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ЛИЧНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ
Л. Н. Захарова, Е. А. Чуманкина, Л. В. Удалова

Захарова Людмила Николаевна 
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Удалова Людмила Владимировна 
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Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 27, корп. 2, Нижний Новгород, 603002, Россия

Аннотация. Дан анализ инновационности российской экономики, востребованности 
креативного работника Индустрией 4.0. Цель исследования состоит в выявлении кон-
текстных и личных барьеров развития и проявления креативности, ее возможностей 
развития как профессионально важного качества креативного инноватора. Показана 
связь креативности и инновационности. Впервые креативность с ее характеристиками 
процессности и интерактивности рассмотрена как социальное действие в системной 
детерминации на уровнях культуры общества, контекстов развития, личности и орга-
низма. На материале социологических исследований показано, что на уровне культуры 
общества с доминирующими ценностями стабильности и безопасности существует се-
рьезный барьер становления личной креативности и потребности участия в инноваци-
ях. Барьер носит не абсолютный характер, поскольку ценности развития присутствуют 
и могут быть использованы как предикторы инновационного поведения определенной 
части потенциального и реального персонала компаний. В семейном укладе, органи-
зационной культуре школы, колледжа и вуза преобладают клановые и иерархические 
ценности, являющиеся результатом их трансляции из культуры общества. Однако ор-
ганизационная культура компаний, успешно входящих в новый технологический уклад 
Индустрии 4.0, и управленческие практики в таких компаниях показывают эффектив-
ную роль организационной культуры как посредника между культурой общества, се-
мейным укладом и субъектом труда. Субъект сначала образовательной и затем трудовой 
деятельности может самостоятельно и (или) при поддержке организационной культу-
ры учебного или трудового контекста на основе понимания востребованности качества 
креативности занять активную позицию по преодолению барьеров и использованию 
возможностей развития личной креативности. К первой группе инструментов такой 
работы относятся рефлексивное осмысление тех контекстных барьеров в становлении 
креативности, которые характерны для жизненного пути, и их рефлексивное преодо-
ление, включающее образовательную траекторию. Ко второй группе — стимулирова-
ние креативности и освоения методов творческого решения задач. Третья группа ин-
струментов развития креативности объединяет поиск или организацию малых групп 
с инновационной мотивацией, работа в которых облегчает снижение функциональной 
и статусной фиксированности и позволяет использовать методы группового решения 
творческих задач. И последняя группа предполагает развитие компетенций по управ-
лению детерминантами психофизиологической природы: работоспособности, стресса, 
динамики мотивации.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, инновационность, востребованные навыки, личная кре-
ативность, социальное действие, барьеры креативности, развитие креативности, детер-
минанты креативности, креативный инноватор.

Переход к новому экономическому укладу, базирующемуся на инновациях, меняет 
социальный контекст общественной, образовательной и трудовой жизни, поскольку 
он сопряжен с движением от устойчивого, предсказуемого, относительно простого 
SPOD-мира к миру нестабильному, неопределенному, сложному и неоднозначному 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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VUCA-миру (Johansen, 2013). Футурологи предсказывают наступление хрупкого, тре-
вожного, нелинейного и непостижимого BANI-мира (Cascio, 2019). Можно полеми-
зировать, насколько мир в целом и в конкретной стране стал соответствовать этим 
характеристикам, но то, что условия жизни и трудовой деятельности становятся 
все более трудно предсказуемыми и турбулентными уже не вызывает сомнений. 
От того, насколько быстро и даже с опережением предприятия и организации 
готовятся к внедрению технологических и управленческих инноваций, зависит 
жизнеспособность конкретной компании и экономики в целом (Cameron, 2003).

В Глобальном индексе инновационности Россия находится только на 47-м ме-
сте (Global…, 2022). Критической проблемой экономического развития является 
производительность труда. Российские предприятия в среднем отстают по этому 
показателю от иностранных конкурентов в 2–3 раза (Национальный…, 2021). 
Производительность труда может быть повышена только за счет роста иннова-
ционности экономики.

Динамично меняется рынок труда, предъявляются новые требования к работнику. 
Для современной экономики требуется персонал с компетенциями, выходящими 
за рамки формального образования (ценностями инновационности): креатив-
ный, личностно вовлеченный в трудовой процесс, проявляющий ответственность 
и инициативу, развивающийся вместе с трудовым процессом, принимающий на 
себя ответственность за самообучение (Fossen, 2019, Гимпельсон, 2022).

Креативность и инновационность
Под креативностью, начиная с трудов Э. П. Торренса, Г. Айзенка, Дж. П. Гилфор-

да, понимается характеристика человека, проявляющаяся в чувствительности 
к проблемам и имеющемуся дефициту решений, в способности отказываться 
от стереотипов восприятия и мышления, в любознательности, поиске решений, 
выдвижении и проверке гипотез и формулировании результата на основе исполь-
зования особых качеств когнитивных способностей в форме преимущественно 
дивергентного беглого, гибкого, оригинального и иррелевантного мышления. 
Исследования последних лет показывают высокую значимость эмоционального 
интеллекта в креативности. Эмоциональный интеллект, включающий благопо-
лучие, самоконтроль, эмоциональность и общительность, предполагает лучшую 
способность к дивергентному мышлению, что в свою очередь увеличивает веро-
ятность создания творческого изобретения (Giancola, 2022). В концепции «Четыре 
С» Дж. Кауфмана и Р. Бегетто раскрываются уровни креативности, проявляющиеся 
от повседневного творчества, необходимого для решения бытовых задач («ма-
ленькое-с»), которое можно обнаружить почти у всех людей, до выдающегося 
творчества в искусстве или научно- техническом изобретательстве («большое- С»). 
Они добавляют идею «Mini-c», творчества, присущего процессу обучения, и «Pro-c», 
развивающего и требующего усилий продвижения за пределы «маленького-c», что 
представляет собой опыт профессионального уровня в любой творческой области 
(Kaufman, 2009). Этот подход ценен тем, что открывает рассмотрение креативности 
не только у творцов, но и у большей части людей, которым нужно это качество для 
успеха в современной жизни.

Прослежены этапы и семь траекторий достижения различных уровней креатив-
ности: от универсального творчества, наблюдающееся у всех людей с младенчества; 
редкого по сравнению со сверстниками (ребенок или взрослый создает необычные 
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точки зрения, действия, продукты, вопросы) до развития талантов (экспертиза, 
приобретение знаний и навыков), эвристики (приобретение знаний о стратегиях 
и способах ведения дел), производства информации, преобразования или револю-
ции в поле задач. Дан анализ возрастных изменений креативности (Cohen, 2011; 
Gilhooly, 2021).

Креативность проявляется в разных сферах духовной, практической и, увы, 
даже в криминальной, деятельности, поэтому вопрос ценностно- мотивационной 
регуляции развития креативности представляет особую значимость для общества.

Запрос рынка труда на креативных сотрудников сам по себе нуждается в опре-
деленном уточнении, поскольку, как правило, речь не идет об инновационных 
сотрудниках. А именно инновационные сотрудники, создавая новое, способны 
внедрить его сами или организовать внедрение в практику. Или, сами, не создавая 
новшество, способны воспринять его, не бояться, не испытывать стресс, отказаться 
от стереотипов, обеспечивающих приверженность привычному, ставшему тради-
ционным, уже уступающему во влиянии на производительность и качество труда 
другим, новым, технологиям. Инновация может быть терапевтическим вмеша-
тельством, методом обучения, оценочной практикой, управленческой практикой, 
клиническим руководством, политической директивой, инициативой по улучшению 
или другой деятельностью или программой. Но это всегда конкретная технология, 
способная повысить производительность и качество труда.

Между креативностью и инновационностью нет прямой связи (Яголковский, 
2019). Креативность выступает в качестве важнейшего, но все же первого шага 
в инновационном процессе (Anderson, 2014). Подлинный инноватор — это человек 
с достаточно высоким уровнем как креативности, так и инновационности, который 
способен не только продуцировать новые оригинальные идеи, но и обеспечить их 
доведение до создания прототипа и разработки условий внедрения в практику 
(West, 2004). Современные исследования показывают условия, способствующие 
переходу от креативности к последующим шагам в инновационном процессе. К ним, 
в первую очередь, относятся стили лидерства. Такие стили, как трансакционное 
и поддерживающее, опосредуя связь креативности и инновационности, усиливают 
инновационность сотрудников (Lee, 2020; Wenjing Cai, 2021).

Инновационность нуждается в среде, поддерживающей и награждающей твор-
ческие идеи (Богоявленская, 2002, с. 52).

Таким образом, турбулентные особенности мира, внешней и внутренней среды 
организации, в которой человек учится или работает, тренды инновационного раз-
вития экономики, запросы рынка труда обусловливают понимание личной задачи 
каждого — найти себя в VUCA-мире как человека и профессионала. Актуальным для 
каждого является вопрос: можно ли, если можно, то при каких условиях и какими 
средствами, развить свою личную креативность?

Цель теоретического исследования, результаты которого представлены в статье, 
состоит в раскрытии возможностей и ограничений в развитии личной креативности 
и прогнозировании на этой основе склонности человека к участию в инноваци-
онной деятельности.

Креативность как социальное действие
Многочисленные исследования креативности показывают ее процессность (ста-

новление, развитие, угасание, вариабельность сценариев в онтогенезе), зависимость 
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от социальных условий и собственной позиции субъекта. Эти факты указывают на 
интерактивный характер процесса ее становления. Поэтому представляется вполне 
обоснованной попытка рассмотреть личную креативность как социальное действие 
на основе теории Т. Парсонса (Парсонс, 2000). На рис. 1 представлена теоретиче-
ская модель системной детерминации личной креативности на уровнях культуры 
общества, контекстных культур, личности и организма. Рассмотрен личностный 
консерватизм как альтернатива креативности.

Такой подход согласуется не только с теорией Т. Парсонса, но и классическим 
принципом психологии, сформулированным С. Л. Рубинштейном, об опосредовании 
действия внешних факторов внутренними, идеями современной европейской пси-
хологии о необходимости исследовать личность во внешних контекстах (Guimond, 
2010). В отношении развития креативности наиболее значимыми представляются 
контексты культуры общества, семейный уклад, организационная культура школы, 
вуза и места работы субъекта. Рассмотрение креативности как социального дей-
ствия обусловливает необходимость анализа ценностей, являющихся предикторами 
поведения (Здравомыслов, 1986; Schwartz, 2012).

Уровень культуры общества
Ценностная специфика уровня культуры современного российского общества, 

естественной частью которого является любой гражданин, состоит в безусловном 
доминировании ценностей безопасности, отношений и стабильности. Согласно 
опросу ВЦИОМ (сентябрь 2020) наиболее значимы такие ценности как безопасность 
(90%), материальное положение (74%), здоровье (94%), отношения в семье (76%). 
Безусловную значимость творческой самореализации в работе и вне ее признал 
31% опрошенных (Здоровье…, 2020). Не совсем ясно, в какой сфере проявляется 
творческая самореализация, опросы это не конкретизируют. Домашняя вышивка, 
садоводство и огородничество вполне могут способствовать положительному от-
вету о значимости творческой самореализации в жизни респондента.

Вместе с тем в более ранних исследованиях с учетом специфики возрастных 
групп выявлен малый ценностный консенсус, что означает следующее: общие 
ценностные тенденции не являются объединяющими, и особенно это относится 
к ценностям «Открытость изменениям — Сохранение», прямо связанным с кре-
ативностью потенциального и реального персонала как части общества (Магун, 
2015). Эти данные имеют большое значение для понимания ценностной неодно-
родности российского общества. Ценностное разнообразие стало предпосылкой 
инновационного социально- экономического развития (Руднев, 2019).

В соответствии с данными мирового исследования ценностей 72–76% россиян 
независимо от возраста позитивно относятся к усилению роли развивающихся 
технологий в их жизни (World…, 2020, с. 16). Однако позитивное отношение к ин-
новациям отражает в большей мере потребительскую мотивацию, поскольку люди 
действительно хотят новых лекарств, новую технику и инфраструктуру в местах 
проживания. Собственное участие в инновационной деятельности — совсем другое 
дело. Значительная часть как руководящих сотрудников, так и работников ис-
полнительского звена корпораций не доверяет внедрению цифровых технологий 
в управление (Райченко, 2020).

Серьезным культурным фактором, сдерживающим проявление креативности 
в инновационной сфере, является ментальная ориентация россиян не на будущее, 
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а на прошлое (Hofstede, 2000). Современные исследования в европейских странах 
подтверждают данные о влиянии культуры на инновации (Murswieck, 2020). В 2022 г. 
51% россиян считали, что в СССР было больше хорошего, чем плохого, и 48% ре-
спондентов хотели бы восстановления СССР (Сто лет…, 2022).

Таким образом, культура современного российского общества в целом базируется 
на ценностях, скорее сдерживающих инновационное развитие и не способствую-
щих развитию и проявлению массовой креативности.

Уровень семьи
В семье, безусловно, наиболее полно отражается культурная специфика. Но и свои 

особенности бытия присущи каждой семье, в том числе можно выделить именно 
семейные детерминанты становления креативности, ее барьеры и возможности. 
Семья — первый социальный контекст для ребенка.

Конечно, вряд ли  кто-то из родителей будет отрицать свои желания в развитии 
творческих способностей детей. Однако только немногие захотели бы, чтобы их 
ребенок был белой (особо умной и креативной) вороной в коллективе сверстни-
ков. В этом случае он может даже подвергнуться травле, а базовая культурная 
потребность в безопасности предостерегает родителей от такой судьбы своему 
ребенку. Более того, родители, как правило, не знают о креативности, ее важности 
и методах ее развития. Только отдельные семьи растят детей, целенаправленно 
развивая те или иные их способности (спортивные, отдельно выделим шахматные, 

 

Рис. 1. Теоретическая модель системной детерминации креативности- консерватизма
Fig.1. Theoretical Model of Systemic Determination of Creativity- Conservatism
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имеющие наиболее непосредственную связь с развитием интеллекта, внутреннего 
плана действия, необходимого в творчестве, математические, художественные, 
и пр.), в основном поручая это профессионалам. Школы для особо способных детей 
являются своего рода не только инкубаторами детского творчества, но и психо-
логической защитой для таких детей. На детях младших возрастов показано, что 
когнитивные способности и навыки детей приводят к личному выбору и личной 
сети контактов со сверстниками. Творческие дети привлекают друг друга и встреча-
ются в творческих социальных процессах. Однако из творческого ядра исключаются 
менее творческие дети. Таким образом, дети, которые больше всего нуждаются 
в творческих подмостках, получают их меньше всего в своем интеллектуальном 
и творческом развитии (Reunamo, 2014). Но там, где таких детей большинство, 
социальной изоляции могут подвергнуться именно креативные дети.

Обычно родители, имеющие финансовые ресурсы, привлекают специалистов 
в помощь детям: оплачивают нянь, психологов и репетиторов без выделения 
средств на развитие интеллекта, а тем более креативности. Развитие ребенка как 
значимая тема присутствует в рассуждениях родителей, но что, каким образом 
развивается, способны ли привлеченные специалисты  что-то развить, остается 
вопросами без ясного ответа (Сизова, 2020). Здесь уместно вспомнить о том, что 
в социологических опросах все больше респондентов признают равенство женщин, 
эгалитарное устройство семьи, но в реальности живут в соответствии с глубоко уко-
ренившимися гендерными стереотипами (Ефанова, 2020). Гендерные стереотипы 
препятствуют креативному развитию девочек и серьезными барьерами к овладе-
нию профессиями, связанными с техническим творчеством и профессиональной 
самореализацией в них (Ellis, 2016; Савинская, 2020).

Гендерные стереотипы — только часть культурных стереотипов, сдерживающих 
развитие креативности. Исследование связи между культурными ценностями ро-
дителей и творчеством их детей показало, что сильный акцент родителей, особенно 
отцов, на социальном конформизме и неоспоримом родительском авторитете 
отрицательно сказывается на творчестве их детей (Kim, 2020).

Открытым вопросом остается участие семьи в выборе ребенком сферы приложения 
и развития своих общих и творческих способностей, которую он находит, участвуя во 
многих деятельностях с разной степенью успешности. Предоставляется ли ему этот 
широкий выбор или родители решают, чем более полезно или престижно заниматься 
их ребенку? А может быть, этот выбор перекладывается на плечи школьного специ-
алиста по профессиональной ориентации? Или ребенок уже давно, бесконтрольно 
пребывая в социальных сетях, выбрал себе кумира из многочисленных популярных 
блогеров- инфлюенсеров (Демидов, 2022) и хочет ему подражать.

Значимым ресурсом семейного уклада являются внутрисемейные отношения, 
психологический климат в семье. Уклад семейной жизни с не слишком либераль-
ными, но и не слишком жесткими требованиями к поведению детей, где стимули-
руется нешаблонное поведение, когнитивное развитие, благоприятен для развития 
креативности, формирования позитивного восприятия собственных способностей, 
уровня самостоятельности в принятии решений, ответственности. В то же время 
строгие ограничения и контроль либо вообще устранение от воспитания детей 
оказывают резко негативное, затормаживающее влияние на развитие креативности. 
Особенно важно не фокусирование ребенка на авторитете родителей, поощрение 
сомнений, допущение права на ошибку (Любарт, 2019; Ткаченко, 2021, Агулова, 
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2022). Последнее представляется особенно важным, поскольку жесткий контроль, 
порицание и даже наказание за ошибки, приводят к становлению мотивации не 
достижений, а избегания неудачи. Страх наказания ведет сначала ребенка, затем 
подростка, позже студента к поиску путей, возможно содержащих креативный 
компонент, но негативного свой ства, обман, списывание и пр. Процветание плаги-
ата не только в вузе, но и в науке ограничивает подлинную креативность, снижает 
творческий потенциал общества в целом.

Значимость качества семейных отношений для развития и проявления креатив-
ности подтверждается данными, что высокая креативность в управлении органи-
зацией обнаруживается у менеджеров с позитивной историей и благоприятным 
семейным климатом не только на этапах взросления, но и на этапе реальной 
управленческой деятельности (Szopiński, 2013).

Организационная культура образовательного учреждения, 
потенциального и реального места работы

Если положение ребенка в семье, наличие или отсутствие  каких-либо факторов 
развития креативности не контролируется обществом, то образовательные учреж-
дения, потенциальные и реальные места работы выступают или могут выступить 
как несущие запрос на креативность учащихся, студентов, сотрудников. Однако 
не все так просто. В организациях креативность развивается или не развивается, 
проявляется или не проявляется в зависимости от организационной культуры 
(ОК), представляющей собой доминирующие ценности и соответствующие им 
модели поведения, обеспечивая внешнюю адаптацию в современных условиях 
к нестабильному и неопределенному миру за счет внутренней интеграции в от-
ношении внешних и внутренних вызовов (Шейн, 2002). В школах и колледжах, как 
правило, преобладают зависимо- пассивные, реже зависимо- активные ОК, близ-
кие к иерархически- клановому и кланово- иерархическому типам по типологии 
К. Камерона и Р. Куинна (Камерон, 2001), и крайне редко встречаются свободно- 
пассивный и свободно- активный типы ОК (в основном в элитарных школах), 
а в вузах преобладает кланово- иерархический тип ОК (Шакурова, 2013; Патутина, 
2020; Захарова, 2017, 2020).

ОК большей части российских компаний со времен административно- командной 
модели экономики относится к иерархически (бюрократически)-клановому типу 
(Захарова, 2010, 2021; Грачев, 2019). Со времен М. Вебера известно, что иерархиче-
ские (бюрократические) культуры не только не создают запрос на креативность, но 
и вытесняют ее из организационной жизни, поскольку базовой ценностью таких 
культур является следование инструкциям, алгоритмам, стандартам (Вебер, 2003; 
Diamond, 1996; Камерон, 2001; Brettel, 2015). Попытки менеджмента внедрить 
инновации в таких культурах ведут к большим психологическим издержкам для 
персонала, вызывают состояния психологического неблагополучия, ощущения 
ухудшения здоровья за счет переживания стресса высокого уровня (Caesens, 2017; 
Захарова, 2020, 2021).

Понимая трудности и даже невозможность развития креативности в таких ор-
ганизационных условиях, менеджмент не только в России, но и в мире ищет пути 
преодоления организационно- культурного барьера. Эти поиски идут в направлении 
изменения организационных условий, поскольку рыночно- адхократическая ОК 
пока немногочисленных в России инновационных компаний успешно выполняет 
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роль посредника между культурой общества и работником, делая его привержен-
цем новых для него инновационных ценностей за счет использования практик 
поддерживающего управленческого взаимодействия (Захарова, 2021). То же про-
исходит в элитарных школах и вузах. Разрабатываются инструменты повышения 
инновационности ОК, которые можно использовать для улучшения инноваций 
в любой организации на основе ее культуры. Для повышения инновационности 
важны следующие параметры ОК: ориентация на достижение цели, вовлеченность 
и приверженность сотрудников, доверие, командный дух, а также разработка 
методов снижения психологических издержек при изменении ОК (Bila- Deroussy, 
2017; Bendak, 2020; AlShehhi, 2021, Захарова, 2021).

Большое внимание уделяется разработке технологий поддержания инновационности 
сотрудников, моделей корпоративного обучения творческому мышлению, предназна-
ченных для улучшения как генерации идей, так и навыков реализации идей у обучае-
мых (Завьялова, 2018; Birdi, 2021). Осуществляются пока спорные попытки внедрения 
новых типов организационного функционирования в виде так называемых сирене-
вых и перламутровых организаций, направленных на повышение срабатываемости, 
раскрытия креативности сотрудников, раскрепощение мышления, предоставление 
возможности самореализации и самоуправления без избытка контроля менеджеров 
с высокой ответственностью исполнителей за свои действия. Менеджмент, с одной 
стороны, дает свободу мышления и творчества собственному коллективу, а с другой — 
сохраняет непосредственную вертикальную иерархию (Акопян, 2022).

Личностный уровень детерминации креативности
Если все же, несмотря на все трудности выхода на траекторию развития креатив-

ности или попадание в благоприятную среду семейного уклада, ОК школы, вуза, 
человек задается вопросами развития своей креативности, безусловно, на этом 
уровне детерминации есть свои возможности. Их можно разделить на три блока: 
рефлексивная оценка собственной креативности — консерватизма, развитие лич-
ной креативности, развитие креативности в групповой работе.

1. Рефлексивная оценка собственной креативности — консерватизма.
1.1. Следует оценить, например, с помощью рефлексивного мышления силу вли-

яния на себя ценностей и негативных стереотипов культуры общества. Если человек 
хочет развивать свою креативность в меняющемся мире, придется отказаться от 
негативных стереотипов, от таких как стереотипы возрастной и гендерной предвзя-
тости: новое — это хорошо забытое старое и пр. Стоит постараться проверять свои 
решения на стереотипность, понаблюдать за другими людьми и потренироваться 
увидеть в их решениях и действиях признаки стереотипности, консервативных 
ценностей, утративших свою незыблемость и пр. Нужно попробовать решать обыч-
ные житейские проблемы, сравнивая стереотипные и оригинальные решения на 
предмет их соответствия морали, практической значимости, перспективной цен-
ности для отдельных людей и общества в целом. Эти достаточно простые приемы 
проверки себя на консерватизм, стереотипность мышления и поведения помогут 
преодолеть неосознанное сопротивление креативным решениям.

1.2. Стоит дать такой же анализ силы влияния тех ограничений творческого 
мышления, которые имели место в семейном воспитании, в образовательных уч-
реждениях и даже, возможно, в сфере дополнительного образования, на которую 
возлагали надежды родители. Следует выяснить, какие возможности были исполь-
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зованы, что вошло в личный креативный капитал; какие ценностные установки, 
характеристики мышления, фантазии, воображения, воплощения творческих планов 
в жизнь, а также какие сферы приложения личного творчества уже определены, 
а какие видятся актуальными.

1.3. Помня о влиянии ОК на развитие и проявление креативности, стоит по-
беспокоиться о внимательном отношении к выбору места работы, собрать ин-
формацию об ОК компании, о востребованности в ней инноваций, ценностном 
настрое менеджмента на инновационное развитие. Модели ОК с доминированием 
иерархического компонента будут сдерживать развитие личной креативности и не 
только препятствовать ее проявлению, но постепенно могут превратить сотрудника 
в убежденного консерватора.

2. Развитие личной креативности.
2.1. Стимуляция креативности. Жизнь человека обычно проходит в схожих ус-

ловиях и, на первый взгляд, не требует особой креативности. Но только на первый 
взгляд. Даже ситуация дарения новогодних подарков может быть очень разной. 
Обычно дети готовятся к получению подарков, ждут их, намекают или прямо 
просят того или иного. Родители и близкие стараются им угодить. Но стоит только 
донести ребенку ценную мысль о том, что прежде, чем получить подарки, хорошо 
бы приготовить их самому для своих близких, любимой собачке, соседям и пр., 
как ситуация принципиально меняется. Достаточно легко можно помочь ребенку 
найти адекватные, для него креативные решения, исходя из желания доставить 
удовольствие оригинальным запоминающимся подарком, учитывая индивиду-
альные особенности адресатов дарения, материальных и временных ресурсов. Эта 
ситуация является вызовом креативности и взрослому человеку. Это очень про-
стой пример, когда требуется и стимуляция креативности, и даже использование 
специальных методов решения творческих задач.

Цель стимуляции креативности — выход за пределы обыденного, обретение 
свободы мышления и воображения, расширение и обогащение ассоциаций, уси-
ление функции категоризации восприятия, снижение функциональной фикси-
рованности, активация правого полушария, эмоций, преодоление стереотипных 
решений, преобладающих в сознании. Средств стимуляции креативности немало. 
К наиболее действенным и одновременно приятным относится искусство. Можно 
использовать для стимуляции креативности обращение к музыкальным произве-
дениям, живописи, поэзии.

Так в музыкальном искусстве стоит обратить внимание на импрессионизм К. Де-
бюсси, М. Равеля, М. Чюрлениса. Это музыкальное течение напрямую возникло из 
импрессионизма в живописи, а видные представители импрессионизма в музы-
ке переняли его важнейшие черты: расплывчатость полутонов, неяркость, при-
глушенность ее ключевых моментов. Эти произведения не только стимулируют 
креативность, но помогут снять излишнее рабочее или творческое возбуждение 
и привести мотивацию к ее оптимуму.

В живописи большего стимулирующего эффекта можно добиться, обращаясь 
к произведениям В. Кандинского, одного из основоположников абстракционизма, 
супрематистов К. Малевича, А. Родченко и др. Стиль супрематизма, у истоков кото-
рого стоял К. Малевич, был основан на философской концепции мастера, который 
считал задачей художника отобразить на полотне сущность искусства, не прибегая 
при этом к привычным образам.
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В поэзии богатством порождения новых ассоциаций выделяется футуризм. Глав-
ный принцип футуризма — лозунг Ф. Т. Маринетти «Слова на свободе!». К первым 
российским футуристам принадлежат В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Маяковский. 
Немало произведений М. Цветаевой можно отнести к этому направлению.

Хорошей тренировкой и проявлением более активной позиции в плане развития 
креативности может стать собственное стихосложение, например, по технологии 
синквейн. Синквейн — пятистрочная стихотворная форма. Она возникла в США 
в начале XX в. под влиянием японской поэзии и стала использоваться как эффек-
тивный метод развития образной речи.

Современное искусство позволяет взглянуть на действительность с неожиданных 
позиций, получить творческий импульс. Здесь стоит отметить, что очень вероятно 
со временем проявится индивидуальная чувствительность (с учетом получения 
свежих ассоциаций), к произведениям конкретного течения в искусстве или кон-
кретного автора.

2.2. Стимуляция эмоционального интеллекта. Для стимуляции эмоционального 
интеллекта могут подойти произведения классического и современного искусства. 
Сначала в живописи и поэзии, затем в музыке. Это своеобразный тренинг распоз-
навания эмоций сначала у реалистически представленных акторов в понятной си-
туации, затем в движении все к большей абстракции, например, по произведениям 
П. Пикассо, в которых нередко для понимания эмоций нужна длительная работа 
по реконструкции установок художника.

Важно понять, какие переживания были бы у вас в подобных ситуациях и поче-
му — также полезный прием для развития эмоционального интеллекта.

2.3. Освоение методов креативного решения задач. К настоящему времени разра-
ботано немало эффективных методов, которые используются при решении задач, 
требующих креативного подхода. Это уже ставшие традиционными методами 
мозговой штурм, метод фокальных объектов, ТРИЗ (теория решения изобрета-
тельских задач) и др. К относительно новым принадлежат виртуальный мозговой 
штурм, метод ментальных карм, дизайн- мышления и др. Метод Робинзона помо-
гает находить необычные способы использования обычных и даже, казалось бы, 
ненужных объектов, а также полезен для стимуляции креативности и нахождения 
творческих решений. Метод фокальных объектов (Ф. Кунце. Ч. Вайтинг, Э. де Боно), 
при использовании которого свой ствами случайных объектов наделяется объект, 
являющийся предметом решаемой задачи, может быть при должном освоении 
очень эффективен. ТРИЗ, созданная Г. Альтшуллером, представляет собой оформ-
ленную методологию, включающую большой набор методов, приемов, алгоритмов, 
переживает сейчас второе рождение.

