующего общества. Социальное бла-
гополучие личности в значительной мере опирается на социальное 
благополучие общества, но не сводится к нему. 
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Таблица 6.
Используете ли Вы связи с этнической диаспорой, земляками                                       

для решения каких-то своих проблем или проблем семьи? Если да,                                    
то, пожалуйста, отметьте в каких сферах и как часто

Используете ли Вы связи с этнической диаспорой,                     
земляками для решения каких-то своих проблем                                                                        

или проблем семьи? Если да, то, пожалуйста,                                                                 
отметьте в каких сферах и как часто. 
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дк

о

Н
ик
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Медицина (поиски хорошего врача и др.) 54 61 59 8
Услуги по обслуживанию и ремонту жилья 49 63 47 23
При контактах с системой социальной защиты 
(собес, служба занятости) 34 63 49 36

При контактах с милицией/полицией и др. 
правоохранительными органами 11 65 70 36

При продвижении на работе и решении проблем оплаты др. 25 73 67 17
При поиске новой работы 18 61 39 64
При получении регистрации, различных лицензий, 
разрешений от органов власти 21 73 55 33

Получение финансовой помощи 29 68 46 39
Получение помощи в адаптации к новой стране, городу, 
знаний о нормах поведения 31 78 37 36

Большую значимость для него имеет субъективная оценка чело-
веком своего благосостояния и удовлетворенности жизнью. На во-
прос об уровне Вашего материального достатка получены следую-
щие ответы: «Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда 
не хватает даже на питание, имевшиеся ранее накопления кончи-
лись» – 14 (9.2%); «Живу бедно, денег хватает только на скромное 
питание, оплату коммунальных услуг, а на приобретение» – 27 
(19.4%); «Живу средне, денег хватает на питание, недорогую оде-
жду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных услуг, а 
на приобретение дорогих вещей приходится долго копить» – 79 
(45.4%); «Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопле-
ния и возможность покупать практически все необходимое для жиз-
ни)» – 35 (22.2%); «Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в 
чем, денежные накопления постоянно прирастают)» – 27 (3.8%). Из 
этого можно сделать вывод, что мигранты в Восточно-Казахстан-
ском области живут в основном хорошо, многие имеют свой бизнес 
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и свое жилье, есть денежные накопления и возможность покупать 
практически все необходимое для жизни. 

У многих респондентов семьи проживают совместно – 92 (50%); 
в другом городе/селе Казахстана – 41 (19.2%); проживает в другой 
стране – 49 (25.2%). Респонденты, у которых семьи проживают в 
другой стране, в будущем планируют перевезти их в Казахстан. 
Постепенно привыкая к условиям жизни в Казахстане, имея здесь 
постоянную работу, люди уже задумываются здесь остаться. Ездить 
«туда-сюда» им кажется нецелесообразным. 

Основные выводы исследования
Такой разброс оценок может свидетельствовать о том, что получен-

ные результаты весьма субъективны и, оценивания параметры взаимо-
отношений между представителями разных этнических групп, жители 
приграничных территорий Казахстана и России больше ориентируют-
ся на собственные представления о характере этих отношений, нежели 
реальное знание о фактах трансформации взаимодействий.

Статистика миграционной активности населения Казахстана и при-
граничных регионов Российской федерации показывает отрицатель-
ное миграционное сальдо по направлению иммиграции в Казахстане.

Социологические исследования особенностей проявления ми-
грационной активностив контексте отношения принимающего со-
общества в приграничных регионах показали положительную оцен-
ку населением миграционных процессов в Республике Казахстан и 
отношения к мигрантам. 

Миграционная ситуация в Восточном Казахстане отмечается 
положительной динамикой ивысоким уровнем адаптации, социаль-
но-экономического положения мигрантов. Экспертами дана положи-
тельная оценка миграционных процессов, наряду с этим отмечаются 
опасения экономического характера, необходимость усиления адап-
тационных мероприятий.

Таким образом, миграционные процессы Республики Казахстан и 
приграничных регионов России оказывают влияние на экономическое, 
социальное и политическое, демографическое развитие государств. 
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ТРАДИЦИИ И ПАРАДИГМЫ                                                         
ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

Маслова Е.С.

В статье рассматриваются дисциплинарные парадигмы, в кон-
тексте которых проблема идентичности исследовалась в гумани-
тарном дискурсе. Цель статьи состоит в анализе проблематиче-
ской ситуации деструктивного плюрализма и фрагментации дис-
циплинарных и концептуальных подходов к исследованию идентич-
ности в современном гуманитарном дискурсе, а также возможных 
путей его преодоления.

Методом критического анализа существующих в литературе 
интерпретаций плюрализма концепций идентичности и подходов 
к ее исследованию, автор устанавливает, что проблематический 
характер этого плюрализма обусловлен реальным кризисом иден-
тичности личности в обществе постмодерна. Современному по-
стмодернистскому кризису идентичности соответствует фраг-
ментация и плюрализм дисциплинарных подходов и внутридисци-
плинарных парадигм, применяемых в исследовании идентичности. 
Фрагментированный, дискретный плюрализм современных иссле-
дований идентичности нередко соединяется также с релятивиза-
цией идентичности, абсолютизацией ее текучести и изменчивости 
в духе философских принципов постмодернизма.

Реализация междисциплинарности на практике оказывается про-
блематичной, т.к. открывает, не только новые возможности, но и 
новые проблемы и ограничения. Гораздо более проблематичной, чем 
междисциплинарная интеграция, оказывается внутридисциплинарная 
концептуальная интеграция подходов к исследованию идентичности.

Автор приходит к выводу о том, что возможны две основных 
модели преодоления деструктивного плюрализма и фрагментации 
исследований идентичности. Первая модель выдержана в контек-



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 2-4 • http://soc-journal.ru

98

сте принципов постмодернистской философии и постнеклассиче-
ских стандартов научной рациональности.

Вторая модель преодоления деструктивного плюрализма и фраг-
ментации исследований идентичности основана на принципах и 
стандартах гуманитарной классической научной рациональности. 
В основе второй модели лежит создание целостной интегральной 
концепции идентичности на базе продуктивной философской пара-
дигмы и междисциплинарной интеграции существующих подходов.

Ключевые слова: дисциплинарный плюрализм; концептуальный 
плюрализм; идентичность; идентификация; междисциплинарная 
интеграция.

tRaDitions anD PaRaDiGms of ReseaRCH iDentitY

Maslova E.S.

The article deals with disciplinary paradigms, in the context of which 
the problem of identity was explored in the humanitarian discourse. The 
purpose of the article is to analyze the problematic situation of destruc-
tive pluralism and the fragmentation of disciplinary and conceptual ap-
proaches to the study of identity in modern humanitarian discourse, as 
well as possible ways to overcome it.

