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УДК 316 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
И ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

●●●●●● 
PROBLEMS OF RESOCIALIZATION OF MIGRANT WORKERS HELD   

IN CORRECTIONAL FACILITIES AND RELEASED FROM DETENT ION 
 

Абуталипов Артур Ринатович  
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры правоведения, 
Казанский государственный н 
аучно-исследовательский 
технологический университет 
milena.555@mail.ru 

 Artur R. Abutalipov  
Ph.D., Associate Professor,  
Department of Law at Kazan State  
Research Technological University 
milena.555@mail.ru 
 

Аннотация. Проблема трудовой миграции является актуальной для всего мирового сооб-
щества, так как, с одной стороны, трудовые мигранты испытывают многочис-
ленные проблемы, связанные с их адаптацией к жизни в принимающем обще-
стве, а с другой, они являются источником не меньших проблем и для госу-
дарств, их принимающих, в первую очередь, из-за незнания языка, культуры, 
законов и традиций страны, в которую они прибыли. Автором статьи уделяется 
внимание проблемам трудовых мигрантов, прибывающих в Российскую Феде-
рацию. Им уделяется внимание проблемам, с которыми они сталкиваются в 
нашей стране, а также, с проблемами, источниками которых они являются для 
принимающей стороны. Систематизируя их, он высказывает предложения по 
совершенствованию деятельностью российской пенитенциарной и постпени-
тенциарной системы в отношении мигрантов, а также, законодательства стран, 
с которыми Российская Федерация сотрудничает в этой сфере. 

Ключевые  
слова: миграция, трудовые мигранты, миграционное законодательство, миграционные 

диаспоры, миграционная преступность. 
 
Annotation.  The problem of labour migration is relevant for the entire world community, as, on 

the one hand, migrant workers have many problems with their adaptation to life in 
the host society, and on the other hand, they are a source of no less problems for 
the States that host them, primarily because of the ignorance of the language, cul-
ture and laws of the country in which they arrived. The author of the article pays at-
tention to the problems of migrant workers arriving in the Russian Federation. They 
are given attention to their problems in our country and also to the problems they are 
sources for the host. By systemizing them, he proposes to improve the Russian pe-
nitentiary and post-penitentiary system for migrants, as well as the laws of countries 
with which the Russian Federation cooperates in this area. 

Keywords:  migration, migrant workers, migration legislation, migration diaspora, migration crime. 

 
нтеграционные процессы, развивающиеся между государствами, ранее входившими в со-
став СССР, продолжают многовековую историческую традицию сотрудничества народов, 

объединенных идеей процветания государства, гражданами которого они являлись.  
Если же коснуться истории этой проблемы, то следует отметить, что в дореволюцион-

ной России в советский период отечественной истории проблема правовых взаимоотношений 
государства и трудовых мигрантов если и возникала, то эпизодически в силу тех причин, что в 
Российской империи и в СССР миграционные процессы этой категории иностранцев находи-
лись под жестким контролем государства и не носили массовый характер, как мы это наблюда-
ем в современной Российской Федерации.  

И 
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Развал великой державы Союза Советских Социалистических республик привел к раз-
рыву экономических связей между союзными республиками, ранее входившими в его состав, 
вследствие которых все они, включая и Российскую Федерацию, оказались в глубоком систем-
ном кризисе. Некоторые из этих новых государственных образований в поисках выхода из него 
выстроили стратегии своего развития в двух направлениях: 

–  одни из них с разной степенью успешности вошли и предпринимают попытки вхож-
дения в состав Европейского союза (далее, ЕС), а также, в другие европейские и международ-
ные организации, стремясь, в том числе, стремясь экономически и политически максимально 
дистанцироваться от России; 

–  другие же, стали членами различных структур, которые связывали перспективы сво-
его будущего развития в укреплении разносторонних отношений с государствами, входившими 
в состав СССР. К ним относятся Союз независимых государств (Далее, СНГ), Евразийский эко-
номический союз (далее, ЕАЭС) и ряд других организаций, деятельность которых отражает 
стремление и осознание руководителей этих стран, многих их политических лидеров, предста-
вителей науки и культуры, общественности необходимости восстановления между ними эконо-
мических, политических, научных, культурных и прочих связей в интересах своих народов, ко-
торые представлены не только гражданами коренной национальности, но и многочисленным 
русскоговорящим населением, не только имеющим давние исторические связи с Россией, но и 
продолжающим общение со своими родственниками, живущими на пространства бывшего 
СССР. Одним из примеров эффективного сотрудничества между ними стал ЕАЭС, члены кото-
рого на протяжении короткого по историческим меркам периода времени добились значитель-
ных успехов в многочисленных сферах совместного сотрудничества. 

Спустя много лет, прошедших после распада СССР следует отметить то, что попытка ряда 
бывших союзных республик гармонично влиться в западно-европейский экономический рынок на 
правах равных партнеров не привело к желаемым результатам, потому что их экономическая дея-
тельность оказалась, в первую очередь, подчиненной интересам ЕС, в результате чего реструкту-
ролизация экономик этих стран привела к их глубокому кризису, как по причине их неконкуретоспо-
собности, так и из-за политики меркантилизма и протекционизма, проводимой руководством ЕС по 
отношению к своим новым членам и тем государствам, которые ориентируют свою экономику на 
западные рынки сбыта своей продукции, оставив для их граждан рынок сезонных рабочих и трудо-
вых мигрантов, занимающихся низко квалифицированным трудом, в то же время, создавая для 
представителей интеллектуальной национальной элиты благоприятные условия для ее эмиграции 
в развитые европейские государства и в США. Не следует забывать и о том, что граждане бывших 
союзных республик, стремящиеся эмигрировать на Запад, оказались втянутыми в деятельность 
организованной преступности: в проституцию, наркоторговлю, бандитизм. 

В силу выше названных причин, на протяжении нескольких десятилетий российский ры-
нок труда пополняется трудовыми мигрантами из всего ближнего зарубежья по ряду причин: 

–  попав на Запад, они столкнулись с незнакомой, а порой, и чуждой им культурой, ее 
традициями, моралью, с непреодолимым языковым барьером, нередко, неприязненным отно-
шением к ним не только со стороны части коренного населения, но и – эмигрантов из Северной 
Африки и Ближнего Востока; 

–  в России же они оказываются не только в знакомом языковом пространстве, но и в 
близком им ментальности, культуре, историческим традициям, а также, в среде, в основном, с 
толерантным к ним отношением со стороны принимающего социума. 

В то же время, пребывая на территории Российской Федерации, трудовые мигранты 
сталкиваются с множеством проблем, включая: 

–  сложность их адаптации к новым условиям жизни за рубежом, в том числе, к культу-
ре, традициям и даже к климату принимающей стороны; 

–  незнание российского законодательства, во многом, отличающегося от законов, дей-
ствующих на их родине;  

–  непростые отношения между диаспорами трудовых мигрантов, работающими в на-
шей стране, и конкурирующими на рынке труда. 

 В совокупности, пребывание трудовых мигрантов, помимо их реального позитивного 
вклада в экономику нашей страны и своей родины, благодаря вывозу заработанных ими 
средств на свою родину, является источником многочисленных для нашего государства про-
блем в организационной, социальной, законодательной, эпидемиологической сферах.  

 К ним мы, также, относим и такую социально-правовую проблему, как ресоциализацию 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, их адаптации к жизни среди законопослушных 
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граждан [1; 2]. Её актуальность можно аргументировать тем обстоятельством, что интеграцион-
ные процессы, развивающиеся между государствами, входящими в состав ЕАЭС, а также, пре-
тендующими на вхождение в его состав, привели к тому, что в каждом из них трудятся миллио-
ны трудовых мигрантов, которые не только ведут законопослушный образ жизни, но и, в силу 
различных обстоятельств, совершают, в том числе и правонарушения, за которые следуют не 
только административные, но и уголовные наказания с достаточно продолжительными сроками 
содержания в местах лишения свободы. И эта проблема, как, например, показал кризис              
2008–2009 гг., затронувший все постсоветское пространство, обостряется в тот период време-
ни, когда ряды безработных пополняют, в первую очередь, трудовые мигранты, которые в поис-
ках средств для существования, совершают преступления, как на бытовой почте, так и в соста-
ве организованных преступных групп. В результате, они оказываются на продолжительное вре-
мя в незнакомом им социально-культурном и правовом пространстве. В силу этих обстоя-
тельств, они переживают очень тяжелый для них период адаптации к этим условиям существо-
вания и к последующей ресоциализации, эффективность которой зависит не только от общей 
профессиональной компетентности сотрудников исправительных учреждений, но и от знания 
ими культурных, национальных, религиозных особенностей осужденных, выходцев из-за рубе-
жья. С этими проблемами экс-осужденные иностранцы продолжают сталкиваться и в постпени-
тенциарный период своей жизни в принимающем государстве, когда даже для их депортации из 
нашей страны требуется определенное время [3; 4].  

Учитывая же то обстоятельство, что в Российской Федерации, организация деятельно-
сти государственных и общественных структур, занимающихся решением проблем всех катего-
рий экс-заключенных, находится, по нашему мнению, на крайне низком уровне [7], то мигранты, 
чаще всего, оказывается вне поля их зрения. А это обстоятельство, как свидетельствует крими-
нальная статистика, является одним из условий для совершения ими после выхода на свободу 
повторных преступлений [5; 6], уходу на рынок нелегальной рабочей силы, в структуры органи-
зованной преступности, представленной, в том числе, и национальными криминальными диас-
порами. Эта проблема сохраняет в настоящее время высокую актуальность для всех госу-
дарств из ближнего зарубежья, которые регулярно сталкиваются с ними, вызванными, в том 
числе, как национальными, и российскими экономическими кризисами, а также, несогласован-
ностью национальных законодательств, касающихся деятельности их пенитенциарной и пост-
пенитенциарной систем в отношении иностранных граждан. Эти обстоятельства требуют коор-
динации усилий правоохранительных органов и структур, занимающихся решением проблем 
адаптации и ресоциализации заключенных – граждан других государств на всех этапах их со-
держания в местах лишения свободы, а также, их постпенитенциарной реабилитацией и ресо-
циализацией в период времени после освобождения из мест лишения свободы. 

Исходя из выше изложенного, мы полагаем актуальным в современных условиях сле-
дующий комплекс мероприятий, рассчитанных на длительное время, так как это – проблемы, 
решение которых не терпит отлагательства, назрели давно: 

1.  Введение при посольствах, консульствах или представительствах МВД зарубежных 
стран должностей кураторов лиц, содержащихся в местах лишения свободы, для оказания им 
правовой и социальной поддержки в период заключения, а также, создания при них базы дан-
ных, содержащей сведения об этой категории граждан, и материалы о традициях, культуре 
стран их постоянного проживания и другие источники информации, которые могут оказать по-
мощь сотрудникам исправительных учреждений и представителям других ведомств в работе с 
этой категорией осужденных.  

2. Создание в государствах-членах ЕАЭС в ведомствах, обеспечивающих деятельность 
исправительных учреждений, структур координирующих свою деятельность в направлениях 
создания оптимальных условий по адаптации заключенных-иностранцев к существованию в 
местах лишения свободы и их ресоциализации на разных этапах заключения. 

3. Организацию для сотрудников исправительных учреждений курсов переподготовки, 
повышения квалификации по работе с заключенными-иностранцами, в ходе обучения на кото-
рых они должны получить представление об этно-культурных, национальных и религиозных 
особенностях той страны, выходцами из которой они являются. 

4. Привлечение к деятельности государственных учреждений и общественных органи-
заций, занимающихся постпенитенциарной ресоциализацией экс-заключенных из числа ино-
странцев, представителей этих государств, оказывающих им правовую, материальную и мо-
рально-психологическую поддержку на период оформления ими документов для выезда на ро-
дину. 
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Итогом же сотрудничества в этом направлении между государствами, в частности, в на-
стоящее время, входящими с состав ЕАЭС, может стать разработка единого законодательства, 
регулирующего отношения между ними в направлениях организации деятельности пенитенци-
арной и постпенитенциарной системы в отношении иностранцев, совершивших преступления 
за рубежом, и освобожденных из мест лишения свободы. 
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Аннотация. В связи с широим распространением социальных сетей, в которых молодежь 
проводит много времени, педагоги и психологи отмечают новые проблемы в 
области социализации молодых людей. В данной статье анализируется роль 
сети Интернет, ставшей частью повседневной жизни современной российской 
молодежи. Автором рассматривается влияние глобальной сетивизации как ре-
сурса способного повысить включенность российской молодежи в институцио-
нальное пространство спорта посредством воплощения специфических функ-
ций сетивизации. Демонстрируются возможности сетевого пространства в рам-
ках включенности в спортивную деятельность молодежи. 

Ключевые  
слова: глобальная сетивизация, современная российская молодежь, спортивная дея-

тельность. 
 
Annotation.  In view of the widespread social networks in which young people spend a lot of time, 

educators and psychologists note new challenges in the socialization of young 
people. This article analyzes the role of the Internet, which has become part of the 
everyday life of modern Russian youth. The influence of global networkization as a 
resource capable of increasing the involvement of Russian youth in the institutional 
space of sports through the implementation of specific functions of networkization is 
considered. The possibilities of the network space within the framework of youth in-
volvement in sports activities are demonstrated. 

Keywords:  global networkization, modern Russian youth, sports activity. 