2.4. Развитие креативности в групповой работе. Здесь можно выделить несколько 
аспектов: поиск или создание творческой группы, использование методов творче-
ской работы в группе и освоение коммуникативных компетенций, направленных на 
сохранение позитивных межличностных отношений и творческого взаимодействия. 
Основной смысл объединения творческих людей в группы — это взаимопонимание, 
что является хорошей психологической поддержкой при наличии, как правило, 
многочисленных критиков. Но не только. Это обогащающее взаимовлияние, спо-
собствующее творческому росту участников, более эффективному решению задач. 
Для выполнения групповых задач коллективная мотивация оказывается наибо-
лее успешной, поскольку в момент общего целеполагания стираются особенности 
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психоэмоционального состояния человека, личные привязанности и дружеские 
предпочтения, и он вовлекается в энергетическое поле группы, максимально рас-
крывая индивидуальный потенциал в совокупной коллективной работе (Рязанова, 
2022, с. 54). Ролевое обеспечение творчески работающих управленческих команд 
раскрыто в исследованиях и консультативной практике М. Р. Белбина (Belbin, 2011). 
Он показал необходимость присутствия в команде людей, способных выполнять 
роли координатора, навигатора, генератора идей, эксперта (экспертов), исполнителя 
(исполнителей), дипломата и доводчика. Именно такой состав может выступить как 
коллективный / креативный  инноватор, обеспечив хорошее понимание проблем, 
порождение идей, их экспертизу и доведение разработки до конечного результата, 
подлежащего внедрению. Трудно переоценить роль дипломата, сглаживающего 
противоречия, предупреждающего возможные конфликты. Все эти роли принад-
лежат людям со специфическими индивидуально- психологическими качествами. 
Нарушение в формировании команд ведет к низкой эффективности решений.

В России продуктивные исследования ролевых ансамблей группового решения 
творческих задач осуществили Я. А. Пономарев и его ученик Ч. М. Гаджиев. Они 
не только разработали ролевую структуру творческого коллектива (изыскатель 
задач, критик, активатор, генератор идей, резонатор, исполнители), но и раскрыли 
психологический механизм группового решения творческих задач (Гаджиев, 1983; 
Пономарев, 1983). Эта модель построена на теории Я. А. Пономарева о творческом 
решении на основе использования побочных продуктов процесса решения. Их, 
как правило, не замечает сам генератор идей, но для этого есть резонатор, кото-
рый чувствителен к побочным продуктам, и может донести их ценность группе. 
Кроме ролевой дифференциации рекомендуется функциональное разнообразие, 
повышающее открытость опыту в группе (Huatian Wang, 2022).

В группе можно применять многочисленные групповые методы решения творче-
ских задач. Известный метод шести шляп (Э. де Боно), предназначенный для повы-
шения креативности в групповом решении, также предполагает ролевое разделение 
функций. Участник в белой шляпе работает с информацией, в зеленой — продуцирует 
идеи, в черной — пессимистический критик, в красной — опирается на интуицию, 
в желтой — оптимист, находящий сильные стороны в предлагаемых решениях, в си-
ней — руководит, ставит цели, координирует, подытоживает результаты.

Один из самых сложных методов — синектика У. Гордона и Дж. Принса, основанная 
на совмещении в процессе поиска решения проблемы разнородных, порой даже 
несовместимых элементов, очень эффективен и активно используется.

Найти свое место в творческой группе, создавая ее или входя в ее состав, означает 
усилить ресурсы личностной креативности.

Организменный уровень детерминации креативности
Этот уровень включает как практически личностно нерегулируемые психофизи-

ологические характеристики, относящиеся к мозговой организации креативности, 
так и важнейшие регуляторы в виде управления уровнем творческой мотивации, ум-
ственной работоспособностью, профилактики и преодоления дистресса. Умственная 
работоспособность исключительно важна для творческого человека. В ее основе лежит 
здоровый образ жизни вообще и правильный режим дня в частности. Профилактика 
и преодоление стресса в своей основе имеют учебную или трудовую деятельность 
в инновационной ОК с управленческим взаимодействием, обеспечивающим под-
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держку и доверие внутри коллектива, чувство безопасности при наличии особого 
мнения (Duchek, 2020; Chiung- Yi Huang, 2022). В групповой работе актуализируются 
специфические копинг- стратегии. Одни виды ресурсов снижают неконструктивные 
способы реагирования на стресс, другие укрепляют конструктивные способы, а третьи 
являются ресурсными как по снижению неадаптивных копингов, так и по укреплению 
адаптивных (Совмиз, 2020). Очень важны умения управления творческой мотивацией. 
Творческие задачи, как правило, трудны для решения и требуют времени. Собственное 
желание быстрее получить решение, внешние требования и субъективный дефицит 
времени вызывают стресс. Стресс более разрушительно действует на процесс решения 
сложной задачи (Китаев- Смык, 2009). Возникает порочный круг: чем сильнее желание 
быстро решить задачу, тем сильнее стресс разрушает деятельность. Понимание ме-
ханизмов решения творческих задач помогает выстроить правильную деятельность, 
используя теорию бессознательных умозаключений Г. Гельмгольца. (Захарова, 1989). 
Ее смысл состоит в том, чтобы, собрав весь имеющийся материал, необходимый для 
решения задачи, отвлечься от ее решения, занявшись  каким-либо другим делом. Вре-
менный уход от проблемы позволяет уйти и от слишком высокого уровня мотивации. 
В соответствии с законом Йеркса- Додсона для решения субъективно сложных задач, 
к которым относятся творческие задачи, нужен более низкий уровень мотивации. При 
его понижении возможно попадание в так называемый мотивационный оптимум, 
способствующий нахождению решения.

Выводы
1. Креативность в настоящее время — востребованное качество не отдельных 

творческих людей, а качеством большинства. От ее наличия зависит как инноваци-
онное развитие социально- экономической сферы страны, так и личная успешность 
ее граждан в частной и профессиональной жизни.

2.  Креативность имеет процессный и интерактивный характер, поэтому может 
быть рассмотрена как социальное действие в его системной детерминации на 
уровне культуры общества, культуры семейного и организационных контекстов, 
личностном и организменном уровнях.

3. Развитие личной креативности предполагает рефлексивный пересмотр воз-
можностей и ограничений ее становления, полученных на жизненном пути в виде 
ценностей и привычных моделей поведения, усвоенных в семье и образовательных 
учреждениях, отказ от тех стереотипов мышления и действия, которые утратили 
свою целесообразность в современных условиях.

4. Развитие креативности включает на личностном уровне детерминации поиск 
места работы (учебы) с инновационными ценностями, запросом на креативность 
персонала и его поддержку, стимуляцию креативности, развитие эмоционального 
интеллекта, освоение специальных методов, поиск или создание творческих групп 
для решения творческих задач в качестве коллективного креативного инноватора. 
На психофизиологическом уровне креативности целесообразно развитие компе-
тенций по поддержанию умственной работоспособности, управлению творческой 
мотиваций, профилактике и преодолению стресса.

5. Сохранение традиционных типов организационной культуры в образовательных 
учреждениях представляет собой барьер развития креативности у большей части 
учащихся, в компаниях — барьер развития креативности персонала. В результате — 
снижается жизнеспособность компании в турбулентной среде. Целесообразно создавать 
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в образовательных учреждениях кружки (клубы) развития креативности, в компаниях 
разрабатывать соответствующие модули в системы корпоративного обучения.
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Abstract. This article presents the analysis of the state of innovation in Russian economy and 
of the demand for a creative employee in Industry 4.0. The objective of the research consists 
in revealing the contextual and personal obstacles in the evolution and manifestation of cre-
ativity, and its possibility to develop as an important professional quality of a creative innova-
tor. It shows the connection between creativity and innovativeness. This is the first time that 
creativity with its characteristics of process and interactivity is viewed as social activity within 
its systemic determinacy on the levels of social culture, growth contexts, personality and the 
organism. Sociological studies show that there is a serious obstacle for personal creativity and 
for the necessity to participate in innovations on the level of public culture with the dominat-
ing stability and safety values. The obstacle is not so absolute, since development values do 
exist, and they can be used both as predictors of innovative behavior for a certain segment of 
the potential and the actual personnel of the companies. Family patterns and organizational 
culture in schools, colleges, and universities are dominated by family and hierarchical values, 
which are a result of their transfer from the culture of a society. Nevertheless, institutional 
culture of companies that successfully enter a new technological pattern of Industry 4.0, as 
well as their management practices, illustrate an effective function of institutional culture as 
the intermediary between society’s culture, family patterns, and the work subject. A subject 
(at first of educational and then labor activities) can, alone and/or supported by the institu-
tional culture of educational or work context on the basis of understanding the demand for the 
quality of creativity, take an active position in overcoming barriers and using opportunities 
for the development of personal creativity. To the first group of tools for this work belong re-
flexive comprehension of the contextual barriers in the formation of creativity, typical for the 
subject’s life course, and their reflective overcoming, including his / her educational path. The 
second group includes stimulation of creativity and assimilation of the methods of creative 
problem solving. The third group of tools for the development of creativity integrates search-
ing for or organization of small groups with innovative motivation, where work facilitates a re-
duction of functional and status fixity and permits to use methods of team solution of creative 
tasks. Finally, the last group of tools assumes the development of competencies to control the 
determinants of psycho- physiological nature: performance, stress, and motivation dynamics.
Keywords: Industry 4.0, innovativeness, in-demand skills, personal creativity, social action, 
creativity barriers, creativity development, determinants of creativity, creative innovator.
DOI 10.31429/26190567-23-4-6-26
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Аннотация. В психологии еще в недостаточной степени разработан конструкт конспира-
тивистской ментальности. Цель статьи — описать теоретические основания построения 
конструкта конспиративистской ментальности поколений и сформировать ее теорети-
ческую модель. Определена центральная категория теории — вера; основные понятия — 
вера в заговоры, убеждения, конспиративистские установки. Сопоставлены различные 
точки зрения на понятие «вера в заговоры» историков, культурологов, лингвистов, 
психологов. Выявлены признаки, определяющие понятие: суженность образа мира, 
иррациональность, несистемность, секретность, мифичность, пластичность, социаль-
но конструируемое, предубежденность, объяснительная схема. Соотнесены по смыслу 
смежные понятия: конспиративистские установки, убеждения, мышление, интерпре-
тации, мировоззрение, культура. Время, ситуация, личностные характеристики — это 
факторы, на которые опирались ученые, строя модели конспиративистского мышления, 
убеждений, веры в заговоры. Проанализированы имеющиеся модели конспиративист-
ского мышления, убеждений, веры в заговоры. Гипотетически определены 4 шага при-
нятия на веру информации о заговоре: восприятие, эмоциональная оценка, принятие / 
отторжение, оценка последствий. Исходя из этапов принятия на веру информации о за-
говоре, синтезированы 4 вида конспиративистской ментальности: готовый — установка 
принять заговор; устойчивый — отклоняющий веру в заговоры; ищущий — стремящий-
ся определить истинную реальность заговора; результативный — озадаченный послед-
ствиями заговора в парадигме веры или неверия в заговоры. Предварительная эмпири-
ческая проработка конструкта, с применением новой авторской методики измерения 
конспиративистской ментальности на 423 респондентах — студентах ростовских вузов, 
позволила определить двухфакторную модель конспиративистской ментальности и вы-
явить возможность наличия смешанных типов конспиративистской ментальности. Пер-
вый фактор объединил устойчивый и готовый виды, а второй фактор — результативный 
и ищущий. Планируется в дальнейшем провести эмпирическую проверку теоретиче-
ской модели.
Ключевые слова: конспиративистская ментальность, вера в заговоры, конспиративист-
ские убеждения, традиционная/инновационная ментальность, виды конспиративист-
ской ментальности, двухфакторная модель.

Введение
Сегодня мы наблюдаем стремительные изменения в информационном простран-

стве, когда возрастает количество всевозможных теорий заговоров, воздействие 
которых имеет пагубное влияние на умы и поведение людей. В современном мире 
стоит остро проблема противостояния вере в заговоры среди молодежи. Начиная 
с 1987 г. в результате перестройки сломалась традиционная ценностная структура 
общества в России, представители поколения Y с детства находились под сильным 
влиянием тех переживаний, которые испытывали их родители, принявшие тяготы 
перестройки на себя. Мы предполагаем, что и влияние теорий заговора будет сильно 

 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в 
рамках научного проекта №22-28-00520 «Трансформация конспиративистской ментальности моло-
дежи поколения Y и Z».

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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на них. Поскольку поколение Z формировалось с 2000 г., когда страна переживала 
и до сих пор переносит потрясения и в экономике, и в политике, и культуре, то 
предположим, что неустойчивость жизненной ситуации также может оказать 
негативное влияние на молодежь в восприятии угрожающей, враждебной инфор-
мации, привести к неравновесным психическим состояниям (Ясько, Омельченко, 
Бабичкова, 2022). Наряду с этим конструкт конспиративистской ментальности (КМ) 
в психологии еще не разработан в достаточной степени. Количество публикаций 
растет, но сущностные основания веры в заговоры не выявлены (Douglas & Sutton, 
2023). Актуальность темы определила цель статьи — описать теоретические осно-
вания построения конструкта КМ поколений и формирования ее модели.

Разработка конструкта
Сегодня конспирология — это явление массовой культуры, моды (Ward & Voas, 

2011). В современных теориях заговора социологи усматривают черты постмодер-
нистского стиля, выражающегося в особенностях конспирологического сознания: 
нерелигиозность, светскость, фаталичность, неизбежность нового поворота собы-
тий, агрессивность, одномоментность, ненависть к настоящему, разные системы 
координат в оценке происходящего (Дугин, 2005). В проблеме сталкиваются две 
тенденции: скрываемость, секретность и транспарентность, ясность. Данные черты 
конспиративизма, на наш взгляд, отвечают вызовам современных обществ, разви-
тие которых характеризуется неустойчивостью, быстротечностью смены событий, 
размытостью границ во всем, неопределенностью, отсутствием альтернатив.

Культурологи под конспирологией понимают особую мировоззренческую культуру 
(Панченко, 2019). В ее основе лежит концепт тайны, который нарушает конвенци-
ональное понимание причинно- следственных связей различных событий. Теория 
заговора представляет собой особую мифологему (Дмитриева, Ванюшина, 2021), 
которая постепенно в истории стала традицией, перешедшей в XXI в. (Brotherton, 
French & Pickering, 2013). В российском варианте веры в заговоры часто отражаются 
эсхатологические мотивы (Мельникова, 2004). Вводится представление о наличии 
культуры недоверия (Кормина, 2015), понимаемой как «комплекс социальных 
страхов и предубеждений, возникающих в результате работы обывательского 
критического мышления». Вера в заговоры является ее частью.

Конспирология используется как технология в политике, формируя тренды об-
щественного мнения, и понимается как определенный стиль в политике (Яблоков, 
2013; Кадурина, 2013). «Конспирологический дискурс стал неотъемлемой частью 
общественной жизни многих стран мира ввиду пластичности формирования его 
системы аргументации» (Яблоков, 2013, с. 122). Обнаружено (van Prooijen, Ligthart, 
Rosema & Xu, 2022), что популистские настроения прочно ассоциируются с мен-
талитетом заговорщиков. Цифровая революция ускорила формулирование и рас-
пространение теорий заговора.

В лингвистике конспирология — это особый тип дискурса, часто смешиваемый 
с детективным, содержащий остросюжетную композицию и подозрительный 
субъект. Фрейм теории заговора относят к фрейму- сценария (его компоненты — 
субфрейм «Могущественные враги», «Идея») (Дмитриева, Ванюшина, 2021).

Исследования КМ были расфокусированы, изучались отдельные ее составляющие, 
попытки измерить конспирологические идеи выступали разрозненными, и в ли-
тературе отсутствовал четкий теоретический подход к исследованию (Brotherton, 
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2013). В своем психологическом анализе мы будем придерживаться позиции, что 
объективные социальные законы и субъективные психологические влияют на 
формирование веры в заговоры.

Заговор в психологии был определен как то, что объединяет неразрывной тайной 
связью представителей различных религий, партий или этносов (Moscovici, 1987). 
Объектом такой связи служат разжигание, переворот в жизни общества, обострение 
кризисов и др. (Зиновьев, 2014). Традиционно определение заговора отличается 
от юридического толкования и представляет собой «соглашение между двумя или 
несколькими лицами относительно совершения преступления в  какой-то момент 
в будущем» (Thresher- Andrews, 2013). Исследователи редко приводят комплексное 
обоснование выбранных ими критериев определения заговора. Их выбор часто 
отражает особые теоретические предпочтения ученых.

Мы полагаем, что центральной категорией теории КМ является вера, которую мы 
понимаем как психологическое состояние, в которое человек может вой ти, когда 
он стоит перед выбором экзистенциальных дилемм, разрешить которые человек не 
может и ищет виноватого или всесильного. С. Жижек (2020) полагает, что надобно-
сти верить нет, но как только мы предполагаем, что  кто-то верит, то это начинает 
структурировать реальность. В этой реальности появляются те, кто верит, мы тоже 
начинаем верить. Как отмечает В. А. Горячев (2012), состояние веры содержит ори-
ентир, источник, жизненный смысл. Причастность к жизненному смыслу, на наш 
взгляд, и определяет значимость и весомость этого состояния для человека.

Центральным понятием теории КМ выступает вера в заговоры. Обобщая имею-
щиеся представления о вере в заговоры и конспиративиских убеждениях, можно 
заключить, что КМ объединяет ряд монологических (Goertzel, 1994), общих, тайных 
(Артеев, 2022; Казун, Поршнев, 2021, Казун, 2022), параноидального толка, ложных 
(Swami, Furnham, Weis, Lay & Clow, 2016), контрнарративных (Pierre, 2020), систем-
ных, основанных на сговоре группы людей или отдельного человека (Dentith, 2016), 
слабо доказуемых убеждений (Brotherton, 2013), направленных против общества, 
общности, групп, отдельного человека.

K. Douglas и другие исследователи (2023), обобщив многие точки зрения, обоснова-
ли специфические признаки веры в заговоры. Такая вера склонна к ложности, имеет 
общественный интерес, имеет творческую силу для интерпретации социальных 
реалий, является оппозиционной, эпистемически рискованна; является частью 
политической борьбы различных властных структур, описывает злонамеренные 
или запрещенные действия, нуждается в секретности, в целом должна приводить 
к пагубным результатам или запрещаться. Теории заговора приписывают свобо-
ду действий отдельным лицам и группам; многие теории заговора нацелены на 
бесправные группы или отдельных лиц; они могут отвлечь внимание от присущих 
недостатков или систематических проблем общества; ухудшают межгрупповые 
отношения; имеют интуитивную привлекательность по сравнению с рациональ-
ным анализом. Фактически авторы определяют веру в заговоры как форму борьбы 
властных структур. Заметим, что, критикуя иные точки зрения, авторы склоняются 
к специфическим особенностям веры в заговоры в большей степени в политической 
сфере, что также, на наш взгляд, ограничивает этот конструкт.

Теорию заговора можно понимать как объяснительную схему или область интер-
претации, приводящую к определенным убеждениям. В социальной психологии 
это определяется как феномен каузального атрибутирования (причинного при-
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писывания), описанного в атрибутивной теории «наивной психологией» (Heider, 
1958). При этом оно может быть внешним (влияние обстоятельств на человека) 
или внутренним (влияние черт, мировоззрения и характера на личность человека). 
Приписывание причинности связано обычно с  какими-либо чертами человека, 
объектами или обстоятельствами (Kelley, 1967). Полагается, что чем поведение 
человека наименее соответствует культурной норме или ролевым ожиданиям, тем 
оно более оценивается и ему приписывается  какая-либо атрибуция. Учитывая, что 
события, создающие заговоры, никак не вписываются в культурные нормы или 
нарушают их, то и атрибутируются характеристики заговоров субъектам заговора.

Подмечено, что есть общая склонность верить в теории заговора, и нет склон-
ности отмечать специфическое ядро для содержания веры (Sternisko, Cichocka & 
VanBavel, 2020) в конкретной теории заговора (Sutton & Douglas, 2020).

Когда человек нечто принимает на веру, то оно может стать убеждением, составляя 
для него рациональную или иррациональную причинность. Комплекс подобных 
убеждений может определять некоторую направленность мышления человека.

Понятие «конспирологические убеждения» (Goertzel, 1994) сосуществует с иными, 
которые используются в психологической литературе по теориям заговора, вклю-
чая «конспирологические идеи» — степень, в которой индивид склонен принимать 
или отвергать теории заговора в целом (Swami, Coles, Stieger, Pietschnig, Furnham, 
Rehim & Voracek, 2011), «конспирологический менталитет» (Bruder, Haffke, Neave, 
Nouripanah & Imhoff, 2013), «конспирологическое мышление» (Moscovici, 1987; 
vander Linden, Panagopoulos, Azevedo & Jost, 2021, Казун, 2022), «конспирологиче-
ское мировоззрение» (Wood & Douglas, 2015).

Конспиративистские убеждения содержат ряд установок. Конспиративистские 
установки мы понимаем как готовность человека воспринимать в качестве истин-
ных представления о предмете заговора, находиться под влиянием негативного 
эмоционального состояния и принимать решения, предлагать свое мнение участ-
никам или наблюдателям заговора согласно вере в заговоры.

В результате под воздействием конспиративистских установок в трудных жизнен-
ных ситуациях может конструироваться особая конфигурация значений, смыслов 
и ценностей, составляющих ядро КМ. КМ представляет собой склад ума адепта 
заговора, направленный на предмет заговора, которому атрибутируют особые 
негативные последствия для личной и / или общественной безопасности. Пред-
мет заговора — это реальное или иллюзорное событие, которое определяется 
с позиции различных объяснительных, причинных схем угрозы (Пищик, 2019), 
конструируемая реальность (Boltanski, 2012). Субъектами заговора выступают от-
дельный человек или группа людей, объединенные совместной заговорщической 
деятельностью или общей интерпретацией теории заговора. Объектами заговора 
выступают и большие группы, и отдельный человек. В результате формулируется 
и распространяется определенная теория заговора.

Одним из психологических механизмов принятия теории заговора может яв-
ляться механизм переноса, описанный психоаналитической школой. Если с ин-
корпорированным внутренним значимым объектом нарушены отношения, то 
негативные чувства могут порождаться во взаимодействии с другими людьми, на 
которых переносится образ этого объекта. Негативным чувством может выступать 
угроза, страх.
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Существуют различные обоснования популярности теории заговора, но ее можно 
объяснить и с позиции теории обмена (Homans, 1964). Выгоды и издержки, кото-
рые получает человек благодаря социальному обмену, могут приводить к тому 
(Zajenkowski, Górniak, Wojnarowski, Sobol & Jonason, 2022), что люди готовы делиться 
теориями заговора, когда ожидают, что такие теории, по сравнению с фактически-
ми новостями, вызовут достаточно высокий уровень социальной вовлеченности 
(они получат «лайки»).

Для построения авторской модели КМ мы обратились к уже созданным моде-
лям. Анализ различных исследований теоретических и эмпирических моделей 
конспиративистской ментальности позволил нам условно определить на сегодня 
несколько видов таких моделей: сценарная, ситуативная, индивидная и социально- 
психологическая (см. табл. 1).

Исходя из представленных моделей можно заключить, что обозначились опре-
деленные факторы (ситуативные и личностные), предсказывающие направление 
мышления в конспиративистскую сферу. Исследования выявили демографические 
(например, образование) (van Prooijen, 2017), когнитивные (например, социальные 
когнитивные процессы) (Douglas et al., 2023) и мотивационные факторы (социально- 
психологические мотивы, которые можно охарактеризовать как эпистемические 
(например, стремление к пониманию, точности и субъективной определенности 
/ неопределенности) (Douglas et al., 2019; Pierre, 2020; Казакевич и др., 2022), экзи-
стенциальные (например, стремление к контролю и безопасности) (Kay, 2021; Пи-
щик, Лобачева, 2022) и социальные (например, желание поддерживать позитивный 
образ себя или группы, потребности в принадлежности) (Green & Douglas, 2018; 
Ståhl & Prooijen, 2018; Poon, Chen & Wong, 2020), лежащие в основе приверженности 
людей убеждениям в конспирации и менталитету заговорщиков. Эти предикторы 
применимы к теориям заговора, которые являются ложными, но и к тем, которые 
являются истинными.

Этот обзор предоставляет доказательства того, насколько различные формы 
поведения, связанные с убеждением в заговоре или с конспиративистским мыш-
лением, зависят от контекста и времени. Мы предполагаем, что в основе веры 
в заговоры лежит искажение восприятия информации. При этом допускаем, что 
восприятие  чего-либо заведомо ложного в качестве истины длительное время 
ведет к образованию устойчивой КМ.

КМ в процессе своего формирования создает дополнительные смыслы, значения, 
сверхценности предмета заговора. Мы хотели бы применить принцип дополни-
тельности к психологии мышления, когда две посылки к рассуждению о предмете 
заговора (например, Земля круглая или плоская) являются противоположными 
и одна из них ложная. Человек отказывается от истинной (круглая) и принимает 
ложную посылку (плоская) за истинную. Субботский (2000) отмечает, что человек 
находится в этой ситуации в сознании, но разум отключается — «магическая ма-
нипуляция сознания». Опишем механизм названного явления.

Была предложена «восходящая типология», которая отображает различные фазы 
прогрессирования веры в заговоры от стадий скептического сомнения в официаль-
ных повествованиях до полномасштабного принятия коллективных теорий заговора 
и веры в то, что вся реальность является иллюзией (Franks, Bangerter, Bauer, Hall & 
Noort, 2017). Чтобы  как-то оправдать отказ от истинного содержания, создается 
дополнительный смысл, значение заблуждению (например, нас обманывали со 
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Таблица 1. Модели, выстроенные по проблеме веры в заговоры
Table 1. Models constructed around the problem of belief in conspiracies

Авторы Факторы и составляющие, отраженные в моделях

А. Г. Дугин (2005)

Сценарная модель. В центре заговора стоят люди, объединенные 
тайной, имеющие выраженную аномалию психики, с низкими 
моральными принципами. Цель общества заговора — 
формирование противоположной реальности настоящему 
и уничтожение «нормального» хода истории.

V. Swami (2010)

Структурная модель включает интеграцию различных 
предикторов конспирологических убеждений. Шкала 
политического цинизма связана с базовыми конспиративистскими 
верованиями, которые сопряжены с поддержкой демократических 
принципов, открытостью. Разоблачение конспиративизма связано 
с открытостью и с установками авторитаризма.

K. M. Douglas, 
J. E. Uscinski, 
R. M. Sutton, 
A. Cichocka, 
T. Nefes, C. S. Ang 
& F. Deravi (2019)

Теоретическая модель включает следующие мотивы, 
обуславливающие веру в заговоры: эпистемические (стремление 
к пониманию, точности), экзистенциальные (стремление 
к контролю и безопасности) и социальные (социальное групповое 
давление).

J. M. Pierre (2020)

Двухкомпонентная социально- эпистемологическая модель веры 
в теории заговора, включающая эпистемическое недоверие 
к социальным институтам, при первичном воздействии 
информации ведущее к эпистемическому вакууму в ситуации 
неопределенности, при повторном воздействии приводящее 
к «эффекту иллюзорной правды» при обработке дезинформации. 
Вера в заговоры возникает в кризисном развитии общества.

T. Beemster, 
N. Bijleveld & 
J. Treur (2021)

Адаптивная сетевая модель конспирологического мышления, 
представляющая координацию факторов (окружающая 
среда и личностный), влияющих на становление мышления 
о конспиративистских теориях. К окружающей среде были 
отнесены восприятие риска, чувство тревоги, изоляция / 
отчуждение, стресс, чувство индивидуального контроля. 
Личностные факторы — конспирологические стили рассуждений, 
психопатологические черты, аналитическое мышление, 
социальный класс, нарциссизм.

A. Dyrendal, 
L. E. Kennair & 
M. Bendixen (2021)

Индивидная модель, включающая вклад индивидуальных 
различий в измерения веры в заговоры. Предикторами 
веры в заговоры выступают: шизотипические черты 
(странные убеждения — для мужчин, магическое мышление, 
параноидальные идеи — для женщин), ориентация на социальное 
доминирование — для мужчин, авторитаризм правого крыла — 
у женщин, паранормальных верований — у мужчин.

C. S. Kay (2021)

Социально- психологическая модель представляет взаимосвязи 
грандиозного нарциссизма и уязвимого нарциссизма 
с конспирологическими идеями. Медиаторами этой связи 
выступили: бредовые идеи, паранойя для уязвимого нарциссизма, 
чувство уникальности (для грандиозного нарциссизма), 
стремление к контролю.
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школы, доказывая округлость земли). Для усиления эффекта она привязывается 
к сверхценности (ценность Я (доверяй своим сенсорным системам), ценность 
мистического (это не зависит от нас, этим управляет некая сила)), актуализирую-
щей страхи (утрата себя, нас могут обманывать и в других вещах). Таким образом, 
формируется две истины, реализуя принцип дополнительности. В  какой-то мере 
это стабилизирует (поскольку нет ложных посылок и следствий) и дестабилизирует 
(поскольку две истины сосуществуют одновременно, перегружают сознание) нашу 
психику. Последняя становится предпочтительной. Эмоциональный фон этого 
может быть заключен в том, что за латентным смыслом веры в заговоры, страхом 
перед  какими-то обстоятельствами скрывается неосознаваемая, завуалированная 
ненависть к другим. Хотелось бы обратить внимание, что современная молодежь 
в исследованиях обозначена как в большей степени нарциссичная (Twenge & 
Campbell, 2009; Пищик, 2021), а из этого следует, что здесь с точки зрения явления 
переноса в психоаналитическом ключе можно констатировать наличие у молоде-
жи нарциссического переноса на мир грандиозной или уязвленной самости. Это 
может порождать неосознаваемый поиск угрозы от мира. Хотя данную гипотезу 
сложно доказать. Однако это на индивидуальном уровне.

В своих рассуждениях мы исходили из положения, что на групповом уровне 
ментальность представляет совмещенную систему, сочетающую особые значения, 
смыслы и ценности, обуславливающие образ мира, жизни и программы поведе-
ния поколения (Пищик, 2019). Организацию ментальности составляют архетипы, 
образ мира, образ жизни, стиль мышления, особенности отношений, особенности 
взаимодействия. Каждая из этих составляющих может иметь признаки традиции, 
переходности, инновации и постинновации, что определяет тип ментальности. 
Тип ментальности определяется категорией людей, которые относятся к различ-
ным поколениям и имеют статистически установленные отличия в перечислен-
ных составляющих. КМ — это вид ментальности. Вид — единица классификации 
представителей поколений, относящихся к одному типу поколений. Например, 
у группы выявлен традиционный тип ментальности и при этом среди представи-
телей поколений могут встречаться различные виды ментальности (религиозный, 
конспиративистский и др.).