By the method of critical analysis of the interpretations of the pluralism 
of concepts of identity existing in the literature and approaches to its study, 
the author establishes that the problematic nature of this pluralism is due 
to the real crisis of personality identity in postmodern society. The modern 
postmodern identity crisis corresponds to the fragmentation and pluralism 
of disciplinary approaches and intradisciplinary paradigms used in the study 
of identity. Fragmented, discrete pluralism of modern studies of identity is 
often combined with relativization of identity, absolutization of its fluidity 
and variability in the spirit of the philosophical principles of postmodernism.

The implementation of interdisciplinarity in practice turns out to be 
problematic, since opens not only new opportunities, but also new prob-
lems and limitations. Far more problematic than interdisciplinary in-
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tegration is the intradisciplinary conceptual integration of identity re-
search approaches.

The author comes to the conclusion that there are two main models for 
overcoming destructive pluralism and the fragmentation of identity stud-
ies. The first model is maintained in the context of the principles of post-
modern philosophy and postnonclassical standards of scientific rationality.

The second model for overcoming destructive pluralism and the frag-
mentation of identity studies is based on the principles and standards of hu-
manitarian classical scientific rationality. The second model is based on the 
creation of a holistic integral concept of identity based on a productive phil-
osophical paradigm and interdisciplinary integration of existing approaches.

Keywords: disciplinary pluralism; conceptual pluralism; identity; 
identification; interdisciplinary integration.

Тема идентичности в неразрывной связи с темой личности актуа-
лизировалась в социогуманитарной мысли в XX веке. Очевидно, что 
это связано с глобальным кризисом личности, начавшемся на фоне 
гигантского роста всех форм отчуждения личности в условиях расту-
щей дегуманизации научно-технического прогресса и порожденных 
им глобальных проблем. Закономерен интерес современной гумани-
тарной мысли к осмыслению множества реальных и сложнейших про-
блем, с которыми сталкивается современный человек в поисках своей 
идентичности и своего места в современном мире.

В связи с тем, что тема идентичности стала одной из приоритетных 
в современном гуманитарном дискурсе, сложилось огромное коли-
чество самых разнообразных дисциплинарных подходов к ее иссле-
дованию. Внутри отдельных дисциплинарных подходов существует 
большое разнообразие концепций. «Существующие в науке концепты 
и интерпретационные модели удивляют своим разнообразием. Изучая 
идентичность, каждая научная дисциплина опирается на свое видение 
этого феномена, свою методологию и методику» [4, с. 178]. Как можно 
оценить это разнообразие интерпетаций идентичности?

Казалось бы, многообразие концепций идентичности способ-
ствует более полному и всестороннему исследованию этого фе-
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номена. Но, сам по себе плюрализм подходов и парадигм к теме 
идентичности является проблемой. Прежде всего, проблемой ори-
ентации в этом плюрализме, т.е. классификации подходов. Плю-
рализм является проблемой и в смысле определения взаимоот-
ношений различных концепций идентичности и подходов к ее 
исследованию друг с другом. 

Цель нашей работы состоит в том, чтобы через анализ традиций 
и парадигм исследования идентичности наметить эффективный 
подход к созданию целостной интегральной концепции идентич-
ности на базе продуктивной философской парадигмы и междисци-
плинарной интеграции существующих подходов.

Прежде всего, необходимо сориентироваться в существующих 
подходах к исследованию идентичности. Наиболее очевидным 
критерием такой ориентации является дисциплинарный. З.А. Жаде 
различает психологический, социологический, социально-антропо-
логический, культурологический, философско-антропологический 
и политологический дисциплинарные подходы к исследованию 
идентичности. Но при этом она делает вывод «...об отсутствии еди-
ного понимания в трактовке такого сложного феномена, как иден-
тичность» [4, с. 182]. Дисциплинарную классификацию концепций 
идентичности затрудняет наличие большого количества смешан-
ных, междисциплинарных исследований. 

Продуктивным является также исторический критерий класси-
фикации существующих подходов к исследовании идентичности, 
который располагает их в хронологическом порядке появления и 
связывает их динамику с процессами трансформации общества и 
положения личности в современном обществе. Однако, примене-
ние данного критерия происходит в основном внутри отдельных 
дисциплинарных парадигм. Так, например, в рамках социологиче-
ской дисциплинарной парадигмы такой подход применяет Поляко-
ва Н.Л., выделяя два основных этапа в исследовании идентичности 
и связывая каждый из них с определенными дисциплинарными и 
концептуальными подходами. Первый этап исследований иден-
тичности, согласно Поляковой, основан на исторической почве 
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общества классического модерна XIX — первой половины XX в. 
Теоретической основой этого этапа являются классические теории 
социального действия от М. Вебера до Т. Парсонса [7, с. 28]. Вто-
рой этап формируется на почве общества постмодерна последней 
трети ХХ в. и начала XXI века. Здесь теоретической базой иссле-
дования идентичности выступает конструктивистский подход по-
стмодернизма [7, с. 36].

В рамках психологической дисциплинарной парадигмы анализа 
идентичности Н.В. Антонова выделяет две основные линии: первую – 
психоаналитическую, опирающуюся на Э. Эриксона, и вторую ли-
нию, опирающуюся на концепцию Дж. Мида, которая объединяет сим-
волический интеракционизм и когнитивную психологию [1, с. 131].

Разобраться во внутреннем концептуальном разнообразии ин-
терпретаций идентичности в рамках отдельных дисциплинарных 
подходов еще сложнее, чем в самом дисциплинарном многообразии 
в связи с тем, что здесь существует полная свобода выбора критери-
ев их классификации. Результатом этого является огромное количе-
ство версий классификации парадигм исследования идентичности 
внутри каждой отдельной дисциплинарной парадигмы.

Итак, современная ситуация дисциплинарного и концептуально-
го плюрализма концепций идентичности и парадигм исследования 
идентичности является проблематической. Эта проблематичность об-
условлена, прежде всего, реальным кризисом идентичности личности 
в обществе постмодерна. «В современном обществе идентичности ста-
новятся все более множественными, фрагментарными, зависимыми от 
контекста; они имеют радикально исторический характер и постоянно 
находятся в состоянии изменения и трансформации» [6, с. 11].

Современному постмодернистскому кризису идентичности со-
ответствует фрагментация и плюрализм дисциплинарных подходов 
и внутридисциплинарных парадигм, применяемых в исследовании 
идентичности. «В современных исследованиях идентичности раз-
ных типов подчеркиваются ее изменчивость и динамизм; ... Вопреки 
тому, что проблемы динамики идентичности активно исследуются, 
фрагментарность всего поля исследований идентичности и наличие 
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узких специализаций в изучении различных типов идентичностей и 
областях их проявления не осознаются как части целого» [9, с. 13].