 
того периода времени, как интернет стал обыденной частью повседневной жизни совре-
менного человека, среди специалистов не утихают споры о том, какую роль он играет в 

организации досуга молодежи. Пожалуй, можно сказать, что преобладают негативные оценки. 
Сетевое пространство рассматривается в качестве альтернативы реальному пространству, вы-
ступая в роли его суррогата, подмены подлинного общения виртуальным [1]. В связи с широким 
распространением социальных сетей, в которых молодежь проводит много времени, педагоги и 
психологи отмечают новые проблемы в области социализации молодых людей. Интернет-
пространство начинает восприниматься: 

–  как угроза сложившимся практикам социального взаимодействия; 
–  подрыв принципов коммуникации в реальном пространстве и перенос его в вирту-

альное поле.  
Особенно четко и категорично подобную позицию занимают специалисты в области 

спорта. Физическая культура и спорт традиционно связываются в отечественной науке с рас-
пространением ценностей здорового образа жизни, физической активностью, стремлением к 

С 
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телесному и духовному совершенствованию. Интернет-пространству, даже таким его проявле-
ниям, как киберспорт, приписывают совсем иной вектор движения, маршрут которого выстроен 
в противоположном направлении от означенных выше ценностей. В результате, многие иссле-
дователи исходят из установки, что спорт, как социальная практика традиционного характера, 
разрушается из-за появления глобальной сетевизации, так как свободное время молодежи на-
чинает непропорционально распределяться в пользу сетевого общества.  

Проведенный анализ сетевой реальности показывает, что сетевое пространство имеет 
колоссальный ресурсный потенциал для решения проблем как ценностной сферы молодых лю-
дей в отношении готовности принять спорт (дефекты спортивной субъектности), так и обеспе-
чения доступности, чтобы включиться в спортивную деятельность, преодолевая сложившиеся в 
социуме препятствия. Этот ресурс решает указанные выше проблемы через реализацию трех 
функций: информационной, аксиологической и коммуникативной.  

Подобного рода положение заставляет уйти от шаблонного восприятия сетевых сооб-
ществ и всего интернета, в целом, в качестве бессмысленного времяпрепровождения, вредного 
для здоровья и интеллектуального развития молодежи. 

Обратимся вначале к информационной функции, чтобы показать какие информацион-
ные ресурсы и каналы передачи информации имеются для того, чтобы раскрыть значимость 
глобальной сетевизации в обозначенном качестве. 

Анализ различных электронных публикаций, а также материалов, содержащихся в со-
циальных сетях, форумах и блогах, показывает, что тематика, связанная со спортом, а также 
здоровым образом жизни в течение последних лет стала одной из самых популярных и востре-
бованных в Интернете. Так, в настоящее время в сети присутствует большое количество групп, 
которые содержат информацию о различных физических упражнениях, диетах, правильном пи-
тании и т.д. Примерами таких групп являются «90-60-90/Спортивные девушки» (5 343 345 под-
писчиков), «40 кг» (4 659 456 подписчиков), «0% жирности» (3 075 500 подписчиков). В то же 
время, как отмечают А.А. Лисенкова и А.Ю. Мельникова, проблемой таких пабликов является 
подмена стандартов красоты и здоровья [2]. Под воздействием информации, содержащейся в 
данных группах, в сознании девушек формируются представления о том, что неотъемлемым 
атрибутом красоты и здоровья является чрезмерная худоба, а у юношей может сложиться мне-
ние, согласно которому популярностью у противоположного пола пользуются исключительно 
мужчины с развитой мускулатурой, похожие на чемпионов по бодибилдингу. Очевидно, что по-
добного рода информация может причинять определенный вред здоровью молодых людей, 
иметь серьезные негативные последствия для физического развития юношей и девушек.  

В сети Интернет в настоящее время содержится огромное количество информации, 
включающей рекомендации лицам, занимающимся физической культурой и спортом, рекламу 
различных школ и спортивных сообществ, предлагающих за короткий временной промежуток 
достичь высоких спортивных результатов (например, в течение нескольких месяцев подгото-
вится и пробежать марафонскую или сверхмарафонскую дистанции). Попытки практической 
реализации подобных рекомендаций и тренировочных программ также могут иметь негативные 
последствия для здоровья неподготовленных спортсменов-любителей. Развитию массового 
молодежного спорта в современной России в значительной степени препятствует его коммер-
циализация: абсолютное большинство спортивных услуг сейчас предоставляется за плату (это 
касается как посещения спортивных клубов и центров, так и участия в массовых спортивных 
соревнованиях, участники которых должны платить стартовые взносы). В настоящее время от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, ответственных за разви-
тие массового спорта, требуются существенные усилия, направленные на создание сети бес-
платных спортивных клубов по месту жительства, а также оказание соответствующей инфор-
мационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом. По-
мимо этого, вовлечению молодежи в систематические физкультурные и спортивные занятия 
должны способствовать популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта 
в образовательных и других учреждениях, широкое использование возможностей сети Интер-
нет для пропаганды эффективных физкультурно-оздоровительных систем. 

Главным звеном информационного пространства интернет в локации спортивной тема-
тики являются специализированные газеты. В России имеются две ведущие федеральные 
спортивные газеты, выходящие как на бумаге, так и в электронном формате: «Спорт-экспресс» 
и «Советский спорт». По сути, они действуют как масштабные интернет площадки, обеспечи-
вающие самые разные формы подачи информации. Это, собственно, сама газета, отдельные 
сегменты по видам спорта, профессиональным лигам, наиболее популярным соревнованиям 
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(чемпионаты мира и Европы, олимпийские игры, кубки мира и т.п.), а также специализирован-
ный новостной поток, подключенный к каждой тематической ветке информационного портала. 
По такому же принципу действуют и такие спортивные новостные порталы, как Sports.ru, 
Championat.com, Спорт.РИА.Новости, РБК-Спорт, Sportbox, Eurosport и др. В значительной сте-
пени они удовлетворяют потребность читателей в получении информации о жизни в мире спор-
та, коммуникативную потребность в общении, демонстрации собственной осведомленности и 
даже являются клапаном для «выпуска пара», чтобы снизить градус социального напряжения. 
Но, при этом, информационные порталы являются важнейшей сетевой площадкой, обеспечи-
вающей концентрацию внимания молодежи из разных регионов на спортивной тематике, не по-
зволяя вытеснить спортивные ценности на периферию социальных потребностей и интересов, 
где они перестанут играть роль фактора, обеспечивающего вектор устремленности в сторону 
спортивных ценностей. Спортивные газеты и информационные порталы, привязанные к ним и 
существующие отдельно, это – важнейшая часть информационной инфраструктуры. Они игра-
ют огромную роль в институционализации информационного поля спортивной жизни.  

В настоящее время большую роль в создании необходимого информационного поля, 
где продуцируется спортивный контент самого разнообразного содержания, играют блоги. Этот 
источник информации представляет собой веб-сайт, который создает и ведет блогер, как ос-
новной ньюсмейкер данного ресурса [3]. Законодательно блог приравнен к средству массовой 
информации, если в течение суток на страницу к владельцу веб-сайта заходит не менее трех 
тысяч человек. Если данный ресурс обеспечивает такой уровень популярности в сети, то на 
него распространяются нормы российского законодательства, регулирующие СМИ. В блоге 
размещаются информационные сообщения, аналитика, фотографии, видеоролики [4]. Чаще 
всего, под размещенным контентом предоставляется возможность оставлять комментарии, что 
обеспечивает его функционирование как открытой площадки для свободного обмена мнениями. 
Блогер имеет функции администратора. Поэтому он же, как правило, осуществляет модериро-
вание своего ресурса. Чаще всего, блоги имеют тематический характер и посвящены опреде-
ленному виду спорта [5]. Чтобы быть в курсе всех обсуждаемых вопросов и иметь возможно 
мгновенно на них реагировать, а также, для того, чтобы в максимально короткий срок получить 
доступ к размещенной на веб-сайте информации, блогеры организуют возможность подписки 
на свою деятельность. Блог обладает не столь масштабным потенциалом для формирования 
информационного пространства, как, например, спортивная газета, но у него имеются преиму-
щества другого рода. Блогеры используют демократичную речь, их информация эмоционально 
окрашена, а приемы для её передачи в значительной степени аффективны. Именно через та-
кие возможности обеспечивается популярность блогеров и дальнейшее расширение этого ис-
точника в информационном пространстве сети интернет, предметно посвященном спорту. Есть 
четкая тенденция, указывающая на дальнейший рост количества такого рода веб-сайтов и, со-
ответственно, перехода пользователей в режим блогосферы [6]. 

Сайты спортивных команд – не менее важный, чем газеты и информационно-новостные 
порталы, инструмент информационной структуры в мире спорта. В настоящее время каждая 
спортивная команда, находящаяся в верхних дивизионах спортивных профессиональных лиг, 
имеет свой собственный сайт. Их регулярными посетителями являются миллионы болельщи-
ков. Спортивные группы в социальных сетях и мессенджерах – это совершенно особый источ-
ник информации. От рассмотренного выше они имеют очень существенные различия. Прежде 
всего, несхожесть проявляется в наличии тесной связи между участниками. Спортивные группы 
в ФБ, ВК, Инстаграме и других социальных сетях, а также мессенджерах создаются не только 
для информационного обмена, но и для контактного взаимодействия. Информация при этом 
имеет опосредованный характер и переносится в сетевое пространство с четко определенной 
целью. Более подробно этот аспект проблемы будет рассмотрен нами на примере характери-
стики третьей, коммуникативной функции. Значительная часть групп такого рода имеет закры-
тый характер, их состав регулируется пользователем с функциями администратора [7]. В связи 
с этим, занимая важное место в обеспечении информационного пространства для спортивной 
жизни, они не столь заметны в глобальной сети как другие рассмотренные нами выше источни-
ки информации [8].  

Далее обратимся к аксиологической функции глобальной сетевизации, реализация ко-
торой выражается в создании условий для пропаганды спортивных ценностей, популяризации 
спорта в массовом сознании. Действие данной функции становится возможным благодаря то-
му, что в сетевом пространстве образовалось необходимое информационное поле, на котором 
заинтересованные социальные акторы могут использовать соответствующие ресурсы для ра-



 
24 
 

 

боты с сознанием молодежи, преследуя в качестве конечной цели вовлечение российской мо-
лодежи в спортивную деятельность.  

Ресурсы интернета в контексте пропаганды здорового образа жизни последние годы ак-
тивно изучаются А.Д. Паутовым и Н.Р. Валитовой [9]. Указанные специалисты выявили не-
сколько особенностей интернет-коммуникаций, которые можно с большим успехом использо-
вать для развития у молодежи спортивных ценностей. Значимость интернета в указанном каче-
стве проявляется, прежде всего, в том, что он стал для молодежи ведущим источником инфор-
мации. 

Далее, обратимся к коммуникативной функции глобальной сетевизации, которая реали-
зуется в ходе непосредственного взаимодействия социальных акторов, где одна часть процес-
са спортивной деятельности протекает в виртуальном пространстве, а другая – в реальном. 
Говоря о коммуникативной функции глобальной сетевизации, нельзя не обратить внимание на 
то, что её проникновение в практику повседневного общения сказывается на существенном об-
легчении социальным акторам таких способов взаимодействия, которые необходимы для про-
ведения элементарных организационных мероприятий, важных участия в спортивной деятель-
ности. Так, создание закрытых групп в мессенджерах выступает важнейшим фактором поддер-
жания мотивации для проведения спортивных турниров или разовых встреч по игровым видам 
спорта. До появления такого ресурса подбор игроков в любительские команды вызывал опре-
деленные затруднения. Администратор за день до игры знает, сколько будет участников, в ка-
кое время пройдет матч, какой зал для игры или площадку необходимо арендовать, сколько 
примерно каждый из участников должен заплатить за предоставленную ему услугу. Через ин-
тернет можно подыскивать отдельных игроков или целые команды, договариваться о разовых 
турнирах или систематических встречах в определенное время, организации чемпионатов или 
кубковых турнирах. В целом, необходимо отметить, что сетевое пространство обладает огром-
ным потенциалом для качественной организации и проведения мероприятий спортивного ха-
рактера. 