Поколения как субъекты или объекты заговора представляют собой большую 
социальную группу, которая мало структурирована, но объединена схожей кар-
тиной мира, образом жизни, ценностями (Пищик, 2019), коллективной памятью, 
жизнестойкостью (Постникова, Микляева, Сиврикова, Регуш, 2022). При этом 
имеется яркая региональная специфика.

Тип поколения определяется нами через исторический тип ментальности (со-
ветское, переходное, постсоветское, новое) (Пищик, 2019). Мы предполагаем, что 
в группах поколений, относящихся к одному типу поколений, можно встретить 
различные виды КМ. В этой связи первоначально нам необходимо было опреде-
литься с тем, проявляется ли дискурс конспиративизма в поле традиции или ин-
новации поколений. Зародился концепт заговора в традиции, например, в форме 
образа врага, направляющего свои силы против социального строя и традиционных 
ценностей (фон Биберштайн, 2010), но получил свои современные формы в поле 
инновации, включая идеи чипирования населения и др. Тогда необходимо понять, 
чем отличается традиционная КМ от инновационной (по аналогии с традиционным 
и инновационным типом ментальности).
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О традиции мы знаем, что она характеризует устоявшийся образ мира и жизни 
человека, устойчивую идентификацию с определенной социальной группой. КМ 
в этой связи проявляется в отступлении от традиции под видом ее сохранения. 
При распространении инновации в отношениях людей не характерна групповая 
идентификация, мир видится неустойчивым и текучим (Пищик, 2019). Неустойчи-
вость определяет рост форм веры в заговоры. Можно предположить, что устойчи-
вая идентификация лежала в основе формирования традиционных, легитимных 
форм веры в заговоры. За верой в заговоры стояла группа людей. А инноваци-
онная неустойчивость и отсутствие идентификации порождали новые формы 
веры в заговоры. И теперь заговор может воссоздаваться отдельным индивидом, 
иногда воображаемым информационным пространством, сетью. Таким образом, 
пространство КМ мы подразделяем на традиционное и инновационное.

Если исходить из представлений о социальном познании Moscovici (1987) и модели 
конспирологического мышления Beemster, Bijleveld & Treur (2021), то можно опреде-
лить некоторые шаги восприятия теорий заговора людьми: 1-й шаг — столкновение 
и восприятие информации о наличии заговора; 2-й шаг — эмоциональный отклик 
и / или сопоставление данных с имеющейся информацией о предмете заговора 
(не все это могут делать); 3-й — принятие информации на веру или отторжение 
ее; 4-й шаг — оценка последствий данной информации. В результате формируется 
отношение к предмету заговора, порождаемое определенными установками.

Мы предположили, что можно выделить 4 вида установок по отношению к пред-
мету заговора: устойчивый к заговорам и готовый принимать заговоры, ищущий 
объяснение заговорам и оценивающий результат влияния теорий заговора. Пред-
ставленные типы могут определить вид КМ:

– готовый — субъект, которому он присущ, стремится к определению порядка, 
гармонии в событиях, фактах;

– результативный — субъект стремится найти смысл и последствия в случайных 
событиях, фактах;

– ищущий — субъект стремится найти объяснение всяким противоречащим 
событиям, фактам;

– устойчивый — субъект стремится быть критичным к имеющимся событиям, 
фактам.

Нас интересовала взаимосвязь видов КМ и видов веры в заговоры (Пищик, 2019).
Можно выделить 4 пересекающихся пространства КМ (рис. 1).
Принятые сокращения: виды КМ (устойчивый, ищущий, результативный, гото-

вый), ВОЗ — вера в общественный заговор, ВПЗ — вера в политический заговор, 
ВФЗ — вера в фармацевтический заговор, ВТО — вера в тайные организации, ВГЗ — 
вера в государственный заговор, тревога.

Как мы представили на рисунке, устойчивый вид КМ примыкает к пространству 
ищущего вида. Другое пространство результативного вида примыкает к простран-
ству готового. Заметим, что тревога располагается в пространстве готового и ре-
зультативного видов. И все представленные виды веры в заговоры также находятся 
в указанном пространстве.

Определив пространства в отношении веры в заговоры, можно концептуально 
представить и остальные составляющие конспиративистской ментальности. Мы 
предполагаем, что готовый тип КМ характеризуется неустойчивым стилем мыш-
ления не в традиции и не в инновации; образ мира катастрофизирован, присущи 
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мистическое мышление, дистанция власти, авторитаризм, уязвленный нарцис-
сизм, социальное доминирование, враждебность, застревание на негативном 
прошлом. Результативный тип: инновационный, экологичный тип отношений, 
переходный архетип, за которым скрывается стремление к силе и свободе, тре-
вожный, паранойяльный. Ищущий тип: инновационный образ мира, активный, 
процессоориентированный, аналитический стиль мышления. Устойчивый тип КМ: 
инновационный образ мира, критичное мышление, открытый, индивидуалист, 
эмоциональная индифферентность. Данные предположения требуют дальнейшей 
эмпирической проработки.

Результаты
Следующий шаг — предварительная эмпирическая проработка выстроенной 

теоретической модели. Опрашивали 423 респондента (70% женщины), студенты 
вузов г. Ростова-на- Дону, работающие и неработающие. Применили методику 
измерения конспиративистской ментальности (Пищик, 2023). Методика включает 
32 утверждения, разделенных по позициям. Позиция 1 включает подтвержде-
ние наличия заговора; 2 — отношение к неопределенности в ситуации заговора; 
3 — устойчивость веры в заговор; 4 — оценка заговора; 5 — уровень тревожно-
сти; 6 — отношение к угрозам мира; 7 — ожидание угрозы от людей; 8 — степень 
устойчивости жизни на Земле. Ключ к методике позволяет отнести утверждение 
к 4 видам конспиративистской ментальности (готовый, устойчивый, ищущий, 
результативный) и присвоить ему балл (степень выраженности вида).

Провели эксплораторный факторный анализ данных. Метод выделения факторов: 
метод главных компонент. Результаты представлены в табл. 2, 3.

Объясненная совокупная дисперсия у фактора 2 составляла 100%. В фактор 1 
вошли переменные: устойчивый тип (вес = 0,869), готовый (–0,759). В 2 фактор 
вошли: ищущий тип (–0,758), результативный тип (0,862). В итоге получена двух-
компонентная модель конспиративистской ментальности. Подтверждена гипотеза 
о полярности континуума типов устойчивый и готовый, а также типов ищущий 
и результативный. При этом были выявлены смешанные типы КМ. Например, 
устойчиво- ищущий. Наличие смешанных типов позволяет предположить, что есть 
возможный еще один латентный фактор, определяющий КМ.

Рисунок 1. Пространства КМ
Figure 1. Spaces of Conspirativist Mentality (CM)
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Обсуждение результатов
Сравнивая нашу теоретическую модель КМ с наиболее близкой по содержанию 

моделью Beemster, Bijleveld & Treur (2021), можно заключить, что по аналогии мы 
исходим из этапов восприятия и принятия / непринятия заговора, как и авторы. Ис-
следователи представили ситуативные факторы (например, влияние друзей), мы этот 
фактор не учитывали в конструкте. Однако принимаем культурный фактор за ведущий, 
поскольку берем характеристики традиционности / инновационности ментальности 
и полагаемся на исследования (Krüppel, Yoon & Mokros, 2023), где демонстрируется, 
что ситуативная тревожность не всегда имеет тесную корреляцию с верой в заговоры.

Сравнивая предлагаемую модель с теоретической моделью Douglas c соавторами 
(2019), мы также учитываем наравне с эпистемическими, социальными и экзистен-
циальные мотивы, определяя веру в заговоры как состояние выбора в сложных 
экзистенциальных проблемах, но при этом опираемся на культурный контекст.

Применяемый многими исследователями факторный анализ демонстрирует, что 
несколько показателей веры в теорию заговора имеют однофакторную структуру 
(Swami et al., 2011; Bruder et al., 2013). Выявлены также теории, предполагающие 
заговор против афроамериканцев, имеющие двухфакторную структуру (Simmons 
& Parsons, 2005), которую можно сопоставить с нашей двухфакторной структурой. 
В предлагаемой авторами модели фактор 1 составляли представления о том, что 
правительство скрывает свои намерения, фактор 2 показал, что правительство 

Таблица 3. Повернутая матрица компонентов
Table 3. Rotated matrix of components

Виды КМ
Компонент

1 2

Устойчивый 0,869 –0,130

Ищущий 0,319 –0,758

Готовый –0,759 0,028

Результативный 0,093 0,862

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.

Таблица 2. Объясненная совокупная дисперсия
Table 2. Explained cumulative variance

Ком-
по-

нент

Начальные собственные 
значения

Суммы квадратов 
нагрузок извлечения

Суммы квадратов 
загрузок вращения

Всего % дис-
персии

Сум-
мар ный 

%
Всего % дис-

персии

Сум-
мар ный 

%
Всего % дис-

персии

Сум-
мар ный 

%

1 1,690 42,241 42,241 1,690 42,24 42,241 1,442 36,052 36,052

2 1,088 27,210 69,451 1,088 27,21 69,451 1,336 33,398 69,451

3 0,861 21,535 90,985

4 0,361 9,015 100,00
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принимает участие в планировании заговоров. В целом в нашем конструкте фактор 
1 — степень готовности воспринимать заговор, а фактор 2 — степень активности 
по отношению к нему. В  каком-то смысле нашу модель можно сопоставить с пред-
лагаемой. Мы предполагаем, что в дальнейшем можно будет определить и иные 
виды КМ, что выявит большее количество факторов.

Следующей процедурой планируется проведение конфирматорного факторного 
анализа для построения эмпирической модели КМ для подтверждения построен-
ной теоретической модели.

Выводы
1. Анализ исследований по проблеме выявления особенностей веры в заговоры, 

который может модифицироваться в КМ, показал, что они исследуются в различ-
ных областях знания. КМ связывается с определенными культурными эпохами, 
например, как мировоззренческое проявление постмодерна. КМ выступает и как 
особый стиль в политике. Социологи, указывая на секуляризацию религии, видят 
замену ей в КМ. Лингвисты отмечают близость конспиративистского дискурса 
к детективному. Фактически КМ приобрела большое количество характеристик, 
в которых утратилась ее специфичность.

2. Психологические аспекты рассмотрения КМ позволили выявить ее факторы: 
социальные, личностные, ситуативные, культурные. Сегодня ни один из этих 
факторов не имеет статуса ведущего.

3. Нами обнаружено большое количество понятий, которые сопряжены с проявле-
ниями веры в заговоры от конспиративистских установок до конспиративистского 
мировоззрения. Центральной категорией теории КМ выступает вера как совокуп-
ность идей, принимаемых без доказательств. Убеждения, которые продуцируются 
этой верой, конструируются в воображении. Обобщив имеющиеся представления, 
мы определили КМ как некоторую мыслительную направленность группы людей 
на предмет заговора, создающую картину катастрофизации жизни в целом. Важную 
роль здесь играет культурная, социальная, личностная готовность к такому выбору.

4. Мы ознакомились с имеющимися разнонаправленными моделями конструкта 
или отдельных составляющих КМ. В построении нашей модели КМ мы исходили 
из процесса верования в заговоры.

5. Обозначив процесс восприятия, принятия веры в заговоры, мы определили 4 
вида КМ (устойчивый, ищущий, готовый и результативный). Гипотетически мы 
описали их содержание, составляющее особенности архетипов, образа мира, образа 
жизни, отношений, взаимодействия и стиля мышления.

6. Предварительная эмпирическая проработка конструкта позволила нам выделить 
двухфакторный конструкт КМ, представляющий собой факторы: степень вклю-
ченности в веру в заговоры и активность по отношению к ней. Были обнаружены 
смешанные виды КМ, сочетающие различные виды, однако их процент в группе 
был очень низок. Это определяет дальнейший план проверки и построение эмпи-
рической модели.
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Abstract. The construct of conspirativist mentality has not yet been sufficiently developed in 
psychology. The aim of the article is to describe theoretical foundations for building a con-
struct of generational conspirativist mentality and form its theoretical model. The central cat-
egory of the theory is defined as faith; the key concepts are belief in conspiracies, persuasions, 
and conspirativist attitudes. Various points of view regarding the notion of «belief in conspir-
acy» — those of historians, culture experts, linguists, and psychologists — were compared and 
juxtaposed. The attributes defining the concept were revealed. They are: narrowed worldview, 
irrationality, randomness, secretiveness, mythicity, plasticity, a socially constructed phenome-
non, prejudice, and an explanatory pattern. Related concepts, such as conspiratorial attitudes, 
beliefs, thinking, interpretations, worldview, and culture, were correlated on the level of mean-
ing. Time, situation, and personal characteristics are factors that scholars have relied upon 
in constructing models of conspirativist thinking, beliefs, and conspiracy beliefs. Available 
patterns of conspirativist thinking, as well as those of beliefs and conspiracy beliefs were an-
alyzed. Hypothetically, four stages were determined for the perception of reality faith concern-
ing information about a conspiracy: perception, emotional evaluation, acceptance / rejection, 
and assessment of the consequences. On the basis of the stages of accepting conspiracy infor-
mation as true, we synthesized four varieties of conspirativist /mentality: willing — willing to 
accept the conspiracy; steady — rejecting belief in conspiracies; seeking — striving to identify 
the true reality of the conspiracy; and resultant — baffled by the consequences of conspiracy 
in the paradigm of belief or disbelief in conspiracies. The preliminary empirical testing of the 
construct, using the author’s new methodology for measuring conspirativist mentality among 
423 respondents (students of Rostov-on- Don higher educational institutions) allowed us to 
determine the two-factor model of conspirativist mentality and identify the possibility of the 
existence of mixed types of conspirativist mentality. The first factor integrated the steady and 
willing types, and the second factor combined the resultant and seeking types. In the future 
there are plans to carry out a follow-up empirical testing of the theoretical model.
Keywords: conspirativist mentality, belief in conspiracies, conspirativist beliefs, traditional / 
innovative mentality, types of conspirativist mentality, two-factor model.
DOI 10.31429/26190567-23-4-27-44
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1
А. А. Алдашева, О. В. Рунец

Алдашева Айгуль Абдулхаевна 
Эл. почта: aigulmama@mail.ru. ORCID 0000-0003-3768-9887
Рунец Оксана Владимировна 
Эл. почта: orunez@gmail.com. ORCID 0000-0003-4650-7205
Институт психологии РАН, Ярославская ул., 13, корп. 1, Москва, 129366, Россия

Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы профессиональной безопасно-
сти. Выделяются индивидуально- личностные качества для обеспечения надёжности специ-
алиста. Проводится анализ основных требований деятельности специалистов летного тру-
да. На основании теоретического анализа обосновывается цель исследования — выделение 
факторов надежности специалистов летного труда в условиях неопределенности. В исследо-
вании приняли участие 83 летных специалиста, средний возраст м = 36,9±7,82 года. Для до-
стижения цели применялись: полуструктурированное интервью, направленное на изучение 
отношения к профессиональной ситуации неопределенности, и личностные опросники. Для 
обработки результатов применялись контент- анализ, статистическая обработка (частотный, 
сравнительный, корреляционный анализы) с использованием статистического пакета. По 
результатам исследования на основании контент- анализа было выделено три типа отноше-
ния к неопределенности. Описаны индивидуально личностные профили выделенных типов. 
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы. Психологический профиль 
специалистов, для которых неопределенность ситуации эмоционально окрашена, позволяет 
рассматривать данный тип реагирования как состояние эмоциональной напряженности, спо-
собствующее развитию риска снижения работоспособности, и ставит проблему надежности. 
Респонденты, выделяющие качество информации как критерий неопределенности, ориен-
тированы на свое понимание развития событий и самостоятельное принятие решения, что 
может способствовать проявлению рискового поведения в ситуации, требующей следования 
алгоритмам деятельности, снижая надежность. Специалисты, связывающие неопределен-
ность со знаниями, умениями, навыками и опытом, используют алгоритмы деятельности при 
принятии решений, характеризуются в профессиональной деятельности тремя основными 
стратегиями поведения: на себя, на другого и на дело, обеспечивающие безотказное и безо-
шибочное выполнение работы, что повышает надежность в условиях неопределенности.
Ключевые слова: надежность, неопределенность, безопасность, специалисты летного 
труда, доверие.

Введение

При рассмотрении вопросов безопасности уделим внимание проблеме особен-
ности среды (физической, информационной, социальной) или собственно процес-
са деятельности субъекта — труда в различных условиях: внутренних, включающих 
оценку её интенсивности, экстенсивности или экстремальности, или внешних — 
экологических, технических, социальных, экономических и др. При обращении 
к проблеме безопасности наиболее часто говорят о человеческом факторе. В свя-
зи с этим, с нашей точки зрения, важны следующие вопросы, каким образом про-
фессионал обеспечивает собственную безопасность, какие стратегии совладания 
с внешними условиями он предпочитает, в чём проявляется его надежность в тру-

 1 Исследование выполнено в рамках проекта № 0138-2022-0010 «Регуляция профессионально-
го взаимодействия в условиях организационных и технологических вызовов» при финансовой под-
держке в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
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де. Теоретический анализ исследований безопасности позволяет говорить о вкла-
де индивидуально- личностных качеств в обеспечение надёжности субъекта труда. 
Так, в литературе выделяются проблемы, связанные с изучением индивидуально 
личностных качеств и сохраненим работоспособности, надежности (Бодров, Ор-
лов, 1998; Бучельников, Гришков, Мальчинский, Медяникова, Некрасов, 2018; Зе-
ленова, Лекалов, Лим, Костенко, 2018; Лукинова, Щербакова, 2019; Busemeyer, et al, 
2019; Kroemer, Kroemer- Elbert, 2020; Stanton, Salmon, Rafferty, Walker, 2017).

В современных условиях наиболее актуальной проблемой труда профессионала 
выступает изучение профессий экстремального типа, деятельность которых свя-
зана с принятием решений и социальной ответственностью за результат. К таким 
типам профессий следует отнести специалистов летного труда.

Основным требованием профессиональной деятельности является надежность 
летчика — процессуальная способность человека безотказно и безошибочно вы-
полнять работу на протяжении длительного периода времени в условиях воз-
можного усложнения обстановки (Небылицын, 1964). Как показали исследования, 
индивидуально- личностные особенности обеспечивают устойчивость функцио-
нального состояния и надежность специалиста экстремальных типов профессий 
(Благинин, Синельников, Смольянинова, 2017). В работе О. Н. Толстовой, С. Л. Хво-
стовой показано, что поведенческая регуляция и функциональное состояние не 
взаимосвязаны, полученный результат можно трактовать как следствие этап-
ности профессионального отбора и тренажерной подготовки, направленные на 
предоставление современных высококлассных специалистов, соответствующих 
требованиям профессии (Толстова, Хвостова, 2018). Отсутствие перечисленных 
связей обеспечивают надежность профессионала в ситуации неопределенности 
и сложности профессиональной деятельности.

Обзор литературы
Теоретический анализ исследований (Карпов, 2014; Корнилова, 2003; Павлова, 

Сергиенко, 2016; Skagerlund, Forsblad, Slovic, Västfjäll, 2020), посвященных психо-
логическим особенностям восприятия неопределенности и сложности, показал, 
что принятие решений в профессиональной деятельности во многом обусловлено 
индивидуально- личностными качествами, такими как толерантность, самостоя-
тельность, когнитивно стилевые особенности и др. Авторами работ отмечено, что 
перечисленные характеристики являются ресурсами, позволяющими адекватно 
и быстро реагировать на происходящие изменения во внешней среде и активно 
преобразовывать внутреннюю среду согласно предложенным условиям.

Неопределенность в профессиональной деятельности, согласно Е. А. Лустиной, 
«…проблемная ситуация без строго заданного способа решения с недетермини-
рованным результатом…» (Лустина, 1981, c. 122), задающая субъекту необходи-
мость принятия ответственности за свои решения и выбор стратегии совладания, 
что связано с компетентностью субъекта. Под компетентностью подразумева-
ется не просто обладание знаниями, умениями, навыками, но и потенциальная 
готовность субъекта решать профессиональные задачи (Зеленова, Лекалов, Лим, 
Костенко, 2018; Bascetta, Ferretti, 2019; Kim, Peternel, Lorenzini, Babič, Ajoudani, 
2021), опосредованная личностным отношением к делу (Карпов,2014; Ясько, 
2005; Orlove, Shwom, Markowitz, Cheong, 2020).
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Основными дискриминаторами при описании типов совладания могут выступать 
как объективно, так и субъективно неопределенные и сложные ситуации. К объек-
тивно неопределенным и сложным можно отнести ситуации, вызванные природ-
ными, социальными, организационными или иными внешними причинами. К субъ-
ективным ситуациям относятся индивидуально личностные, обуславливающие 
переживания неопределенности и сложности. Поскольку результат профессиональ-
ной деятельности опосредован особенностями психических процессов и состояний, 
возникает необходимость рассмотреть индивидуальное восприятие неопределен-
ности и сложности летными специалистами в процессе принятия решений в сово-
купности с психологическими механизмами, такими как доверие себе, доверие дру-
гому и способы совладания с проблемными ситуациями (Алдашева, 2016).

Вопросам принятия решений в условиях неопределенности посвящено доста-
точное количество научных работ, среди которых можно отметить работы Г. Райфа 
(Райфа, 1977), Р. Беллмана и Л. Заде (Беллман, Заде, 1976). Методы оптимального 
и рационального индивидуального выбора, в том числе в условиях неопределен-
ности и сложности внешней среды, рассматриваются в работе А. Б. Петровского 
(Петровский, 2019). О. И. Ларичев, описывая модели принятия многокритериаль-
ных решений, указывает, что принятие решений в профессиональной деятель-
ности во многом определяется психологическими особенностями субъекта труда 
(Ларичев, 2002). Так, принятие решений в условиях неопределенности профес-
сиональной деятельности предполагает проявление инициативы, которая вы-
ступает предиктором уверенности в себе (Толстова, Хвостова, 2018). В психоло-
гии принятие решений в условиях неопределенности и сложности рассмотрены 
в работах Д. Канемана, П. Словика, А. Тверски, Т. В. Корниловой, А. В. Карпова и др. 
(Канеман, Словик, Тверски, 2005; Карпов, 2014; Корнилова, 2003).

Целью исследования является выделение факторов надежности специалистов 
летного труда в условиях неопределенности профессиональной деятельности.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 83 летчика, средний возраст м = 36,9±7,82 года, 

71% — специалисты высшей категории — первого класса.
В ходе исследования респондентам задавался вопрос: «Что, с вашей точки зре-

ния, является неопределенностью при принятии решения в профессиональной 
деятельности?». Ответы испытуемых обрабатывались с использованием контент 
анализа. Анализ проводился с помощью специально разработанного словаря- 
классификатора, при создании которого были использованы категории, характе-
ризующие соответствие респондента той или иной группе (Алмаев, 2012).

В результате контент анализа были выделены 3 группы.
Первая группа (группа 1) — соотносит неопределенность с переживаниями 

эмоционального содержания (n = 22 человека; средний возраст: м = 35,5±5,5 лет, 
средний стаж: м = 13,3±5,1 лет, классность: 54% — специалисты высшей катего-
рии — первого класса).

Вторая группа (группа 2) — представление о неопределенности связывает с ка-
чеством информации (n = 30 человек; средний возраст: м = 36,7±7,58 года, сред-
ний стаж: м = 14,5±7,91 лет, классность: 70% — специалисты высшей категории — 
первого класса).
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В третьей группе (группа 3) неопределенность раскрывают через нехватку 
знаний, умений, навыков и опыта работы (n = 31 человек; средний возраст: м = 
38,1±9,36 лет, средний стаж: м = 15,9±9,7 лет, классность: 84% — специалисты выс-
шей категории — первого класса).

Для изучения индивидуально личностных особенностей применялись следу-
ющие методы исследования: «Новый опросник толерантности к неопределен-
ности» (НТН) Т. В. Корниловой; «Методика изучения доверия к себе» (МИДС) 
Н. Б. Астаниной, апробированная на взрослой выборке; «Тест уверенности» 
В. Г. Ромека (УВС); «Методика оценки доверия / недоверия личности другим лю-
дям» А. Б. Купрейченко.

Статистическая обработка включала описательный анализ, при проведении 
контент-анализа использовался частотный анализ, корреляционный, сравни-
тельный анализ (U-Манна- Уитни), а также статистический пакет IBM SPSS 22.0.

Результаты исследования
В результате проведенных исследований выявлена зависимость восприятия не-

определенности профессионалом летной деятельности от показателя классности.
Так, в первой группе (количество специалистов первого класса 54%), представ-

ление о неопределенности в профессиональной ситуации респонденты описыва-
ют эмоционально окрашенными переживаниями, используют следующие слова: 
«неуверенность»; «страх»; «неизвестность»; «угнетающая, напрягающая и нерви-
рующая ситуация» и др.

Во второй группе в своих представлениях специалисты связывают неопреде-
ленность с качеством получаемой информации (специалистов первого класса 
70%). Контент- анализ ответов позволил выделить следующие характерные вы-
сказывания представителей группы: «недостаток информации о  чем-либо»; 
«отсутствие информации о  чем-либо»; «неточность и неполнота информации»; 
«расхождение информации с текущей ситуацией» и др.

В третьей (84% специалистов первого класса) оценка неопределенности ситуа-
ции профессионалы связывают с недостатком знаний, умений, навыков и опыта 
работы, формулируя следующие высказывания «непонимание ситуации»; «не-
знание или непонимание последствий»; «неумение контролировать ситуацию 
из-за слабых знаний происходящего вокруг процесса»; «невозможность взять 
ответственность» и др.

Психологические описания выделенных групп, полученные путем сравнитель-
ного анализа, позволяют представить индивидуально психологические особен-
ности респондентов с разным восприятием неопределенности в профессиональ-
ной деятельности (см. таблицу).

На основании полученных результатов можно описать психологический про-
филь выделенных групп.

Так, респонденты, для которых неопределенность вызывает эмоционально зна-
чимое переживание (группа 1), при взаимодействии показывают менее уверен-
ное поведение и предпочитают выбор стратегии избегания ситуации принятия 
решения. Известно, что практика профессиональной подготовки летчиков обе-
спечивает высококлассными специалистами путем обучения и тренажёрной под-
готовки в училищах (Толстова, Хвостова, 2018). Однако тренажерная подготовка 
не в состоянии полностью моделировать виды объективной неопределенности, 
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с которыми сталкивается специалист в реальной деятельности (Пономаренко, 
2019). Профессиональный опыт участия в экстремальных ситуациях в карьере 
летного специалиста отражается в присвоении классности в соответствии с та-
белем о рангах (квалификация). Обращает на себя внимание, что лишь половина 
представителей данной группы является специалистами первого класса.

Респонденты, выделяющие информацию для принятия решения в ситуации 
неопределенности (группа 2), характеризуются большей открытостью и уверен-
ностью во взаимодействии (см. таблицу). В то же время представители группы, 
связывающие неопределенность со знаниями, умениями, навыками (группа 3), 
при принятии решения проявляют большую толерантность к неопределенности 
и характеризуются направленностью на действие. В данной группе 84% респон-
дентов, имеющих первую категорию классности.

Результаты корреляционного анализа показали наличие двух плеяд в группе 
специалистов, связывающих неопределенность с эмоциональными переживаниями 
(группа 1). В первой плеяде системообразующим показателем выступает ценност-
ное отношение к себе как личности, об этом свидетельствуют взаимосвязи «Доверие 
к себе» (МИДС), «Уверенность в себе» (УВС) (r = 0,586; p < 0,01) и «Социальная смелость» 
(УВС) (r = 0,688; p < 0,0001). Как показали результаты сравнительного анализа, пред-
ставители данной группы характеризуются менее выраженной уверенностью поведе-
ния по сравнению с представителями второй группы. Интерпретация второй плеяды 
позволяет говорить о наличии связи инициативности в социальных контактах (УВС) 
с показателем «Д расчет» (r = 0,534; p < 0,01). Данная связь свидетельствует, что ос-
нованием для доверия другому является рациональное отношение к информации 
о человеке и ситуации в целом. Это дает субъективное ощущение контроля ситуации, 
снижает уязвимость путем выбора стратегии защиты «Я». В целом психологический 
профиль первой группы характеризуется ориентацией на свои эмоциональные пе-
реживания, связанные с эмоционально- ценностным принятием себя. Наличие такой 
связи может выступать предиктором снижения профессиональной надежности.

Во второй группе выделена корреляционная плеяда, центром которой высту-
пает показатель «Доверие к себе» (МИДС), положительно связанный с «ТН» (НТН) 

Индивидуально личностные особенности групп летчиков с разным пониманием неопре-
делённости (фрагмент сравнительного анализа)
Individual personality profiles in groups of airmen / pilots who have different understanding levels 
of uncertainty (a fragment of comparative analysis)

Ср. 
Ранг 
гр1

Ср. 
Ранг 
гр2

U Z
Ср. 

Ранг 
гр1

Ср. 
Ранг 
гр3

U Z

Социальная 
смелость (УВС) 21,00 30,53 209,00 –2,26* – – – –

Толерантность 
к неопределен-

ности (НТН) 
– – – – 20,89 31,34 206,50 –2,43*

Примечание: * — p < 0,05; U-критерий Манна- Уитн; Z — нормальная аппроксимация ста-
тистики Манна- Уитни для больших выборок. Группа 1 (N = 22 человек); группа 2 (N = 30 
человек), группа 3 (N = 31 человек), гр. 1, 2, 3. — группа 1, 2, 3.
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(r = 0,498; p < 0,01) и отрицательно с «МИТН» (НТН) (r = –0,583; p < 0,001). Интер-
претация полученных взаимосвязей позволяет говорить, что доверяющий себе 
специалист полагается на себя в принятии решения, характеризуется самостоя-
тельностью и ориентируется на свое видение развития событий.