Фрагментированный, дискретный плюрализм современных иссле-
дований идентичности нередко соединяется также с релятивизацией 
идентичности, абсолютизацией ее текучести и изменчивости в духе 
философских принципов постмодернизма. «Сегодня на смену струк-
турной и содержательной определенности в понимании идентичности 
все более приходят взгляды, отражающие процессуальность любых 
ее проявлений и принципиальную «незавершенность»» [2, с. 11–12].

Для многих современных исследований идентичности характерен 
также элемент прагматизации. Идентичность исследуется не сама в 
себе и для себя, в ее собственной сущности, а в связи с какими-то ак-
туальными проблемами в той или иной области социальной практики.

Наконец, ситуация плюрализма дисциплинарных подходов к ис-
следованию идентичности, иногда усугубляется слабой философской 
базой частных дисциплинарных исследований, или, более того, на-
рочитым пренебрежением к четкой проработке философской базы. 
«Трактовки проблем идентичности в социологии, психологии или 
антропологии нередко противопоставляются ее концептуализациям 
в философии, где они выступают в качестве сущностно иной (всеоб-
щей, универсальной, неспецифической) проблематики» [9, с. 11–12].

Проблематичность современного фрагментарного плюрализма 
концепций идентичности не снижается также ни тезисами о ме-
ждисциплинарной интеграции ее исследований, ни многочислен-
ными, но часто не вполне удачными, попытками такой интегра-
ции. Тезис о продуктивности междисциплинарного исследования 
идентичности общепризнан, но остается нередко декларативным, 
благим пожеланием. Общая фраза про междисциплинарные иссле-
дования и подходы прикрывает фактическую фрагментацию или 
простое эклектическое смешение дисциплинарных и концептуаль-
ных подходов к исследованию идентичности.

Реализация междисциплинарности на практике оказывается 
проблематичной, т.к. открывает, не только новые возможности, но и 
новые проблемы и ограничения. «Нарастающая междисциплинар-
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ность использования понятия идентичности анализируется с точки 
зрения как новых ограничений, так и новых возможностей» [2, с. 7].

Гораздо более проблематичной, чем междисциплинарная инте-
грация, оказывается внутридисциплинарная концептуальная ин-
теграция подходов к исследованию идентичности. Попытку такой 
интеграции представила Р.Б. Сапожникова. Рассматривая идентич-
ность как многомерный психический феномен, она выделяет в ней 
онтологический аспект («чувство неотъемлемой самости и личной 
тождественности») и экзистенциальный аспект («способ решения 
экзистенциальных проблем») [8, с. 17]. В дополнение к этому «син-
тезу», Сапожникова предлагает при описании идентичности как 
целостного многомерного психологического явления, сочетание 
трех психологических парадигм по принципу дополнительности: 
1 –интеракционистского подхода, 2 – социально-ролевого подхода 
и 3 – смысло-динамического подхода [8, с. 17]. Данная попытка, 
как и многие другие, на наш взгляд, не слишком удачна вследствие 
отсутствия эффективной философской базы и представляет собой 
скорее эклектическое смешение, чем реальный синтез внутридис-
циплинарных психологических парадигм идентичности.

Проблематичность практической интеграции в исследовании 
идентичности ведет к тому, что, на самом деле, вместо интеграции 
мы видим дисциплинарную и парадигматическую фрагментацию 
исследований идентичности, или же простое эклектическое смеше-
ние парадигм и дисциплинарных подходов.

Какой же может быть продуктивная модель отношений между 
многообразными дисциплинарными и концептуальными подходами 
к исследованию идентичности? Другими словами, в чем же состо-
ит выход из кризиса фрагментации и избыточного, деструктивного 
плюрализма современных концепций идентичности? Конструктив-
ным в этом плане является подход З.А. Жаде, которая отмечает: «что 
проблемы идентичности нельзя «прописать» по ведомству какой-то 
одной науки. По мнению ученых, мы оказываемся в междисципли-
нарном поле; и необходимо учитывать тот «культурный поворот», 
который произошел в социальном и гуманитарном знании в послед-
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ние десятилетия. Важно также понять, что основными тенденциями 
изучения этого феномена должны явиться осознание ее полипарадиг-
мального статуса и объединение усилий представителей разных об-
ластей знания, а также стремление соотнести арсенал исследований 
отечественной мысли с достижениями мировой науки» [4, с. 183].

На сегодняшний день возможны две основных модели преодо-
ления деструктивного плюрализма и фрагментации исследований 
идентичности. Первая модель выдержана в контексте принципов 
постмодернистской философии и постнеклассических стандартов 
научной рациональности. Постмодернистская рациональность пред-
лагает простое узаконивание как нормы полной произвольности и 
абсолютного плюрализма, фрагментации парадигм и дисциплинар-
ных подходов к идентичности, отказ от самой цели поиска фунда-
ментальной философской парадигмы, в которой идентичность могла 
бы стать основой реального междисциплинарного исследования. На 
стыке парадигм и дисциплин постмодернизм пытается высечь раз-
личные «продуктивные» искры необычного подхода, новизны. Но 
это малопродуктивный подход. Модель дополнительности – здесь 
работает лишь частично и ограниченно. В итоге постомодернизм 
является простой теоретической фиксацией кризиса идентичности 
в современном обществе. «В современной «жидкой», «текучей», 
подвижной социальности рациональное поведение требует и «теку-
чести» личности, максимальных возможностей выбора и открыто-
сти... Идентичности, к которым стремятся в нашей современности, 
являются фрагментированными и атомизированными, свободно вы-
бираемыми и сменяемыми, подобно смене одежды, автомобиля или 
места жительства. Современный человек бесконечно занимается по-
строением своих идентичностей, тратя много времени и усилий по 
их демонтажу, переустройству и новому формированию» [7, с. 38].

Вторая модель преодоления деструктивного плюрализма и фраг-
ментации исследований идентичности основана на принципах и 
стандартах гуманитарной классической научной рациональности. 
Согласно этой модели, необходимо прежде всего, выстроить иерар-
хию дисциплинарных подходов. Базовым является интегральный 
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философский подход, вторичный является интегральный социолого- 
психологический (социально-психологический), третичный является 
интегральный культурологический подход, где выявляется индиви-
дуальность идентичности разных исторических и социокультурных 
субъектов, четвертичными являются частные подходы (политологи-
ческий, этнографический, юридический, экономический и т.п.), рас-
крывающие специфику отдельных сторон идентичности.