Пессимистические прогнозы о том, что спорт, как социальная практика традиционного 
характера, в условиях глобальной сетевизации будет разрушаться из-за непропорционального 
распределения свободного времени молодежи в пользу сетевого общества, не подтверждают-
ся. Анализ процессов, протекающих в условиях сетевого пространства, показал, что его можно 
рассматривать в качестве ресурса, обеспечивающего включенность российской молодежи в 
спортивную деятельность. Глобальная сетевизация имеет колоссальный ресурсный потенциал 
для решения проблем как ценностной сферы молодых людей в отношении готовности принять 
спорт (дефекты спортивной субъектности), так и обеспечения доступности участия в спортив-
ных мероприятиях. Этот ресурс решает указанные выше проблемы через реализацию трех 
функций: информационной, аксиологической и коммуникативной. Воплощение информацион-
ной функции сопровождается созданием институционализированного пространства, включаю-
щего в себя самые разнообразные источники информации, предметно посвященные спортив-
ной жизни. Это – размещенные в электронной среде спортивные газеты (или спортивные руб-
рики общетематических газет), блоги, сайты спортивных команд, спортивные группы в социаль-
ных сетях и мессенджерах. В рамках аксиологической функции глобальной сетевизации созда-
ются условия для пропаганды спортивных ценностей, популяризации спорта в массовом созна-
нии. Коммуникативная функция осуществляется в ходе непосредственного взаимодействия со-
циальных акторов, где одна часть процесса спортивной деятельности протекает в виртуальном 
пространстве, а другая – в реальном. При этом посредством сети обеспечивается создание 
спортивных групп, происходит формирование спортивных команд, обсуждается место встречи, 
выбор спортивных объектов, взаимная поддержка участников спортивных сообществ и т.п. 
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Аннотация. В данной статье предпринимается попытка проанализировать влияние онлайн-
образования на социальную роль студента в контексте изменения процесса его 
социализации. Авторы утверждают, что в российской высшей школе во време-
на неопределенности и недоверия населения к социальным институтам интен-
сифицируется роль преподавателей и студентов как агентов социализации. 
Социальная роль студента преподносится авторами как одна из множества ро-
лей, которые в жизни может сыграть человек и утверждается, что морально-
нравственные ориентиры, усвоенные во время студенчества, являются соци-
ально-полезными и оказывающими долгоиграющий положительный эффект на 
будущие социальные интеракции индивидов. Рассмотрена роль преподава-
тельского состава как основного агента социализации студентов и инициаторов 
в университетскую среду, проанализирована роль студенческой сферы в про-
цессе социализации, наращивания горизонтальных связей и установлений по-
лезных знакомств. Сделан вывод о том, что эффективность социализации сту-
дентов зависит от плотности контакта с вышеописанными агентами, а сокра-
щение этого контакта создает препятствия для усвоения статусно-ролевых до-
минант студентов. На этом авторы основывают свой вывод о том, что россий-
ская высшая школа, являющаяся наследником советской, самовоспроизводит-
ся за счет инициации студентов в университетскую среду посредством живого 
контактного общения, которое будет значительно снижено при широком вне-
дрении онлайн-образования. Делается вывод о том, что препятствие устояв-
шимся социализационным практикам может значительно изменить сущность 
социальной роли студента в худшую сторону, так как сама концепция онлайн-
образования, дистанционности и опосредованности противоречит основным 
столпам существования российской высшей школы. 

Ключевые  
слова: онлайн-образование, дистанционное образование, образовательная реформа, 

социализация, социальная роль, студенчество, социальный статус. 
 
Annotation.  Тhis article attempts to analyze the influence of online education on the social role of 

a student in the context of changing the process of his socialization. The authors ar-
gue that the role of teachers and students as agents of socialization intensifies in 
Russian higher education in times of uncertainty and mistrust of social institutions. 
The social role of students is presented by the authors as one of the many roles that 
a person can play in life, and it is argued that moral and ethical guidelines are 
learned during studentships are socially useful and have a lasting positive effect on 
future social interactions of individuals. The role of the teaching staff as the main 
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agent of socialization of students and initiators in the university environment is con-
sidered, and the role of the student sphere in the process of socialization, building 
horizontal connections and establishing useful dating is analyzed. It is concluded 
that the effectiveness of students' socialization depends on the density of contact 
with the agents described above, and the reduction of this contact creates obstacles 
to the assimilation of students' in the university. The authors base their conclusion on 
the fact that the Russian higher education, which is the heir to the Soviet one, is self-
reproducing by initiating students into the university environment through live contact 
communication, which will be significantly reduced with the widespread introduction 
of online education. It is concluded that an obstacle to well-established socialization 
practices can significantly change the essence of the student's social role for the 
worse, since the very concept of online education, distance and mediocrity contra-
dicts the main pillars of Russian higher education. 

Keywords:  Online education, distance education, educational reform, socialization, social role, 
students, social status. 

 
овременная социальная реальность стремится к цифровизации и уходу в онлайн, о чем 
свидетельствуют многочисленные изменения, происходящие в повседневных социальных 

практиках, в которых стабильно наблюдается увеличение доли глобальной сети в коммуника-
ции, торговле, политике, экономике и прочих сферах жизни. В рамках интенсивно протекающих 
глобализационных процессов почти все страны хотят не отстать в гонке инноваций, чтобы не 
упустить присущую им экономическую выгоду. Это порождает реформы в различных социаль-
ных институтах, в том числе, считающихся наиболее устойчивыми к изменениям. Образование 
традиционно считается одним из важнейших социальных институтов, задействованных в про-
цессе социализации личности. Этот процесс, зачастую ассоциируется с передачей молодому 
поколению наиболее положительных, в общепринятом понимании, нравственных ориентиров, 
норм и правил, помогающих молодёжи адаптироваться к жизни в социуме. 

Описанные выше социально-полезные нормы, усваиваемые индивидами во время об-
разовательного процесса, ассоциируются с «классическими, традиционными и вечными», среди 
которых находится трудолюбие, дисциплина, любовь к знаниям, стремление к истине и тому 
подобные ценности, следование которым позволяет молодым людям успешно реализовывать 
себя в обществе, где подобные ценности имеют высокую значимость. Однако современная со-
циальная реальность, приобретает все более ярко-выраженные неолиберальные оттенки, при-
шедшие в Россию в результате глобализации [1]. На смену четкому регулированию и нормиро-
ванию, характерному для Советского Союза, приходит турбулентность и неопределенность, 
являющаяся плодом рыночной экономики. Из-за этого резкого социально-экономического пере-
хода неизбежно начинают меняться социальные практики всех российских граждан. Это, в свою 
очередь, означает, что ценности и нормы, задающие паттерны их поведения, тоже меняются на 
более волатильные и оппортунистские [2].  

Российская образовательная система столкнулась с необходимостью перестать созда-
вать «строителей коммунизма» и перейти к воспитанию, так называемых, Homo economicus – 
людей экономических, то есть, рациональных, знающих цену себе и своему труду субъектов 
рыночных отношений. Подобные переходы редко осуществляются своевременно и можно ска-
зать, что из-за социальной инерции российская образовательная система была изменена на 
институциональном уровне, но осталась верна своим идеологическим корням – идее воспита-
ния порядочных, умных и ответственных людей [3]. Это, в первую очередь, объясняется тем, 
что преподавательский состав школ и ВУЗов в абсолютном большинстве состоит из тех, кто 
был выучен по советской системе и сознательно или бессознательно продолжает нести её 
идеалы через учеников и студентов. Таким образом, система образования РФ находится в 
двойственной ситуации: формально она работает по новым лекалам, но, фактически, из-за со-
ветской социальной инерции преподаватели несут наследие советской образовательной сис-
темы через свои уроки и лекции. Российские студенты социализируются, по сути, в рамках со-
ветской высшей школы, превозмогающей все институциональные перемены и живущей в пре-
подавательском составе, транслирующей ценности молодому поколению. Описанная выше со-
циальная инерция могла бы и дальше быть своеобразным «чудом», которое проявляется в по-
стоянно оптимизируемой и реформируемой российской образовательной системе, если бы не 
перспектива массового внедрения так называемого «онлайн-образования» в ВУЗы страны.  
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В рамках данной статьи мы очертим основные доминанты, определяющие социальную 
роль российского студента, и проанализируем, каким образом она может измениться в рамках 
очередной ветки реформ и оптимизаций, целью которых будет сокращение контактных часов с 
преподавателями и увеличение самостоятельной работы с цифровыми материалами.  

Начнем с рассмотрения позиции «студент» в иерархической лестнице социальных ро-
лей, которые исполняет любой индивид. По Веберу, социализация понимается как процесс ос-
воения социальных ролей, умелое исполнение которых позволит человеку найти свое место в 
обществе. [4]. При этом человек, являющийся актёром, исполняющим социальные роли, не 
привязан лишь к одной. Они могут взаимодействовать или конфликтовать друг с другом, сосу-
ществуя в единый момент времени, однако нормы и ценности, которые были усвоены индиви-
дом в рамках одной роли, чаще всего, не могут бесследно исчезнуть во время его перехода к 
другой и оставляют на нем своеобразный «остаток» всего, что было усвоено во время её ис-
полнения. В качестве примера возьмем студента, который стал родителем. Хоть его социаль-
ная роль изменилась, и он перестал быть студентом, он все равно сохраняет за собой воспо-
минания о своих студенческих годах и всем накопленном за их время опыте, конвертирующим-
ся в его символический капитал, который, в современной социальной реальности может счи-
таться мерилом ценности личности [5]. Основываясь на этом, можно смело заявить, что опыт, 
полученный во время исполнения социальной роли «студент», имеет долгоиграющий эффект, 
оказывающий влияние на всю его дальнейшую жизнь и социальные интеракции. Самым по-
верхностным и очевидным влиянием будут полученные им во время обучения профессиональ-
ные навыки и компетенции, но не менее важными являются приобретенные им в студенчестве 
духовно-нравственные ориентиры. Образование не является монополистом в продуцировании 
этих ориентиров, но занимает в нем важное место, так как именно в сфере высшего образова-
ния индивид проявляет осознанность и волевой выбор, связанный с будущей профессией и 
подготовкой к взрослой жизни. Из всего вышеописанного следует, что если в истории, «сыгран-
ных» индивидом социальных ролей, имеется роль студента, то это значит, что им, в той или 
иной форме, были усвоены определенные нравственные и духовные ориентиры, которые ста-
нут его компасом в навигации взрослой жизни.  

Рассмотрим эти ориентиры подробнее и начнем с основных агентов их трансляции. Ими 
являются преподаватели и студенческая сфера. Роль преподавателя в российской высшей 
школе, являющейся наследником советской, вполне очевидна: процесс передачи знаний и ком-
петенций сопряжен с воспитательным элементом, являющимся отголоском советской образо-
вательной системы. Она, в частности, проявляется в заинтересованности в судьбе студентов, 
явным или неявным попыткам их мотивации, привлечение к научной работе, инициация в мир 
научных конференций и прочие активности, которые ассимилируют бывшего школьника в члена 
университетской среды [6]. Стоит отметить, что ситуация неопределенности в стране усиливает 
роль преподавателей как координаторов личностного роста студента. Объясняется это, в пер-
вую очередь тем, что бывший абитуриент, а ныне студент-первокурсник не прошел процесс 
принятия на себя студенческой роли в полной мере, он зачастую не знает, чего хочет от жизни 
и своей профессии, а иногда ему нужна помощь в «акклиматизации» к новой роли. Именно в 
этом заключается роль преподавателя ВУЗа в социализации студентов: они являются не про-
сто профессионалами, которые за плату передают знания студентам, но и исполняют социаль-
но-важную функцию своеобразных проводников молодых людей в университетскую среду.  

Вторым важнейшим агентом социализации студентов является, так называемая, «сту-
денческая среда», под которой мы понимаем различные студенческие движения, отношения с 
однокурсниками и другими студентами, как в рамках академической деятельности, так и в сво-
бодное время. Взаимовыручка студентов и командная работа позволяет установить горизон-
тальные связи, наладить межличностные отношения и привнести в жизнь студента новые зна-
комства и активности [7]. Внеаудиторная деятельность, включающая в себя участие в самодея-
тельности, клубах, студенческих организациях позволяет интенсифицировать социализацию и 
наладить отношения со сверстниками, которые могут в будущем стать коллегами во взрослой 
жизни. Из всего вышеописанного кристаллизуются нравственно-моральные ориентиры, являю-
щиеся остатками статусно-ролевых: целеустремленность, любовь к познанию, умение работать 
с источниками информации, аналитическое и критическое мышление, работа в команде, взаи-
мовыручка и дисциплина. Это – лишь одни из многих вещей, которые на сознательном или бес-
сознательном уровне проявятся в поведении индивида, который примерил на себя роль сту-
дента. Очевидно, что все описанные выше ориентиры являются социально полезными, и госу-
дарству, и обществу выгодно, чтобы как можно большее количество молодых людей приобрело 
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себе подобные установки. Обращаем внимание на то, что преподаватели и студенты, иниции-
руемые в этот процесс коммуникации, общаются «контактно», то есть, лично, в стенах универ-
ситета. Объясняется это не только отсутствием технической базы для онлайн общения, но и, в 
целом, предпочтением россиянами общения межличностного и традиционного [8]. В России, в 
эпоху посткризисной экономики и неопределенности население утрачивает веру в обезличен-
ные институты и верит в людей, олицетворяющих собой эти институты. Таким образом, студен-
ты во время своей социализации приобретают необходимый опыт и знания не через обезли-
ченный университет, а через людей, ведущих в нем активную деятельность. В настоящее вре-
мя это, в первую очередь, преподаватели и другие студенты. Эффективность процесса социа-
лизации студентов зависит, в том числе, от близкого контакта с агентами социализации, чем он 
теснее, тем интенсивнее происходит передача необходимых статусно-ролевых установок мо-
лодым студентам.  

Итак, российская высшая школа является наследником советской и плодом синтеза ры-
ночной образовательной системы и традиционной научной школы. Социальная роль студента 
приобретается путем процесса социализации, происходящей в университетской среде, основ-
ными акторами которой являются преподаватели, ученые и студенты. Их взаимодействие по-
зволяет молодому человеку принять на себя роль студента и приобрести как профессиональ-
ные компетенции, так и общечеловеческое гуманистическое развитие, которое может оказать 
положительное влияние на все его будущие социальные практики во время работы, семейной 
жизни и прочих активностей и интеракций с социумом. Установлено, что российская высшая 
школа является традиционной и вкупе с особенностями культурно-ментального кода россиян 
эффективно работает во время межличностного контакта индивидов в университетской среде. 
Из всего вышеописанного следует, что российское высшее образование, хоть и сталкивается со 
снижением финансирования и регулярными сокращениями профессорско-преподавательского 
состава, имеет определенный синергетический эффект, достигаемый университетской средой.  