Взаимосвязи показателей в третьей группе характеризуются наличием двух кор-
реляционных плеяд. Центром первой — выступает положительная взаимосвязь 
показателя «Социальная смелость» (УВС) с показателями «Доверие к себе» (МИДС) 
(r = 0,475; p < 0,01). Данную связь можно интерпретировать следующим образом: 
представители данной группы в ситуации неопределенности доверяют себе и про-
являют уверенность в социальном взаимодействии. Полученные связи находят 
свое подтверждение во второй плеяде, в положительной взаимосвязи показате-
лей «Интолерантность к неопределенности» (НТН) и «Уверенность в себе» (УВС) 
(r = 0,504; p < 0,01). Устойчивые связи свидетельствуют о способности специалистов 
оценивать социальную ситуацию и себя в ней. Взаимосвязи показателей «ИТН» 
(НТН) и УС (УВС) с показателями доверия / недоверия личности «Д надежности» (r = 
0,682; p < 0,0001), «Д единство» (r = 0,687; p < 0,0001), «Д знание» (r = 0,572; p < 0,01), 
«Д приязнь» (r = 0,472; p < 0,01) и «Д расчет» (r = 0,512; p < 0,01) отражают готовность 
к взаимодействию с другими. Профессионалы, связывающие неопределенность 
с ЗУН, важным выделяют уверенное поведение и ориентацию на взаимодействие, 
при котором доверие к другому строится на знании, принятии, единстве взглядов. 
Полученные результаты согласуются с представлением В. Г. Ромека о роли триады 
знаний, умений, навыков как основание уверенного поведения (Ромек, 2007). Та-
ким образом, интерпретация полученных связей позволяет прийти к заключению, 
что специалисты, ориентированные в ситуации неопределенности на знания, уме-
ния, навыки, проявляют уверенное поведение, направленное на взаимодействие 
с другим и принятие решения в ситуации неопределенности. Полученные резуль-
таты позволяют говорить, что представители данной группы в профессиональной 
деятельности используют три основные стратегии поведения: на себя, на другого 
и на дело.

Таким образом, результаты исследования позволили выделить три типа воспри-
ятия неопределенности специалистами: первый тип связан с переживаниями эмо-
ционального состояния, второй — с качеством информации, третий — с професси-
ональными знаниями, умениями, навыками и опытом. Психологический профиль 
летных специалистов, для которых неопределенность ситуации эмоционально 
окрашена, характеризуется направленностью личности на себя и избеганием при-
нятия решений. Ориентация на эмоциональные переживания увеличивает риск 
снижения работоспособности в условиях дефицита времени и усложнения внеш-
них условий, что приводит к проблеме надежности специалистов с данным типом 
восприятия неопределенности в профессиональной деятельности.

Специалисты, выделяющие качество информации как критерий неопределен-
ности, доверяют себе, проявляют активность в поиске информации и социаль-
ную смелость в принятии решений. Ориентация на себя, свое видение развития 
событий характеризуют их как инициативных и самостоятельных. Однако в усло-
виях усложнения обстановки, требующих взаимодействия и следования алгорит-
мам деятельности, специалисты с данным типом восприятия неопределенности 
могут проявлять рисковое поведение, тем самым ставя под вопрос надежность 
и стабильность качества выполнения профессиональной деятельности.
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Профессионалы, связывающие неопределенность со знаниями, умениями, на-
выками и опытом, ориентируются на использование алгоритмов деятельности, 
оценку социальной ситуации и себя в ней. Они характеризуются в своей деятель-
ности тремя основными стратегиями профессионального поведения: на себя, 
на другого и на дело. Следует отметить, наличие преобладания в данной груп-
пе представителей с высокими показателями профессиональной классности как 
результата обучения и тренажерной подготовки, обеспечивающие безотказное 
и безошибочное выполнение работы, повышает надежность специалистов лет-
ного труда в условиях неопределенности.

Заключение
Трудовая деятельность специалистов ряда профессий связана с необходимо-

стью принимать решения в неопределенных ситуациях, в условиях дефицита 
времени, интенсивности потоков информации как внешних, так и внутренних 
раздражителей (Бодров, Орлов, 1998). Следует отметить, что характерными осо-
бенностями таких условий являются неотвратимость момента, скорость приня-
тия решения, и ответственность за результат деятельности, что предъявляет вы-
сокие требования к индивидуально личностным характеристикам, в том числе 
к способности субъекта труда объединять цели, средства, результат, принимать 
парадоксы, оценивать возможные риски и ресурсы (Quinn, 1988). На основании 
полученных результатов нами показаны три типа отношения к неопределен-
ности в профессиональной деятельности: первый тип связан с переживаниями 
эмоционального состояния, второй — с качеством информации, третий — со зна-
ниями, умениями, навыками и опытом. Раскрыты индивидуально личностные 
особенности представителей каждого типа. Высказано предположение о связи 
факторов надежности специалиста, связанной с доверием и с отношением к си-
туации неопределенности. В. А. Пономаренко отмечает, что эффективность и на-
дежность действий высококлассного специалиста определяются не только внеш-
ними обстоятельствами возникновения и течения ситуации, но и содержанием 
образа-цели деятельности (Пономаренко, 2019), который наполнен, как показали 
результаты настоящего исследования, личностной направленностью субъекта 
труда: отношением к делу и к себе, совместностью труда.
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Abstract. Relevance for professional safety is substantiated in this paper. Individual person-
ality characteristics to ensure the reliability of a specialist are highlighted. The analysis of 
basic operational standards for flight specialists is carried out. On the basis of this theoreti-
cal analysis the goal of the research is substantiated: it is the identification of reliability fac-
tors of flight specialists in conditions of ambiguity. A total of 83 flight specialists (mean age 
m = 36.9±7.82 years) participated in the study. To achieve the goal, semi-structured interviews 
with the question intended to explore the attitude regarding an occupational uncertainty sit-
uation, as well as personal questionnaires, were applied. To process the results, the following 
methods were used: content analysis, statistical processing (frequency, comparative, and cor-
relation analyses) involving a statistical package. As a result, three types of attitude to uncer-
tainty were identified through content analysis. Besides, individual personality profiles of the 
selected types were described. The results obtained made it possible to draw the following 
conclusions. A psychological profile of the specialists, for whom situational uncertainty has 
an emotional impact, makes it possible to regard this type of response as a state of “emotional 
tension,” which contributes to the risk of reduced performance and poses a problem of reli-
ability. Respondents who emphasize the quality of information as an uncertainty criterion are 
oriented toward their own perception of events and their independent decision- making, which 
can encourage high-risk behavior when a situation demands them to follow the algorithms of 
their activity, thus lowering reliability level. Professionals who associate uncertainty with their 
knowledge, competencies, skills and experience, use activity algorithms while making deci-
sions, and are characterized in their professional activities by three basic behavior strategies: 
on oneself, on another person as well as on the case, thus ensuring faultless and error-free 
work, which improves reliability under uncertainty conditions.
Keywords: reliability, uncertainty, safety, flight specialists, trust.
DOI 10.31429/26190567-23-4-45-55
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования ценност-
ных ориентаций подростков, склонных к девиантному поведению. Показано, что про-
блема девиантного поведения изучается в различных научных областях и ей посвящено 
большое количество теоретических и эмпирических исследований, однако на сегодняш-
ний день она всё ещё относится к категории сложных и неоднозначных. Одним из неиз-
менных ракурсов анализа девиантных подростков является взгляд на проблему форми-
рования отклоняющегося поведения через систему ценностных ориентаций. При этом 
анализ литературных источников показывает, что несмотря на большое количество 
исследований по данной теме и необходимость изучения ценностных ориентаций де-
виантных подростков, ценностная сфера подростков, склонных к девиантному поведе-
нию, изучена крайне фрагментарно. Гипотеза проведенного исследования — предполо-
жение о наличии особенностей ценностных ориентаций подростков с разным уровнем 
склонности к девиантному поведению, учет которого позволит выстроить оптималь-
ное психологическое сопровождение подростков, склонных к девиантному поведению. 
В качестве методик исследования были применены: методика диагностики склонности 
к отклоняющемуся поведению А. Н. Орла, методика Шварца для изучения ценностей 
личности. В исследовании приняли участие 50 учеников 9–11-х классов одной из сред-
них общеобразовательных школ г. Черкесска. В процессе эмпирического исследова-
ния выборки получено три кластера. Респонденты 1-го кластера имеют самые низкие 
показатели склонности к девиантному поведению, но высокие показатели по шкале 
Социальная желательность, а также Конформизм в качестве одной из ведущих ценно-
стей — «Конформисты, стремящиеся сохранить безопасность». Респонденты 2-го класте-
ра наиболее склонны к девиантному поведению — «Девианты, стремящиеся к власти». 
Их ценностные ориентиры — Власть, Гедонизм и Самостоятельность. Показатели склон-
ности к отклоняющемуся поведению респондентов 3-го кластера находятся в пределах 
нормы, что позволяет назвать его эталонным. Ведущими ценностями данного кластера 
являются Гедонизм, Достижения и Самостоятельность — «Гедонисты, стремящиеся к до-
стижениям и безопасности».
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, ценностные ориентации, норматив-
ные ценности, ценности личностного профиля.

Постановка проблемы и актуальность исследования
Проблема девиантного поведения изучается в различных научных областях и ей 

посвящено большое количество теоретических и эмпирических исследований, 
однако на сегодняшний день она всё ещё относится к категории сложных и не-
однозначных. Она не теряет своей актуальности, ведь с каждым годом мы можем 
наблюдать тенденцию к увеличению количества детей и подростков, склонных 
к проявлениям девиантного поведения.

В педагогической науке под понятием «девиантное поведение» рассматрива-
ется устойчиво повторяющееся поведение, которое отличается от общепринятых 
социально- нравственных и правовых норм (Савицкая, 2019; Шаломова, 2019). 
Данные проявления влекут за собой нарушение стандарта поведения, проблемы 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
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коммуникации девианта с обществом, а также трудности самореализации и само-
актуализации личности в обществе, сопровождающиеся ее социальной дезадап-
тацией (Воробьева, 2021).

В социальных науках термином «девиантное поведение» обозначают поведение, 
не совпадающее с регламентированными общественными нормами и требующее 
регулирования со стороны общества, а также организации специального сопрово-
ждения (Савин, 2020; Свинцицкая, 2015; Смирнова, 2020). Это социальное явление 
создаёт опасность для социума и выживания индивида в нём, в его ближайшем 
окружении, коллективе (Громова, Олифирович, 2018). У девианта наблюдается 
нарушение процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и ценностей 
(Зиновьева, 2019; Чепелева, 2016).

Биологический подход рассматривает отклоняющееся и преступное поведение без 
учёта влияния социума на девианта, а человека всего лишь как биологическое суще-
ство. Важно учесть, что данное направление дискредитирует само себя, поскольку 
результаты исследований часто противоречивы (Ч. Ломброзо, Ч. Горинг, П. Джекобс 
и Т. Поуледж). На данный момент прямых доказательств специфического влияния 
биологических фактов на возникновение девиантного поведения не выявлено. 
В целом биологическое направление пытается выявить индивидуальные причины 
девиантного поведения, не характеризуя девиантность как социальный феномен.

С точки зрения психологии проявления девиантного поведения обосновываются 
психологическими отклонениями личности от социально- психологических и мо-
ральных норм. Возникновение конфликта между желаниями человека и обществом 
происходит из-за того, что желания индивида противоречат нормам общества. 
Чтобы не допустить распада, общество становится между девиантом и его жела-
ниями (Змановская, 2004; Клейберг, 2018; Кошман, 2017; Мандрыгина, 2020).

В рамках психологического подхода рассматривают различные типологии де-
виантного поведения. В основном исследователи (в том числе Ю. А. Клейберг) вы-
деляют три основные группы поведенческих девиаций: негативные (аморальные 
действия), позитивные (талант, одарённость) и социально нейтральные (чудачество) 
(Клейберг, 2018).

Девиантное поведение — система действий, отклоняющихся от общепризнанной 
или подразумеваемой нормы психического здоровья, права, культуры и нравствен-
ности. К основным формам девиантного поведения относятся правонарушаемость, 
преступность, пьянство, наркомания, проституция, суицид. Многочисленные фор-
мы отклоняющегося поведения свидетельствуют о состоянии конфликта между 
личностными и общественными интересами. Человек пытается абстрагироваться 
от общества с его нормами и законами, что сразу делает его девиантном. Однако 
характер девиантного поведения не всегда негативен. В таком виде может прояв-
ляться стремление личности к самореализации, внедрение инноваций в привыч-
ную жизнь, наличие революционных взглядов, которые окажут положительное 
воздействие на развитие общества.

Р. Мертон представил универсальную классификацию поведенческих реакций. Её 
мы и будем использовать в нашей работе. Он считал, что поведенческие девиации 
могут быть расценены как симптом конфликта между определенными культурными 
устремлениями и социально организованными средствами их удовлетворения. 
Он выделил пять типов поведенческих реакций, которые основаны на отношении 
индивида к принятым социумом целям и методам их реализации: конформизм, 
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инновация, ритуализм, ретритизм, мятеж (Дюркгейм, Мертон, 2013; Garfield, 1987). 
Из пяти перечисленных поведенческих реакций только первая (конформизм) не 
является девиантным поведением, а все другие — его разновидности (Зиновьева, 
2019). Ц. П. Короленко и Т. А. Донских выделяют следующие формы деструктивного 
поведения: суицидное, конформистское, нарциссическое, фанатическое и аутиче-
ское (Короленко, Донских, 1990). Эти формы отклоняющегося поведения отвечают 
таким критериям девиантности, как ухудшение качества жизни, снижение кри-
тичности к своему поведению, когнитивные искажения (восприятия и понимания 
мира), снижение самооценки и эмоциональные нарушения. Также они с высокой 
вероятностью приводят к состоянию социальной дезадаптации личности вплоть 
до полной ее изоляции.

Одним из неизменных ракурсов анализа девиантных подростков является взгляд 
на проблему формирования отклоняющегося поведения через систему ценностных 
ориентаций (Филатова, Клепач, 2017; Николаенко, Сабирзянова, 2014; Ощепков, 
2012). В частности, А. А. Ощепковым было показано, что девиантные подростки 
склонны ориентироваться на свободу от социальных ограничений; подростки, 
находящиеся в социальной среде, предполагающей появление девиаций, — на 
социальные (внешние) ценности (Ощепков, 2012). Т. А. Фетисовой и Ю. В. Клепач 
было показано, что подростки «группы риска» ориентируются на стремление к ма-
териальному достатку, независимость, принадлежность к группе, непримиримость 
к недостаткам других и своих, ориентация на себя. В том числе ими была предпри-
нята попытка внедрения психолого- педагогических программ по профилактике 
девиантного поведения с опорой на формирующее воздействие на ценностную 
сферу девиантных подростков (Фетисова и др., 2017)

В целом анализ литературных источников показывает, что несмотря на большое 
количество исследований подростков с девиантным поведением и обоснование 
необходимости изучения ценностных ориентаций девиантных подростков, цен-
ностная сфера подростков, склонных к девиантному поведению, изучена крайне 
фрагментарно. Также необходимо учитывать то, что общество динамично развива-
ется и исследования прошлого двадцатилетия уже не настолько актуальны, особенно 
на фоне выраженных кризисных изменений последних лет. Все вышеизложенное 
обусловливает актуальность нашего исследования.

Организация и методы эмпирического исследования
Цель нашего исследования состояла в изучении ценностных ориентаций под-

ростков, склонных к девиантному поведению.
Гипотезой проведенного исследования выступило предположение о наличии 

особенностей ценностных ориентаций подростков с разным уровнем склонности 
к девиантному поведению, учет которого позволит выстроить оптимальное пси-
хологическое сопровождение подростков, склонных к девиантному поведению.

В качестве методик исследования были применены: методика диагностики 
склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орла, (Клейберг, 2018), методика 
Ш. Шварца для изучения ценностей личности (Карандашев, 2004).

Методы и организация исследования
Параметры склонности к отклоняющемуся поведению выявлялись с применением 

опросника А. Н. Орла, предназначенного для измерения готовности (склонности) 
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к реализации различных форм отклоняющегося поведения. Включает в себя содер-
жательные (направленные на измерение социальных и личностных установок на 
девиантное поведение, а также стоящих за ними поведенческими проявлениями) 
и служебную (направленную на измерение установки испытуемого давать о себе 
социально одобряемую информацию, а также оценивающую достоверность ре-
зультатов) шкалы (Клейберг, 2018).

Для оценки значимости разных типов ценностей был взят «Опросник Шварца по 
изучению ценностей личности», состоящий из двух частей: «Обзор ценностей» — 
для оценки нормативных идеалов, ценностей личности на уровне убеждений, 
«Профиль личности» — для фиксации ценностей на уровне поведения, индиви-
дуальных приоритетов, проявляющихся в социальном поведении личности. Обе 
части опросника измеряют значимость десяти групп ценностей, организованных 
в две биполярные оси измерения: открытость изменениям (самостоятельность 
и стимуляция) в противоположность консерватизму (безопасность, конформ-
ность, традиции), а самовозвышение (власть, достижения) в противоположность 
самотрансцендентности (универсализм, доброта). Еще одна группа ценностей 
«Гедонизм» включает, по мнению автора, и открытость к изменениям, и самовоз-
вышение (Schwartz, 1994). В том числе мы провели анализ выраженности ценно-
стей на уровне поведения идеала Я и вычислили разницу между выраженностью 
ценностей на уровне реального и идеального поведения.

В качестве методов математической обработки были использованы описательная 
статистика, проверка на неоднородность дисперсии с помощью критерия Ливиня 
(Levene’s Test), параметрический метод сравнения двух независимых выборок с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента, кластерный анализ (иерархическая кластери-
зация, метод К-средних). Использован пакет статистических программ SPSS 21.0.

Организация работы: в исследовании приняли участие 50 учеников 9–11-х классов 
(33 юноши и 17 девушек 14–17 лет). Исследование проводилось на базе одной из 
средних общеобразовательных школ г. Черкесска.

Представление результатов эмпирического исследования
По итогам кластерного анализа в выборке было получено 3 кластера:
— кластер № 1 — второй по распространенности (15 человек, 30% от общей 

выборки), из них 11 юношей (33% из исследуемых юношей) и 4 девушки (24% из 
исследуемых девушек);

— кластер № 2 — третий по распространенности (11 человек, 22% от общей 
выборки), из них 7 юношей (21% из исследуемых юношей) и 4 девушки (24% из 
исследуемых девушек);

— кластер № 3 — наиболее распространенный (24 человека, 48% от общей вы-
борки), из них 15 юношей (45% из исследуемых юношей) и 9 девушек (52% из 
исследуемых девушек).

В целом особенности склонности к девиантному поведению респондентов 1-го 
кластера можно представить следующим образом. При высоких показателях со-
циальной желательности, волевого контроля и низких показателях склонности 
к преодолению норм и правил, к аддиктивному и делинквентному поведению ре-
спонденты демонстрируют склонность давать только социально желаемые ответы, 
следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. Они характеризуются 
низкой предрасположенностью к уходу от реальности посредством изменения 
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своего психического состояния и иллюзорно- компенсаторного способа решения 
личностных проблем. Их отличает жёсткий самоконтроль поведенческих и эмоци-
ональных реакций, чувственных влечений и отсутствие склонности к реализации 
делинквентного поведения.

Для респондентов 2-го кластера характерны низкие показатели социальной 
желательности и волевого контроля эмоциональных реакций, высокие значения 
склонности к аддиктивному поведению, к агрессии, насилию и делинквентному 
поведению. Респонденты не склонны давать только социально желаемые ответы 
и не отличаются жестким самоконтролем поведенческих эмоциональных реакций 
и чувственных влечений. Для них характерна выраженная психологическая потреб-
ность в аддиктивных состояниях на фоне выраженности агрессивных тенденций 
рассмотрения насилия как средства для решения проблем и высокой готовности 
к реализации делинквентного поведения.

Для респондентов 3-го кластера характерны средние показатели большинства па-
раметров на фоне низких значений склонности к преодолению норм и правил. Такие 
респонденты склонны следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения.

Таким образом, после анализа полученных результатов по методике А. Н. Орла 
видно, что респонденты 2-го кластера имеют наибольшее число повышенных зна-
чений параметров отклоняющегося поведения. Показатели 1-го и 3-го кластеров 
находятся в пределах нормы, однако у респондентов 1-го кластера наблюдается 
высокая установка на социальную желательность.

Кластер 1
Анализ ценностной сферы показал, что на уровне нормативных идеалов для 

респондентов 1-го кластера значимы конформность (ценность консерватизма, 
5,45 балла), безопасность (ценность консерватизма, 5,21 балла), доброта (цен-
ность самотрансцендентности, 4,96 балла). Самые низкие показатели выявлены 
по стимуляции (ценность открытости изменениям, 3,24 балла) и власти (ценность 
самовозвышения, 3,75 балла).

Анализ значимости отдельных ценностей показал, что на уровне нормативных 
идеалов самыми важными для себя респонденты 1-го кластера выделяют безопас-
ность семьи (безопасность близких, 6,60 балла), вежливость (предупредительность, 
хорошие манеры, 6,27 балла), право на уединение (право на личное пространство, 
6,13 балла) и истинную дружбу (близкие друзья, 6,13 балла).

В качестве главных руководящих принципов жизни респонденты указали: здо-
ровье (отсутствие физических или душевных болезней, 6,00 балла), ум (логичный, 
мыслящий, 5,93 балла), успех (достижение цели, 5,73 балла).

В своем поведении респонденты ориентируются на безопасность (ценность кон-
серватизма, 2,45 балла), гедонизм (ценность, включающая элементы как открытости 
изменениям, так и самовозвышения, 2,36 балла), доброту (ценность самотрансцен-
дентности, 2,34 балла) при отвержении традиций (ценность консерватизма, 1,14 
балла) и власти (ценность самовозвышения, 1,14 балла).

Анализ значимости отдельных ценностей показал, что в своем поведении ре-
спонденты 1-го кластера ориентируются на содействие установлению мира между 
всеми группами людей на земле (2,87 балла), уважение к своим родителям и людям 
старшего возраста, послушание (2,87 балла), жизнь в безопасном окружении (2,73 
балла) и независимость, полагание на себя (2,73 балла).
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В характеристике идеала Я респонденты ориентируются на самостоятельность 
(ценность открытости изменениям, 2,89 балла), безопасность (ценность консер-
ватизма, 2,61 балла), универсализм (ценность самотрансцендентности, 2,47 балла) 
при отвержении власти (ценности самовозвышения, 1,90 балла).

В идеале Я респондентов 1-го кластера превалируют такие ценности, как неза-
висимость, полагание на себя (3,40 балла), жизнь в безопасном окружении (3,07 
балла), важность делания много разных дел в жизни и стремление к новизне (3,07 
балла). При этом выявлено лишь одно большое расхождение (1,00 балл) между 
ценностями реального и идеального поведения. В реальном поведении важность 
успеха в жизни и произведения впечатления на других людей — 1,27 балла, а в иде-
але Я — 2,27 балла.

Кластер 2
На уровне нормативных идеалов для респондентов 2-го кластера значимы гедо-

низм (ценность, включающая элементы как открытости изменениям, так и само-
возвышения, 5,33 балла), самостоятельность (ценность открытости изменениям, 
4,87 балла) и безопасность (ценность консерватизма, 4,62 балла) на фоне низких 
значений традиций (ценность консерватизма, 3,13 балла), доброты (ценности 
самотрансцендентности, 3,69 балла) и конформности (ценность консерватизма, 
3,80 балла).

Анализ значимости отдельных ценностей показал, что на уровне нормативных 
идеалов самыми важными для себя респонденты 2-го кластера выделяют самоува-
жение (вера в собственную ценность, 5,91 балла), безопасность семьи (безопасность 
близких, 5,64 балла), свободу (свободу мыслей и действий, 5,55 балла) и право на 
уединение (право на личное пространство, 5,55 балла).

В качестве главных руководящих принципов жизни респонденты указали: на-
слаждение жизнью (наслаждение едой, отношениями, развлечениями и др., 5,64 
балла), здоровье (отсутствие физических и душевных болезней, 5,55 балла) и потвор-
ствование своим желаниям (занятия тем, что доставляет удовольствие, 5,45 балла).

В своем поведении респонденты 2-го кластера ориентируются на стимуляцию 
(ценность открытости изменениям, 2,42 балла), гедонизм (ценность, включающая 
элементы как открытости изменениям, так и самовозвышения, 2,42 балла) и са-
мостоятельность (ценность открытости изменениям, 2,25 балла) на фоне низкой 
значимости конформности (ценность консерватизма, 1,52 балла) и доброты (цен-
ность самотрансцендентности, 1,55 балла).

Анализ значимости отдельных ценностей показал, что в своем поведении ре-
спонденты 2-го кластера ориентируются на любознательность и попытки понять 
разные вещи (2,91 балла), (наполненность жизни яркими впечатлениями, 2,82 
балла), (получение удовольствия от жизни, 2,73 балла).

В характеристике идеала Я респонденты ориентируются на самостоятельность 
(ценность открытости изменениям, 2,95 балла), гедонизм (ценность, включающая 
элементы как открытости изменениям, так и самовозвышения, 2,87 балла) и власть 
(ценность самовозвышения, 2,81 балла) на фоне низкой значимости традиций 
(ценность консерватизма, 1,53 балла) и конформности (ценности консерватизма, 
1,79 балла).

В идеале Я респондентов 2-го кластера превалируют такие ценности, как само-
стоятельность решений о том, что делать, свобода в планировании и выборе своей 
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деятельности (3,64 балла) и получение удовольствия от жизни (3,64 балла) и не-
зависимость, полагание на себя (3,36 балла). При этом выявлено восемь больших 
расхождений между значимыми ценностями реального и идеального поведения:

— в реальном поведении независимость, полагание на себя — 1,64 балла, в идеале 
Я — 3,36 балла (расхождение в 1,72 балла);

— в реальном поведении преданность своим друзьям, посвящение себя своим 
близким — 0,91 балла, в идеале Я — 2,36 балла (расхождение в 1,45 балла);

— в реальном поведении важность быть главным и указывать другим, что де-
лать — 0,91 балла, в идеале Я — 2,82 балла (расхождение в 1,91 балла);

— в реальном поведении приспособление к природе, быть частью ее, вера, что 
люди не должны изменять природу — 0,64 балла, в идеале Я — 1,91 балла (расхож-
дение в 1,27 балла);

— в реальном поведении самостоятельность в принятии решений, свобода 
в планировании и выборе своей деятельности– 2,45 балла, в идеале Я — 3,64 балла 
(расхождение в 1,19 балла);

— в реальном поведении продвижение вперед в жизни, стремление делать всё 
лучше, чем другие — 1,73 балла, в идеале Я 2,82 балла (расхождение в 1,09 балла);

— в реальном поведении желание быть тем, кто принимает решения, лидерство — 
1,82 балла, а в идеале Я — 2,82 балла (расхождение в 1,00 балл).

Кластер 3
На уровне нормативных идеалов для респондентов 3-го кластера значимы гедонизм 

(ценность, включающая элементы как открытости изменениям, так и самовозвыше-
ния, 4,90 балла), безопасность (ценность консерватизма, 4,88 балла) и достижения 
(ценность самовозвышения, 4,59 балла) на фоне низкой значимости традиций (цен-
ность консерватизма, 3,42 балла) и власти (ценности самовозвышения, 3,91 балла).

Анализ значимости отдельных ценностей показал, что на уровне нормативных 
идеалов самыми важными для себя респонденты 3-го кластера выделяют безопас-
ность семьи (безопасность близких, 6,13 балла), мир во всем мире (свобода от вой н 
и конфликтов, 6,00 балла) и удовольствие (удовлетворение желаний, 5,50 балла).

В качестве главных руководящих принципов жизни респонденты указали: ум 
(логику, мышление, 5,29 балла) и честность (откровенность, искренность, 5,08 балла).

В своем поведении респонденты 3-го кластера ориентируются на гедонизм 
(ценность, включающая элементы как открытости изменениям, так и самовозвы-
шения, 2,38 балла), стимуляцию (ценность открытости изменениям, 2,22 балла) 
и самостоятельность (ценность открытости изменениям, 2,20 балла) на фоне низ-
кой значимости традиций (ценность консерватизма, 1,18 балла) и конформности 
(ценность консерватизма, 1,43 балла).

Анализ значимости отдельных ценностей показал, что в своем поведении ре-
спонденты 3-го кластера ориентируются на любознательность и попытки понять 
разные вещи, 2,91 балла), наполненность жизни яркими впечатлениями, 2,82 балла), 
получение удовольствия от жизни, 2,73 балла).

В характеристике идеала Я респонденты ориентируются на самостоятельность 
(ценность открытости изменениям, 2,98 балла), достижения (ценность самовоз-
вышения, 2,90 балла) и гедонизм (ценность, включающая элементы как открыто-
сти изменениям, так и самовозвышения, 2,87 балла) на фоне низкой значимости 
традиций (ценность консерватизма, 1,64 балла).
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В идеале Я респондентов 3-го кластера превалируют такие ценности, как на-
полненность жизни яркими впечатлениями (3,29 балла), одинаковое обращение 
с каждым человеком в мире, равные возможности в жизни у всех (3,26 балла), 
любознательность и попытки понимания разных вещей (3,21 балла). При этом 
выявлено шесть выраженных расхождений между ценностями реального и иде-
ального поведения:

— в реальном поведении вежливость с другими людьми — 1,13 балла, в идеале 
Я — 2,42 балла (расхождение в 1,29 балла);

— в реальном поведении любознательность и попытки понимания разных ве-
щей — 2,04 балла, в идеале Я — 3,21 балла (расхождение в 1,17 балла);

— в реальном поведении выслушивание мнения людей, отличающегося от соб-
ственного, желание понять других людей даже при несогласии с ними — 1,54 балла, 
в идеале Я — 2,67 балла (расхождение в 1,13 балла);

— в реальном поведении скромность — 0,83 балла, в идеале Я — 1,88 балла (рас-
хождение в 1,05 балла);

— в реальном поведении преданность своим друзьям, посвящение себя своим 
близким — 2,04 балла, в идеале Я — 3,04 балла (расхождение в 1,00 балла);

— в реальном поведении чуткость к нуждам других людей — 2,13 балла, в идеале 
Я — 3,13 балла (расхождение в 1,00 балл).