В соответствии с критериями классической рациональности, 
очевидно должна быть выработана базовая общефилософская па-
радигма идентичности, как основа междисциплинарного синтеза. 
Именно на базе интегральной философской концепции возможна 
эффективная междисциплинарная иерархическая интеграция. Тем 
самым преодолевается нарочитая философская беспочвенность или 
философский эклектизм многих современных частных дисципли-
нарных концепций идентичности.

На наш взгляд, переход к реальным междисциплинарным ис-
следованиям идентичности и созданию современной интегральной 
концепции идентичности лежит в принципе: история есть снятая 
логика. История исследований идентичности должна рассматри-
ваться как развернутая во времени логика ее познания во всей пол-
ноте и целостности.

В этом историческом познании есть аналитический этап раз-
ложения идентичности на разные дисциплинарные подходы и па-
радигмы. И есть синтетический этап – этап реальной интеграции. 
Интеграция возможна как реставрация в концептуальной логике 
идентичности снятой истории ее исследований.

Интегральная философская концепция должна быть снятием 
ограниченности прежних парадигм, а не метафизическим их от-
рицанием. Именно в этом будет ее адекватность современности.

Естественно, возникает вопрос выбора эффективной модель 
ситуации плюрализма и фрагментации исследований идентично-
сти. В отличие от широко представленной в современном научном 
дискурсе постмодернистской модели, модель фундаментальной, 
классической рациональности пока не разработана систематически. 
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Есть лишь отдельные попытки ее создания. Поэтому окончательное 
решение выбора модели решения проблемы плюрализма и фраг-
ментации исследований идентичности, очевидно, возможно лишь 
после детальной разработки предложенной нами второй модели. 

Выводы
Современная ситуация дисциплинарного и концептуального 

плюрализма концепций идентичности и парадигм исследования 
идентичности является проблематической. Эта проблематичность 
обусловлена, прежде всего, реальным кризисом идентичности лич-
ности в обществе постмодерна.

Возможны две основных модели преодоления деструктивного 
плюрализма и фрагментации исследований идентичности. Пер-
вая модель выдержана в контексте принципов постмодернистской 
философии и постнеклассических стандартов научной рациональ-
ности. Постмодернистская рациональность предлагает простое 
узаконивание как нормы полной произвольности и абсолютного 
плюрализма, фрагментации парадигм и дисциплинарных подходов 
к идентичности.

Вторая модель преодоления деструктивного плюрализма и 
фрагментации исследований идентичности основана на принципах 
и стандартах гуманитарной классической научной рациональности. 
Согласно этой модели, необходимо прежде всего, выстроить иерар-
хию дисциплинарных подходов. Затем должна быть выработана 
базовая интегральная философская концепция идентичности, на 
основе которой возможна эффективная междисциплинарная иерар-
хическая интеграция. Эффективная интеграция парадигм исследо-
вания идентичности возможна как реставрация в концептуальной 
логике идентичности снятой истории ее исследований.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВСПЛЕСКА ИНТЕРЕСА                                                    
К ЭЗОТЕРИЧЕСКОй ТРАДИЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ В 90-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА

Воробьева О.Б., Вострякова Ю.В., Шматов Е.Н.

В переломные 90е годы ХХ века снятие идеологических рамок 
вызвало резкий интерес общества к эзотерической культуре. На-
учный анализ причин и условий резкого проявления интереса к эзо-
терической традиции требует конкретно-исторического подхода, 
который рассматривает эти проблемы в контексте социокультур-
ных особенностей общества. Социум вступил на путь постижения 
эзотерического знания, причем достаточно избирательно прибе-
гая к его ценностям. Большая часть населения так или иначе впле-
ла эзотерическую традицию в личностную форму культуры. При 
этом люди, занимающиеся интеллектуальной деятельностью, вос-
требовали ее психофизиологические тенденции (йога, цигун, тибет-
ские искусства) и ценности эзотерической философии (теософия, 
Агни-Йога). Целью овладения этими и многими другими практика-
ми является приобретение спокойных мыслительных процессов, 
психофизическое оздоровление, достижение долголетия. Другая 
часть населения направила свой интерес к оккультным направле-
ниям эзотерической традиции (разные виды магии, хиромантия, 
астрология), востребованным с целью достижения собственных 
эгоистических потребностей. 

На современном этапе сформирован некий «итог» такого вспле-
ска интереса населения в переломный момент времени для великого 
государства к разнородным пластам эзотерического знания. Как 
добиться успеха, любви, справедливости и других высоких общече-
ловеческих ценностей учат гадалки, ведуньи, маги – адепты всех 
степеней посвящения. Востребованность в современное время в 
большинстве своем вульгарных пластов эзотерического знания яв-
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ляется ярким индикатором декадансных тенденций духовной жиз-
ни современного социума. 

Ключевые слова: эзотерическая традиция; оккультизм; эзоте-
рическая философия; постсоветское пространство; сциентизм; 
интеллигенция; идеология.

BaCKGRounD of inteRest of inteRest                                                
to esotHeRiC tRaDitions in tHe Post-soViet sPaCe 

in tHe 90-s of tHe tWentietH CentuRY

Vorobeva O.B., Vostryakova Yu.V., Shmatov E.N.

In the crucial 90s of the twentieth century, the removal of the ideo-
logical framework caused a sharp public interest in esoteric culture. 
The scientific analysis of the causes and conditions of a sharp manifes-
tation of interest in the esoteric tradition requires a specific historical 
approach, which considers these problems in the context of the socio-
cultural characteristics of society. Society has embarked on the path of 
realizing esoteric knowledge, and quite selectively resorting to its val-
ues. Most of the population in one way or another has incorporated the 
esoteric tradition into the personal form of culture. At the same time, 
people engaged in intellectual activities claimed its psycho-physiolog-
ical tendencies (yoga, qigong, Tibetan arts) and the values of esoteric 
philosophy (theosophy, Agni Yoga). The goal of mastering these and 
many other practices is the acquisition of quiet thought processes, psy-
chophysiological recovery, the achievement of longevity. Another part 
of the population has directed its interest in the occult directions of the 
esoteric tradition (different types of magic, palmistry, astrology), which 
are in demand in order to achieve their own egoistic needs.

At the present stage, a certain “result” of such a surge of interest of 
the population at a crucial moment for the great state to heterogeneous 
layers of esoteric knowledge has been formed. How to achieve success, 
love, justice and other high universal values   taught by fortunetellers, 
witches, magicians – adherents of all degrees of dedication. The demand 
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for modern times in the majority of its vulgar layers of esoteric knowl-
edge is a bright indicator of the decadent tendencies of the spiritual life 
of modern society.