Перейдем к рассмотрению перспектив влияния повсеместного введения онлайн-
образования на социальную роль студента. Цифровое образование, получившее широкое рас-
пространение в западных коммерческих ВУЗах, привлекло внимание российских законодателей 
своей дешевизной и широтой охвата. Это позволяет удобным способом решить множество 
проблем, среди которых – проблема финансирования образовательной деятельности, а также, 
повышение охвата высшего образования [9]. Первая проблема легко объясняется недостатком 
бюджетных средств на удовлетворение всех потребностей образовательной системы и поэтому 
предопределяет неизбежную необходимость оптимизации расходов на них, а вторая уходит в 
пагубную тенденцию российских бюрократизированных институтов к имитации активной и ус-
пешной деятельности. Логика проста: образование станет дешевле, его доступность увеличит-
ся, а значит – и количество дипломированных специалистов тоже увеличится. Однако выше-
описанная логика обладает чертами искаженного менеджеризма, уделяющего внимание коли-
чественному, но не качественному аспекту [10]. Из этого следует, что, соотнеся тенденцию к 
цифровизации российского образования, и то, как функционирует высшая школа в настоящий 
момент, можно предположить, что процесс социализации студентов неизбежно трансформиру-
ется.  

Остановимся на последствиях этой трансформации подробнее. Онлайн-образование, в 
первую очередь, характеризуется сокращением контактной работы студентов с преподавателями и 
увеличением самостоятельной работы, основанной на изучении унифицированных учебных мате-
риалов, записанных в формате видеолекций и онлайн тестирований [11]. Сокращение контактных 
часов приводит к потере воспитательного и координационного элемента работы преподавателей. 
Сокращение личного общения с живым преподавателем в аудитории и сведение его к онлайн кон-
ференциям в Zoom или Microsoft Teams не позволяет установить тех связей, которые необходимы 
для того чтобы студент смог вовлечься в университетскую среду, заинтересоваться изучаемым 
предметом и захотеть попробовать себя в научной деятельности. Преподаватели, в свою очередь, 
неизбежно теряют возможность контролировать успеваемость студентов и «отрываются» от них, 
теряя на них почти всё влияние. Иными словами, преподаватель, традиционно являющийся субъ-
ектом образовательного процесса, становится просто проверяющим качество выполнения домаш-
них заданий и консультантом. Студент, не ставший объектом трансляции описанных выше соци-
ально-полезных нравственно-моральных ориентиров, не сможет принять их в себя и сделать ча-
стью своего символического капитала. Коммуникационные традиции россиян диктуются их тради-
ционным культурно-ментальным кодом, задающим тенденцию к живому межличностному общению. 
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Онлайн-образование, снижающее это общение, неизбежно приведет к тому, что в высшей школе 
прервется цепь преемственности и инициации активных студентов в университетскую среду, науч-
ную деятельность и прочие академические активности. С аналогичными проблемами столкнется и 
студенчество в рамках онлайн-образования. Сокращение часов межличностного взаимодействия 
студентов друг с другом не позволит им сформулировать горизонтальные связи, так необходимые в 
будущей взрослой жизни. В этом видится явное противоречие, ведь, так называемый, «нетворкинг» 
(установление контактов) – важнейшая часть жизни молодежи в эпоху глобализма, и она будет так-
же повреждена из-за ухода в онлайн. Командная работа, взаимовыручка и прочие полезные для 
молодого человека вещи намного сложнее реализовать со студентами, которых видно лишь на эк-
ране монитора, и из этого можно сделать вывод, что второй агент социализации студента также 
утратит свою потенцию, так как потеряет инструменты вовлечения индивида во внеакадемическую 
деятельность.  

Подводя итоги, важно сделать вывод о том, что внедрение онлайн-образования в ВУЗы 
и сокращение контактных часов с преподавателями влияет на процесс социализации молодого 
человека, принимающего на себя роль студента. Из этого следует, что роль студента изменится 
и приобретет качественно новую форму, лишающую возможности стать одним из субъектов 
высшей школы и студенчества. Вероятно, что изменятся и доминанты, формирующие статусно-
ролевой набор студента и такие ориентиры, как дисциплинированность, командная работа, 
стремление к знаниям, аналитическое и критическое мышление могут замениться на противо-
положные им: умение обходить требования при помощи цифровых средств, пользоваться поис-
ковыми системами для решения любой проблемы, отсутствие интереса к учебе. В российских 
ВУЗах интерес к учёбе и науке поддерживают преподаватели, а стремление к взаимопомощи и 
командной работе держится на студентах. Мы считаем, что при потере активного контакта с 
этими агентами социализации студентов изменится и сам процесс их вторичной социализации, 
несущий в себе общественно-полезные нравственно-моральные ориентиры. В таком случае 
можно задуматься о том, является ли тот, кто обучается вне университетской среды настоящим 
студентом или потребителем образовательных услуг? 

 Цифровизация образования может иметь положительные стороны, если она является 
вспомогательным элементом, улучшающим качество жизни студентов и облегчающей работу 
преподавателям, но сущностное изменение функционирования университетской среды и её 
устоявшихся механизмов социализации неизбежно приведет к трансформации статусно-
ролевых моделей российских студентов и не позволит высшему образованию продуцировать 
интеллектуальную элиту в привычном для нас виде.  
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Аннотация. В современном обществознании складывается устойчивое представление о 
том, что в настоящее время происходит переход от одного типа общественного 
развития к другому, который сопровождается сменой типов рациональности 
культуры, возникновением нового сочетания сосуществующих традиционных, 
классических и неклассических теоретических моделей общественного разви-
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тия. В статье отмечается, что социальные теории классического типа, базиру-
ясь на общенаучной методологии, всегда требовали ясности в способах или 
процедурах, обеспечивающих, безусловно, твердые, неоспоримые основания 
для знания. Требования обоснованности и рациональности являются двумя 
фундаментальными, описательно-оценочными принципами, имманентными 
самой сути теоретического знания об обществе. Наличие философской мето-
дологии исследования является существенным признаком рационального, как 
строго определенного и единственно возможного способа в исследовании пу-
тей развития общества. 

Ключевые  
слова: сознание, теория познания, прогнозируемая реальность, философская мето-

дология. 
 
Annotation.  In modern social science there is a strong perception that there is now a transition 

from one type of social development to another, which is accompanied by a change 
of types of rationality of culture, the emergence of a new combination of coexisting 
traditional, classical and non-classical theoretical models of social development. The 
article notes that social theories of the classical type, based on general scientific me-
thodology, have always required clarity in the methods or procedures that provide, of 
course, solid, undeniable grounds for knowledge. The requirements of reasonable-
ness and rationality are two fundamental, descriptive and appraisal principles, im-
manent of the very essence of theoretical knowledge about society. The presence of 
a philosophical methodology of research is a significant sign of rational, as strictly 
defined and the only possible way in the study of the ways of development of society. 

Keywords:  consciousness, theory of cognition, predictable reality, philosophical methodology. 

 
современном обществознании складывается устойчивое представление о том, что в настоя-
щее время происходит переход от одного типа общественного развития к другому, который 

сопровождается сменой типов рациональности культуры, возникновением нового сочетания сосу-
ществующих традиционных, классических и неклассических теоретических моделей общественного 
развития. Н.С. Автономова пишет: «Одной из наиболее плодотворных концептуальных схем, пред-
назначенных для осмысления специфических особенностей современной рациональности, была 
типизация рациональности в терминах «классическое – неклассическое» [1]. 

Современное теоретическое естествоведение во все более серьезных масштабах об-
ращается к проблематике неклассичности, нетрадиционности современного социального мыш-
ления, осмыслению перспектив новых философских теорий, концепций, метатеорий, которые 
могут стать парадигмами, соответствующими новой научной картине мира, новой культуре со-
циального мышления. «Проблематика неклассичности сегодня переживает бурную эволюцию 
своего содержания. Она возникла в свое время как символ революционных перемен в основа-
ниях физики, развиваясь в контексте действия космологических антропных принципов, возни-
кающей синергетикой и системогенетикой, которые принесли с собой новый, неклассический 
креационизм без бога в основании современной науки как механизма постижения законов «са-
мотворящей природы» [2]. 

В условиях умножения вариантов научного объяснения мира, его истории и современ-
ного состояния, традиционным стало полипа-радигмальное видение общественного развития. 
«Хотя с некоторых пор мы привыкли приписывать научному знанию верховный социальный и 
эпистемологический статус, к которому добавляется привилегия судить о правоте иных убеж-
дений, будет все же большим упрощением отбрасывать как иррациональное, эмоциональное и 
необоснованное всякое явление, к которому не приложимы стандарты научной рационально-
сти. Допуская другие – социальные – стандарты в качестве столь же правомерных, философ 
смотрит на науку как на социальный институт и на научное знание как на социальную конструк-
цию» [3]. 

Будучи продуктом мыслительного эксперимента, идеализированные объекты классиче-
ской теории представляют собой не только упрощение и схематизацию исследуемого объекта 
за счет абстрагирования от несущественных в определенном контексте свойств и отношений, 
но и его «доорганизацию» в процессе идеального конструирования, что затем сказывается на 
жизненнопрактических последствиях. При реализации конкретного социального проекта возни-
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кает необходимость действовать так, будто классическая теоретическая схема и есть сам мир, 
а ее идеализированные объекты – реальные связи и отношения самой действительности. «Ис-
ходя из такой методологии, ищут такие абстракции, которые бы преодолевали противоречия. В 
качестве абстракций они действительно могут быть найдены, но при взаимодействии с дейст-
вительностью вновь распадаются на части, противоречащие друг другу» [4]. Издержки проце-
дуры абстрагирования социальной жизни проявляется в том, что в результате выделения един-
ственной «истинной» причины всех социальных отношений следствием оказывается одномер-
ность восприятия реальности. 

Социальные теории классического типа, базируясь на принципе фундаментализма, все-
гда требовали ясности в способах или процедурax, обеспечивающих, безусловно, твердые, не-
оспоримые основания для знания: «Требование обоснованности и рациональности являются 
двумя фундаментальными, описательно-оценочными принципами, имманентными самой сути 
теоретичности знания» [5]. Считается, что наличие особого метода исследования является су-
щественным признаком рационального как строго определенного и единственно возможного 
способа в разумном исследовании. 

Современная методологическая ситуация в отечественном социальном познании харак-
теризуется, скорее, инверсионной логикой смены классических исследовательских парадигм. 
На смену «классическому» марксизму приходит столь же «классический», т.е., основанный на 
сходных когнитивных предпосылках, дискурс классического либерализма, что приводит лишь к 
замене фундаментальных предпосылок социальной теории, падением в другие крайности, и не 
способствует творческому освоению новых подходов к анализу социальной реальности. «По-
скольку капитализм у нас теперь «строится» как антисоциализм, вновь произошло переворачи-
вание старой фетишистской формы – вера в объективность процессов, в историческое месси-
анство, в то, что «иного не дано», вновь утвердилась в сознании». На смену монополии универ-
сальной познавательной схемы приходит плюралистическая методология, в рамках которой 
теоретический синтез классического типа дополняется неклассическими методами познания. 
«Нынешняя действительность настолько сложна, динамична и разнообразна, что невольно 
возникает сомнение в том, достижимо ли достаточно цельное восприятие развития современ-
ного мира в рамках понятийного аппарата и концептуального инструментария одной какой-либо 
теоретической традиции». 

Осознание пределов адекватности социальной теории классического типа, акцент на соци-
ально-культурное многообразие требует более четкого понимания глубокой и устойчивой зависи-
мости метода исследования социального объекта от его природы, структуры и специфики контек-
стуальных связей. «Классическая гносеология считала, что обыденное сознание и знание не связа-
но с какой-либо отдельной сферой деятельности, но несет в себе представления, присущие всем 
людям в равной мере». Новый исторический социокультурный контекст создает иные, дополни-
тельные предпосылки для становления новых принципов теоретизирования, поскольку мышления 
беспредпосылочного, ничего не предполагающего и никаким горизонтом не ограниченного не суще-
ствует. Мышление всегда исходит из определенных, эксплицитных и эмплицитных, анализируемых 
и принимаемых без всякого исследования предпосылок. 

Становление в духовной культуре нового, неклассического типа рациональности, созда-
ет потребность в использовании новейших разработок культурологической, философской, а 
также методологической мысли в качестве инструмента анализа современной социальной жиз-
ни. Основой новых методологий оказывается исследование диалога социальных и культурных 
форм: «Фокус изучаемой реальности общества лежит не в сложившемся результате, например, 
в сложившейся структуре общества (что может рассматриваться как предмет философии) и не 
в сложившейся культуре (что может рассматриваться как предмет культурологии). Фокус пере-
мещается в точку, где предметы философии и культурологии переходят друг в друга, где они 
аспекты сложного, динамичного знания об обществе, аспекты общества» [6]. Неклассическая 
рациональность в социальном познании – это характеристика способов взаимоотношения че-
ловека с миром, предполагающая признание ключевой роли субъекта в познании и деятельно-
сти, сознание которого изначально социально, исторически и культурно обусловлено. «Рацио-
нальность оказывается не статической характеристикой человеческой деятельности, но произ-
водной от исторического развития как выбора, осуществляемого социальным субъектом. Со-
держание понятия рациональности в такой интерпретации задается всей системой социально-
временных координат». 