Таким образом, ведущими ценностями на уровне нормативных идеалов для 
респондентов 1-го кластера выступают конформность, безопасность и доброта, 
для респондентов 2-го кластера — гедонизм, самостоятельность и власть, для ре-
спондентов 3-го кластера — гедонизм, безопасность и достижения.

В своем поведении респонденты 1-го кластера ориентируются на безопасность, 
гедонизм и доброту, респонденты 2-го кластера — на стимуляцию, гедонизм и са-
мостоятельность, а респонденты 3-го кластера — на гедонизм, стимуляцию и са-
мостоятельность.

В характеристике идеала Я респонденты 1-го кластера ориентируются на са-
мостоятельность, безопасность и универсализм, респонденты 2-го кластера — на 
самостоятельность, гедонизм и власть, а респонденты 3-го кластера — на самосто-
ятельность, достижения и гедонизм.

Проанализировав показатели кластеров по двум методикам, мы дали им назва-
ния, которые позволяют их кратко описать.

Поскольку респонденты 1-го кластера имеют самые низкие показатели по ме-
тодике А. Н. Орла, можно было предположить, что он станет эталонным. Однако 
стоит обратить внимание на высокие показатели по шкале социальной желатель-
ности, а также на конформизм как одну из ведущих ценностей данной группы. 
Конформизм и преданность группе может выступать как залогом формирования 
аддиктивного поведения, так и при принятии ценностей девиантной группы — 
делинквентного поведения (Харитонова, Суслина, 2020). Исходя из этого, мы не 
можем определить этот кластер как эталонный. Этой группе мы дали название 
«Конформисты, стремящиеся сохранить безопасность».

Учитывая высокие показатели в идеале Я ценности самостоятельности, а также 
ориентированность в своих убеждениях на безопасность семьи и вежливость, 
а в поведении — на содействие в установление мира и уважение к родителям, 
можно предположить, что превалирующая значимость ценности независимо-
сти в идеале Я может свидетельствовать о временном затишье перед бурей. 
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Повышенные показатели социальной желательности и конформность лишь на 
время могут сдерживать проявление активности данной группы. В случае смены 
системы координат и ориентирования на новую эталонную группу подростки 
1-го кластера могут обнаружиться ярчайшие проявления подросткового кри-
зиса. С нашей точки зрения, наличие в этой группе самых низких показателей 
по расхождению между реальными и идеальным поведением больше свиде-
тельствует о желании выставить себя в выгодном свете, чем об отсутствии 
внутриличностного конфликта.

Респонденты 2-го кластера, согласно результатам по методике А. Н. Орла, наибо-
лее склонны к девиантному поведению. Их ценностными ориентирами являются 
власть, гедонизм и самостоятельность. Данному кластеру мы дали название «Де-
вианты, стремящиеся к власти».

Превалирование в характеристике идеала Я значимости самостоятельности, 
гедонизма и власти, а также наличие восьми значительных расхождений между 
значимыми ценностями реального и идеального поведения (в том числе в выражен-
ности независимости, преданности своим друзьям, важности быть главным) могут 
свидетельствовать о выраженном внутриличностном конфликте и потенциальной 
зависимости поведенческих реакций этой группы подростков от значимой группы 
сверстников в попытке отстоять свою независимость и в стремлении доказать 
свою состоятельность.

Показатели респондентов 3-го кластера по методике А. Н. Орла выше, чем у «Кон-
формистов», однако всё равно находятся в пределах нормы, что позволяет назвать 
этот кластер эталонным. Ведущими ценностями данного кластера являются ге-
донизм, достижения и самостоятельность. Данному кластеру мы дали название 
«Гедонисты, стремящиеся к достижениям и безопасности».

В идеале Я превалируют ценности самостоятельности и достижения. Несмотря 
на то, что у этой группы так же, как и респондентов 2-го кластера, выявлено до-
вольно большое количество (шесть) выраженных расхождений между ценностями 
реального и идеального поведения, сами характеристики ценностей, по которым 
выявлены значительные расхождения (вежливость, любознательность, выслушива-
ние мнения людей, скромность, чуткость к нуждам других людей), свидетельствуют 
о возможности рассмотрения этой группы как эталонной.

Самостоятельность и гедонизм являются общими ценностными ориентирами 
респондентов эталонного и девиантного кластеров. К тому же в рассматриваемых 
кластерах респонденты отвергают ценность конформизма. Такие же результаты 
при своем исследовании получила В. А. Федотова. Она назвала их характерными 
для представителей нового поколения в целом (Федотова, 2017).

Выводы
Полученные в процессе исследования результаты позволяют утверждать, что 

выдвинутое нами предположение нашло свое подтверждение. Выборка подростков 
сложно дифференцирована по параметрам склонности к девиантному поведению 
и по ценностным ориентациям. В выборке получено три кластера.

Респонденты 1-го кластера имеют самые низкие показатели склонности к деви-
антному поведению, но высокие показатели по шкале социальной желательности, 
а также конформизм в качестве одной из ведущих ценностей — «Конформисты, 
стремящиеся сохранить безопасность».
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Респонденты 2-го кластера наиболее склонны к девиантному поведению — «Де-
вианты, стремящиеся к власти». Их ценностными ориентирами являются власть, 
гедонизм и самостоятельность.

Показатели склонности к отклоняющемуся поведению респондентов 3-го кла-
стера находятся в пределах нормы, что позволяет назвать этот кластер эталон-
ным. Ведущими ценностями данного кластера являются гедонизм, достижения 
и самостоятельность — «Гедонисты, стремящиеся к достижениям и безопасности».

Для девиантной группы лидирующим ценностным ориентиром является власть. 
Для эталонной группы данная ценность отвергается. Респонденты девиантной 
группы также отрицают такие ценности, как доброта и универсализм, что говорит об 
их ориентации прежде всего на себя, собственные интересы и ценности, даже если 
их воплощение создаёт дискомфорт или приносит вред окружающим. Это один из 
важных моментов, который следует учитывать при организации психологического 
сопровождения подростков, склонных к девиантному поведению. Отметим, что не 
следует исключать власть полностью из ценностных ориентиров девиантов, а лишь 
нужно преуменьшить её значимость в представлениях данной группы и показать 
возможности получения высокого социального статуса социально приемлемыми 
способами. Также при составлении рекомендаций следует делать упор на работу 
в команде, разделение её интересов и стремление не только к собственным целям, 
но и к коллективным.

Использование подобных программ при работе с подростками, склонными 
к девиантному поведению, поможет скорректировать их поведение, будет способ-
ствовать социализации и гармоничному развитию их личности. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о важности детального исследования особенностей 
ценностной сферы подростков.

Теоретическая и практическая значимость. Выявленные особенности позволяют 
расширить имеющие представления об особенностях ценностной сферы подростков, 
склонных к девиантному поведению. На наш взгляд, анализ не только базовых мо-
тивационных типов ценностей, но и конкретных ценностей, наполняющих каждый 
из этих типов, позволяет не только дать более полную характеристику ценностной 
сферы подростков с разным уровнем склонности к девиантному поведению, но 
и выстроить оптимальное психологическое сопровождение подростков, склонных 
к девиантному поведению.

Библиографический список

Воробьева, К. А. (2021). Социально- психологические проблемы подростков «группы риска» 
и пути их разрешения в реальном и виртуальном пространстве. Актуальные проблемы 
психологического знания, 3(56), 69–78. DOI: 10.51944/2073–8544_2021_3_69

Громова, И. А., Олифирович, Н. И. (2018). Особенности родительской семьи у зависимых от 
психоактивных веществ. Южно-российский журнал социальных наук, 19(2), 132–141.

Дюркгейм, Э., Мертон, Р. (2013) Теория аномии. Москва: Просвещение.
Зиновьева, Л. В. (2019). Структура ролевых диспозиций подростков, склонных к девиантному 

поведению. (Кандидатская диссертация). Ярославль.
Змановская, Е. В. (2008). Девиантология (Психология отклоняющегося поведения). Москва: 

Академия.
Карандашев, В. Н. (2004). Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция 

и методическое руководство. Санкт- Петербург: Речь.



66 Южно-российский журнал социальных наук. 2022. Т. 23. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2022, 23 (4)

Е. В. Харитонова, А. Ю. Хамдамова  Ценностные ориентации подростков…

Клейберг, Ю. А. (2022). Психология девиантного поведения: учебник и практикум для вузов. 
Москва: Издательство Юрайт.

Короленко, Ц. П., Донских, Т. А. (1990). Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение 
в современном мире. Новосибирск: Наука.

Кошман, Н. В. (2017). Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи в про-
цессе организации социального воспитания в учреждении дополнительного образования. 
Вестник педагогических инноваций, 3(47), 32–39.

Мандрыгина, Е. А. (2020). Исследование особенностей смысложизненных ориентаций у под-
ростков с девиантным поведением. Психология и педагогика служебной деятельности, 3, 
109–111. DOI 10.24411/2658-638Х-2020-10085

Николаенко, Я. Н., Сабирзянова, А. Ф. (2014). Структура ценностных ориентаций подростков 
с девиантным и делинквентным поведением. Научное мнение, 9, 103–109.

Ощепков, А. А. (2012). Особенности ценностных ориентаций и социальных установок подрост-
ков, склонных к девиантному поведению (Кандидатская диссертация). Казань.

Савин, А. А. (2020). К проблеме девиантного поведения несовершеннолетних преступников. 
Modern Science, 12(1). 336–339.

Савицкая, Н. В. (2019). Основные направления социально- педагогической профилактики 
девиантного поведения детей и подростков. Социальные отношения, 2(29). 83–90.

Свинцицкая, Т. А. Профилактика девиантного поведения подростков в социальной работе. 
Молодой ученый, 11(91). 1224–1226.

Слюсарев, Ю. В. (1992). Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития 
личности (Кандидатская диссертация). Санкт- Петербург.

Смирнова, Р. В., Палаткина, Г. В., Тарасова, И. В., Подлипалин, А. А. (2020). Сущностные 
характеристики девиантных субкультур подростков: социально- культурные, социально- 
экономические, социально- педагогические, социально- психологические. Мир науки. 
Педагогика и психология, 6. Режим доступа https://mir-nauki.com/PDF/120PDMN620.pdf.

Федотова, В. А. (2017). Ценности россиян в контексте возрастных различий. Вестник Перм-
ского университета. Философия. Психология. Социология, 1. 78–86. DOI: 10.17072/2078-
7898/2017-1-78-86.

Фетисова, Т. А., Клепач, Ю. В. (2017). Формирование ценностных ориентаций у подростков 
«группы риска». В О некоторых вопросах и проблемах психологии и педагогики: сборник 
научных трудов по итогам международной научно- практической конференции (с. 95–97). 
Красноярск: Инновационный центр развития образования и науки.

Харитонова, Е. В., Суслина, Е. В. (2020). Личностные особенности склонности подростков 
к деструктивным видам активности. Южно-российский журнал социальных наук, 21(3), 
97–111. DOI: 10.31429/26190567-21-3-97-111

Шаломова, Е. В. (2019). Развитие духовно- нравственных ценностей подростков как фактор 
профилактики их аддиктивного поведения. Вестник Владимирского государственного уни-
верситета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 38(57). 137–143.

Чепелева, Л. М., Дружинина, Э. Л. (2016). Влияние информационных технологий и кибер-
моббинга на суиицидальные тенденции в подростковой среде. Человек. Сообщество. 
Управление, 17(2), 55–69.

Garfield, E. (1987). The Anomie- Deviant Behavior Connection: The Theories of Durkheim, Merton, 
and Srole. Essays of an Information Scientist, 10(39), 272–281.

Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? 
Journal of Social Issues, 50(4), 19–45. DOI:10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x

Статья поступила в редакцию 16.11.2022 
Статья принята к публикации 25.12.2022



67Южно-российский журнал социальных наук. 2022. Т. 23. №4South-Russian Journal of Social Sciences, 2022, 23 (4)

Е. В. Харитонова, А. Ю. Хамдамова  Ценностные ориентации подростков…

Для цитирования: Харитонова Е. В., Хамдамова А. Ю. Ценностные ориентации подростков, 
склонных к девиантному поведению. Южно-российский журнал социальных наук. 2022. Т. 23. 
№ 4. С. 56-69.

VALUE ORIENTATIONS OF TEENAGERS WITH A PROPENSITY 
FOR DEVIANT BEHAVIOR
E. V. Kharitonovа, A. Yu. Khamdamova

Kharitonova Evgeniya Vladimirovna 
E-mail: veha_2000@mail.ru. ORCID 0000-0002-8222-2162.
Khamdamova Anastasia Yurievna 
E-mail: nastya.khamdamova@mail.ru. ORCID 0000-0002-8268-8958.
Kuban State University, Stavropol str., 149, Krasnodar, 350040, Russia.

Abstract. The paper presents the findings of an empirical analysis of value orientations of teen-
agers with a tendency toward deviant behavior. It is shown that the problem of deviant behav-
ior is studied in various scientific areas and a large number of theoretical and experimental 
researches are devoted to it. Yet, it still belongs to complicated and controversial issues to 
date. One of the invariable aspects as regards the analysis of deviant teenagers is to view the 
problem of the formation of deviant behavior through the value orientations system. However, 
the analysis of literature resources indicates that notwithstanding a large number of surveys 
of teenagers with deviant behavior and the necessity to study their value orientations, the 
area of values among teenagers with a tendency toward deviant behavior was studied in an 
extremely fragmentary way. It was hypothesized that there are specific features of value ori-
entations of teenagers with different levels of propensity toward deviant behavior, the con-
sideration of which will allow build optimal psychological counseling for adolescents prone 
to deviant behavior. The following methods were used in the research: A. N. Orel’s method 
for diagnosing propensity toward deviant behavior, and S. H. Schwartz’s method for the study 
of personality values. 50 students from grades 9–11 from one of the secondary schools in the 
town of Cherkessk were involved in this research. In the course of the experimental research, 
three clusters were obtained. The respondents in Cluster 1 reported the lowest propensity for 
deviant behavior, but high values on the social desirability scale, while also having conformism 
as one of the top values. They are “Conformists striving to maintain safety”. The respondents 
in Cluster 2 are most prone to deviant behavior. They are “Power-seeking deviants”. They have 
Power, Hedonism, and Independence as their values. The indicators of the propensity for devi-
ant behavior of the respondents in Cluster 3 are well within the normal range, thus allowing us 
to call it a standard cluster. The guiding values of this Cluster are Hedonism and Achievement 
and Independence. The respondents are “Hedonists striving for Achievement and Security”.
Keywords: deviant behavior, teenagers, value orientations, standard values, personality profile 
values.
DOI 10.31429/26190567-23-4-56-69
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Аннотация. Статья посвящена анализу информационного потребления молодежи Крас-
ноярского края в онлайн- среде. Актуальность исследования определяется необходимо-
стью своевременного сбора эмпирического материала о способах и источниках полу-
чения информации населением в интернете. Цель исследования — выявить наиболее 
актуальные виды практик информационного онлайн- потребления молодежи Краснояр-
ского края, а также факторы их выбора. Эмпирический объект исследования: молодежь 
Красноярского края. Теоретический объект исследования: информационное онлайн- 
потребление молодежи Красноярского края. Предмет исследования: практики инфор-
мационного онлайн- потребления молодежи Красноярского края. Методы исследования. 
Теоретические: анализ литературы, сравнительный анализ. Эмпирический: анкетирова-
ние. Методы обработки данных: описательная статистика, расчет критерия Хи-квадрат 
Пирсона, расчет средних, непараметрический статистический критерий Манна–Уитни, 
корреляционный анализ. Новизна работы заключается в получении актуальных знаний 
об особенностях информационного потребления молодежи Красноярского края в ин-
тернете. На примере молодежи Красноярского края определены наиболее популярные 
среди молодежи источники получения информации в интернете, изучен уровень и фак-
торы доверия молодежи блогерам; охарактеризованы различия репертуаров информа-
ционного потребления молодежи в зависимости от пола, возраста и рода деятельности. 
Авторы выявили, что наиболее актуальными форматами потребления контента для 
молодежи Красноярского края являются прослушивание музыки, изучение новостей, 
наблюдение за жизнью людей, интернет- серфинг, чтение научно- популярных пабли-
ков, просмотр видео- обзоров. Большинство используют соцсети ВКонтакте, WhatsApp*, 
YouTube, Instagram*1 и Telegram. Наибольшим доверием пользуются следующие темати-
ки блогов: досуг и увлечения, мода и красота, питание и спорт, карьера и образование. 
В большей степени склонны доверять блогерам девушки, несовершеннолетние, учащи-
еся, жители сельских поселений. Наиболее значимыми факторами доверия молодежи 
блогерам являются: личность блогера, особенности подачи информации, репутация бло-
гера. Полученную в ходе исследования информацию важно учитывать при трансляции 
актуальной повестки на молодежную аудиторию. Перспективы исследования состоят 
в определении уровня влияния контента соцсетей на сознание и поведение молодежи.
Ключевые слова: молодежь, интернет, информация, источники информации, факто-
ры доверия, блогеры, социальные сети, информационное потребление, интернет- 
потребление.

Введение

Непрерывное развитие и трансформация информационных ресурсов, а также 
возникновение новых источников получения сведений о различных сферах жизни 

 1 Здесь и далее * означает, что компания Meta и соцсети, которыми она владеет, признаны в Рос-
сии экстремистскими и запрещены.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
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социума актуализирует необходимость своевременного мониторинга структуры 
контент- потребления общества. Изучение информационного потребления насе-
ления в интернете предполагает выявление наиболее популярных среди пользо-
вателей источников получения информации, а также анализ уровня и факторов 
доверия тем или иным источникам.

На сегодняшний день опубликовано множество научных работ, посвященных 
выявлению популярности блогеров, изучению факторов доверия различным источ-
никам информации, определению особенностей блогов различных тематик, ис-
следованию специфики практик медиапотребления современного пользователя. 
Так, И. М. Богдановская, Н. Н. Королева и А. Б. Углова исследуют психологические 
факторы доверия к популярным блогерам в молодежной среде (Богдановская, Ко-
ролева, Углова, 2021). Д. Бойд проводит подробнейший анализа жизни современных 
подростков в социальных сетях: рассматривает вопрос идентичности в сетевых 
пабликах, проблему достижения приватности в условиях публичного пространства 
социальной сети, а также феномены зависимости от социальных сетей и поиска 
собственного публичного круга общения (Бойд, 2020).

Неограниченный выбор ресурсов для получения информации рождает повышение 
уровня избирательности потребителей в отношении информации, распространение 
критического мышления и недоверия к различным источникам (в первую очередь 
это касается новых ресурсов).

Особенностью информационного пространства современного человека яв-
ляется то, что рост количества источников, форм и способов подачи далеко не 
всегда связан с повышением качества распространяющейся информации. Скорее, 
напротив, риск снижения качества и достоверности информации увеличивается 
в условиях роста конкуренции между современными источниками информиро-
вания. В этих условиях на первый план зачастую выходит не ценность информа-
ции или ее достоверность, а выигрышность и яркость ее подачи. В связи с этим 
высокую ценность для изучения представляют личности блогеров, подающих 
тот или иной контент. Принимая во внимание особенности осуществления мас-
совой коммуникации, выявленные еще в середине XX в. П. Лазарсфельдом, мы 
приходим к выводу о центральной роли личности блогера в цепочке массовых 
коммуникаций. Так, согласно теории двухступенчатого потока коммуникации 
Лазарсфельда, на первом этапе информация СМИ воздействует на лидеров мне-
ния, а на втором — происходит осуществление передачи информации от лидеров 
мнений населению (Брайант, 2004).

Достоверность информации сегодня зачастую уступает ее экспрессивности, 
вследствие чего активно распространяется непроверенная или заведомо не-
достоверная, фейковая информация. В особенности такой риск характерен для 
информационного потребления в молодежной среде, где критическое мышле-
ние еще формируется. Так, о негативных эффектах, связанных с распростра-
нением недостоверной информации в молодежной среде, говорится в работах 
современных отечественных и зарубежных авторов — Р. М. Айсиной, А. А. Не-
стеровой, А. В. Рачипа, Д. М. Брусенцевой, Л. А. Фаткулиной, Н.А.К. Мамедовой, 
Т. М. Петиновой, А. М. Салихова, И. П. Краснощеченко, Д. Б. Сафаровой, Л. В. Гер-
него, Е. К. Шишкиной и др. (Айсина, 2019; Рачипа, Брусенцева, Фаткулина, 2019; 
Мамедова, Петинова, 2014; Салихов, Краснощеченко, 2020; Сафарова, Гернего, 
2016; Шишкина, 2019).
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Регулярное изучение источников информирования современной молодежи, 
а также факторов доверия этим источникам является способом предупреждения 
и нивелирования негативного влияния непроверенной или заведомо ложной ин-
формации. В максимальной степени подвержены распространению недостоверной 
информации онлайн- среда (источники информации в интернете). Так, вопросам 
противодействия распространению фейков и борьбы современного общества с фе-
номеном дезинформации в интернет- среде посвящены работы таких современных 
отечественных психологов, социологов, журналистов и специалистов по связям 
с общественностью, как Н. А. Фомичева, И. Голикова, М. О. Зырянова, К. Л. Зуйкина, 
Д. В. Соколова и др. (Фомичева, 2019; Голикова, 2021; Зырянова, 2020; Зуйкина, 
Соколова, 2021). Оптимальным способом получения оперативной количественной 
информации о популярности тех или иных источников для определенной аудитории 
является социологическое исследование информационного потребления населения.

Изучение источников информирования современной молодежи актуально по 
той причине, что структура информационного потребления данной социально- 
демографической группы является во многом уникальной, отличной от структуры 
информационного потребления старших поколений. Так, С. В. Володенков и со-
авторы в результате исследования особенностей информационного потребления 
современной российской молодежи на примере студентов- политологов Финан-
сового университета приходят к выводу о том, что структура информационно-
го потребления современной молодежи демонстрирует устойчивое смещение 
акцента в информационно- коммуникационной активности с традиционного 
офлайн- пространства на цифровые онлайн- источники. В качестве следствия 
такого смещения, по заключению авторов, у молодежи возникает закономерная 
информационная перегрузка, которая порождает развитие и закрепление устой-
чивого клипового сознания. Структура клипового сознания молодежи обладает 
заметными отличиями от структуры традиционной системы информационного 
потребления старших поколений, в связи с чем целесообразно констатировать 
наличие разрыва между поколениями (Володенков, Белоконев, Суслова, 2021). 
Вопросам информационного потребления молодежи и особенностям его фор-
мирования посвящены также работы К. М. Кузнецовой, Э. Ф. Смеричевского, 
Л. В. Волошинской, Д. А. Коржовой, О. А. Максимовой, О. В. Лаукарт- Горбачевой, 
Г. З. Ефимовой, М. Ю. Семенова, Г. С. Ушкина, Е. В. Зелениной, Т. Ю. Порецкой, 
В. В. Васильченко (Кузнецова, 2019; Смеричевский, Волошинская, Коржова, 2017; 
Максимова, Лаукарт- Горбачева, 2019; Ефимова, Семенов, 2020; Ушкин, 2017; 
Зеленина, Порецкая, 2018; Васильченко, 2015). Авторы сходятся в понимании, 
что интернет- пространство сегодня является одним из значимых агентов со-
циализации и требует постоянного изучения (Дружба, Каирова, Кошман, 2019; 
Марокова, Бисинова, 2012; Рязанов, 2020; Мороз, 2020).

В декабре 2021 – январе 2022 г. авторами было проведено социологическое ис-
следование, посвященное анализу информационного потребления молодежи Крас-
ноярского края в интернете. Цель исследования — выявить наиболее актуальные 
виды практик информационного онлайн- потребления молодежи Красноярского 
края, а также факторы их выбора. Эмпирический объект исследования: молодежь 
Красноярского края. Теоретический объект исследования: информационное онлайн- 
потребление молодежи Красноярского края. Предмет исследования: практики 
информационного онлайн- потребления молодежи Красноярского края.
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Задачи исследования

1. Определить наиболее популярные форматы получения информации среди 
молодежи Красноярского края в интернете.

2. Определить наиболее популярные источники получения информации среди 
молодежи Красноярского края в интернете.

3. Измерить уровень доверия молодежи Красноярского края блогерам по различ-
ным тематикам.

4. Выявить факторы доверия молодежи Красноярского края блогерам по различ-
ным тематикам.

Методология
Исследование было проведено методом онлайн- анкетирования. Выборка: квот-

ная, репрезентативная по полу, возрастным группам и типу населения (городское 
и сельское).

Генеральную совокупность исследования составили города Красноярского края, 
в которых численность молодёжи (лиц в возрасте от 14 до 35 лет) составляет более 
15  000 чел., а также муниципальные районы, где численность молодёжи составля-
ет более 10  000 чел. Это города Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Минусинск 
и Лесосибирск, а также Емельяновский, Березовский, Богучанский и Курагинский 
муниципальные районы.

По данным Красноярскстата (http://krasstat.gks.ru/), численность населения дан-
ных населенных пунктов в возрасте от 14 до 35 лет на 1 января 2021 г. составила 
560  420 человек (табл. 1). Численность населения Красноярского края в возрасте от 
14 до 35 лет составила 756  771 чел., что составляет более 70% от общей численности 
молодежи Красноярского края. Количество возрастных когорт в исследовании — 5 
(14–17 лет, 18 лет – 21 год, 22–25 лет, 26–30 лет, 31–35 лет). Табл. 1 содержит зна-
чения долей половозрастных групп в соответствии с численностью генеральной 
совокупности. В табл. 2 представлено распределение респондентов по основному 
роду деятельности (учеба или работа). Данный признак не являлся в настоящем 
исследовании квотируемым, однако использовался для в качестве критерия срав-
нения подгрупп молодежи.

В исследовании были применены следующие теоретические методы: анализ 
литературы, сравнительный анализ. Метод сбора информации: анкетирование. 
Методы обработки данных: описательная статистика, расчет средних, корреля-

Таблица 1. Представленность половозрастных когорт в генеральной совокупности
Table 1. Age and gender cohort representation in the general population

Возраст Муж Жен Всего

14–17 7% 6% 13%

18–21 7% 7% 14%

22–25 6% 7% 13%

26–30 13% 13% 26%

31–35 17% 17% 34%

Всего 50% 50% 100%
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ционный анализ, оценка статистической значимости различий между группами 
респондентов, выделенными по полу, возрасту и основному роду деятельности 
(оценка была произведена с помощью расчета и оценки критерия Хи-квадрат 
Пирсона — для номинальных переменных, и с помощью расчета и оценки критерия 
Манна–Уитни — для ранговых переменных).

При сравнении молодежи разных независимых подвыборок (выделенных по 
полу, возрасту, основному роду деятельности и территории проживания) были 
проанализированы линейные распределения ответов респондентов разных под-
выборок, а также определено наличие или отсутствие статистически значимых 
различий между данными подвыборками. Статистические гипотезы, которые 
проверялись при сравнении независимых подвыборок между собой, сформули-
рованы следующим образом:

Н0: Нет различий в ответах молодежи Красноярского края разных подвыборок 
(мужского и женского пола / разного возраста / учащихся и работающих / прожи-
вающих в городских и сельских поселениях) на тот или иной вопрос анкеты.

Н1: Различия есть.
Гипотеза Н0 принималась в случае, когда значимость статистического критерия 

(Хи-квадрат или Манна–Уитни) р > 0,05, гипотеза Н1 — в случае, когда значимость 
р < 0,05 (Сорокова, 2020).

Далее при описании результатов сравнения подвыборок молодежи Красноярско-
го края мы не будем останавливаться на тех вопросах (подпунктах вопросов), по 
которым различий не зафиксировано. Опишем лишь те индикаторы, по которым 
зафиксированы статистически значимые различия.

Основные результаты исследования

Актуальные для молодежи Красноярского края форматы получения информации 
в интернете

Для определения наиболее актуальных для молодежи способов и источников 
получения информации в интернете в анкете был предусмотрен полузакрытый 
вопрос «Сегодня в интернете имеется большое разнообразие источников и форматов 
подачи информации. Какой тип получения информации чаще всего используется 
лично Вами?». Данный вопрос предполагал выбор из неограниченного количества 
вариантов ответов, а также возможность самостоятельно написать ответ (вариант 
«другое»).

В ходе исследования было выявлено, что современная молодёжь Красноярского 
края отдает предпочтение прослушиванию музыки — 63%, чтению новостей — 

Таблица 2. Распределение респондентов по основному роду деятельности («Ваш основ-
ной род деятельности в настоящее время»)
Table 2. Respondents by main occupation (“Your main occupation at the moment”)

Группа респондентов Кол-во %

Учащиеся 506 37%

Работающие 859 63%

Всего 1365 246%
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60%, наблюдению за жизнью знакомых или знаменитостей — 42–45%, свободно-
му передвижению по страницам сайтов, чтению научно- популярных пабликов, 
просмотру видеообзоров — по 43%, просмотру смешных видео — 38% (рис 1). При 
этом 2% респондентов (26 чел.) указали кроме представленных в анкете свои 
варианты: чтение книг и научных статей (5 упоминаний), игры (5 упоминаний), 
всё понемногу (2 упоминания), а также такие варианты, как «снимаю свои бло-
ги», «смотрю фитнесс- блоги», «смотрю обучающие видео», «смотрю арт-блоги», 
«смотрю мемы», «смотрю гейм-блоги», «смотрю фильмы на YouTube» и пр. (по 1 
упоминанию).