Keywords: esoteric tradition; occultism; esoteric philosophy; post-So-
viet space; scientism; intelligentsia; ideology; theosophy; Agni Yoga.

Закономерность всплеска интереса к эзотерической культуре 
населения на постсоветском пространстве вызвана рядом факто-
ров социального характера. В этот период происходит перестрой-
ка всей общественной жизни. Начались процессы демократизация 
общества на фоне отхода от коммунистической идеологии, пере-
ход к новой форме экономики, падение железного занавеса, иде-
ализация западных культурных ценностей и тенденций, выход на 
мировой рынок. Провозглашались единство творчества и свобо-
ды, гласность, приветствовался плюрализм мнений. Однако, пе-
рестроечный период заложил тенденции снижению жизненного 
уровня большей части населения, возникновению национальных 
конфликтов на фоне крушения долго воспитываемых СССР идеа-
лов дружбы народов, подмене социальных ценностей и идеалов, в 
частности идеалов справедливого общественного устройства и его 
стабильности. Все ценности, составляющие ранее духовность наро-
да, были резко смещены многочисленными тенденциями эзотериче-
ской культуры. Общество знакомилось с целительством, явлением 
гипноза, ясновидением, толкованием снов, хиромантией, астроло-
гией, восточными духовными практиками, теософией и другими 
элементами эзотерической традиции.

Тогда встает вопрос: почему же православие, сыгравшее столь 
огромную роль в формировании менталитета народа, заложенное 
в них на подсознательном уровне и еще теплившееся в душах со-
ветских людей, не смогло полностью заполнить собой духовные 
потребности социума? Да, здесь главная роль принадлежит пропа-
ганде атеистически устроенного мира. Но есть еще один момент, и 
он касается причин выбора населением оккультных направлений, 
где словом или действием можно изменять, руководить судьбой, 
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ставить прогнозы на развитие. Как и традиционная религия, так и 
эзотерическая культура указывают выходы из жизненных тупиков, 
когда действительность не позволяет человеку найти иной путь, 
кроме обращения к вере, ритуалу. «В оккультных элементах эзо-
терической культуры феномен веры поддерживается тем, что по-
следняя необходима человеку для того, чтобы уйти от неудовлет-
воренности реальностью, но уйти не путем многолетних тяжелых 
трудов, молитв о милости Бога, а с помощью чуда. Здесь начинает 
работать закон ближней мотивации, согласно которому человек вы-
бирает такие средства и способы решения проблемы, которые по-
зволяют сделать это быстрее – и человек обращается за помощью 
не к традиционной религии, а к эзотерической культуре» [4, с. 56].

Другой фактор, обусловивший резкий интерес населения к эзо-
терической культуре, связан с научно-техническим прогрессом. 
Развитие науки, с одной стороны, открыло новые возможности че-
ловечества, разработаны технологии, применяемые во всех сферах 
культуры. С другой стороны, наука обусловила становление инфор-
мационного общества, где личность – песчинка и только средство 
для использования обществом; построение кибернетических управ-
ленческих моделей. Это дало толчок возникновению таких средств, 
с помощью которых осуществляется несогласованное вторжение 
во внутренний мир личности, что прежде считалось сокровенным 
и недопустимым.

В России тенденции материалистической и позитивистской на-
уки, в отличии от западных стран, были навязаны идеологически. 
Наука превращалась в крепкий рационализированный способ по-
нимания мира, не оставлявший места для альтернативных путей 
познания. Это привело к попыткам создать универсальную иде-
ологию, составленную из альтернатив отвергнутой официальной 
идеологии. Одним из таких путей и стала эзотерическая традиция, 
представляющая собой древнейшую познавательную модель, опора 
которой – ее убежденность в единстве мира и его процессов.

Таким образом, сама коммунистическая идеология в том виде, в 
котором она получила свое официальное выражение при советской 
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власти, в определённой мере создавала предпосылки к духовным 
исканиям. Поэтому к эзотерической традиции обратились прежде 
всего образованные люди, интеллигентская и молодежная среда. 
Это те, кто был востребован коммунистической идеологией и был 
более открыт для духовной жизни и впечатлений (поездки, знаком-
ства с людьми и средствами массовой информации, в которых шло 
широкое популяризирование направлений эзотерической культуры 
и самих ее адептов). Нарушенное духовно-идеологическое равнове-
сие должно было восстановится. Рерихи называли интеллигенцию 
аристократией Духа, принадлежащей Культуре, которая основыва-
ется на Красоте и Гармонии. Поэтому фундаментом истинно куль-
турного человека является познание прекрасного как основы Духа. 

Среди ценностных аспектов доктрин эзотерической традиции 
выступает этическая составляющая. Ее наполненность составляют 
элементы почитания принципов и идеалов добра, радости, любви, 
стремление их выполнять в личной и общественной жизни. Кро-
ме этого, «имея в качестве доминантного направления развитие 
суперличности, эзотерическая культура создала специальные тех-
нологии, должные вывести человека на уровень всеобщего косми-
ческого знания. Это предполагало долгий и тщательный процесс 
обучения той части людей, которые избирались как пригодные и 
считались посвященными. Аспекты последнего определялись ка-
чествами ума и нравственности, духовной зрелостью, которые … 
вместили бы в себя знания и могли быть ему открытыми в сложном 
процессе саморазвития и самореализации» [1, с. 3]. 

Широкие слои интеллигенции испытали необходимость поиска 
нового духовного содержания своей деятельности. Восточные эзо-
терические духовные практики, философские учения, например, 
Агни-йога, теософия, воспринимались прежде всего как этические 
учения. Практически лишенная веры в Бога страна искала альтер-
нативную духовность, без веры в сверхъестественное, а в высоких 
направлениях эзотерической культуры происходит именно уход от 
религии в сферу этики, эстетики. Интеллигенция ждала от эзоте-
рической культуры именно духовного возрождения, нового нрав-
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ственного равновесия, уверенности в себе, преодоления душевного 
разлада, внутреннего напряжения.

Надо сказать, направления эзотерической культуры, получив-
шие распространение в России, как правило вносят национальный 
и религиозный акценты. Например, приверженцы практики йоги 
считают, что русская йога древнее индийской и перекрещивается 
с православной верой. Даже «низшее» направление – оккультизм, 
а в нем – лечебная магия – включила в свой арсенал характерные 
для русской земли как сами традиции, так и средства: «свои» ле-
карственные растения, минералы и так далее.

Таким образом, в 90-х годах ХХ столетия на постсоветском про-
странстве происходит комплексное преобразование общества как 
социокультурной системы. В обыденной жизни нестабильность 
общества воспринимается прежде всего как абсолютная неопреде-
ленность ситуации и, следовательно, невозможность ближайшего 
прогнозирования своей жизни. А эзотерическая культура предлага-
ла отточенный веками способ решения всех актуальных жизненных 
проблем человека любой эпохи.