Несмотря на спор между классическим и неклассическим подходом, классические пред-
ставления не теряют своей эвристической ценности. Более того, упорядоченное, структуриро-
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ванное пространство классики, налагаемое на разорванную целостность сегодняшнего дня, 
способно в ней увидеть ту связность, которую современность сама не находит. «Сегодня впол-
не очевидно то, что неклассическая социология не может быть представлена ни как некая со-
циальная метатеория, ни, тем более, как отдельная социологическая парадигма. Она возникает 
на основе новых требований общественной практики, развития социального знания как некий 
стиль, культура социального мышления, в рамках которой рождаются и сосуществуют с класси-
ческими и неклассические социологические теории, парадигмы социологического знания». 

Задача социокультурной методологии предполагается не в том, чтобы выяснить какая 
из предложенных трактовок «правильнее» – что и является выражением методологии абст-
рактного гносеологического субъекта, а в том, чтобы наиболее полно очертить семантическое 
пространство возможных смыслов, выявить границы относительности этих смыслов по отноше-
нию к различным социокультурным контекстам, т. е., определить семантическое пространство 
общественного согласия. Другими словами, социокультурная методология выполняет свою 
функцию лишь тогда, когда способствует улучшению социальной коммуникации. Социальный 
мир предстает как продукт всеобщего процесса возведения смыслов, и рассматривается глав-
ным образом как мир значений, переживаемых и интерпретируемыми людьми в их повседнев-
ной жизни. «Субъект познания с необходимостью предстает как целостность, включающая эм-
пирическое Я, «жизненный мир», и повседневность, тем самым преодолеваются упрощенные 
представления о чувственном познании как «низшей» ступени; осознается важнейшая роль 
«предзнания», допонятийных, дорациональных форм созерцания бытия, идет поиск понятийно-
логических форм для выражения такого постижения в теории познания». 

Резюмируя сказанное, можно сделать некоторые выводы. 
1. Рассмотрение социальной теории как целостного социокультурного феномена по-

зволяет обнаружить классические и неклассические механизмы её социокультурной обуслов-
ленности и социокультурной динамики. К числу основных социокультурных параметров, со-
ставляющих концептуальный каркас социальной теории, относятся исторические типы рацио-
нальности, специфика каждого из этих типов, механизмы преломления базисных положений в 
конкретных духовных образованиях. 

2. Формирование культурцентристской стратегии в познании социальных процессов, 
предполагает построение социальной теории на принципах «неклассичности». В качестве спе-
циальных методологических средств, реализуемых социальной теорией неклассического типа, 
выступают принципы индивидуализации, понимания, интерпретации, поскольку неклассическая 
рациональность в познании социальных феноменов предполагает, что социальное исследова-
ние возможно только на основе включения теоретика в процессы информационного обмена и 
коммуникации в качестве его участника, следствием чего и является субъект-субъектная ориен-
тированность методологии. 

3. Социокультурной предпосылкой классической парадигмы социального знания яви-
лось свойственная мышлению Нового времени вера в преобразовательные возможности чело-
веческого разума, основанная на полагании объективности универсального миропорядка. Фе-
номенологии социального мира, напротив, присуща установка на конститутивную универсаль-
ность субъективности. Социальная картина мира – это образец рационального повествования 
(нарратива), описания отдельных сторон общественной жизни, которые складываются в отно-
сительно целостный образ подобно мозаике. 

4. Критерием научности в рамках классической познавательной установки является по-
строение особой реальности идеализированных объектов, не доступных массовому сознанию 
рядовых участников социального процесса, что и обеспечивало неустранимый разрыв обыден-
ного и теоретического сознания. Социальная феноменология не только не противопоставляет 
свои рассуждения здравому смыслу, но, напротив, полагает преемственность с ним критерием 
обоснованности социальной аргументации. Противопоставление научного социального знания 
обыденному уступает место исследованию предпосылок специализированного знания в повсе-
дневном жизненном мире. 

5. Если классическая социальная теория стремится к максимальной строгости и одно-
значности своих понятий, то феноменологически ориентированная социальная методология 
исходит из того, что любое понятие обладает открытым горизонтом значений. И задача соци-
ального методолога состоит в прояснении этого горизонта путем выявления связи содержания 
понятий с непосредственно данным в опыте жизненным миром интерсубъективных значений, 
обусловленных социокультурным контекстом. 
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6. Классическая социальная теория претендует на постижение «предельных основа-
ний» своей предметной области, преследуя цель дать однозначные объяснения и столь же од-
нозначные предсказания. Феноменология социального мира, напротив, герменевтична. Ее рас-
суждения не претендуют на то, чтобы однозначно предсказывать реальные события. Она огра-
ничивается тем, что представляет некое множество событий в качестве возможных. 
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Аннотация. Ограничивающие экономическое поведение людей правила и нормы базиру-
ются на привычках, стереотипах поведения, народных взглядах и предрассуд-
ках. Здесь научно обоснованные критерии успешности необходимы для опре-
деления последовательности действий, совершаемых людьми и устанавли-
вающих то, что каждый может или не может, должен или не должен делать.            



 
41 
 

 

В статье исследованы интегральные компоненты социально-экономического 
развития региона, выделены методологические основы философского иссле-
дования параметров экономического районирования, сформулированы соци-
альные принципы формирования ценностных установок межрегионального 
развития. 

Ключевые  
слова: социум, индивид, мотивация, регион, поведения, экономический рост. 
 
Annotation.  The rules and regulations that restrict people's economic behaviour are based on 

habits, behavioural stereotypes, popular attitudes and prejudices. Here, evidence-
based criteria for success are needed to determine the sequence of actions taken by 
people and establishing what everyone can, or cannot, should or should not do.             
The article explores the integral components of the socio-economic development of 
the region, highlights the methodological basis of philosophical study of the parame-
ters of economic zoning, formulated social principles of the formation of values of in-
terregional development. 

Keywords:  society, individual, motivation, region, behavior, economic growth. 

 
е только окружающий мир, но и природное начало в самом человеке вызывают в нем лич-
ное отношение. Ограничивающие экономическое поведение людей, правила и нормы, ба-

зируются на привычках, стереотипах поведения, народных взглядах и предрассудках. Здесь 
научно обоснованные критерии успешности необходимы для определения последовательности 
действий, совершаемых людьми и устанавливающих то, что каждый может или не может, дол-
жен или не должен делать. По отношению к диалектике успешности, социальная философия 
фиксирует не только смену и противостояние различных концепций и методологических пози-
ций, но и изменение самого понимания данного способа познания и осмысления человеком ми-
ра. Важнейшей характеристикой общественного производства при любых хозяйственных сис-
темах является категория экономического роста. В современной экономической теории под 
экономическим ростом обычно понимаются долговременные изменения естественного уровня 
реального объема производства, связанные с развитием производительных сил на долгосроч-
ном временном интервале. В рыночной экономике стремление основных субъектов экономики к 
экономическому росту существует постоянно, независимо от того, какой уровень развития дос-
тигнут обществом. Производители постоянно стремятся к минимизации отставания производст-
ва от момента возникновения потребностей. Однако реальные условия производства далеко не 
всегда позволяют научно выверено реализовать потенциал роста.  

Философия хозяйства ориентирована на то, что современное состояние экономики дос-
таточно противоречиво. С одной стороны, уже достигнуты определенные положительные ре-
зультаты. С другой, решение возникающих в процессе трансформации новых проблем на фоне 
сохраняющегося множества нерешенных вопросов, требует длительного периода времени и 
мобилизации внутренних ресурсов. Практически любая проблема, возникающая в процессе 
философского осознания экономики, самым тесным образом связана с теми или иными регио-
нальными факторами и условиями. Необходимость регионализации социально-экономической 
политики государства и смещение акцентов в проведении рыночных реформ на региональный 
уровень, объективно обусловлена спецификой государственного устройства России, природно-
климатическими, геополитическими, демографическими особенностями ее регионов, неравно-
мерностью их развития. Актуальным также является вопрос о степени и методах воздействия 
государства в формировании и развитии региональной структуры успешной экономики. Опыт 
десятков лет экономического развития стран – «рыночных лидеров», неопровержимо свиде-
тельствует о том, что ни в одной из них не была допущена рыночная анархия в формировании 
региональных пропорций, развитии крупных городов, не были забыты малые народы, обитаю-
щие на территориях с экстремальными природными условиями.  

В философском содержании цель состоит в том, что, имеющиеся методики и подходы 
по оценке потенциала экономики, необходимо адаптировать к условиям региона, дополнить 
собственными предложениями и исполнить в минимальные сроки с наименьшими затратами. 
Немаловажную роль в усовершенствовании отраслевой структуры производства играет уста-
новление взаимовыгодных экономических связей. Структурная политика непосредственно свя-
зана с проблемами экономической динамики в «сверхдлинном» периоде, когда изменениям 
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подвергаются основные институты власти, управления, объекты инфраструктуры, структурные 
взаимосвязи в экономике и в ее взаимодействии с внешней средой. 

Знания в области эволюции социально-экономической мысли формируют у исследова-
теля необходимую эрудицию и творческие навыки, которые позволяют ему свободно ориенти-
роваться в проблемах философии труда, сравнивать альтернативные теоретические подходы и 
принимать самостоятельные решения по практической реализации актуальных социальных за-
дач. Всестороннее познание и применение социальных резервов труда позволяет концентри-
ровать усилия исследователей на подробном анализе возможностей работника в системе ус-
ловий их реализации и определении путей согласования личных интересов с интересами об-
щественными в процессе производственной деятельности. 

Системный подход в определении успешности учитывает, что руководитель должен 
рассматривать организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, 
структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение целей в условиях ме-
няющейся внешней среды. Здесь суть ситуационного подхода можно свести к двум философ-
ским тезисам: 

–  во-первых, не существует унифицированного эффективного управления во всех си-
туациях;  

–  во-вторых, эффективность управления достигается, прежде всего, мобильностью и 
приспособляемостью к той среде (ситуации), в которой работает данная организация.  

В данном контексте необходимо учесть и следующий момент. По-видимому, одновре-
менно с повсеместным распространением принципов либеральной экономики и индивидуализ-
ма, мы приближаемся к той точке, с которой придется вести отсчет кризиса, – причем кризиса 
необратимого – этих же принципов. Приложение этих принципов предполагает конкуренцию не 
просто в экономической сфере, а за сам образ жизни и жизненные стандарты не просто в пре-
делах какой-либо одной страны или региона, а в масштабах всей планеты. Согласно многим 
исследованиям, распространение только существующих на Западе жизненных стандартов хотя 
бы на большую часть планеты, чревато такой громадной перегрузкой на экологию и ресурсный 
потенциал планеты, что они могут просто не выдержать. Философски ориентированные поло-
жения современных разработок по искомой тематике могут, в соответствии с сущностью новых 
подходов, быть отражены в концепции «Менеджмент без иерархии», которая ставит цели: 

–  легитимизацию одностороннего распорядительства над ресурсами и информацией;  
–  деперсонализацию властных полномочий и отмена принципа «санкция» и «возна-

граждение»;  
–  учреждение автономных групп с высоким потенциалом саморегулирования;  
–  утверждение гуманных ценностей и форм поведения взамен односторонней ориен-

тации на экономический результат;  
–  учет экономических требований в принятии предпринимательских решений. 
Ситуационный подход также фокусирует внимание менеджеров на отношениях между 

внутренней и внешней средой организации. Внешняя среда состоит из социальных, политиче-
ских и экономических факторов, которые могут влиять на организацию. Согласно ситуационно-
му подходу, менеджеры должны знать о взаимодействии между этими двумя средами. В соци-
ально-философской интерпретации, управление – это совокупность скоординированных меро-
приятий, направленных на достижение целей организации и отвечающих требованиям внешней 
и внутренней ситуации.  

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных методов 
управления определяется ситуацией. Не существует единого «лучшего» способа управлять ор-
ганизацией. Самым эффективным м в данной конкретной ситуации является метод, который 
более всего соответствует данной ситуации. Дополняющий его «процессуальный подход» рас-
сматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных функций.  
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Аннотация. Правосознание как более инертный элемент системы включается в процесс 
социальных изменений позже, чем иные элементы системы права и значи-
тельно позже, чем разнообразные системы социально-экономических отноше-
ний. В статье показывается, что осознание сущности процесса формирования 
и развития правосознания возможно только посредством учета многофактор-
ности изменений, влекущих за собой количественно-качественные преобразо-
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вания в исследуемой сфере духовного бытия. Подчеркивается, что правосоз-
нанию присущи такие неотъемлемые качества, которые могут оказывать суще-
ственное управленческое воздействие на правовую систему в процессе её по-
стоянного совершенствования. 

Ключевые  
слова: межличностные отношения, правосознание, законы диалектики, социальные 

системы. 
 
Annotation.  The rule of law as a more inert element of the system is incorporated into the 

process of social change later than other elements of the law system and much later 
than the various systems of socio-economic relations. The article shows that the rea-
lization of the essence of the process of formation and development of legal con-
sciousness is possible only by taking into account the multifactory changes that en-
tail quantitative-quality transformations in the researched sphere of spiritual exis-
tence. It is emphasized that the rule of law has such inherent qualities that can have 
a significant managerial impact on the legal system in the process of its continuous 
improvement. 

Keywords:  interpersonal relationships, legal consciousness, laws of dialectic, social systems. 