Оценка критерия Хи-квадрат Пирсона показала, что между группами респонден-
тов, выделенными по полу, возрасту, основному роду деятельности и территории 
проживания, существует ряд статистически значимых различий в предпочтениях 
форматов получения информации в интернете (рис. 2–5, табл. 3).

Молодежь мужского пола чаще слушает музыку (68% против 57% среди молодежи 
женского пола), смотрит научно- популярные паблики (47% против 39% среди моло-
дежи женского пола), видеообзоры (47% против 38% среди молодежи женского пола) 
и пранк- блоги (6% против 4% среди молодежи женского пола). Молодежь женского 

Рис 1. «Сегодня в интернете имеется большое разнообразие источников и форматов 
подачи информации. Какой тип получения информации чаще всего используется лично 

Вами? (возможно несколько вариантов ответа)», рейтинг
Fig. 1. ”Today there is a great variety of sources and formats of information on the Internet. 

What type of information do you personally use most often? (More than one answer is possible)”. 
The rating
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пола чаще наблюдает за жизнью знаменитых и интересных людей (48% против 37% 
среди молодежи мужского пола), смотрит бьюти- блоги (23% против 7% среди молодежи 
мужского пола), лайфстайл- блоги (17% против 7% среди молодежи мужского пола).

Чем меньше возраст респондента, тем больше вероятность того, что он в ин-
тернете слушает музыку, смотрит лайфстайл- блоги и видеообзоры, наблюдает за 
жизнью знаменитых и интересных людей, смотрит смешные видео и пранк- блоги. 
Чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он в интернете следит 
за новостями и смотрит научно- популярные паблики. Молодежи, наблюдающей 
в интернете за жизнью знакомых, больше всего в возрастной категории от 18 до 
21 года (50%). Молодежи, просматривающей в интернете бьюти- блоги, — в воз-
растной категории от 22 до 25 лет (25%).

Учащаяся молодежь чаще, по сравнению с работающей, слушает в интернете 
музыку, практикует интернет- серфинг, смотрит видеообзоры, наблюдает за жиз-

Рис 2. «Сегодня в интернете имеется большое разнообразие источников и форматов 
подачи информации. Какой тип получения информации чаще всего используется лично 

Вами? (возможно несколько вариантов ответа)», сравнение предпочтений молодежи 
разного пола при потреблении информационного контента

Fig. 2. “Today there is a great variety of sources and formats of information on the Internet. What 
type of information do you personally use most often? (Several answers are possible)”. Comparison 
of the preferences of young people of different genders in the consumption of information content
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нью знаменитых и интересных людей, смотрит смешные видео, а также бьюти-, 
лайфстайл- и пранк- блоги. Работающая молодежь чаще, по сравнению с учащейся, 
следит за новостями, читает научно- популярные паблики, изучает лайфхаки.

Городская молодежь чаще, по сравнению с молодежью сельских поселений, 
слушает в интернете музыку, читает новости, наблюдает за жизнью знаменитых 
и интересных людей, смотрит тревел- и бьюти- блоги (рис. 5).

В целом результаты исследования показывают, что предпочтения городской 
и сельской молодежи в отношении формата материала, получаемого в интернете, 
различаются слабо, при этом перечень источников и форматов подачи информации 
в городской среде несколько шире, чем в сельской.

Рис 3. «Сегодня в интернете имеется большое разнообразие источников и форматов 
подачи информации. Какой тип получения информации чаще всего используется лично 

Вами? (возможно несколько вариантов ответа)», сравнение предпочтений молодежи 
разного возраста при потреблении информационного контента

Fig. 3. “Today there is a great variety of sources and formats of information on the Internet. What type 
of information do you personally use most often? (Several answers are possible)”. Comparison of the 

preferences of young people of different ages in the consumption of information content
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Таким образом, наиболее актуальными форматами потребления контента для мо-
лодежи Красноярского края в настоящий период являются прослушивание музыки 
(63%), изучение новостей (60%), наблюдение за жизнью знакомых (45%), интернет- 
серфинг (43%), чтение научно- популярных пабликов (43%), просмотр видеообзоров 
(43%) и наблюдение за жизнью известных людей (42%). Между группами молодежи, 
выделенными по полу, возрасту, основному роду деятельности и типу населенного 
пункта проживания, установлен ряд статистически значимых различий по степени 
актуальности тех или иных форматов медиапотребления в интернете. Ниже обозна-
чим, среди каких групп молодежи наиболее востребован каждый из представленных 
в анкете типов получения информации (типы получения информации представлены 
в порядке убывания их популярности по всей выборке):

1. Прослушивание музыки: мужской пол, возраст от 14 лет до 21 года, учащиеся, 
жители городов.

Рис. 4. «Сегодня в интернете имеется большое разнообразие источников и форматов 
подачи информации. Какой тип получения информации чаще всего используется лично 

Вами? (возможно несколько вариантов ответа)», сравнение предпочтений учащейся 
и работающей молодежи при потреблении информационного контента

Fig. 4. “Today there is a great variety of sources and formats of information on the Internet. 
What type of information acquisition do you personally use most often? (Several answers 

are possible)”. Comparison of the preferences of students and working youth in the consumption 
of information content
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Рис 5. «Сегодня в интернете имеется большое разнообразие источников и форматов 
подачи информации. Какой тип получения информации чаще всего используется лично 

Вами? (возможно несколько вариантов ответа)», сравнение предпочтений молодежи 
разных территорий края при потреблении информационного контента

Fig.5. “There is a great variety of sources and formats of information on the Internet today. 
What type of information do you personally use most often? (Several answers are possible)”. 

Comparison of the preferences of young people in different local areas of the region in the 
consumption of information content

Таблица 3. Результаты расчета критерия Хи-квадрат Пирсона для сравнения ответов ре-
спондентов разных подвыборок на вопрос «Сегодня в интернете имеется большое разно-
образие источников и форматов подачи информации. Какой тип получения информации 
чаще всего используется лично Вами?»
Table 3. Results of calculating the Pearson Chi- Square for comparing the answers of the respon-
dents from different sub-samples to the question “There is a wide variety of sources and formats for 
presenting information on the Internet today. What type of information do you personally use most 
often?”

Ответ Критерий Ваш 
пол

Ваш 
возраст

Основной род 
деятельности

Тип населен-
ного пункта

1 2 3 4 5 6

Наблюдаю за жизнью 
знакомых

Хи-квадрат 2,741 4,962 1,363 2,383

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,098a 0,291a 0,243a 0,123a

Наблюдаю за 
жизнью зна мени тых 

и интересных мне 
людей

Хи-квадрат 16,651 28,691 9,952 5,936

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,000a,* 0,000a,* 0,002a,* 0,015a,*
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1 2 3 4 5 6

Смотрю смешные 
видео

Хи-квадрат 2,559 12,978 14,974 1,989
Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,110a 0,011a,* 0,000a,* 0,158a

Смотрю видеообзоры
Хи-квадрат 9,407 42,273 12,618 ,005

Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,002a,* 0,000a,* 0,000a,* 0,946a

Слушаю музыку
Хи-квадрат 16,498 51,050 51,168 13,705

Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,000a,* 0,000a,* 0,000a,* 0,000a,*

Изучаю лайфхаки
Хи-квадрат 0,908 6,791 6,001 3,382

Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,341a 0,147a 0,014a,* 0,066a

Смотрю, слушаю или 
читаю новости

Хи-квадрат 0,548 53,031 30,237 20,745
Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,459a 0,000a,* 0,000a,* 0,000a,*

Смотрю тревел- блоги
Хи-квадрат 0,012 7,597 2,292 13,653

Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,911a 0,108a 0,130a 0,000a,*

Смотрю пранк- блоги
Хи-квадрат 5,511 37,976 17,646 0,114

Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,019a,* 0,000a,* 0,000a,* 0,736a

Смотрю фуд-блоги
Хи-квадрат 0,151 3,395 3,244 6,477

Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,698a 0,494a 0,072a 0,011a,*

Смотрю лайф-
стайл- блоги (бло ги 
в формате личного 

дневни ка)

Хи-квадрат 32,850 40,688 22,391 0,195
Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,000a,* 0,000a,* 0,000a,* 0,659a

Смотрю бьюти- блоги
Хи-квадрат 66,936 25,076 16,829 1,657

Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,000a,* 0,000a,* 0,000a,* 0,198a, c

Читаю научно- 
популярные паблики

Хи-квадрат 9,866 31,732 35,827 ,002
Ст.св. 1 4 1 1
Знч. 0,002a,* 0,000a,* 0,000a,* 0,965a

Свободно пере-
двигаюсь по стра -

ни цам сайтов 
(интернет- сер финг)

Хи-квадрат 2,178 8,628 7,453 1,191
Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,140a 0,071a 0,006a,* 0,275a

Таблица 3. Окончание
Table 3. Ending of table
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2. Просмотр новостей: возраст 26–35 лет, работающие, жители городов.
3. Наблюдение за жизнью знакомых: женский пол, возраст от 18 лет до 21 года.
4. Чтение научно- популярных пабликов: мужской пол, возраст 31–35 лет, ра-

ботающие.
5. Наблюдение за жизнью знаменитых и интересных людей: женский пол, воз-

раст 14–25 лет, учащиеся, жители городов;
6. Просмотр видео- обзоров: мужской пол, возраст 14–21 и 26–30 лет, учащиеся.
7. Интернет- серфинг: учащиеся.
8. Просмотр смешных видео: возраст от 14 лет до 21 года, учащиеся.
9. Просмотр тревел- блогов: жители городов.
10. Изучение лайфхаков: работающие.
11. Просмотр бьюти- блогов: женский пол, возраст 22–25 лет, учащиеся;
12. Просмотр фуд-блогов: жители городов.
13. Просмотр лайфстайл- блогов: женский пол, возраст 14–17 лет, учащиеся.
14. Просмотр пранк- блогов: мужской пол, возраст 14–17 лет, учащиеся.

Актуальные для молодежи Красноярского края источники получения информации 
в интернете

Рейтинг наиболее популярных социальных сетей среди молодежи Красноярского 
края в возрасте 14–35 лет выглядит на начало 2022 г. следующим образом:

1. ВКонтакте (89% респондентов используют данную соцсеть; при этом 87% ука-
зали, что делают это не реже, чем несколько раз в месяц2).

2. WhatsApp* (87% — используют, 85% — используют не реже, чем несколько раз 
в месяц).

3. YouTube и Instagram* (84% и 83% соответственно — используют, по 81% — ис-
пользуют не реже, чем несколько раз в месяц).

4. Telegram (80% — используют, 78% — используют не реже, чем несколько раз 
в месяц).

5. Viber (66% — используют, 61% — используют не реже, чем несколько раз в месяц) 
(рис 6).

Далее представим результаты сравнения предпочтений групп молодежи (выделенных 
по полу, возрасту, основному роду деятельности и территории проживания) в отношении 
социальных сетей. Для этого были сопоставлены доли респондентов, использующих 
и не использующих ту или иную соцсеть. Для расчета доли использующих в каждой 
группе были суммированы доли респондентов, выбравших варианты «каждый день», 
«несколько раз в неделю», «несколько раз в месяц» и «несколько раз в год». Оценка кри-
терия Хи-квадрат Пирсона показала, что между группами молодежи, выделенными по 
полу, возрасту и основному роду деятельности, существует ряд статистически значимых 
различий по предпочтениям в отношении соцсетей (рис. 7–10, табл. 4).

Среди молодежи мужского пола значимо больше пользователей Twitch (25% 
против 12% среди молодежи женского пола) (рис. 7). Среди молодежи женского 
пола больше пользователей ВКонтакте (90% против 87% среди молодежи мужского 
пола), WhatsApp* (91% против 82% среди молодежи мужского пола), Instagram* 
(91% против 74% среди молодежи мужского пола), Viber (72% против 64% среди 
молодежи мужского пола), TikTok (55% против 47% среди молодежи мужского 

 2 Сумма выборов ответов «каждый день», «несколько раз в неделю» и «несколько раз в месяц».
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Рис 6. «Укажите, пожалуйста, какие социальные сети и платформы Вы используете? Как 
часто?», распределение ответов респондентов от 14 до 35 лет

Fig. 6. “Please indicate, which social networks and platforms and how often do you use?” 
Distribution of the answers of respondents aged from 14 to 35

Рис 7. «Укажите, пожалуйста, какие социальные сети и платформы Вы используете?», 
сравнение предпочтений молодежи разного пола в отношении используемых соцсетей
Fig.7. “Please indicate, which social networks and platforms do you use?” Comparison between the 

preferences expressed by young people of different genders with regard to the social networks they use
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пола), Одноклассники (30% против 22% среди молодежи мужского пола). Таким 
образом, полученные результаты позволяют говорить, что набор социальных сетей, 
используемых молодежной аудиторией женского пола, в целом шире, чем набор 
социальных сетей, используемых аудиторией мужского пола.

Соцсетью ВКонтакте значимо чаще пользуется молодежь 18–30 лет (92–94%), 
WhatsApp* — 26–30 лет (93%), YouTube — 14–21 и 26–30 лет (89–91%), Instagram* — 

Рис 8. «Укажите, пожалуйста, какие социальные сети и платформы Вы используете?», 
сравнение предпочтений молодежи разного возраста в отношении используемых 

соцсетей
Fig. 8. «Please indicate, which social networks and platforms do you use?» Comparison between 
preferences expressed by young people of different ages regarding the social networks they use
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22–30 лет (89–91%), Viber — 26–35 лет (74%). TikTok чаще использует молодежь 
14–17 лет (76%), при этом чем меньше возраст респондента, тем выше вероятность 
использования им данной соцсети. Соцсетью Facebook* значимо чаще пользуется 
молодежь 31–35 лет (43%), при этом чем старше респондент, тем выше вероятность 
использования им данной соцсети. Соцсеть Одноклассники наиболее популярна 
среди молодежи в возрасте 22–25 и 31–35 лет (33%), Twitch — среди молодежи 
в возрасте от 14 лет до 21 года (28–34%).

Обобщая сказанное ранее, следует отметить, что репертуар пользования соцсе-
тями у молодежи разных возрастов во многом различается. Так, WhatsApp*, Viber, 
Facebook* и Одноклассники более предпочтительны для старших групп молодежи, 
в то время как TikTok и Twitch более популярны среди подростков. ВКонтакте 
и Instagram наиболее популярны среди молодежи 18–30 лет. Также характерно, 
что Telegram используется представителями разных возрастных групп прибли-
зительно в равном объеме.

Учащаяся молодежь значимо чаще пользуется соцсетями ВКонтакте (94% против 
85% в подвыборке работающей молодежи), YouTube (88% и 81% соответствен-
но), TikTok (68% и 40% соответственно) и Twitch (28% и 13% соответственно) 
(рис. 10). Работающая молодежь — WhatsApp* (89% против 83% в подвыборке 

Рис 9. «Укажите, пожалуйста, какие социальные сети и платформы Вы используете?», сравнение 
предпочтений учащейся и работающей молодежи в отношении используемых соцсетей

Fig. 9. “Please indicate, which social networks and platforms do you use?” Comparison of the 
preferences of students and working youth with regard to the social networks they use
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учащейся молодежи), Viber (73% и 60% соответственно), Facebook* (39% и 17% 
соответственно), Одноклассники (30% и 19% соответственно). Соцсети Instagram* 
и Telegram используются учащейся и работающей молодежью приблизительно 
в равном объеме. Таким образом, популярность тех или иных соцсетей среди 
учащейся и работающей молодежи во многом различается: ВКонтакте, YouTube, 
TikTok и Twitch более предпочтительны для учащейся молодежи в сравнении 
с работающей, WhatsApp*, Viber, Facebook* и Одноклассники чаще используются 
работающей молодежью.

Молодежь городских поселений чаще (84%), чем молодежь сельских поселений, 
использует соцсеть YouTube (79%) (рис. 10). Молодежь сельских поселений — Viber 
(84% и 67% соответственно) и Одноклассники (41% и 24% соответственно). В осталь-
ном популярность соцсетей среди сельской и городской молодежи различается 
минимально.

Таким образом, наиболее популярные в молодежной среде Красноярского края 
соцсети на начало 2022 г. — ВКонтакте (используют 89%), WhatsApp* (87%), YouTube 
(84%) и Instagram* (83%), Telegram (80%), Viber (66%). Установлен ряд статистически 
значимых различий в актуальности тех или иных форматов медиапотребления 
в интернете между группами молодежи, выделенными по полу, возрасту, основ-
ному роду деятельности и типу населенного пункта проживания. Ниже обозначим, 

Рис 10. «Укажите, пожалуйста, какие социальные сети и платформы Вы используете?», 
сравнение предпочтений сельской и городской молодежи в отношении используемых 

соцсетей
Fig. 10. “Please indicate, which social networks and platforms do you use?” Comparison 
of the preferences of rural and urban youth with regard to the social networks they use
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Таблица 4. Результаты расчета критерия Хи-квадрат Пирсона для сравнения ответов ре-
спондентов разных подвыборок на вопрос «Укажите, пожалуйста, какие социальные сети 
и платформы Вы используете?
Table 4. Results of calculating the Chi-square Pearson criterion to compare the responses of respon-
dents from different sub-samples to the question “Please indicate, which social networks and plat-
forms do you use?”

Социальная сеть Критерий Пол Возраст
Основной 

род 
деятельности

Тип 
населенного 

пункта

ВКонтакте

Хи-квадрат 6,817 46,591 25,897 5,780

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,053* 0,000* 0,000* 0,056

Facebook*

Хи-квадрат 3,791 76,637 72,873 4,972

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,150 0,000* 0,000* 0,083

Одноклассники

Хи-квадрат 11,795 52,152 24,050 18,158

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,003* 0,000* 0,000* 0,000*

Viber

Хи-квадрат 11,203 45,602 23,169 15,523

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,004* 0,000* 0,000* 0,000*

Telegram

Хи-квадрат 4,255 14,070 5,111 4,127

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,119 0,080 0,078 0,127

Instagram*

Хи-квадрат 86,504 43,054 0,756 3,640

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,000* 0,000* 0,685 0,162

WhatsApp*

Хи-квадрат 24,256 33,648 11,018 3,765

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,000* 0,000* 0,004* 0,152

Twitch

Хи-квадрат 50,122 118,356 55,155 5,780

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,000* 0,000* 0,000* 0,056

YouTube

Хи-квадрат 5,005 65,818 17,753 8,600

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,082 0,000* 0,000* 0,014*

TikTok

Хи-квадрат 9,100 158,281 113,306 4,025

ст.св. 2 8 2 2

Знч. 0,011* 0,000* 0,000* 0,134
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среди каких групп молодежи наиболее популярна каждая из соцсетей (соцсети 
представлены в порядке убывания их популярности по всей выборке):

1. ВКонтакте: женский пол, 18–30 лет, учащиеся.
2. WhatsApp*: женский пол, 26–30 лет, работающие.
3. YouTube: 14–21, 26–30 лет, учащиеся, проживающие в городской местности.
4. Instagram*: женский пол, 22–30 лет.
5. Telegram: все группы.
6. Viber: женский пол, 26–35 лет, работающие, проживающие в сельской мест-

ности.
7. TikTok: женский пол, 14–25 лет, учащиеся.
8. Facebook*: молодежь 31–35 лет, работающие.
9. Одноклассники: женский пол, 31–35 лет, работающие.
10. Twitch: мужской пол, от 14 лет до 21 года, учащиеся.

Уровень доверия молодежи Красноярского края блогерам
Уровень доверия молодежи Красноярского края блогерам составляет в среднем 

2,9 балла из 5 (соответствует нейтральной оценке). Наибольшее доверие блогерам 
молодежь выражает по теме выбора досуга и увлечений (средняя оценка 3,4 балла), 
по вопросам моды и красоты (3,2 балла), питания и спорта (3,1 балла), карьеры 
и образования (3 балла) (рис. 11). По обозначенным темам оценка доверия блогерам 
выше среднего. Оценки уровня доверия молодежи блогерам ниже среднего — по 
вопросам отношений с людьми (2,9 балла), финансов и покупок (2,8 балла), исто-
рических событий (2,7 балла), юридических задач (2,6 балла), медицины (2,6), 
политических событий (2,4 балла).

В табл. 5 представлены средние значения оценок доверия блогерам по разным 
тематикам в разных группах респондентов. С целью определения значимости 
различий между оценками доверия блогерам по тем или иным вопросам в раз-

Рис 11. «Если говорить в целом, Вы доверяете или не доверяете блогерам, лидерам 
мнений или другим авторитетным для Вас лицам в следующих вопросах?» (оценка 

от 1 до 5 по 5-балльной шкале, где 1 — совершенно не доверяю, 5 — полностью доверяю), 
средние значения оценок, рейтинг

Fig.11. On the whole, do you trust or distrust bloggers, opinion leaders, or other people of authority 
on the following issues (rating from 1 to 5 on a 5-point scale, where 1 is “completely distrustful” 

and 5 is “completely trustworthy”)? Rating averages, rating
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ных группах молодежи был применен расчет критерия Манна–Уитни (данный 
метод был выбран на основании того, что равенство дисперсий по большинству 
сравниваемых групп не установлено, следовательно, неправомерно применение 
Т-критерия Стьюдента) (табл. 6).

Таким образом, в наибольшей степени молодежь Красноярского края доверяет 
блогерам по следующим темам: выбор досуга и увлечений, мода и красота, питание 
и спорт, карьера и образование. В целом, в значимо большей степени доверяют 
блогерам следующие категории молодежи: женский пол, несовершеннолетние, 
учащиеся и жители сельских поселений. Ниже обозначим группы молодежи с наи-
более высоким уровенем доверия блогерам по различным тематикам (тематики 
представлены в порядке убывания средней оценки доверия им по всей выборке):

1. Досуг и увлечения: женский пол, жители сельских поселений.
2. Мода и красота: женский пол.
3. Питание, диеты, спорт: несовершеннолетние, учащиеся, жители сельских 

поселений.
4. Карьера и образование: несовершеннолетние, учащиеся.

Таблица 5. Средние значения оценок доверия блогерам по разным тематикам в разных 
группах респондентов
Table 5. Average values of blogger credibility ratings on different topics in different groups 
of respondents
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Пол
Мужской 2,46 2,75 2,96 3,25 2,83 2,53 3,14 2,74 2,92 2,64

Женский 2,37 2,74 3,06 3,55 3,04 2,60 3,11 2,93 3,46 2,66

Возраст
14–17 2,74 3,11 3,27 3,42 3,13 2,89 3,33 3,10 3,29 2,81

18–35 2,34 2,67 2,96 3,39 2,89 2,50 3,08 2,78 3,17 2,61

Основной 
род 

деятель-
ности

Учащие ся 2,63 3,00 3,20 3,49 3,14 2,76 3,28 3,08 3,32 2,73

Работа ю-
щие 2,28 2,59 2,90 3,35 2,81 2,45 3,03 2,69 3,11 2,60

Тип 
населен-

ного 
пункта

город ские 
посе ле ния 2,41 2,74 3,01 3,38 2,92 2,57 3,10 2,82 3,17 2,62

сельские 
посе ления 2,46 2,77 3,05 3,61 3,13 2,58 3,36 3,01 3,37 2,91

Среднее по всей 
выборке 2,41 2,74 3,01 3,40 2,93 2,57 3,12 2,84 3,19 2,65
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Таблица 6. Результаты расчета критерия Манна–Уитни
Table 6. Mann- Whitney criterion calculation results
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Группирующая переменная: пол

Статистика U 
Манна- Уитни 139931 151780 155062 133161 140025 147594 148664 142807 112106 150722

Статистика W 
Уилкоксона 256334 270121 362752 340851 345786 355284 265550 354382 317867 357768

Z –3,09 –0,91 –0,22 –4,02 –2,50 –1,36 –1,30 –2,59 –8,21 –0,51

Асимпт. знч. 
(двухсто рон-

няя)
0,00 0,36 0,83 0,00 0,01 0,17 0,19 0,01 0,00 0,61

Группирующая переменная: Совершен нолетние- несовершен нолетние

Статистика U 
Манна- Уитни 31221 30684 30434 40524 34419 32465 33045 33891 37658 33141

Статистика W 
Уилкоксона 582996 583510 582209 580804 573660 579000 581673 586717 582104 575502

Z –3,85 –4,05 –4,18 –0,40 –2,53 –3,33 –3,15 –2,90 –1,16 –3,01

Асимпт. знч. 
(двухсто рон-

няя)
0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00

Группирующая переменная: Основной род деятельности

Статистика U 
Манна- Уитни 109297 104739 114308 126883 109461 112416 113797 105042 126881 119746

Статистика W 
Уилкоксона 424912 421149 429923 436961 417966 424071 427825 422248 438536 429037

Z –4,96 –5,93 –3,95 –0,83 –4,50 –4,17 –3,92 –5,93 –0,87 –2,43

Асимпт. знч. 
(двухсто рон-

няя)
0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,02

Группирующая переменная: Тип населенного пункта

Статистика U 
Манна- Уитни 59503 60806 59803 51389 52279 59730 53236 56707 54090 52956

Статистика W 
Уилкоксона 567031 568334 567331 552890 551779 562233 557746 565243 554590 551457

Z –0,59 –0,34 –0,51 –2,51 –2,14 –0,43 –2,50 –1,49 –2,01 –2,45

Асимпт. знч. 
(двухсто рон-

няя)
0,55 0,73 0,61 0,01 0,03 0,67 0,01 0,14 0,04 0,01
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5. Отношения с людьми: женский пол, несовершеннолетние, учащиеся, жители 
сельских поселений.

6. Финансы и покупки: женский пол, несовершеннолетние, учащиеся, жители 
сельских поселений.

7. Оценка исторических событий: несовершеннолетние, учащиеся.
8. Юридические вопросы: несовершеннолетние, учащиеся, жители сельских 

поселений.
9. Медицина и лечение заболеваний: несовершеннолетние, учащиеся.
10. Оценка политических событий: мужской пол, несовершеннолетние, учащиеся.

Факторы доверия молодежи Красноярского края блогерам
Ключевые факторы доверия молодежи Красноярского края блогерам — это лич-

ность самого блогера (80%), особенности подачи информации (60%) и его репутация 
(51%). Незначительными факторами доверия блогерам оказались, по сообщениям 
молодежи, внешность (12%), число подписчиков (11%), доход блогера (9%) и его 
возраст (6–13%) (рис. 12-16, табл. 7).

Относительно различий в актуальности для разных групп молодежи тех или иных 
факторов доверия блогерам, справедливы следующие выводы. Личность блогера 
более важна (как фактор доверия ему) для учащейся молодежи. На особенности 
подачи блогером информации чаще обращают внимание молодежь женского пола, 
молодежь до 30 лет, учащиеся. Репутация блогера чаще является фактором доверия 
ему среди молодежи женского пола. В большей степени доверяют блогерам старше 
себя по возрасту представители мужского пола, не достигшие 21 года, учащиеся. 
На внешность блогера чаще обращает внимание молодежь 22–25 лет. Количество 
подписчиков блогера имеет большее значение для молодежи 26–30 лет.

Рис 12. «При выборе блогера, лидера мнений или другого авторитетного для Вас лица что 
для Вас имеет первостепенное значение?», рейтинг

Fig. 12. “When choosing a blogger, opinion leader, or other authority figure for you, what is 
of primary importance to you?” Rating
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Рис 13. «При выборе блогера, лидера мнений или другого авторитетного для Вас лица, что 
для Вас имеет первостепенное значение?», сравнение актуальности факторов доверия 

блогерам для молодежи разного пола
Fig.13. “In choosing a blogger, opinion leader, or other authority figure what matters most to you?” 

A comparison of the relevance of blogger trust factors for youth of different genders

Рис 14. «При выборе блогера, лидера мнений или другого авторитетного для Вас лица что 
для Вас имеет первостепенное значение?», сравнение актуальности факторов доверия 

блогерам для молодежи разного возраста
Fig. 14. “In choosing a blogger, opinion leader, or other authority figure what matters most to you?” 

Comparison of the relevance of blogger trust factors for young people of different ages
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Рис 15. «При выборе блогера, лидера мнений или другого авторитетного для Вас лица что 
для Вас имеет первостепенное значение?», сравнение актуальности факторов доверия 

блогерам для учащейся и работающей молодежи
Fig. 15. “In choosing a blogger, opinion leader, or other authority figure what matters most to you?” 

Comparison of the relevance of blogger trust factors for students and working youth

Рис 16. «При выборе блогера, лидера мнений или другого авторитетного для Вас лица что 
для Вас имеет первостепенное значение?», сравнение актуальности факторов доверия 

блогерам для городской и сельской молодежи
Fig.16. “In choosing a blogger, opinion leader, or other authority figure what matters most to you?” 

Comparison of the relevance of blogger trust factors for urban and rural youth
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Таким образом, наиболее значимыми факторами доверия блогерам для молодежи 
Красноярского края являются: его личность, особенности подачи информации, 
репутация. Внешность, число подписчиков, доход блогера и его возраст имеют 
минимальное значение.

Таблица 7. Результаты расчета критерия Хи-квадрат Пирсона для сравнения ответов 
респондентов разных подвыборок на вопрос «При выборе блогера, лидера мнений или 
другого авторитетного для Вас лица что для Вас имеет первостепенное значение?»
Table 7. Results of calculating the Pearson Chi- Square test to compare the answers of respondents 
from different sub-samples to the question “When choosing a blogger, opinion leader, or other au-
thority figure, what matters most to you?”