Рухнувшая коммунистическая идеология, сциентизм и господ-
ствующий атеизм создал предпосылки к новым духовным исканиям 
населения постсоветского пространства, причем это сильнейшим 
образом нашло отражение на молодежи и интеллигентских слоях, 
всегда старающихся избегать духовного вакуума.
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ОБРАЗ И ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА                                                   
В ВЕРОУЧЕНИИ НЕОКРИШНАИЗМА

Леснянский Д.А.

Цель. Предметом исследования является образ и имя Иисуса 
Христа, рассмотренные в контексте неокришнаизма. Раскры-
тие толкования изучаемых явлений является целью настоящей 
работы. 

Метод или методология проведения работы. В своем иссле-
довании автор опирается на сравнительно-исторический метод, 
метод философского анализа, а также общенаучный метод ана-
логии.

Результаты. Результаты работы заключаются в том,  
что автор раскрывает суть толкования имени Иисуса Христа 
и его образа в неокришнаизме как аспектов индуистского бога 
Кришны. 

В рамках исследования проведен анализ значения имени «Хри-
стос», а также других имен бога с позиций неокришнаизма и хри-
стианской теологии. Детальный анализ образа Иисуса Христа по-
зволил выявить отношение последователей МОСК к его личности 
и христианскому вероучению в целом.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при философском анализе различных ре-
лигиозных образов, а также в исследованиях по философии рели-
гии, ономастике. 

Итоги исследования также могут быть применены при препо-
давании религиоведения.

Ключевые слова: неокришнаизм; религиоведение; Международ-
ное общество сознания Кришны; новые религиозные движения; Ии-
сус Христос; антропонимика; религиозные образы; религиозные 
персоналии.
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tHe imaGe anD tHe name of Jesus CHRist                         
in tHe CReeDs of neoKRisHnaism

Lesnyanskiy D.A.

Purpose. The article covers the image and name of Jesus Christ, con-
sidered in the context of neokrishnaism and in the context of Christian-
ity, in which they are profoundly studied at the moment. Disclosure of 
the interpretation of the studied phenomena is the purpose of this work. 

Methodology. The researchrelies on the comparative historical meth-
od, the method of philosophical analysis, as well as the general scien-
tific method of analogy.

Results. The results are that the author reveals the essence of the in-
terpretation of the Jesus Christ’s name and his image in neokrishnaismas 
aspects of the Hindu god Krishna. In the opinion of the International 
Society for Krishna Consciousnessreligious leader Bhaktivedanta Svami 
Prabhupada, it draws Christianity and neokrishnaism together. Within 
the scope of the research the author analyzes the meaning of “Christ” 
and other names of God from the standpoint of neokrishnaismand Chris-
tian theology. The detailed analysis of the Jesus Christ’simageallowed 
to reveal the attitude of theISKCON followers to his personality and 
Christian doctrine in general.

Principal implications. The results of the study can be used in the 
philosophical analysis of various religious images, as well as in studies 
on the philosophy of religion, onomastic. The results of the research can 
also be applied in the teaching of religious study.

Keywords: neokrishnaism; religious study; the International Society 
for Krishna Consciousness; new religious movements; Jesus Christ; on-
omastics; religious images; religious characters.

Введение
Ачарья-основатель Международного сознания Кришны А.Ч. Бха-

ктиведанта Свами Прабхупада в своих книгах неоднократно упоми-
нает Иисуса Христа. В литературе МОСК довольно часто встречает-
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ся его имя, образ и характеристики. На первый взгляд религиозное 
учение, происходящее из индуизма, не должно пересекаться с эле-
ментами западных вероучений. Однако, при анализе трудов Шрилы 
Прабхупады по кришнаизму, можно видеть, как автор связал имя и 
образ Иисуса Христа с пропагандируемым учением. Актуальность 
настоящего исследования религиозных образов, встречающихся в 
различных вероучениях, связана со сближением разных религиоз-
ных учений в неоднородном, насыщенном конфессиональном про-
странстве, смягчением межрелигиозных конфликтов. Актуальность 
работы заключается в том, что в контексте поиска новых идей и 
целей, способных объединить усилия последователей разных рели-
гий в обогащении культуры России, сплоченности, толерантности, 
исследование является одной из попыток изучения места и роли 
традиционных религиозных образов в вероучениях новых религи-
озных движений. 

Исследованием личности Иисуса Христа занималось множество 
православных [7] и католических [13] теологов, а также отечествен-
ные и зарубежные философы, историки и религиоведы, такие как 
Б.Г. Деревенский [9; 10], Н.Н. Мальцев [11], Барт Д. Эрман [18], 
Эванс К. [17], Э. Ренан [12], Уоллес-Мерфи Т. [15]. Образ Иисуса 
Христа в их трудах рассматривается только в контексте христиан-
ства; личность Иисуса Христа в вероучениях других религий не 
исследуется. Опираясь на их работы, можно провести сравнение 
одних религиозных образов в разных религиозных культурах.

Материалы и методы
Опора на сравнительно-исторический метод в настоящем иссле-

довании позволяет сравнить разные религии с учетом того факта, 
что традиционный образ Иисуса Христа был заложен в христиан-
стве еще в эпоху его формирования, в то время как в новых религи-
озных движениях он появился уже в XX веке. Сравнительно-исто-
рический метод в совокупности с методом философского анализа 
в полной мере позволяет рассмотреть Иисуса Христа в контексте 
нового религиозного движения Международное общество созна-
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ния Кришны. Общенаучный метод аналогии позволяет сравнить 
представления о личности Иисуса Христа в христианстве и нео-
кришнаизме, выявить общие черты и черты отличия. Поскольку 
основная цель исследования это изучение Иисуса Христа в вероу-
чении Международного общества сознания Кришны, материалами 
для исследования послужила религиозная литература, написанная 
основателем нового религиозного движения Бхактиведантой Сва-
ми Прабхупадой.

Результаты и обсуждение
Многочисленные упоминания имени Иисуса Христа как пред-

ставителя другой религии в религиозной литературе Международ-
ного общества сознания Кришны (далее МОСК) требовали от ее 
автора разъяснения наличия этого факта. Интересна точка зрения 
ачарья-основателя Бхактиведанты Свами Прабхупады на этимо-
логию слова «Христос», которое происходит от греческого слова 
«кристос», означающего «помазанник». Шрила Прабхупада при-
держивается той точки зрения, что слово «кристос» является гре-
ческим вариантом слова «Кришна» [3, с. 145]. Таким образом он 
доказывает, что называя Бога «Кришна», «Кристос» или «Христос», 
верующие имеют в виду одного и того же Бога. Во множестве дру-
гих своих трудов он также указывает, что Бог, его качества и имя 
не отличны друг от друга. В частности ачарья-основатель приводит 
цитату Шри Чайтаньи: «У Бога миллионы имен, и так как между 
именем Бога и Им Самим нет разницы, каждое из этих имен обла-
дает той же силой, что и Сам Бог» [3, с. 151]. Кроме того в ведиче-
ских традициях и других религиях мира широко распространено 
мнение о том, что многие Боги и Полубоги имеют множество имен. 