 
ложность и противоречивость функционирования правосознания россиян обусловлена его 
зависимостью от различных социальных систем, также находящихся в переходном со-

стоянии. Правосознание как более инертный элемент системы включается в процесс социаль-
ных изменений позже, чем иные элементы системы права и значительно позже, чем разнооб-
разные системы социально-экономических отношений. Соотношение взаимодействующих со-
циальных систем в условиях переходного периода показало, что правосознание развивается в 
меньшей степени, благодаря своим внутренним механизмам, в большей степени – под воздей-
ствием внешних условий. Это обуславливает его амбивалентность, широкий диапазон колеба-
ний в диапазоне от правого нигилизма до правового конформизма. Индивидуальный и коллек-
тивный выбор правового ориентира в большей степени носит иррациональный характер, так как 
обыденное правосознание не в состоянии осмыслить специфику неустойчивого функциониро-
вания правовой системы в условиях масштабных социальных изменений.  

В условиях переходного периода развития общества усиливаются случайные тенденции 
развития правосознания. Закономерность, следовательно – предсказуемость и управляемость 
его развития связывается с устойчивостью функционирования специализированного института 
формирования и развития правосознания – правовой социализации. 

В качестве основного психолого-правового фактора, влияющего на изменение индиви-
дуального и группового правосознания, представляются коллективно-психологические процес-
сы. Коллективно-психологический фактор изменения правового сознания оказывает свое влия-
ние через правовой менталитет. Анализ теоретических и эмпирических данных показал, что в 
правовом менталитете россиян юридические ценности не воспринимались и не воспринимают-
ся до сих пор в качестве необходимых для его существования. Коллективно-бессознательный 
фактор, в целом, оказывая негативное воздействие на изменение правосознания россиян, од-
новременно изменяет правосознание в сторону принятия идеалов естественного права. По-
следние, в свою очередь, обладают в избранной демократической концепции общественного 
развития приоритетом над позитивным правом. Следовательно, правосознание россиян по ря-
ду позиций ближе к идеалам правового государства и гражданского общества, чем действую-
щая система позитивного права. 

Социальные факторы процесса изменений в правосознании россиян всегда имеют цен-
ностно-ориентированный характер. Но негативные изменения в системе социальных ценно-
стей, констатированные на основе существенного массива эмпирических данных, не являются 
самостоятельным фактором изменения правосознания россиян. Господство рынка, фактиче-
ское признание общественного неравенства и противоречие этого неравенства с признанием 
приоритета гуманистических и демократических принципов развития общества, только обост-
рили ранее существовавшее противоборство ценностей, которое и в прежние времена проеци-
ровалось на правосознание, являясь основой его противоречивости. Развитие внутренних про-
тиворечий в правосознании россиян, которые обусловлены различными социальными факто-
рами, в условиях переходного периода развития общества наиболее рельефно проявилось в 
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развитии феномена социальной аномии, который был рассмотрен и как следствие противоре-
чий в правосознании и как условие приращения этих противоречий. В условиях существенной 
стабилизации социальных отношений, произошедших за последние 2–3 года, тенденции разви-
тия социальной аномии сокращаются. Так происходит в силу того, что общество в структурном 
отношении приобрело более упорядоченный характер, довольно четко определились потен-
циалы различных социальных групп и страт в возможности удовлетворения своих растущих 
потребностей. В соответствии с такими изменениями, приходит все большее осознание того, на 
удовлетворение каких потребностей в рамках какого социального слоя можно рассчитывать. 
При этом действующее законодательство все более уверенно закрепляет ряд существенных 
социальных гарантий за той или иной социальной группой, а процесс их осуществления напря-
мую связывается с правомерными юридически-значимыми отношениями между личностью и 
обществом. При всем возможном несовершенстве правовых норм и механизмов их реализации, 
альтернатива выбора между правовыми и не правовыми средствами удовлетворения общест-
венно-обусловленных потребностей теряет свою прежнюю актуальность. 

Проводимые исследования показывают, что право, не удовлетворяя потребности лю-
дей, не способно быть ценностью, вне зависимости от уровня декларирования этой ценности. 
Следовательно, в рамках избранной демократической модели развития нет альтернативы обя-
зательному соотнесению правовых норм и тех потребностей, которые с их помощью удовле-
творяются. Отсутствие этого соотнесения, которое до сих пор имеет место в позитивном праве, 
во многом определяет амбивалентность изменений правосознания современных  

Индивидуальное и массовое правосознание носит не просто социально-активный, но и 
управленческий характер, что привело к необходимости рассмотрения проблем управляемости 
самого правосознания, с помощью которого современная правовая политика в состоянии опти-
мизировать существующую систему социально-правовых отношений.  

Необходимо признать, что оптимизация правовой системы будет успешной в случае 
обоснованного целями и ценностями современной демократии воздействия на процесс форми-
рования и развития правовой социализации граждан России, то есть, осуществления такой 
правовой политики, которая будет направлена на удовлетворение возрастающих потребностей 
человека и гражданина. Непоследовательность и бессистемность правовой политики угрожает 
самому существованию правовой системы, однако, в настоящее время в условиях относитель-
ной стабилизации социальной системы современного российского общества, создано значи-
тельное количество предпосылок для определения важнейших ориентиров в правовой полити-
ке, одним из которых должно стать систематизированное управленческое воздействие на про-
цесс формирования и развития правосознания.  

В первую очередь, правовая политика в области совершенствования правосознания 
должна опираться на принципы и законы управления. В частности, закон необходимого разно-
образия предполагает создание новых государственных и общественных структур, а также, оп-
тимизацию существующих структур, занятых в сфере формирования и развития правосознания. 
Закон специализации предопределяет эффективность такого шага, как формирование специа-
лизированной государственной структуры. Такую структуру (государственную службу, осущест-
вляющую работу по правовому образованию и воспитанию населения) необходимо создавать, 
учитывая, что существующие государственные структуры в настоящее время этот вид управ-
ленческой деятельности выполняют только в рамках своей юрисдикции. Закон интеграции 
управления также предопределяет необходимость формирования новой государственной 
службы правового образования и воспитания, которая будет в состоянии интегрировать усилия 
семьи, трудовых и учебных коллективов, правозащитных и иных общественных организаций в 
деле формирования и развития правосознания граждан. Нельзя исключать иного практического 
наполнения законов управления в целях управленческого воздействия на правосознание: важ-
но то, что игнорирование указанных законов, которое очевидно наблюдается в наше время, су-
щественно снижает возможность управления индивидуальным и массовым правосознанием, 
ставя под угрозу правовую политику современного российского государства, которая пережива-
ет стадию своего становления. 

С целью определения эффективности системы, управляющей формированием и разви-
тием правосознания, необходимо проанализировать такие её признаки как:  

–  детерминированность элементов, которая означает их четкую, определенную взаи-
мосвязь и взаимозависимость;  

–  динамичность, которая предполагает способность формализованных или неформа-
лизованных институтов формирования и развития правосознания сохранять его управляемость;  



 
47 
 

 

–  готовность социальной системы к осуществлению специфической социализационной 
деятельности и ряд других.  

Специфика управления формированием и развитием правосознания состоит в отсутст-
вии однозначной детерминационной связи между управленческим воздействием и результатом 
этого воздействия, подчеркнут уникальный характер кибернетической цепочки «право – право-
сознание – правовые отношения», в которой промежуточное звено, передавая управленческий 
импульс, само почти полностью сохраняет самоорганизацию.  

В условиях развития правового государства и гражданского общества, приоритета об-
щечеловеческих ценностей социальные методы управления (через воздействие на общность) 
становятся менее эффективными, чем социально-психологические (через воздействие на лич-
ность).  

Эффективность управленческого воздействия на процесс формирования и развития 
правосознания в настоящее время определяется не тем, какой именно результат, на какой 
именно стадии совершенствования правосознания будет достигнуто, а тем, что это воздействие 
должно начаться как систематическая, научно-обоснованная деятельность под общим руково-
дством государственных структур, при участии политических партий, различных общественных 
организаций. Реальные показатели эффективности можно будет подвергать анализу только 
тогда, когда возможным станет соотношение федеральных и региональных программ совер-
шенствования правосознания и некоторых промежуточных результатов её реализации. 

Рассмотрение проблемы эффективности управленческого воздействия на процесс 
формирования и развития правосознания показало необходимость и существенную значимость 
этой социально-правовой деятельности, которая нуждается в значительной оптимизации. Это, 
в первую очередь, связано с вопросами обеспечения безопасности современного российского 
общества от внутренних угроз. Одной из них является все более усиливающееся противоречие 
между действующим правом, идеалами правового государства и гражданского общества, а 
также, существующим уровнем правосознания граждан России. Разрешение этого трехсторон-
него противоречия возможно только путем активного организованного воздействия на право-
сознание граждан средствами государственной правовой политики, одновременно ориентиро-
ванной и на изменение действующего права в соответствии с избранными демократическими 
идеалами. 
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Аннотация. Истинная специфика личности и деятельности субъекта заключается не только 
в высоком уровне, так называемых, профессиональных знаний и умений, не 
столько в развитии соответствующих способностей, сколько в наличии совер-
шенно особой мотивационно-смысловой структуры самой направленности 
личности. 
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 В данной статье раскрывается проблема формирования и развития наиболее 
значимых личностно-профессиональных ценностных ориентаций индивида и 
группы. В качестве базовой, в системе сублимации творчества, выступает ак-
сиологически насыщенная картина приоритетов ценности творческого труда, 
ценности успеха и ценности свободы.  

 
Ключевые  
слова: индивид, социальная сущность, творчество, социальные отношения. 
 
Annotation.  The true specificity of the personality and activity of the subject lies not only in the 

high level of so-called professional knowledge and skills, not so much in the devel-
opment of the relevant abilities, but in the presence of a very special motivational 
and semantic structure of the very direction of the personality. This article reveals 
the problem of the formation and development of the most significant personal-
professional values of the individual and group. As the basic, in the system of subli-
mation of creativity, is an axiologically rich picture of priorities of the value of creative 
work, the value of success and the value of freedom. 

Keywords:  individual, social essence, creativity, social relations. 

 
наше время обсуждаются проблемы понятий, самым тесным образом связанных с аксио-
логически решающим, но, одновременно и наименее исследованным звеном социально-
философского подхода: диагностикой и формированием мотивационной готовности субъ-

екта к его творческой, по своей сути, работе с людьми. Истинная специфика личности и дея-
тельности субъекта заключается не только в высоком уровне, так называемых, профессио-
нальных знаний и умений, не столько в развитии соответствующих способностей, сколько в на-
личии совершенно особой мотивационно-смысловой структуры самой направленности лично-
сти. При этом в современной трактовке базового для нас термина «направленность личности» 
обнаруживаются понятийные недоработки, несоответствия, проецирующиеся далее на другие 
термины, на саму понятийную основу научных исследований общества. Опыт показывает, од-
нако, что эта, сугубо практическая задача, не может быть надежно решена без соответствую-
щей разработки ряда теоретических и методических вопросов, накопившихся как внутри общей 
философии, так и в ее конкретных социально-практических приложениях. 

«Философское познание выступает особым самосознанием культуры, которое активно 
воздействует на ее развитие. Генерируя теоретическое ядро нового мировоззрения, филосо-
фия тем самым вводит новые представления о желательном образе жизни, который предлага-
ет человечеству. Обосновывая эти представления в качестве ценностей, она функционирует 
как идеология. Но, вместе с тем, ее постоянная интенция на выработку новых категориальных 
смыслов, постановка и решение проблем, многие из которых на данном этапе социального раз-
вития оправданы преимущественно имманентным теоретическим развитием философии, 
сближает ее со способом научного мышления» [1]. 

Современные исследователи, в подавляющем большинстве случаев, предпочитают иметь 
дело не с направленностью (как целостной, личностной мотивационно-смысловой структурой), а с 
отдельными, выделяемыми иногда сугубо произвольно мотивами, как побудителями. И это, не-
смотря на то, что в реальной регуляции творчества многочисленные векторы направленности не 
просто складываются в некую равнодействующую силу, а образуют специфичную систему, которая 
организует всю социально-философскую картину личности, придает ей собственный облик. 

В течение какого-то времени человек может быть направлен, например, вовсе не на 
деятельность, которая в любом варианте активна, а на пассивное безделье, на некое пережи-
вание или на что-либо еще, что трудно назвать какой-то социальной деятельностью. Вероятно, 
в силу такого положения дел, различные формы сублимации творчества человека – в его спо-
собностях, характере, сознании и самосознании, по-настоящему еще не систематизированы в 
социальной философии. 

В этой связи, практическую важность приобретает, казалось бы, вполне теоретический 
вопрос о соотношении понятий «мотив» и «смысл», а точнее – вопрос о реальных связях тех 
социальных феноменов, которые данными терминами обозначаются. Термин «мотив» в совре-
менной литературе употребляется обычно лишь в связи с той или иной деятельностью, тогда 
как, по нашему мнению, его фактическое место в человеческом самоопределении много шире и 
разнообразнее по своим проявлениям. Не бывает, вероятно, деятельности без мотива, но 
вполне возможен (и думается, много чаще в реальной жизни) мотив без деятельности: до ее 
начала, после завершения, да и вообще вне прямой связи с ней. Такие, недеятельностные мо-
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тивы, проявляются и реализуются не во внешнем бытии, но, непременно и по-особому структу-
рируют общую мотивационно-смысловую картину творческой направленности человека. Такие 
мотивы могут и переживаться субъектом, и входить в его сознание, а поэтому – быть доступ-
ными объективному изучению и измерению в аксиологической теории. 