Критерий 
оценки 

личности 
блогера 

Критерий Пол Возраст Основной род 
деятельности

Тип населен-
ного пункта

Личность 
(ценности, 
принципы, 
установки, 
качества)

Хи-квадрат 1,041 8,696 9,027 0,252

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,307 0,069 0,003 0,616

Репутация 
(биография)

Хи-квадрат 4,126 6,421 0,974 0,035

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,042 0,170 0,324 0,852

Количество 
подписчиков

Хи-квадрат 1,273 20,383 0,590 3,795

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,259 0,000 0,442 0,051

Количество 
зарабатываемых 

денег

Хи-квадрат 0,000 9,313 0,006 3,395

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 1,000 0,054 0,941 0,065

Внешность

Хи-квадрат 9,042 32,780 21,148 0,463

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,003 0,000 0,000 0,496

Особенности 
подачи 

информации

Хи-квадрат 11,872 19,510 6,060 0,255

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,001 0,001 0,014 0,613

Возраст (это 
должен быть 

мой ровесник)

Хи-квадрат 4,434 14,949 2,895 1,517

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,035 0,005 0,089 0,218

Возраст (это 
должен человек 

старше меня)

Хи-квадрат 4,825 20,583 6,581 0,213

Ст.св. 1 4 1 1

Знч. 0,028 0,000 0,010 0,644
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Заключение

В ходе исследования удалось выявить, что наиболее актуальными форматами 
потребления контента для молодежи Красноярского края на начало 2022 г. являют-
ся: прослушивание музыки, изучение новостей, наблюдение за жизнью знакомых, 
а также известных людей, интернет- серфинг, чтение научно- популярных пабликов 
и просмотр видеообзоров.

Абсолютное большинство молодежи Красноярского края используют соцсети 
ВКонтакте, WhatsApp*, YouTube, Instagram* и Telegram.

Блогерам молодежь региона доверяет на среднем уровне (средняя оценка до-
верия — 2,9 балла из 5). При этом относительно высоким доверием пользуются 
следующие тематики блогов: досуг и увлечения, мода и красота, питание и спорт, 
карьера и образование. В целом в большей степени склонны доверять блогерам: 
молодежь женского пола, несовершеннолетние, учащиеся и жители сельских по-
селений.

Наиболее значимыми факторами доверия молодежи блогерам являются: лич-
ность блогера, особенности подачи информации, репутация блогера. Внешность, 
число подписчиков, доход блогера и его возраст имеют минимальное значение.

Полученную в ходе исследования информацию важно учитывать при трансля-
ции актуальной повестки на молодежную аудиторию. Дальнейшие перспективы 
настоящего исследования связаны с определением уровня влияния контента, 
потребляемого в интернете, на сознание и поведение молодежи. Предполагается, 
что проведение серии глубинных интервью с представителями молодежи региона 
позволит дать ответ на вопрос о том, в каком соотношении реальные события 
и интернет оказывают влияние на сознание и действия молодежи. Кроме того, 
предполагается выявление отдельных личностей, вызывающих доверие молодежи, 
а также факторы такого доверия.
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Abstract. In the article, we analyze online information consumption by the young people of 
Krasnoyarsk region. The relevance of the study is determined by the need of the timely accu-
mulation of empirical material on the ways and sources of information obtained by the pop-
ulation on the Internet. The aim of the study is to identify the most relevant types of online 
information consumption practices of young people in Krasnoyarsk region, as well as the fac-
tors of their choice. Research methods. Theoretical: Literature analysis, comparative analysis. 
Empirical: questionnaire survey. Data processing methods: descriptive statistics, calculation 
of Pearson Chi-square, calculation of averages, nonparametric Mann- Whitney statistical test, 
correlation analysis. The novelty of the work lies in obtaining relevant knowledge about the 
peculiarities of information consumption of young people in Krasnoyarsk region on the In-
ternet. Using the example of young people in Krasnoyarsk region we have identified the most 
popular information sources on the Internet, and studied the level and factors of young peo-
ple’s trust in bloggers; differences in the information consumption repertoires of young people 
according to gender, age, and occupation have been also characterized. The authors found out 
that the most relevant formats of content consumption for young people in Krasnoyarsk re-
gion are listening to music, studying the news, monitoring people’s lives, surfing the Internet, 
reading popular science publishers, and watching video reviews. The majority of young peo-
ple use VKontakte, WhatsApp*, YouTube, Instagram* and Telegram social networks. The most 
trusted blog topics are: leisure and hobbies, fashion and beauty, nutrition and sports, career 
and education. Female youth, minors, students and residents of rural settlements are more 
inclined to trust bloggers. The most significant factors in young people’s trust in bloggers are: 
a blogger’s personality, the particularities of presenting information, and a blogger’s reputa-
tion. It is important to consider the information gathered in the research when transmitting 
the current agenda to youth audiences. The prospects for the research are to identify how 
much the content of social networks affects the minds and behavior of youth.
Keywords: youth, Internet, information, information sources, trust factors, bloggers, social net-
works, information consumption, Internet consumption.
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Аннотация. Целью статьи является выявление личных характеристик, увеличивающих 
доступность социального капитала в сетях отношений между людьми. Индивидуальные 
человеческие качества рассматриваются как основные причины, направляющие потоки 
социального капитала в определенное русло. Методологическим фундаментом работы 
выступает социально- философский анализ. Выход на социально- философский уровень 
рефлексии позволяет обобщить накопленные в разных научных областях данные и вы-
работать наддисциплинарный взгляд на исследуемый феномен. В силу необходимости 
исследование опирается на теорию социального капитала, базовые посылки анализа 
социальных сетей и реляционной социологии, фокусируя внимание на чертах лично-
сти, входящих в психологическую модель, известную как Большая пятерка. Причины, 
зависящие от личности сетевого актора и направляющие к нему потоки социального 
капитала, объединены в три группы: эмоциональные, практические, информационные. 
Эмоциональные причины основаны на стремлении человека выстраивать комфортные, 
позитивно окрашенные межличностные взаимодействия. Практические причины осно-
ваны на стремлении получать прямые выгоды. Информационные причины основаны 
на когнитивных потребностях и естественном желании людей делиться информацией. 
Пять черт личности: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, эмоцио-
нальная стабильность и открытость опыту анализируются в контексте каждой группы 
причин. Выявляются корреляции между развитостью основных черт личности и воз-
можностями человека принимать и наполнять социальный капитал сети. Предложенная 
систематизация индивидуальных особенностей актора, выстраивающего личную сеть, 
может стать методологической линзой при разработке системы прогностических пара-
метров: 1) доступности социального капитала отдельным людям; 2) динамики обменов 
социальным капиталом и направления его потоков в различных сетевых сегментах.
Ключевые слова: социальный капитал, социальная сеть, черты личности, Большая пятер-
ка, сетевая активность, сетевые контакты, сетевая репутация.

Теория социального капитала, интенсивно развивающаяся более сорока лет, 
все еще дискуссионна, подвержена критике и контекстуальным интерпретаци-
ям, что порождает свободу толкований и, как следствие, неоднозначность тео-
ретического наполнения. Так, рассуждая на предложенную тему, автору всегда 
приходится уточнять, в каком виде у него представлена теория социального ка-
питала. Ответом может быть не только социологический или экономический, но 
и институционально- нормативный, социоправовой, социально- политический, 
психосоциальный, конфликтологический, наконец, аксиологический или теле-
ологический смысловые контексты. А разное видение, как известно, порождает 
разные убеждения.

Это, конечно, затрудняет исследовательский диалог, особенно между относительно 
обособленными областями научного знания. Так как сам социальный капитал давно 
стал междисциплинарным концептом, такое недопонимание ощутимо тормозит 
развитие теории (Akçomak, 2011). При этом ситуация «дышащего смысла» откры-
вает необъятные горизонты для применительной практики, позволяя получать 
новые данные от самой возможности рассматривать различные феномены сквозь 
предельно широкую теоретико- методологическую линзу. Более того, она приводит 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
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к появлению свежих ответвлений от магистрального теоретического русла, многие 
из которых обещают плодотворность.

Развитие теории социального капитала в сетевом дискурсе
Впервые появившийся в тексте 1916 г., принадлежащем Л. Дж. Ханифану (Borgatti, 

1998, p. 46), теоретический конструкт «социальный капитал» хрестоматийно кон-
цептуализируется только в известной работе П. Бурдье 1983 г. (Бурдье, 2002, с. 65). 
Своевременность оформления конструкта и его востребованность именно в конце 
XX столетия подтверждаются возникновением ряда базовых текстов различных 
по стилю научного мышления социальных исследователей. Все они — Дж. Коулман 
(Коулман, 2001), Р. Д. Патнэм (Патнэм, 1996; Putman, 2000), Н. Лин (Lin, 1999), Ф. Фу-
куяма (Фукуяма, 2004) — по праву считаются сегодня корифеями темы, хотя явно 
или имплицитно, отсылка к социальному капиталу прослеживается в социологи-
ческих, политико- философских и экономических размышлениях на протяжении 
всей середины XX в., подготавливая почву для дальнейшего расцвета теории.

Со второй половины XX в. происходит сближение, а позже и диффузия социально-
го капитала с набирающим силу сетевым подходом (Заякина, 2021). Как и в случае 
с концептом социального капитала, концепт социальной сети строится на приори-
тете отношений между акторами. Именно отношения (сетевые связи) порождают 
особую эмерджентность, позволяющую мыслить сеть как цельный объект, поэтому 
неудивительно, что сетевой способ изучения социального мироустройства вплетает 
теорию социального капитала в собственную теоретико- методологическую канву. 
Немного позже уже сама сетевая организация общественной жизни рассматрива-
ется как естественная среда возникновения, развития и приращения социального 
капитала.

Как и в случае с работами, использующими социальный капитал в других областях 
знания и/или привлекающими несетевой инструментарий, здесь предельно важна 
общая теоретическая композиция, окружение центральных понятий, содержатель-
ная декорация, в рамках которой разворачивается исследование. На передний план 
может выходить либо структура связей внутри сети, либо их смысловая нагруз-
ка. Исходя из первого контекста, социальный капитал преподносится как некий 
продукт, порожденный отношениями акторов, вовлеченных в сети. И тогда весь 
комплекс значимых ресурсов, встроенных в сетевую структуру, рассматривается 
как объективация социальных позиций участников этих отношений. Наиболее 
показательно такое понимание в работах, ставших классикой теории социального 
капитала (Коулман, 2001; Lin, 1999).

Исходя из второго контекста, социальный капитал понимается как свободный 
ресурсный поток, протекающий сквозь структуру сети. Обогащаясь за счет осо-
бенностей сетевых акторов, питаясь корреляциями, причинностью, глубинными 
основаниями отношений, он наполняется уникальным содержанием. Это содер-
жание дарует доступ к разнообразным социальным бонусам и преференциям, 
наделяет значимостью отдельных личностей или упрощает решение сложных 
задач для объединенных потоками людей (Frank, Muller, Mueller, 2013). Так или 
иначе, коренящийся в отношениях социальный капитал представляет ценность, 
сулит выгоды, и, как любой капитал, работает на простом механизме: вкладывать, 
чтобы получать пользу, отдачу. Поэтому на первый план выходит базовая готов-
ность делать одолжение, оказывать услугу, основанная как на общесетевых, так 



102 Южно-российский журнал социальных наук. 2022. Т. 23. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2022, 23 (4)

Р. А. Заякина.  Доступность социального капитала в личных сетях

и на индивидуальных симпатиях и доверии. Именно эта готовность впоследствии 
обращается различными приобретениями (Монд, 2022).

Окрепнув в сетевом дискурсе, концепция социального капитала обновляется за 
счет фундирования не только инструментальных, но и предельных теоретических 
оснований. В фокус попадают отношения особого качества, основанные на доверии, 
товариществе, солидарности, сотрудничестве, иными словами, на любых вариа-
циях взаимности. Уточняются и детализируются формы социального капитала, 
раскрываются механизмы производства и обслуживания коллективного сетевого 
актива, предлагаются различные способы его измерения. Наконец, на авансцену 
выходит отдельный рациональный индивид, устанавливающий связи с конкретной 
целью — получить доступ к капитализированным сетью ресурсам.

Оставаясь феноменом исключительно надличностной природы, социальный капи-
тал как теоретический конструкт медленно разворачивается в сторону способного 
выбирать и движимого человеческими свой ствами актора. Он деятелен, мотиви-
рован, его стремления осмыслены и могут быть поняты (Давыдов, 2016). Конечно, 
о  каком-либо фундаментальном повороте к индивидуальному речи по-прежнему 
не идет. Так как нет или, по крайней мере, сегодня не найден путь к теоретической 
центральности человека, пройдя который теория социального капитала не перестала 
бы опираться на коллективность как ключевую характеристику своего главного 
концепта. Однако психосоциальная и собственно психологическая составляющие 
социального капитала не могут не вызывать определенный, все более растущий 
интерес, прежде всего, в контексте попыток ответить на специфические для се-
тевого исследователя вопросы, в разрешении которых без учета индивидуальных 
человеческих качеств не обойтись. Как люди находят точки доступа к социальному 
капиталу? Почему выход к разнообразным ресурсным источникам одним дается 
легко, тогда как другие остаются изолированы от них? Как в личных (эгоцентри-
ческих) сетях происходит распределение социального капитала и за счет чего он 
обогащается? Наконец, почему  какие-то личные сети способны стремительно 
наращивать социальный капитал, а  какие-то остаются бедны? Иными словами, 
каковы основные причины успешности индивидуального сетевого актора с точ-
ки зрения его вовлеченности в движущиеся потоки социального капитала и что 
в конечном счете приводит в движение эти потоки. Прояснение данного вопроса 
и является целью нашей статьи.

Теоретико- методологические основания исследования
Здесь необходимо обозначить теоретическую позицию автора. Исходим из того, 

что социальный капитал — это совокупность преимуществ и выгод, прямых и опо-
средованных эффектов, резервных и задействованных ресурсов, деятельно приоб-
ретаемых благодаря социальным связям различной, в том числе сетевой, природы 
и неотчуждаемых от них. Такой угол зрения максимально сохраняет гомогенные 
реперные точки теории, преломленные в разных дисциплинах. Его полезность мы 
неоднократно доказывали предыдущими работами, направленными на раскрытие 
различных сущностных сторон социального капитала.

Методологическим каркасом исследования выступает социально- философский 
анализ. Оставаясь на уровне социально- философской рефлексии, опорой иссле-
дования считаем основные посылки анализа социальных сетей и реляционной 
социологии. Также базируемся на анализе результатов, полученных коллегами, 
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работающими в широком русле социальных и поведенческих наук. В попытках 
учесть индивидуальность активного сетевого актора привлекаем пятифакторную 
модель личности Большая пятерка. Имеется в виду используемая в психологии 
методика выделения основных черт личности, проявляющихся в образе действий: 
экстраверсии (интроверсии), доброжелательности (враждебности), добросовестно-
сти (недобросовестности), эмоциональной стабильности (нейротизма), открытости 
опыту (заурядности).

Не углубляясь в собственно психологический контекст, такой угол зрения дает 
возможность учесть склонности человека к определенному поведению, следова-
тельно, приблизиться к пониманию того, почему одни люди успешнее используют 
сети, нежели другие. Однако, изначально принимая положение о каузальности 
сетевых процессов как аксиоматическое, намеренно не рассматриваем феномены 
свободного, явно немотивированного или нелогичного волеизъявления, иными 
словами, те случаи, когда человек «просто захотел» поступить именно так, а не 
иначе, соглашаясь при этом, что подобные единичные примеры всегда имеют 
место, обогащая многообразие социальной жизни.

Привлечение социального капитала в личных сетях: эмоциональные 
причины

Для удобства понимания механизмов, открывающих доступ к социальному ка-
питалу, выделим основные группы причин, направляющих движение его потоков 
в личных сетях и зависящих от индивидуальных акторных характеристик. Первую 
группу назовем эмоциональными причинами. В данном аспекте получаемый доступ 
к ресурсам, чувство удовлетворенности текущей жизнью, более высокий уровень 
благополучия и другие преимущества напрямую связаны со стремлением человека 
к конструктивным межличностным взаимодействиям, способным стать источни-
ком различных форм эмоциональной поддержки. Такое стремление берет начало 
в глубинных установках на принятие индивидуальных и коллективных потреб-
ностей, желании раскрываться и отдавать, достигать уровня взаимопонимания, 
способствующего свободному обмену и активизирующего отношения.

Не секрет, что включенность в сети имеет далеко идущие психосоциальные 
последствия. Установлено, что активное общение с разными людьми уменьшает 
неуверенность в отношении других, подпитывает чувство взаимного доверия 
и солидарности, облегчает обмен социальной поддержкой (Pang, 2022, p. 261). 
Реляционные сетевые характеристики играют значительную роль в увеличении 
социального капитала человека, а также связаны с его психологическим состоянием 
и физическим здоровьем. Наблюдая за изменениями в личных сетях, исследователи 
способны проследить, например, социально- эмоциональную интеграцию личности 
в новый коллектив, динамику мобилизации свежих возможностей и выгод (Bakker, 
Hendriks, Korzilius, 2022).

Так, общение с людьми, обладающими несхожими взглядами на жизнь, учит по-
нимать и ценить противоположные мнения. Конечно, часто при отсутствии явно 
выраженной гомогенности акторов (например, если речь идет о представителях 
разных социально- экономических слоев) для подобных отношений требуется 
наличие внешних связующих условий (Labra, Vargas, Céspedes, 2021). Однако такая 
связь создает благодатную почву для обогащения личной сети, получения новых 
инструментальных, информационных, духовных ресурсов. Таким образом, разви-
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тые коммуникативные навыки способствуют широте круга общения, что влияет на 
расширение как личных ресурсных активов, так и всего социального капитала сети.

Благоприятный эмоциональный климат особенно важен при вхождении в новую 
сеть, когда человеку необходимо выстроить внутри нее собственную систему связей. 
На начальном этапе эта личная сеть будет базироваться на неявных ресурсах, так 
или иначе связанных с процессами социально- эмоциональной интеграции. При 
этом ключевое значение приобретает повторяемость, стабильность ранних отно-
шений. Принципиально, чтобы связи с инсайдерами со временем стали прочными 
и устойчивыми («бондинговыми»), так как это открывает широкие многоуровневые 
каналы обмена ресурсами, поступающими из общей сети.

С точки зрения мобилизации социального капитала наблюдается прямая зави-
симость между количественными характеристиками личных связей и абсолютным 
количеством ресурсов, заявленных как лично мобилизованные. Это относится как 
к социальному капиталу в целом, так и к различным его измеряемым составляющим 
в отдельности. По мере увеличения размера новых личных сетей увеличивается 
и общий объем получаемых от них ресурсов. Однако рост общей сети, в которую 
встраивается новый участник, не оказывает существенного влияния на увеличе-
ние его социального капитала, если не увеличено количество личных связующих 
каналов (Bakker et al., 2022).

Психологи утверждают, что эмоциональные причины динамики индивидуального 
социального капитала кроются в трех личностных качествах Большой пятерки: 
экстраверсии, эмоциональной стабильности и доброжелательности. Именно их 
развитость влияет на доступ к социальному капиталу, так как определяет комму-
никативную сторону личности и, как следствие, количественный и качественный 
состав личных сетей. Иными словами, отвечают за то, насколько устойчивым будет 
мост между человеком и миром.

Так, экстраверсия делает человека социально заметным, способным удерживать 
внимание других людей, а следовательно, вовлеченным в мир отношений. С точки 
зрения эмоций экстравертам свой ственно удержание прочных дружеских связей, 
что подкрепляется взаимностью и доверием. Эмоциональная стабильность работает 
на привлекательность человека, такие люди способны тратить больше энергии, 
жизненных сил и когнитивных ресурсов на других, т. е. буквально вкладываться 
в отношения. Доброжелательность предполагает гибкие реакции на чужие по-
требности, открытость и энтузиазм в оказании поддержки, что делает наделенных 
ей людей предпочтительными сетевыми партнерами. Кроме того, они склонны 
к продолжительной командной работе и умеют мягко разрешать конфликтные 
ситуации (Tulin, Lancee, Volker, 2018).

Добросовестность и открытость опыту в контексте эмоциональных причин 
отходят на задний план, хотя, безусловно, они работают на создание общих ком-
фортных условий доверительного общения и коммуникативного разнообразия.

Привлечение социального капитала в личных сетях: практические 
причины

Вторую группу причин, влияющих на динамику социального капитала, доступного 
индивидуальному актору, назовем практическими. Этот аспект подчеркивает пря-
мую пользу, утилитарность получаемых преимуществ. Допустим таких, как возмож-
ность получить хорошее образование или продвижение по службе, что в конечном 
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счете конвертируется в денежный доход и существенно улучшает жизненные шансы. 
Иллюстрацией может служить так называемый блат, т. е. совершение неденежных 
сделок и доступ к разнообразным ресурсам в обход существующих норм. Обмены 
«по блату» происходят между людьми, связанными неформальным общением и / 
или социальными обязательствами (друзьями, родственниками, людьми с особым 
социальным статусом и т. п.), а также через них посредством активизации полезных 
связей. И хотя сам феномен, безусловно, деструктивен, можно утверждать, что на 
определенных этапах развития некоторых обществ блат способен заменять даже 
формальные рыночные отношения (Cook, 2019).

Практические причины движения социального капитала очевидны и кроются 
в стремлении обеспечить себе и близким устойчивое социально- экономическое 
положение, получить ресурсы и преференции, способные существенно улучшить 
влияние в сообществе, наконец, сообщить людям о собственной стабильности / 
успешности и вообще сделать жизнь лучше. То есть это все, что способно решить 
социально- бытовые, рутинные проблемы и соответствовать принятому жизненному 
стандарту. Таким образом, здесь пружиной, заводящей весь механизм движения 
социального капитала, выступает свой ственное человеческой природе желание 
благополучия.

Возвращаясь к Большой пятерке личностных черт, отметим, что, как и в случае 
с эмоциональными причинами, для практических причин очень значима экстра-
версия. Она непосредственно связана с механизмом установления контактов, дару-
ющих возможности. Экстраверты находятся в поиске благоприятных социальных 
ситуаций. Это закономерно приводит их к столкновению с большим количеством 
людей, следовательно, увеличивает шанс обрести «нужных» знакомых. Причем это 
отражается как в реальной жизни, так и в активности на просторах виртуального 
пространства. Бурное социальное взаимодействие сказывается на количестве 
онлайн- друзей, частоте отметок на фотографиях, открытости в дискуссиях, вов-
леченности в сообщества по интересам (Корниенко, Руднова, Горбушина, 2021, 
с. 46), что, в свою очередь значительно увеличивает шансы сформировать полез-
ные, прежде всего опосредованные, удаленные слабые связи, о результативности 
которых нельзя забывать.

Важное место занимает также открытость опыту. Люди, отличающиеся этой 
чертой, предпочитают социальные ситуации, характеризующиеся разнообразием 
и новизной. Они активны, много перемещаются (значит, их реальные знакомые 
могут быть географически удалены друг от друга, а их пересечение сведено к ми-
нимуму), интеллектуально любознательны. Повышенное разнообразие контактов 
(именно их несхожесть) является основным бонусом при установлении русла 
социального капитала и усиления его потока. Кроме того, это увеличивает шансы 
уклониться от избыточности предложений одного и того же ресурса (дублирования 
возможностей) из разных источников.

Что касается добросовестности, исследования доказали: она приносит больше 
пользы при установлении доступа к социальному капиталу через слабые связи 
и, как правило, людям старшего возраста. Добросовестные люди часто занима-
ют прочные или высокие профессиональные должности, центральные позиции 
в дружеских диадах или триадах. Хорошо организованные, дисциплинированные, 
они избегают спонтанности, их действия, как правило, запланированы. Другие 
склонны воспринимать самоконтроль таких людей как сигнал о надежности, они 
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вызывают одобрение и доверие. Следовательно, им значительно легче организовать 
прохождение потока социального капитала через себя, получая по сети требуемую 
помощь и поддержку (Tulin et al., 2018). В конечном счете именно такие акторы ста-
билизируют сетевые процессы, упорядочивая обмены, вызванные практическими 
причинами, придавая им некоторое количественное и качественное постоянство.

Доброжелательность и эмоциональная стабильность представляются в контексте 
практических причин не столь значимыми, хотя и желательными, задающими 
отношениям общий благоприятный фон.

Привлечение социального капитала в личных сетях: информационные 
причины

Третья группа причин — информационная. Она основывается на познавательной 
активности, исходящей из когнитивных потребностей, а также свой стве человека 
делиться информацией. Люди всегда искали пути повышения осведомленности 
по интересующим вопросам. В большей или меньшей степени, в зависимости от 
историко- социального контекста, они получали желаемое через сетевые отношения. 
Конечно, механизмы и инструменты такого инфообмена в разное время существен-
но различались, однако информация всегда оставалась ценным, а в некоторых 
случаях и сакрализированным ресурсом. Без сомнения, культура налаживания 
инфообменов через сети личных связей породила чрезвычайно плодотворную 
почву для конструктивных диалогов, формирования круга единомышленников, 
интеллектуального взаимовлияния и творчества (Коллинз, 2002).

При этом нужно помнить, что именно когнитивные потребности людей, всту-
пающих в общение, играют главную роль в основании информационных причин 
доступности социального капитала, поскольку значимость приобретает не то, 
какой информацией обладает человек, а то, обладает ли он информацией, которая 
востребована другими людьми. Попросту говоря, мы должны быть интересны друг 
другу, и наша связь прочна, пока поддерживается этот интерес. Речь идет о яв-
лении, метко названном «эффект Шахерезады», т. е. о способности быть важным 
источником информации для другого человека (Пузыревич, 2016, с. 63).

И, конечно, беспрецедентные масштабы приобрело инфопотребление в современ-
ном обществе. Устройства с доступом к поисковым сервисам, чутко улавливающим 
потребности пользователя и генерирующим массивы самых разнообразных данных, 
платформы, разработанные для обмена контентом, хранилища, предназначенные 
для обработки профильной (профессиональной) информации, — все это мы букваль-
но носим в кармане. После того как онлайн-сети проникли в повседневную жизнь 
человека, смели географические и стратификационные барьеры коммуникаций, 
доступность и близость колоссальных объемов информации стала обыденным 
явлением.

Медиатехнологии трансформировали модели информационного взаимодействия, 
взрастив новую культуру инфообмена. Современные виртуальные сообщества 
характеризуются прежде всего межличностными отношениями, тогда как свой-
ства их геопространственной структуры совершенно обесценились. Однако эти 
отношения содержательно обмелели, количество коннектов стало приоритетнее их 
качества. При этом изменилась и сама среда общения, ставшая не только насквозь 
информационной, но и максимально визуализированной, упрощенной.
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Сегодня, при наличии программного обеспечения и соответствующих техноло-
гий обработки больших наборов данных, онлайн-сети целенаправленно изуча-
ются. Например, прослеживаются связи акторов, характер их информационного 
взаимодействия и сетевые позиции (Bhanodia, Khamparia, Pandey, Prajapat, 2019). 
Интернет-сеть стала платформой для анализа медиааудитории — от индивидуаль-
ных предпочтений пользователей до обобщенной сетевой динамики. Более того, 
в некоторых случаях, например в США, исследования, направленные на обработку 
информации, выложенной в сеть, финансируются на правительственном уровне 
(Скотт, 2013, с. 61).

В русле сетевой парадигмы проведены многочисленные исследования влияния 
как новых медиа на увеличение и динамические характеристики социального 
капитала, так и онлайн социального капитала на поведение и психологическое 
благополучие человека (Aksar, Danaee, Maqsood, Firdaus, 2020). Мы не ставим задачу 
анализировать полученные в этой области результаты, это отдельная, специальная 
и очень объемная тема. Здесь лишь приведем обобщающие мысли, исключитель-
но важные в контексте влияния различных аспектов получаемой посредством 
онлайн- коммуникаций информации и общего фона информированности человека 
на возможность отдавать и получать социальный капитал.

Существует взгляд, сводимый к тезису о концептуальном и эмпирическом разли-
чии двух видов капитала: онлайн и офлайн. Однако даже адепты идеи автономии 
онлайн- и офлайн- капиталов признают их тотальную взаимосвязанность (Zuniga, 
Barnidge, Scherman, 2017). Не будучи столь категоричны, остановимся на том, 
что первый ощутимо расширяет второй за счет предоставления новых способов 
движения ресурсного потока, чему способствует несколько причин. Рассмотрим 
их подробнее.

Во-первых, онлайн-сети серьезно трансформировали саму структуру социальной 
коммуникации, выдвинув на авансцену скрытые (слабые) связи. Сформировался 
своеобразный феномен онлайновой близости, предполагающий быстрый до-
ступ к малознакомому или не знакомому ранее пользователю, что существенно 
облегчило обмен и получение информации. Специалисты полагают, что и здесь 
определяющей успеха выступает экстравертированность. В пользу такого актора 
работают интенсивность и эффективность усилий по установлению контактов, 
регулярность использования сетевых ресурсов и способность к успешной само-
презентации. Во всяком случае, это напрямую касается количества виртуальных 
друзей и демонстрации в сетевом пространстве различных аспектов своей жизни 
(Eşkisu, Hoşoğlu, Rasmussen, 2017).

Такая черта личности, как открытость опыту раскрывается в прямой связи с экс-
траверсией. Ее развитость позволяет получать относительно безопасный способ 
исследования сетевого пространства через новые тематические порталы, формы 
коммуникации, способы самовыражения и пр. Примечательно, что доброжела-
тельность также сопряжена с экстраверсией, как и она напрямую влияя на ак-
тивность в сетевом общении. Относительно добросовестности такой связи нет, 
как нет и прямого влияния на интенсивность взаимодействий от обладания ею 
(Щебетенко, 2013, с. 80–81).

Во-вторых, появились особые коммуникативные пространства, например, 
закрытые группы, что не только упростило приватное общение, но и перевело 
его на другой, полупубличный уровень. Такие площадки позволили довольно 
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широкому, однако персонально идентифицированному, выбранному по кон-
кретным характеристикам, а порой и знакомому «лицом к лицу» кругу людей 
получать информацию, представляющую определенную ценность, следова-
тельно, передающуюся не любому. Связанные профессиональными сферами, 
общими увлечениями или жизненными сценариями люди получили возмож-
ность делиться знаниями, опытом и поддержкой без необходимости находиться 
в непосредственной близости.