Во-первых, это связано с их «перерождением», поэтому Кришна, 
в зависимости от своих воплощений, или аватар, называется Вишну, 
Нарасимха, Чайтанья и многими другими именами. 

Во-вторых, полиномия Богов связана с тем, что их имена часто 
находятся в зависимости от их качеств. Таким образом, Кришну 
также могут называть Говинда («защитник коров»), Камсанисуда-
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на («победитель царя Камсы»), Хришикеша («Господин чувств») и 
прочими именами. Многоименность Бога характерна и для христи-
анства, где главный принцип в присвоении имени Бога – отражение 
его свойств. Н. Н. Мальцев указывает, что помимо таких имён Бога 
как Саваоф («Бог воинств»), в Библии встречаются Яхве, Адонаи, 
Эл-Гибор, Шаддай [11, с. 7]. Все эти имена отражают только опре-
деленные стороны проявления Бога в мире и проявления его забо-
ты о человеке.

Третья причина полиномии Бога, не только в ведической куль-
туре, но и во всём мире, – это лингвистические различия разных 
народов. Такая причина не смущает ни православных, ни криш-
наитов. Например, настоятель храма святого Александра Невско-
го г. Ташкента протоиерей Сергей Стаценко пишет, что слово Бог 
звучит на древнееврейском языке как «Элохим», то есть «Бог» во 
множественном числе. В единственном числе слово «Бог» звучит 
как «Элоах», что представляется ему более чем явно созвучным со 
словом «Аллах» [14]. Он указывает также на тот факт, что в право-
славии и исламе различается понимание Божественной сущности и 
мусульмане этим именем называют ту ипостась Божества, которую 
православные называют Богом Отцом.

Протоиерей храма святителя Митрофана Воронежского в Мо-
скве Дмитрий Смирнов при сравнении ислама и христианства 
также часто говорит о простом лингвистическом различии наиме-
нования Бога в русском языке и арабском языке (Аллах). Дмитрий 
Николаевич не признает разницы между «Богами» ислама и хри-
стианства, считая, что и мусульмане и христиане исповедуют веру 
в одного Бога, однако христиане более осведомлены о Божествен-
ной сущности, что повторяет вышеуказанное мнение протоиерея 
Сергея Стаценко.

Можно сделать предположение, что своими рассуждениями о 
равенстве имен Бога, Шрила Прабхупада пытается донести до чи-
тателей тот факт, что Кришна это «не какой-то другой Бог», а та же 
самая Верховная Личность Бога, в которую верят последователи 
других вероучений.
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Исходя из всего вышеизложенного, мы можем понять, почему 
Шрила Прабхупада принимает имя «Христос» как одно из имен 
Бога. Кроме того, в кришнаизме принято воспевать имена Бога в 
качестве ежедневной духовной практики. Члены МОСК для выпол-
нения данного ритуала используют Харе Кришна маха-мантру. Од-
нако, учитывая полиномию Бога, Шрила Прабхупада говорил «Если 
вы прекратите убивать животных и начнете воспевать святое имя 
Христа, то достигните совершенства» [3, с. 151]. 

Однако, как же воспринимается личность Иисуса Христа в ве-
роучении общества сознания Кришны?

Во-первых, кришнаиты не отрицают исторического факта су-
ществования Христа и событий, описанных в Евангелии, которое 
проповедует любовь к Богу, что является главной целью, по мне-
нию последователей МОСК. Учение, распространяемое Иисусом 
Христом, соответствовало тому времени, месту и стране, где он 
находился, и было адресовано конкретной группе людей. Криш-
наиты признают его представителем Бога и это не вызывает у них 
сомнений. «Поэтому мы преклоняемся перед Господом Иисусом 
Христом и приносим ему свои почтительные поклоны» [3, с. 155]. 
Там же об Иисусе Христе Шрила Прабхупада пишет, что Он «был 
великой личностью – сыном Бога», то есть соглашается с христи-
анским взглядом на двуединую сущность Христа, также утверждая, 
что «если бы Иисус Христос был обыкновенным человеком, то он 
не смог бы нести людям сознание Бога» [3, с. 156]. В беседе с Джо-
ном, Йоко и Джорджем Харрисон он доказывает божественную 
сущность Иисуса Христа посредством следующего рассуждения: 
«Господь Иисус говорит, что он – сын Бога. Он не Бог, а его сын. В 
этом смысле между сознанием Кришны и христианством нет ника-
кой разницы. Между Богом и сыном Бога не может быть ссор. Ии-
сус говорил: «Любите Бога», а Кришна, Верховная Личность Бога, 
говорит: «Любите Меня». Это одно и то же» [3, с. 195].

Таким образом, на основании тезиса о не отличности Бога от его 
качеств и его сына, и наименование Иисуса Христа Господом, мы 
приходим к выводу о том, что Иисус Христос выступает не только как 
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пророк, но и как одна из аватар Вишну. Хотя традиционный индуизм 
отрицает данное положение, однако Шрила Прабхупада упоминает, 
что вероучение Христа так же ведет к Богу, как и учение, пропаган-
дируемое МОСК и «Сознание Христа это и есть сознание Кришны» 
[3, с. 29]. Любви к Богу учит и Библия, и Бхагават-гита» [4, с. 165].

В кришнаизме признается могущество Иисуса Христа, которое 
он получил благодаря своему божественному происхождению и 
божественной сути. Так, в беседах с сотрудником Корпуса Мира 
Бобом Коэном, Шрила Прабхупада, упоминая, что верующие не 
должны оправдывать употребление мяса в пищу тем, что Иисус 
ел мясо, говорил: «Почему бы, подражая Иисусу Христу, вам не 
пожертвовать собой ради распространения сознания Бога? Иисус 
Христос обладал таким могуществом, что мог делать все. Но мы не 
можем подражать ему, мы просто должны выполнять его указания. 
В этом истинное христианство. Нельзя имитировать могуществен-
ную личность. Это ошибка» [5, с. 97].