Нужно полагать, соответственно, что в сублимации творчества есть также потребности, 
которые для своего удовлетворения не требуют никакой специальной деятельности, во всяком 
случае, в устоявшемся понимании последней. Эти потребности, разумеется, и предметны, и 
«находят себя» в мотивах, и как-то проецируются на смысловую структуру направленности че-
ловека, на весь облик его творческих ориентаций. 

Планомерное изучение разнообразных потребностно-мотивационных феноменов – это 
путь к исследованию собственно субъективности социального отражения, индивидуальной 
субъектности, в целом, его живой пристрастности как зависимости от потребностей, мотивов, 
эмоций, смыслов. В этом контексте более полно раскрывается социальная суть понятия «мо-
тив». В трактовке последнего главным, на наш взгляд, является понимание социально-
психологичесих функций мотива. Чаще всего называют три из них: побуждение к деятельности, 
придание ей направленности (или векторизация деятельности), смыслообразование. 

Побудительная функция мотива, которой он обязан своим появлением в системе социаль-
но-психологической сублимации творчества, является в действительности, скорее, описательной, 
метафоричной, нежели экспериментально-объективной и четко выделяемой на практике. В реаль-
ном исследовании сублимации творчества, у нас нет надежного критерия для обнаружения истин-
ного побудителя, как источника того или иного процесса. О наличии побуждения говорят обычно 
постфактум, когда деятельность уже началась или, более того, уже завершилась. Но что происхо-
дило до ее начала? Каковы были мотивы потенциальные? Какой именно и почему победил? Такие 
вопросы, собственно, и являются предметными в философской рефлексии сублимации творчества. 
На них нет прямого ответа. Деятельность и мотив сопряжены отнюдь не по модели прямой детер-
минации, связи между ними не линейны. Ведь отсутствие деятельности, как говорилось выше, не 
означает непременного отсутствия мотива. Равно как и наличие деятельности нельзя рассматри-
вать в качестве доказательства наличия одноименного мотива-побудителя. 

«Иногда говорят, что если мотивом действия поступают телесные наслаждения или 
поддержание собственного здоровья, то это еще не человеческий, а, как бы, дочеловеческий 
уровень мотивации. Но дело не в том, что эти ценности имеют более низкий ранг в шкале чело-
веческих ценностей, а в том, что снижение человеческого уровня мотивации происходит из-за 
абсолютизации – сознательной или неосознанной – данных мотивов. В этом нетрудно убедить-
ся, если припомнить, какое огромное количество аморальных действий совершалось или могло 
совершаться из-за абсолютизации ценностей даже самого высокого ранга» [2]. 

Отметим, что измеримое, хотя и косвенное, изучение борьбы мотивов может осуществ-
ляться, в принципе, в контексте анализа проблем принятия решения. Однако, в любом случае 
необходимо уточнение, казалось бы, очевидной функции побуждения на уровне индивидуаль-
ной социализации. Ведь «побуждать» вовсе не обязательно означает «заставить». Существуют 
две возможные стадии реализации общей функции сублимации творчества: 

а)  потенциальная устремленность человека, наличная избирательная тенденция, как 
своеобразный вектор в определении развития сублимации при исследовании обстоятельств ее 
социально-философской рефлексии; 

б)  реализация приоритетной потенциальной устремленности, проявившаяся затем в 
наличии какого-то акта деятельности, т.е. процессуально обозначенной целенаправленной ак-
тивности человека. 

Отсюда ясно, что полный социально-философский анализ феномена сублимации творче-
ства нужно производить, по крайней мере, в двух взаимосвязанных временных и событийных сре-
зах: во-первых, что побуждало и, во-вторых, что побудило человека к конкретному действию.  

«Начавшийся в рамках классической философии поворот к человеку справедливо связы-
вают с Кантом. Из-за радикальности и далеко идущих последствий его сравнивают с коперникан-
ским, хотя, по вектору это событие скорее антикоперниканское, ибо, если Коперник отправил чело-
века вместе с Землей на периферию Вселенной, то Кант поставил их в центр познания. Субъект 
стал подобен солнцу – источником света. Зеркало превратилось в прожектор, при том, подвижный, 
ищущий, что бы осветить (высветить). Разум, полагал Кант, может познавать только то, что сам 
создал. После этого познавательный подход к миру, при строгом употреблении слов, надо бы счи-
тать завершенным, так как его сутью является все-таки открытие, отражение в мыслях и описание в 
теории того, что есть – готового, несделанного, (unmade, как потом скажет Р. Рорти). Субъектив-
ность разрушает собственно (классическое) познание, и это происходит по мере превалирования в 
жизни людей практического преобразования реальности. В индустриальном обществе природа 
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рассматривается как материал для обработки, от мышления все больше требуется ответ не на во-
прос «что», а на вопрос «как». Оно устремляется на изобретение артефактов, проектирование 
предварительно задуманного. Непосредственное знание о реальности, знание-репрезентация ухо-
дит в предпосылки «продуктивного воображения». 

На первой стадии зарождается то, что обычно относится к категории социальных со-
стояний. Здесь «работает», скорее, не мотив, а переживаемое состояние потребности в твор-
честве, т.е., своеобразный и мало изученный сплав ее (как субъективного состояния, отвечаю-
щего объективной необходимости), с широко понимаемой эмоцией (как переживаемым отноше-
нием к миру). Очевидно, что далеко не все, что пробуждает творчество человека, скрытно ини-
циируя его поведение, приводит в реальности к какой-либо целенаправленной деятельности 
или даже, к элементарно выраженной активности. Что-то (и очень многое) может остаться внут-
ри, проявившись, однако, в мотивационно-смысловых образованиях целостной структуры на-
правленности человека. Эту часть общей функции сублимации творчества реализуют не только 
мотивы, по крайней мере – в традиционном их понимании. 

Что касается второй, прагматически результативной стадии побуждения, когда осуществ-
ляются «запуск» и периодические «включения» деятельности, то эту функцию реализует также – не 
просто мотив (если понимать его как предметный образ того, что необходимо человеку), во всяком 
случае, не сам по себе. Реально побуждают взаимоотношения, взаимодействия мотива творчества 
с его субъективной, личностной значимостью, конкретные обстоятельства жизни людей. 

Индивидуально выражаемое соотношение вопросов: «Что нужно?» и «Зачем нужно?», 
динамика возможных социальных противоречий выступает действительной причиной, реальной 
движущей силой человеческого поведения и деятельности. Поэтому важная проблема в иссле-
довании проблематики сублимации творчества – это вовсе не рассмотрение вопроса: «Что 
нужно?», а специальное исследование всегда двусторонней его трансформации в вопрос субъ-
ективно-ценностный, личностный, в определенной степени, моральный: «Зачем нужно?». 

Итак, обобщенную функцию творчества, объективно реализует, на наш взгляд, не мо-
тив, как таковой. На потенциальной стадии это делают оценки в их иерархичных отношениях с 
мотивами. Тогда, как на результативной стадии, в том числе, и в переоценке, работают столь 
же динамично соподчиненные мотивы в их взаимоотношениях и противоречиях с личностной 
иерархией смыслов. В обоих случаях, необходимо специальное исследование всех групп ие-
рархий, а также, их отношений, с целью выявления специфических мотивационно-смысловых 
структур направленности человека. 

Заслуживает понятийного уточнения также функция придания направленности деятель-
ности, относимая, обычно, к мотивации творчества. Нам представляется, что уже выбранную 
человеком и протекающую реально деятельность, далее направляет не просто мотив, а его 
практические взаимные связи с предметом деятельности, ее целями, задачами, средствами, 
результатами. Мотив, а точнее – иерархия мотивов, во всей своей социально-деятельностной 
выраженности, придает направленность не элементам творчества, а личности, в целом. Эти 
две направленности (деятельности и личности), несомненно, связаны, но, как говорилось, от-
нюдь не идентичны. Они описывают различные феномены реальной жизни личности: план по-
ведения и план сознания, объективный мир и мир субъективного в человеке. 

В этой связи, отождествление в схемах творчества предмета деятельности и мотива (пред-
мета потребности), представляется нам упрощением весьма существенным и к тому же – доста-
точно распространенным в практике социальных исследований. Ведь, если предмет и мотив дея-
тельности по определению совпадают, то что-то одно из них можно просто не рассматривать, ис-
ключить из социального анализа. Например, при изучении мотивации творчества, почти традици-
онно не исследуется предметная сторона деятельности. Или, напротив, тщательно анализируя 
предмет деятельности, социальная философия, как правило, оставляет в стороне мотивационные 
ее аспекты. Фактически, из теории, как бы, изымается одно из этих понятий, а отсюда возникают 
упущения и ошибки не только терминологические, но и методологические. 

Подчеркнем, что во многослойной концептуальной схеме таких прямых ошибок, конеч-
но, нет. Они распространяются при переносе частных схем сублимации творчества на практику, 
так как аксиоматическое утверждение тождества предмета и мотива в деятельности, по нашему 
мнению, чрезмерно упрощает и обедняет как раз реальную методику исследований творчества, 
особенно, в области социологии мотивации. Совпадение мотива (что нужно?) и предмета (что 
делается?) оказывается лишь частным, редкостным, слишком благополучным вариантом дея-
тельности. Когда человек делает именно (и только) то, что ему субъективно нужно (предмет-
мотив), и именно (только) потому, что достигает при этом и субъективно, и объективно востре-
бованного. Такие равенства представляются нам излишне прагматичными. Из деятельности, по 
сути, исключен живой человек с его сомнениями, переживаниями, направленностью, оценкам. 
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По отношению к творчеству, понятие «потребности» можно, конечно, назвать «абстрактом», 
но не в большей степени, чем любое другое научное понятие, которое, дабы быть обобщенным, 
всегда, так или иначе, отвлекается от конкретности. Следует признать, что предметно незаполнен-
ных потребностных состояний у человека просто не бывает. Другое дело, что предмет – это не обя-
зательно вещь, да и уровень конкретизации предмета потребности может быть различным. По-
требность в творчестве, как уже отмечалось, может и не иметь вовсе прямой связи с предметной 
деятельностью, но быть при этом совершенно конкретной с точки зрения социальной философии. 

Во всякой реальной человеческой деятельности, между предметом ее и мотивом, нет 
ни тождества, ни полного разъединения. В личностном своем существовании они, по-своему, 
взаимодействуют, как-то соотносятся, вступают в возможные противоречия и т.п. Как показыва-
ет проведенный анализ, термин «предмет деятельности» используется в философии также да-
леко не однозначно, поскольку теоретически это понятие разработано многомерно, хотя само 
свойство предметности деятельности, да и других социальных процессов и состояний, нам 
представляется, в основном, бесспорным. 

Подчеркнем, что и предмет, и мотив сосуществуют не только в процессе реализации твор-
ческой деятельности, находясь в разных сочетаниях и отношениях, имея различные социальные 
проявления. Одно дело, например, предмет деятельности, другое – предмет потребности, третье – 
предмет желания и т.п. Но есть и необходимо общее: предмет деятельности, так или иначе, участ-
вует в формировании какого-то вектора творческой активности, в оформлении его избирательно-
сти. При этом становится понятным, что и мотив социальной деятельности, со своей стороны, не 
идентичен, например, мотиву социального переживания. Однако общим остается ответ на фило-
софские вопросы: Что человеку нужно? Кому действовать, а кому, например, глубоко мечтать? об-
ществознанию нужно принимать и исследовать, по возможности, все реально существующее. 

В заключении хотелось бы отметить, что социальная детерминация личной жизни и ее 
индивидуальная самобытность, неповторимость и уникальность, ее материальные и духовные 
основания должны изучаться, прежде всего, с позиций теоретических определений сублимации 
творчества. Установки творчества – это, по сути, осознанные состояния социальной мотивации. 
В свою очередь, идеология и практика сублимации творчества – это один из наиболее вероят-
ных путей преодоления надвигающихся на человечество проблем и кризисов. 
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Аннотация. Владение или не владение литературным языком в современной России не свя-
зано жестко с социальной структурой общества, с наличием особо выделенной 
культурной элиты. Обозначим это явление как проблему множественности элит. 
Изменения, которые привели к языковой неряшливости, касаются не только из-
менений в языке (скажем, в лексической системе), но и, в первую очередь, изме-
нений в преобладающих речевых стратегиях, которыми пользуются носители 
языка. В статье отмечается, что культурное пространство в современной 
России характеризуется неоднородностью языкового сообщества с точки 
зрения владения литературным языком; значительностью изменений, проис-
шедших в русском языке в новой общественно-политической ситуации на пост-
советском пространстве и выдвижением на роль языкового авторитета СМИ. 

Ключевые  
слова: языковые нормы, экология языка, культурное пространство, риторические страте-

гии, юридическая лингвистика. 
 
Annotation.  Possession or lack of ownership of the literary language in modern Russia is not strictly 

connected with the social structure of society, with the presence of a specially allocated 
cultural elite. Let us define this phenomenon as a problem of plurality of elites. The 
changes that have led to language sleazyness are not only about changes in language 
(say, in the lexical system), but also, above all, changes in the prevailing speech strate-
gies used by native speakers. The article notes that the cultural space in modern Rus-
sia is characterized by the heterogeneity of the language community in terms of literary 
language proficiency; significant changes that took place in the Russian the ek in the 
new socio-political situation in the post-Soviet space and the nomination to the role of 
the language authority of the media. 