Во-вторых, Иисус Христос воспринимается одним из «истинных 
гуру». В частности, в книге «Наука самоосознания» Шрила Праб-
хупада приводит свое интервью с репортером газеты «Таймс», где 
упоминает Иисуса Христа как истинного духовного учителя, кото-
рый, по словам Шрилы Прабхупады, должен призывать верующих 
полюбить Бога независимо от их вероисповедания и стать его пре-
данным [3, с. 92].

В эссе «Иисус Христос был гуру» духовный лидер МОСК упо-
минает, что в «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что настоящему 
проповеднику сознания Бога присущи два качества – терпимость и 
сострадание. Характеру Иисуса Христа целиком и полностью при-
сущи эти качества, о чем неоднократно упоминается в Евангели-
ях. В эссе приводится пример распятия и смерти Христа, который 
«был настолько терпим, что, даже когда его распинали, никого не 
осуждал» и «был настолько сострадателен, что молил Бога простить 
тех самых людей, которые пытались убить Его» [3, с. 154]. 

Согласно учению Шрилы Прабхупады, Иисус Христос был чи-
стым вайшнавом («слугой Господа») и пошел на распятие, чтобы 
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избавить людей от страданий, ибо вайшнав чувствует себя несчаст-
ным, видя, как страдают другие. Через такое понимание жертвы 
Христа Шрила Прабхупада осуждает последователей христианской 
веры, которые не следуют в точности указаниям Христа, а живут 
греховной мирской жизнью, называя себя «христианами», так как, 
по их мнению, искупительное самопожертвование Иисуса Хри-
ста искупило их грехи. Такая точка зрения опровергается Шрилой 
Прабхупадой: «если вы будете совершать греховные поступки, то и 
страдать за них должны вы, а не Иисус Христос» [3, с. 155]. Кроме 
того, он также пишет о том, что формальное отпущение грехов на 
исповеди без раскаяния, но с убеждением, что Христос уже постра-
дал и искупил их грехи, не дает никакого духовного роста. Но «тот, 
кем руководит Иисус Христос, безусловно, достигнет освобожде-
ния, однако очень трудно найти человека, действительно выполня-
ющего наставления Иисуса Христа» [5, с. 96]. С этой точки зрения 
католицизм и православие выступают достаточно «мягкими» рели-
гиями, однако следует отметить, что в большинстве христианской 
литературы Бог называем «Долготерпимым» и «Всепрощающим» 
и, таким образом, у христианских верующих не возникает сомне-
ний, что после акта исповеди Бог по Своей милости отпустит им 
совершенные грехи.

В-третьих, Иисус Христос часто упоминается Шрилой Прабху-
падой, когда тот доказывает неправильность понимания христи-
анской заповеди «не убей». В беседе с монахом-бенедиктинцем 
Эммануилом Юнгклауссеном на возражение о том, что данная 
заповедь применима только к убийству людей, а не животных, он 
говорит «Вы полагаете, Иисус Христос был недостаточно разу-
мен, чтобы употребить правильное слово «убийство» вместо слова 
«убиение»?» [3, с. 149–150], где под словом «убийство» (murder) 
он понимает только умерщвление человека, тогда как «убиение» 
(kill) подразумевает убийство любого рода. Стоит отметить, что 
в ветхозаветном «не убей» употреблено слово tirtzach, имеющее 
широкий смысл и относящееся к «любого рода убийству», а не 
только к убийству людей. Шрила Прабхупада делает акцент на 
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том, что христиане отрицают переселение душ. Согласно христи-
анскому вероучению, у животных нет души и заповедь «не убей» 
истолковывается христианами неверно, они толкуют ее так, как 
им удобно [3, с. 158].

В православном богословии мы можем встретить крайне нега-
тивное отношение к сравнению Иисуса Христа и Кришны, а также 
его упоминание в литературе МОСК в принципе. Так, иерей Павел 
Феоктистов приводит цитаты из Библии, противоречащие словам 
Шрилы Прабхупады, а именно слова самого Христа о лжепророках: 
«Многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», 
и многих прельстят […] Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь 
Христос», или «там», – не верьте» [1, с. 1044]. Павел Феоктистов 
отмечает, что центральным в христианстве всё же является серия 
событий жизни и смерти Иисуса Христа, а не только его учение. 
Христос умер за наши грехи и воскрес, говорят Апостолы, и в его 
воскресении – надежда всех смертных на спасение [16]. Для хри-
стиан Христос не просто учитель или «гуру», пусть даже боже-
ственного происхождения, но в первую очередь Христос это Бог и 
Спаситель. Однако стоит отметить еще раз, что пусть даже образ 
Иисуса Христа в МОСК и христианстве разнится, Шрила Прабху-
пада не настаивает на духовных практиках кришнаизма, а упоми-
нает о том, что христианство является одним из путей бхакти или 
любовного служения Богу при условии жесткого выполнения всех 
требований, изложенных в Библии.

Заключение
Упоминания Иисуса Христа Бхактиведантой Свами Прабхупа-

дой могут свидетельствовать не только о позитивном отношении к 
христианскому вероучению, которое, как и веды, может привести 
человека к Богу. В литературе МОСК часто упоминается, что не 
обязательно становиться кришнаитом, читать маха-мантру, уча-
ствовать в киртане и полностью следовать вайшнавской духовной 
практике. Например, если читатель является христианином, то он 
может продолжать оставаться им, следуя Библии и совершая хри-
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стианские духовные практики. Однако очевидно, что, возникнув 
в США, Международное общество сознания Кришны, нуждалось 
в понятной для западной аудитории информации. Признание хри-
стианства верой, которая также может привести к Богу, а также 
доказательства мирного сосуществования и бесконфликтности 
вероучения Иисуса Христа и вероучения МОСК очень импони-
руют представителям цивилизации Запада. Образ Иисуса Христа, 
как наиболее привычный для европейца и американца, чаще ис-
пользуется для подтверждения некоторых отдельных постулатов, 
приведенных в ведах или трудах Шрила Прабхупады. Опора на 
авторитетное лицо, почитаемое во многих странах не только хри-
стианами и мусульманами, но и представителями других верои-
споведаний, а также теми атеистами, кто признает исторический 
факт жития Иисуса Христа и его вклад в создание новой религии, 
придает доказательность работам Шрила Прабхупады.

Исследования использования традиционных религиозных обра-
зов в нетрадиционных вероучениях позволят лучше понять вероу-
чения новых религиозных движений и углубить знания о них с точ-
ки зрения философии, религиоведения, культурологии, богословия, 
антропологии и религиозной психологии. Это становится важным 
для достижения межконфессионального диалога как прогрессивной 
формы отношений между представителями различных вероиспове-
даний. Однако требуется детальное и более глубокое изучение этих 
вопросов с позиций религиоведения и теологии.
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