Keywords:  language norms, language ecology, cultural space, rhetorical strategies, legal linguis-
tics. 

 
усский язык переживает период кризиса. Следует признать неоднородность языкового со-
общества в отношении владения литературным языком и бесструктурность языкового сооб-

щества. Владение или не владение литературным языком в современной России не связано жест-
ко с социальной структурой общества, с наличием особо выделенной культурной элиты. Обозна-
чим это явление как проблему множественности элит. Изменения, которые привели к языковой 
неряшливости, касаются не только изменений в языке (скажем, в лексической системе), но и, в 
первую очередь, изменений в преобладающих речевых стратегиях, которыми пользуются носите-
ли языка. Иными словами, неряшливость – не следствие появления новых слов и реалий, не 
следствие скорости протекания инновационных процессов, а один из постулатов современной 
коммуникативной стратегии. В этой стратегии высоко ценится новизна и креативность, но низко 
оцениваются точность и правильность, а также ясность, что вызывает конфликт не только с орто-
логией, но и с риторикой, если понимать последнюю в аристотелевском смысле. С этим явлением 
связана проблема отношения носителей языка к норме. Это, разумеется, центральная проблема 
и, анализируя ее, нужно поставить вопрос о том, совпадает ли распространенная интерпретация 
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отношения носителей языка к норме (коммуникативная гибкость нормы как свидетельство высоко-
го уровня развития языка) с реальным отношением говорящих и пишущих к правильности и чисто-
те речи.  

Выдвижение на первую роль СМИ – самостоятельная и очень важная проблема. Ее глубо-
кая постановка, на наш взгляд, не сводится к проблеме квалифицированных корректоров. Речь 
должна идти о том, что норма, задаваемая средствами массовой информации, – иная по своей 
природе, чем норма, поддержанная авторитетом художественной литературы. Причем язык Ин-
тернета, письменных и устных СМИ имеет в этом отношении (в характере задаваемой нормы) 
свои особенности.  

Необходимо отделить факторы, специфичные для российской действительности, от фак-
торов транснациональных, связанных с общими культурными и информационными процессами в 
современном мире, связанными с общим климатом эпохи постмодернити. И те, и другие факторы, 
бесспорно, влияют на ситуацию с литературной нормой, но они требуют отдельного рассмотрения. 
Следует заметить, что именно отношение к норме в обществах постмодернити способно объяс-
нить многое из того, что происходит сегодня, и создать ясное представление о том, что мы имеем 
дело не с техническими проблемами вроде подготовки квалифицированных кадров, а с особой 
культурной парадигмой. Это выделяет в проблеме отношения к норме вообще проблему отноше-
ния к норме в обществах постмодернити.  

В обществах эпохи постмодернити деформации подвергается не только языковая 
норма, но и нормы этики, отношения государства и индивида и т.п. Совершенно ясно, что в 
такой ситуации, с одной стороны, это обусловливает индивидуальное языковое эксперимен-
тирование, а с другой – снижает ощущение коллективной ответственности за сохранность 
языка в целом, в нашей терминологии, за гомеостат языка. Нетрудно увидеть в обоих прояв-
лениях наиболее характерные черты ситуации, складывающейся вокруг языковой нормы. Ин-
дивидуальное экспериментирование – это активно изучаемое сегодня явление. Отсутствие 
коллективной ответственности за язык скорее осуждено публицистически, чем осмыслено на-
учно. В нем принято отмечать частные моменты, вроде падения культуры редакторско-
корректорской работы и связывать его со скоростью российских «перестроечных» процессов. 
Тем самым, во-первых, смешиваются национальная и временная специфика развития языка, 
во-вторых, игнорируются глубинные культурные процессы. Тем самым в современном описа-
нии нормы оказывается упущенным глобальный лингвофилософский аспект.  

Вместе с тем, процессы, о которых идет речь, достаточно серьезны и ставят ряд про-
блем, в том числе даже выходящих за рамки языка. Ведь расшатывания грамматики – а не-
суммируемые слабо типизируемые эксперименты при безразличии к целому и есть расшаты-
вание грамматики – ведут к расшатыванию логики. С глобальными процессами, происходящи-
ми в современных обществах, связана и проблема плюрализма элит, имеющая прямое отно-
шение к изменениям в нормативном процессе.  

Множественность элит (политических, экономических, интеллектуальных, спортивных, 
артистических и пр.) создает ситуацию, в принципе отличную от жизни сословных обществ, в 
недрах которых и формировались литературные языки. В настоящее время указать на элиту, 
чей язык признавался бы образцовым, достаточно сложно. Политическая элита не была в этом 
отношении авторитетной с советских времен. Над речевой манерой «вождей», т.е., руководи-
телей партии и государства, выступавших в печати, по радио, а затем и по телевидению, вти-
хомолку посмеивались. Эта речь была постоянной темой анекдотов, обыгрывалась в мемуарах, 
опубликованных в постсоветское время. Авторитетность финансовой элиты также сомнительна 
в свете многочисленных анекдотов о «новых русских», где высмеивается все: от речевых манер 
до жестового поведения. Остается критерий образованности, на основании которого пытаются 
даже построить само понятие «литературный язык».  

В наше время становится все более очевидным, что уровень полученного образования 
(тем более без учета его качества) является всего лишь формальным критерием, не гаранти-
рующим ни корректности использования литературной нормы, ни тем более принадлежности 
индивидуума к числу ее носителей. Рост численности действительных носителей литературно-
го языка в настоящее время существенно отстает от роста численности лиц, практически поль-
зующихся этим феноменом, особенно в публичной коммуникации. Сниженное или же неустой-
чивое знание литературной нормы приводит к столкновению речевых навыков самых различ-
ных социальных слоев, что, с одной стороны, несомненно, делает лабильной литературную 
норму; с другой – побуждает лингвистов снижать порог нормативных запретов. Приходится 
иметь дело с текстами, значительно отличающимися от действующей литературной кодифика-
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ции. Эффект «обманутого ожидания» в отношении корректного текста можно рассматривать и 
как глобальный процесс, т.е. на макроуровне. Огромное количество интенциональных наруше-
ний нормы, массовые игры со словом, обыгрывание грамматических форм порождают иллюзию 
того, что создан некий «текст культуры», где зрелый язык, переживающий расцвет своего со-
вершенства, демонстрирует свои огромные возможности, раскрывает свои потенции. Однако 
«текст современной культуры» на большинство современников такого впечатления не произво-
дит. Напротив, жалобы на падение речевой культуры стали приметой нашего времени. 

Отсутствие языковой элиты, на роль которой пока реально претендуют только телеве-
дущие, приводит к тому уже отмеченному выше факту, что «говорить правильно перестало 
быть престижным». Ситуация вокруг предполагаемой реформы орфографии и ортологии пока-
зала, помимо всего прочего, и уровень общественного авторитета самих лингвистов в вопросах 
нормирования языка.  

В современной коммуникативной ситуации происходит сближение языковых и ритори-
ческих норм сразу по двум линиям: смешение самих норм и отождествление двух принципи-
ально различных типов нормы, т.е. происходит нечто, что можно обозначить как «риторизация 
нормы» [11; 12; 13].  

Современные исследователи разных толков воспроизводят известное рассуждение о 
том, что нарушение нормы – это, в то же самое время, создание новой нормы. Такой подход 
полностью соответствует риторическому, с той лишь разницей, что последний имел в виду 
именно нарушение грамматической нормы и, что очень важно для нас, имел свой собственный, 
адекватный своим задачам, механизм задания «другой» нормы – кодификацию риторической 
нормы.  

Риторика искони занималась приспособлением грамматических аномалий к своим це-
лям. Норма, «варьирующаяся от случая к случаю», есть языковая норма, которая сначала че-
рез представление о стилевой дифференциации, а затем через ситуативную дифференциацию 
дрейфует в сторону риторической нормы. Ортологический критерий правильности сменяется на 
риторический критерий эффективности. «Темп обновления» – это не просто скорость иннова-
ций, но, с нашей точки зрения, своеобразное «триумфальное шествие» риторической нормы по 
уровням языка (от лексики – к грамматике). Варьирующиеся ситуативно нормы оказались ос-
лабленными и «все более вариативными», что, с нашей точки зрения, не просто меняет стили-
стические градации, но разрушает саму стилевую дифференциацию.  

Любопытно отметить и другое: история литературных языков знала и обратный про-
цесс – грамматикализацию риторических норм. Грамматикализация риторической нормы, бу-
дучи доведена до определенного предела, приходит в противоречие с литературной практикой, 
а риторику превращает в непопулярную дисциплину. Именно так случилось в первой трети ХIХ 
века в России. По-видимому, нечто подобное происходит и с риторизацией языковой нормы. 
Ортологическое мышление в крайних своих проявлениях и при перенесении на чужую почву 
вредит словесности [7; 10; 14]. Точно так же риторическое мышление, активно вторгаясь в чу-
жую область, приносит больше вреда, чем пользы. Экспансия риторической нормы, в частно-
сти, затрудняет обучение родному языку. 

Плюсом современной языковой ситуации является разнообразие речевых масок, жанров, 
стилей. Но, с другой стороны, отсутствие владения разными стилями, жанрами и регистрами обще-
ния, что ставит под сомнение категорию «разнообразия» и наводит на мысль о хаосе. Разнообра-
зие структурировано, а употребление масок и стилей напоминает стохастический процесс.  

Можно отметить смену ориентиров при кодификации: от правильности к уместности. В со-
временных речевых условиях вопрос о нормативности все чаще уходит из поля кодификации: 
понятие правильности/неправильности заменяется понятием уместности/неуместности. А 
это не задается нормативными словарями с разного рода пометами типа «разг.», «просто-
речн.», «устар.», «поэтич.», «неценз.» и т.п.  

Сдвиг нормы по линии «правильность – уместность» часто воспринимается сегодня как 
явление положительное: чем более развит язык, тем больше разнообразие вариантов, т. е. 
выше уровень дифференциации. В современном обществе нормы рассматриваются не как же-
сткие правила, разрешающие или запрещающие какое-либо употребление, а как допустимые, 
возможные, уместные, целесообразные реализации языковой системы, при этом критерий 
«правильное / неправильное» чаще заменяется на «уместное / неуместное», «актуальное / не-
актуальное», «оправданное / неоправданное» в определенной коммуникативной ситуации. 

Следует признать, что такой сдвиг, безусловно, существует, но оценивать это явление 
как положительное не стоит. Способность дифференцировать варианты существует в значи-
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тельной степени виртуально, в сознании лишь тех носителей литературного языка, кто владеет 
им в полной мере. В обстановке же отмеченной неоднородности языкового сообщества речь 
идет не о тонких различиях, а о невостребованных различиях, проявляющихся спонтанно и не 
ведущих к гибкости и дифференциации в употреблении языковых средств.  

Мы считаем, что в современной ситуации следует говорить о языковой гетерогенности, 
объясняемой особенностями культуры с множественностью элит и со свойственными им слен-
гами. Множество ситуативных контекстов, в которых нарушение нормы оправданно, не подда-
ется типизации, является принципиально незамкнутым и континуальным, что в корне отличает 
ситуацию от функционально-стилистической дифференциации (основанной на уместности).            
В то же время, количество функциональных стилей вместе с их подстилями не составляет и 
полутора десятков единиц.  

Риторизация нормы – глобальный процесс, безусловно, имеющий оборотную сторону. 
Толкование ситуативной нормы как развития нормы стилистической затемняет, с нашей точки 
зрения, понимание этого процесса.  

Сознательные нарушения нормы, актуализирующие эту норму в сознании тех, кто ею 
владеет (!), сочетаются с массовыми проявлениями языковой небрежности, которые, в конеч-
ном счете, делают сознательные отклонения от нормы нефункциональными. Традиционное 
рассмотрение койне как основы литературного языка отражает данные истории, но не может 
использоваться в отношении прогнозов на будущее. Характерно, однако, что сам термин «кой-
не» в современной социолингвистике получает расширенное толкование. В этом мы видим 
принципиальную возможность и готовность рассмотрения феномена койне как стадии, не толь-
ко предшествующей литературному языку, но и, возможно, наследующей ему. 

Так или иначе, язык СМИ со всеми своими достоинствами и недостатками, хотим мы 
того или нет, становится эталонным, нормотворческим фактором, влияющим на формирова-
ние нормы современного литературного языка, а также на уровень этнической языковой куль-
туры в целом. Нормы, задаваемые СМИ, ближе к риторической норме [1; 3; 5]. Если же их рас-
сматривать с точки зрения нормы языковой, то, скорее, можно говорить об обновленных нормах 
народного языка (или информационного койне, преодолевающего диалектные различия), чем о 
нормах литературного языка [4; 6]. «Живыми», т.е. сохранными нормами сегодня являются ри-
торическая норма и норма массового, «народного» языка [8], опирающаяся на системную норму 
русского языка и сильно размытую литературную норму.  

Необходимо уяснение современной языковой ситуации и планомерное окультуривание 
русского коммуникативного пространства. Нелепо полагать, что язык подобен устройству вроде 
будильника, заранее запрограммированному на те, или иные изменения, которые происходят 
вокруг [2; 9]. Языку приходится выживать, и выживание это имеет пределы, о чем свидетельст-
вует феномен мертвых языков.  
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