Вхождение в такой круг избранных, помимо прочего, требует поддержания своего 
профиля в соответствии с групповым имиджем. Это, как ни странно, хорошо уда-
ется людям, характеризующимся нейротизмом, эмоциональной нестабильностью. 
Они придирчиво следят за своими постами, фотографиями и общим характером 
информации на странице. Психологи связывают такое поведение с тревожностью 
человека за то, как он воспринимается другими, и его зависимостью от социаль-
ного одобрения. Значительную лепту в оформление личного профиля вносит 
и нарциссизм, однако он мало влияет на создание располагающего образа, так как 
изобилует фотографиями типа «selfies». Кроме того, ради положительных отметок 
(«likes») нарциссы добавляют в друзья незнакомцев, не обладающих желательными 
качествами и не настроенных на обратную связь (Агадуллина, 2015, с. 40).

Итак, демонстрация «парадного образа» и тщательный контроль поведения 
в виртуальном пространстве способствуют не только сглаживанию эмоциональной 
неустойчивости людей с высоким уровнем нейротизма, но и наработке желаемой 
сетевой репутации, расширяя доступ к некоторым ресурсам социального капи-
тала. Усиливает скрупулезность самопрезентации и развитая добросовестность, 
способствующая качественному отбору личных фотографий, подписок и постов 
на пользовательской странице (Щебетенко, 2013, с. 81). Однако люди, характери-
зующиеся этим качеством, не являются активными интернет- пользователями, 
предпочитая рациональное использование времени и живое, реальное общение 
(Агадуллина, 2015, с. 40).

В-третьих, широкий поток разнопланового медиаконтента сформировал требо-
вания к информационной культуре пользователя. Актуализировались установки 
«нужно знать, где найти» и «нужно знать, как спросить». То есть вместо собственных 
знаний стали востребованы навыки поиска («распознавания»), отбора, система-
тизации полезной информации. Эти навыки сами по себе обогащают социальный 
капитал, так как их носители способны помогать сети в формировании содержания 
прокачиваемых информационных потоков.

И, конечно, они хорошо развиты у людей, открытых новому опыту, поскольку эта 
черта личности предполагает любознательность и расположенность к действиям, 
что влечет за собой охотное исследование любого контента, привлекающего вни-
мание. Экстраверсия и доброжелательность также заметно влияют на результат 
поиска, позволяя поддерживать большое количество друзей, охотно отвечающих 
на информационные запросы и разделяющих культуру свободного информаци-
онного обмена (Щебетенко, 2016, с. 42).

В-четвертых, предельно упростив обмен информацией внутри сообщества, Интер-
нет породил особый способ формирования коллективного мнения. Его отличитель-
ными чертами являются максимальная открытость дискуссии и стремительность 
выработки. В остальном он, как и в офлайн- сообществах, основан, с одной стороны, 
на убеждениях лидеров, с другой — на степени информированности группы. Не 
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только форумы и социальные сети типа Facebook1 или ВКонтакте, но и все доступ-
ные посредством электронных гаджетов социальные медиа стали глобальными 
платформами для формирования мнений по различной тематике. Основной меха-
низм выработки этих коллегиально рожденных взглядов и оценок — обсуждение.

Динамика мнений в интернет- сообществах вызывает пристальный исследова-
тельский интерес и пробуждает искать новые средства изучения путей их проник-
новения в онлайн- дискурс (Kong, Booth, Bailo, Johns, Rizoiu, 2022). Прежде всего, 
потому что появление такого способа формирования точек зрения влечет за собой 
далеко идущие последствия: от вопросов наполнения политического контента (Ряб-
ченко, Малышева, Гнедаш, 2019) или корректировки потребительского поведения 
(Амирова, Запорожец, 2019) до принятия судьбоносных решений относительно 
собственного или детского здоровья (Орлова, Федулаев, Филатова, Орлова, 2020).

Так как сетевые лидеры (популярные пользователи) имеют особенность быть 
эго-центрами, стягивающими на себя прочих участников сети, их мнения становятся 
легкодоступными, а значит и приоритетными. Конечно, на приобретение сетевой 
популярности влияет множество переменных. Однако ключевыми факторами 
остаются умение генерировать нужный контент и размер активной аудитории.

Следовательно, для формирования фигуры цифрового лидера мнений необхо-
димы чуткость к происходящему и способность выделять из всего окружающего 
инфомассива действительно важную, востребованную информацию. Конечно, не 
обойтись и без сформированного сетевого имиджа, привлекающего внимание и вы-
зывающего устойчивый интерес или доверие (Кузнецова, Зиновьева, 2020). Очевидно, 
что здесь в приоритете такие личностные качества, как экставерсия и открытость 
опыту. Относительно влияния на обретение статуса лидера доброжелательности, 
эмоциональной стабильности и добросовестности данные существенно разнятся.

Способ формирования коллективного мнения через онлайн-сети имеет ощути-
мые издержки, о которых нельзя умалчивать. Так, при частоте отсылок на мнения 
сетевых лидеров нередко игнорируются или обесцениваются позиции экспертов по 
обсуждаемой проблематике, если таковые не являются лидерами. Просто потому, 
что их высказывания реже читаются / прослушиваются, значит, реже репостятся 
и обсуждаются. Как следствие, интернет- серферам на эти страницы труднее по-
пасть. Кроме того, учитывая скорость распространения информационного сигнала 
в онлайн- сетях, очевидно, что они могут стремительно наполняться искаженной 
информацией, непроверенными, а порой и откровенно лживыми сведениями.

Относительно динамики социального капитала, описываемый феномен воспри-
нимается двояко. С одной стороны человек, вовлеченный в сетевое обсуждение 
проблемы или новости, имеет возможность участвовать в открытой дискуссии 
с неопределенным кругом оппонентов, что немыслимо офлайн и, без сомнения, 
полезно. С другой стороны, выработанные таким образом мнения могут существен-
но отличаться от тех, которые были бы получены в автономном режиме. И, как 
указано ранее это отличие не всегда в лучшую сторону. Быстро сформированное 
и быстро переданное, некачественное информационное сообщение разоряет бо-
гатство социального капитала, снижает концентрацию его полезности. А скудный, 
обедненный социальный капитал в перспективе менее востребован.

 1 Компания Meta и соцсети, которыми она владеет, признаны в России экстремистскими и запре-
щены
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Все выделенные здесь информационные особенности социального капитала 
влияют на способы распределения и пути передачи ресурсов, по сути, подталкивая 
пользователей распознавать ценность социальных отношений и развивать их. 
Этому в немалой степени способствуют основные личностные черты, по-разному 
преломляясь в зависимости от информационного фокуса. Таким образом, нако-
пленный социальный капитал движется, пополняется, приводится в соответствие 
с насущными потребностями, приращивая потенциал личности.

Выводы и заключительные замечания
Из изложенного ясно, что доступность социального капитала напрямую кор-

релирует с личными качествами людей, вступающих в сетевые взаимодействия. 
Возможность считывать эмоциональную расположенность, видеть долгосрочные 
выгоды от одолжений, актов взаимопомощи и социального продвижения друг 
друга, наконец, способность обмениваться значимой информацией и сообща выра-
батывать аргументированные позиции в отношении важных вопросов открывают 
перед людьми пути обладания совместными благами.

Кроме того, они позволяют органично встраиваться в отлаженные ресурсные 
обмены и создавать новые сетевые комбинации, значительно обогащая курсиру-
ющий социальный капитал. Именно поэтому вопросы, так или иначе связанные 
с привлечением теории социального капитала, в сетях человеческих отношений 
должны разрешаться с учетом индивидуальных характеристик вовлеченных в эти 
отношения акторов.

Совокупность основных черт личности в определенных комбинациях дает чело-
веку выход к большим потокам аккумулированных сетью ресурсов. Таким обра-
зом, анализ степени их развития может стать основой системы прогностических 
параметров, позволяющей, во-первых, предполагать доступность к социальному 
капиталу конкретных лиц, во-вторых, прогнозировать общую динамику обменов 
капитализированными ресурсами в том или ином сетевом сегменте.

В заключение подчеркнем, что выделенные группы направляющих движение 
потоков капитала причин предложены исключительно для удобства осмысления 
процессов, происходящих с социальным капиталом в сетях отношений индиви-
дов. Их характеристики неотъемлемы от свой ств человека коммуницирующего, 
при построении собственного мира вовлеченного в мир других; человека, своими 
отношениями, словами и действиями порождающего особую реальность, требую-
щую социального присвоения.
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Abstract. The purpose of the article is to identify personal characteristics that increase the 
availability of social capital in networks of relationships between people. Individual human 
qualities are considered the main reasons that guide social capital in a certain direction. The 
methodological foundation of the work is socio- philosophical analysis. Access to the socio- 
philosophical level of reflection makes it possible to generalize the data accumulated in var-
ious scientific fields and develop a supra- disciplinary view of the phenomenon. By necessity, 
the study draws on the theory of social capital, the basic assumptions of social network anal-
ysis, and relational sociology, focusing on the personality traits included in the psychological 
model known as the Big Five. The reasons that depend on the personality of the network actor 
and direct the flows of social capital to him are grouped into three groups: emotional, prac-
tical, and informational. Emotional reasons are based on a person’s desire to build comfort-
able, positive interpersonal interactions. Practical reasons are based on the desire to obtain 
direct benefits. Informational reasons are based on cognitive needs and people’s natural desire 
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to share information. Five personality traits: extraversion, agreeableness, conscientiousness, 
emotional stability, and openness to experience are analyzed in the context of each group of 
causes. Correlations are revealed between the development of the main personality traits and 
the ability of a person to accept and fill the social capital of the network. The proposed system-
atization of the individual characteristics of an actor building a personal network can become 
a methodological lens in developing a system of prognostic parameters 1) the availability of 
social capital to individuals; 2) the dynamics of social capital exchanges and the direction of 
its flows in various network segments.
Keywords: social capital, social network, personality traits, Big Five, network activity, network 
contacts, network reputation.
DOI 10.31429/26190567-23-4-100-115
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ДЕЙКСИС РОДИНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
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Аннотация. Важнейшие слова государственной политики идентичности часто самые 
маленькие: «мы», «это» и «здесь», т. е. слова лингвистического дейксиса. Дейкскис (греч. 
Deiktikos — указание) — это использование языковых выражений и других знаков, ко-
торые могут быть проинтерпретированы лишь при помощи обращения к физическим 
координатам коммуникативного акта — его участникам, его месту и времени. Контек-
стуальная природа дейктических выражений, включающих личное местоимение «мы», 
исследуется лингвистами, но совсем недавно привлекла интерес социологов и поли-
тологов. Исследователи считают, что дейксис позволяет увидеть, как работает «центр 
интерпретативной вселенной», потенциал которого кажется не до конца раскрытым. 
Таким образом, цель исследования, представленного в данной статье, состоит в том, 
чтобы апробировать дейксис в качестве инструмента анализа репрезентации государ-
ственной политики идентичности в СМИ и оценить влияние использования дейксиса 
Родины на выстраивание государственной политики идентичности на примере работы 
телеканала «Россия 1». Методологическим основанием исследования является концепт 
политики идентичности, предложенный одним из ключевых специалистов в области 
идентитарных исследований, членом- корреспондентом РАН И. С. Семененко. Полити-
ка идентичности характеризуется в рамках данного концепта как целенаправленный 
курс по выстраиванию идентичности политической общности. И. С. Семененко характе-
ризует политику идентичности как в теоретическом измерении, так и в эмпирическом 
применительно к исторической политике, музейным практикам и др. В качестве хро-
нологических рамок выбран период 2011–2012 гг., который в России характеризуется 
активным подъемом осмысления и переосмысления российской идентичности. Эмпи-
рическую базу исследования составили 106 сюжетов программы «Вести недели», теле-
канала «Россия 1» за декабрь 2011 и декабрь 2012 гг. В основу исследования положен 
фрейм- анализ и теория банального национализма. В качестве эмпирического метода 
использовался контент- анализ видеоматериалов, выявивший 32 случая использования 
дейктических выражений в государственной политике идентичности, транслируемой 
инструментами телеканала «Россия 1». Новизна исследования заключается в апроби-
ровании лингвистического инструмента дейксиса применительно к политической теме 
исследования — государственной политике идентичности на материале новостных сю-
жетов. Анализ дейксиса позволил предположить параметры пространственной и вре-
менной модели российской политической идентичности, показав, как ответ на вопрос 
«где мы?» с точки зрения времени и пространства влияет на вопрос «кто мы?», а также 
роль дейксиса в формировании государственной политики идентичности, давший воз-
можность определять ее с позиции центра мира и цивилизационного источника.
Ключевые слова: идентичность, политика идентичности, государственная политика 
идентичности, дейксис, телеканал «Россия 1».

Введение
За какими словами находится Родина? Важнейшие слова государственной поли-

тики идентичности часто самые маленькие: «мы», «это» и «здесь», т. е. слова линг-
вистического дейксиса. Чаще всего про «мы» говорят в контексте шмиттовского 
разделения (Шмитт, 2021) Мы–Они. Само понятие идентичности, соглашаются 
исследователи Ш. А. Алибегилов и В. А. Волков (Алибегилов, Волков, 2016), пред-
полагает различие. Это различие может проявляться как: мы – они; свои – чужие; 

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ 
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друзья – враги. Последняя дихотомия при условии ее публичного проявления, по 
К. Шмитту (Шмитт, 2021), и является сущностной характеристикой и критерием 
политического.

В этом смысле политика идентичности — самый политический акт из возможных. 
Конструирование границ Мы / Они закладывает основы от групповых идентич-
ностей до международного порядка, может стать причиной вой н и инструментом 
развития. Традиционно политика идентичности рассматривалась как инструмент 
групп в продвижении и придании значения новому типу разделения. Позднее, по 
мнению И. С. Семененко (Семененко, 2017), стало очевидно, что этот инструмент 
лежит и в основе таких устоявшихся общностей, как государства.

Современное государство, пишет О. В. Попова (Попова, 2019), обладая колоссаль-
ными материальными, организационными, техническими и идеологическими 
ресурсами, в условиях глобализации и становления информационного общества 
продолжает оставаться наиболее влиятельным субъектом формирования полити-
ческой, национальной, гражданской идентичности. О государственном Мы поэ-
тому и принято рассуждать в контексте противопоставления с Они, подчеркивая 
конструируемую природу общности и осознанную политику идентичности. По 
мнению, В. В. Бушуева и В. В. Титова (Бушуев, Титов, 2011), политика идентично-
сти — целенаправленная деятельность государства, а также тесно связанных с ним 
структур (негосударственных организаций, СМИ, социальных медиа) по формиро-
ванию национально- государственной идентичности как полномасштабного кон-
структа, целостного образа «мы» во всех его измерениях. Государство не является 
единственным актором политики идентичности; свои версии предлагают разные 
социальные сообщества. Однако, считает М. Биллиг (Billig, 1995), именно государства 
большую часть времени конструируют и воспроизводят себя не столько активной 
и осознаваемой политикой, сколько неосознаваемым и регулярным присутствием. 
Присутствие реализуется через несколько инструментов, один из которых — дейк-
сис. Переходя к дейксису как инструменту исследования, определим сам термин. 
Наиболее развернутое определение предложил Г. А. Кривенко (Кривенко, 2010). 
Дейксис (греч. Deiktikos — указание) — это использование языковых выражений 
и других знаков, которые могут быть проинтерпретированы лишь при помощи 
обращения к физическим координатам коммуникативного акта — его участникам, 
его месту и времени. Соответствующие вербальные средства именуются дейктиче-
скими выражениями и элементами. Дейктические элементы могут представлять 
собой отдельные лексемы, а могут быть связанными аффиксами в составе других 
слов. Так, русское личное окончание — у (в слове пишу) так же указывает на гово-
рящего, как и местоимение «я».

Методология
В отечественной и зарубежной лингвистике исследование роли персонального 

дейксиса в институциональном политическом дискурсе, отмечает Л. М. Пахолкова 
(Пахолкова, 2012), происходит с точки зрения прагматики — области исследований 
в семиотике и языкознании, в которой изучается функционирование языковых 
знаков в речи, здесь среди исследователей отсутствует единое мнение о лингви-
стической природе дейксиса и существуют разные подходы. П. Петерсу в статье 
«What Does ‘We’ Mean? National deixis in the media» отмечает (Petersoo, 2017), что 
контекстуальная природа дейктических выражений, включающих личное место-
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имение «мы», исследуется лингвистами, но совсем недавно привлекла интерес 
социологов и политологов.

Методологическим основанием исследования является также концепт политики 
идентичности, предложенный одним из ключевых специалистов в области иден-
титарных исследований, членом- корреспондентом РАН И. С. Семененко. Политика 
идентичности характеризуется в рамках данного концепта как целенаправленный 
курс по выстраиванию идентичности политической общности. И. С. Семененко 
характеризует политику идентичности как в теоретическом измерении, так и в эм-
пирическом применительно к исторической политике, музейным практикам и др.

Область политического сознания анализируется несколькими исследователь-
скими традициями, с какими вызовами сталкивается унифицирующая роль го-
сударственной политики идентичности позволяет понять теория фреймов. Как 
отмечают Р. Д. Бенфорд и Д. А. Сноу (Бенфорд, Сноу, 2013), движения и их активисты 
влияют на мир в общем и целом, не только пытаясь добиться конкретных уступок 
от целевых групп или разрушить повседневную рутину, но также фреймируя мир, 
в котором они действуют. Политическая борьба вышла и во многом происходила 
и в символической плоскости, где телеканалы по-прежнему играют большую роль. 
Фреймы протестного движения, ориентированные на мобилизацию, сталкивают-
ся с фреймами государственной политики идентичности, ориентированной на 
сохранение и поддержание статус-кво, в результате чего происходит взаимная 
актуализация и переосмысление. Так кристаллизуется и государственная поли-
тика идентичности, проводимая через инструменты федеральных телеканалов, 
где «Россия 1» — крупнейший с точки зрения охватов государственный телеканал, 
стабильно занимающий верхние строчки рейтингов1, — самый яркий пример.

Вопросу влияния медиа на политическое сознание и конструирование иден-
тичности посвящена работа Н. Коулдри и А. Хепп (Коулдри, Хепп, 2017). Отвечая 
на вопрос, как конструируется социальный мир, если этот мир обнаруживает 
вездесущее и настоятельное присутствие медиатехнологий (Ним, 2017), авторы 
выделили, следуя П. Бергеру и Т. Лукману, что в процессе первичной социали-
зации человек овладевает практическим, рецептурным знанием, позволяющим 
решать рутинные проблемы в базовом сегменте социального мира. Вторичная 
социализация предполагает усвоение специфического ролевого знания, необхо-
димого для подключения к институциональным подмирам. Будучи влиятельным 
агентом социализации и образования, медиа давно и прочно встроены в систему 
производства и распределения знаний.

Особенная роль здесь отводится такому жанру, как domestic news. Местные, вну-
тренние новости вписывают слушателя в национальный субуниверсум. Фреймы 
государственной политики идентичности, распространяемые таким способом, 
особенно важны, поскольку их потребление происходит в семье — месте первичной 
социализации. Формирующаяся воронка втягивает слушателя через ежедневные 
новости в пространство фреймирования и рефреймирования государственной 
политики идентичности, помогая встроить те смыслы, которые могли возникнуть 
вне этой коммуникации, в национальный субуниверсум, влияя в конечном итоге 
на общую картину мира и поддерживая соответствующие ей практики.

 1 «Россия 1» шестой раз подряд стала самым популярным телеканалом. Режим доступа https://
www.vesti.ru/television/article/2660907
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Находим ли мы примеры «национального множественного числа от первого лица» 
на российских телеканалах? Телеканал «Россия 1» — один из ключевых инструментов 
государственной политики идентичности, что ярко проявилось еще в 2011–2012 гг., 
когда в России на фоне выборов в Государственную думу шестого созыва и пред-
стоящих президентских выборов сформировались альтернативные взгляды на 
развитие государства и общества. И хотя начавшийся общественный подъем, пишет 
О. Ю. Малинова (Малинова, 2013), обнаружил вопиющий дефицит предложения на 
идеологическом рынке, сам факт наличия ядра, сплотившегося вокруг негативной 
повестки, требовал корректировки прежнего символического курса.

Главными показателями, определяющими контекст конкретного речевого вы-
сказывания, являются участники, время, место, социальные характеристики. Даже 
если эти показатели не маркированы, они играют роль в процессе коммуникации, 
поскольку все они опосредованно связаны с той или иной точкой отсчета внутри 
собственной сферы действия.

Дейксис Родины встроен в сам процесс коммуникации, происходящий внутри 
страны, он задает рамки и пределы интерпретаций, что делает его таким незамет-
ным. В риторике устоявшегося национализма есть топос за пределами аргумента. 
Аргумент, как правило, помещается внутри места — Родины, и сам процесс аргу-
ментации риторически подтверждает этот национальный топос. Нация становится 
местом, поскольку центр вселенной сокращается до национальных границ. Вопрос 
ежедневного воспроизводства устоявшихся наций поднимается в книге М. Бил-
линга «Банальный национализм», где автор предлагает переключить внимание 
исследователей национализма с его горячих разновидностей на устоявшиеся.

В. Славичева- Петкова в статье «Rethinking Banal Nationalism: Banal Americanism, 
Europeanism, and the Missing Link between Media Representations and Identities» 
(Slavtcheva- Petkova, 2014) подвергает сомнению непреложность связи между ба-
нальным национализмом в медиа и национальными идентичностями, обращая 
внимание на тот факт, что дейктическое выражение «мы» в контексте многосостав-
ных обществ и наднациональных общностей может быть воспринято неоднозначно 
и не всегда относится именно к национально- государственной идентичности, что 
может мешать конструирующей роли этих слов и выражений.

О. Сиденко (Сиденко, 2019) отмечает, что некоторые исследователи предпочитают 
разводить понятия «политическая нация» и «гражданская нация» (Паин, Мукомель), 
подчеркивая, что для существования последней необходим высокий уровень граж-
данского самосознания и активное гражданское общество. А. Верховский считает 
(Верховский, 2011), что в российском официальном дискурсе политическая нация 
предстает как антитеза этнонационализму, но без подлинного народовластия. 
У. Кимлика (Кимлика, 2002), ссылаясь на предписания, касающиеся английского 
языка (своего рода кровеносной системы социетальной культуры), доказывает, что 
этнокультурная нейтральность государства — миф даже для США. Ни гражданская 
нация, ни государство, по его мнению, не могут в этнокультурном плане быть 
нейтральными, однако им следует быть инклюзивными.

В контексте данного исследования нам видится актуальным термин «полити-
ческая (гражданская) нация», предложенный И. С. Семененко (Семененко, 2011), 
под которым понимается политическая форма поддержания общей идентичности, 
распространяющая политические права на все дееспособное население и получа-
ющая взамен легитимные возможности его мобилизации.
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Дейксис как инструмент помещает гражданина в центр интерпретативной все-
ленной Родины, и он уже с этой точки зрения дает ракурсы всего происходящего. 
В этом смысле исследование самого дейксиса Родины — то, что помогает понять, 
чем конкретно эти координаты наполняются в каждом случае: говорим ли мы 
о гражданской нации или этноцентричной, культурной или цивилизационной. 
Определение точки отсчета как политической нации на старте исследования нам 
достаточно, по итогам же можно делать выводы о том, наполняется ли она  каким-то 
специфическим содержанием или нет.

Инструмент дейксиса — помещение гражданина в центр интерпретативной 
вселенной Родины — один из фреймов банального национализма (нисходящее 
направление сверху вниз), ведущий к формированию практик ежедневного, ни-
зового патриотизма (восходящее снизу вверх направление). Со временем анализ 
практик низового патриотизма вырос в отдельное направление исследований, 
получившее развитие как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях.

Ежедневный, низовой патриотизм регулярно анализируется в российских ис-
следованиях. Так, С. М. Соловьев (Соловьев, 2022) в своем анализе символической 
ресоветизации и низового патриотизма на примере восстановления советских 
памятников и названий улиц отмечает, что недооценка низового патриотизма 
как в России, так и за её пределами вызывает политические провалы и научные 
казусы. В то же время нисходящее направление анализируется в основном в русле 
государственной политики идентичности. Однако анализ дейксиса как инструмента 
воспроизводства государственной идентичности ранее не производился, оставаясь 
в рамках лингвистических исследований.

Потенциал дейксиса в политических исследованиях можно понять, рассма-
тривая, как работает этот инструмент в контексте государственной политики 
идентичности. Чтобы понять значение дейктического высказывания, слушатели 
должны интерпретировать его из положения говорящего, помещая говорящего 
в центр интерпретативной вселенной: «Я» — это говорящий, и слушатели уз-
нают себя как «вас», а «мы» часто являемся слушателем и говорящим, объеди-
няющимися как единое целое. В случае современного политического дискурса 
дейксис является более сложным. «Мы», как правило, не просто выступающие 
и слушатели: «мы» могут быть партией, нацией, всеми разумными людьми и раз-
личными другими комбинациями (Fowler, 1991, Jonson, 1994; Maitland, Wilson, 
1987; Wilson, 1990). Если «мы» относится к аудитории, то аудитория может не 
присутствовать физически, но должна быть воображена. По мнению Б. Харт-
ли (Hartley, 1992), дейксис родины вызывает национальное “мы” и помещает 
“нас” в “нашу” родину». Так же как классическая социология подразумевает 
универсальность обществ, в которых, как считается, все люди живут, теория 
социальной идентичности и большинство других психологических теорий 
групповой идентичности предполагают, что группы универсальны. Д. Шоттер 
(Shotter, 1993) утверждает, что у народов есть традиции спорить о том, кто «мы»: 
в своем проницательном понимании он описывает национализм как традицию 
аргументации. Если в случае со словарем слова указывают  что-то конкретное 
(например, «эта таблица» или «эта комната»), то в случае с миром слово указы-
вает на то, что не может быть воспринято в его совокупности и которое всегда 
больше, чем просто географическое положение. Возникает национальное мно-
жественное число от первого лица.
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Н. Уильямс в статье «Deixis; Deixis and indexicals» отмечает (Williams, 2019), что 
ключевая отличительная черта дейктических выражений относительно других ука-
зующих средств — это недостаток специфического лингвистического содержания 
и их роли в привлечении внимания. Наиболее часто упоминаемая функция дейк-
тических выражений –их экзофоричность, где дейктическое выражение указывает 
на смыслы за пределами самого текста, т. е. подразумевающиеся, но не прописан-
ные словами. Именно это свой ство позволяет возникнуть связи между написан-
ным в тексте дейктическим «мы» и подразумевающейся под ним национально- 
государственной идентичностью. Контекст общенациональных медиа позволяет 
достроить остальные смыслы, хотя разночтения все же возможны. Отмеченное 
ранее В. Славичевой- Петковой (Slavtcheva- Petkova, 2014) противоречие дейксиса 
Родины, связанное с неоднозначностью трактования дейктического выражения 
«мы» в случае многосоставных обществ, находит развитие в статье «What Does ‘We’ 
Mean? National deixis in the media» П. Петерсу (Petersoo, 2017), где он предлагает 
концепт блуждающего «мы», чтобы описать меняющееся указуемое дейктиче-
ских выражений и показать место феномена в широком контексте исследований 
национализма. Так или иначе, дейксис — интересный инструмент анализа репре-
зентации государственной политики идентичности в СМИ, потенциал которого 
кажется не до конца раскрытым. В данной статье дейксис апробируется в качестве 
инструмента анализа репрезентации государственной политики идентичности 
в СМИ и оценивается влияние использования дейксиса Родины на выстраивание 
государственной политики идентичности на примере работы телеканала «Россия 1».

Эмпирическая база и методы исследования
В постсоветский период телевизионные каналы в России стали не только го-

сударственными, но и коммерческими. Государственное телевидение в России 
представлено полугосударственным акционерным обществом «Первый канал», 
государственным предприятием «Всероссийская государственная телерадио-
компания», объединяющим каналы «Россия 1» и «Россия К», государственным 
акционерным обществом «ТВ Центр». Таким образом, телеканал «Россия 1» — 
государственное унитарное предприятие, обладающее самой внушительной 
сетью региональных филиалов. По данным Mediascope, телеканал «Россия 1» 
стабильно удерживает планку самого рейтингового телеканала2, при этом самым 
популярным еженедельным форматом на телеканале является программа «Вести 
недели»3. Для анализа национального множественного числа от первого лица на 
телеканале «Россия 1» мы взяли выборку в декабре 2011 и декабре 2012 гг., ставших 
началом и финалом «протестного года», а также точкой отсчета новой государ-
ственной политики идентичности, заложившей основы современного подхода 
к национально- государственной идентичности Российской Федерации. Эмпири-
ческую базу исследования составили 106 сюжетов программы «Вести недели», 
телеканала «Россия 1» за декабрь 2011 и декабрь 2012 гг. В основу исследования 
положены семиотическая интерпретация визуальных изображений визуальной 
социологии П. Штомпки (Штомпка, 2007), фрейм- анализ и теория банального на-

 2 «Россия-1» стал первым каналом по популярности в рейтинге за полгода. Режим доступа https://
jrnlst.ru/rossiya-1-stal-pervym-kanalom-po-populyarnosti-v-reytinge-za-polgoda

 3 «Вести недели» назвали самым популярным еженедельным форматом 2022 г. Режим доступа  
https://ria.ru/20230104/kiselev-1843087704.html
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ционализма. Теория банального национализма предлагает рассмотреть дейксис 
Родины как рамку, которая задает способ описания события — фрейм (Гофман, 
2004). Дейксис Родины задает «центр интерпретативной вселенной» зрителя, 
влияя на интерпретацию всех транслируемых событий. В качестве эмпирического 
метода использовался контент- анализ видео- материалов, выявивший 32 случая 
использования дейктических выражений в государственной политике идентич-
ности, транслируемой инструментами телеканала «Россия 1». Все сюжеты мы 
рассмотрели с точки зрения трех составляющих дейксиса Родины: участников, 
места и времени, что и стало единицами поиска для контент- анализа. Найденные 
32 единицы включают 30 дейктических выражений, определяющих участников 
коммуникативного акта через выражения «мы», «они», «наш» (и словоформ), 
«экономика», «общество»; 14 дейктических выражений, позволяющих опреде-
лить физические координаты, границы через выражения «здесь», «там», «тут» 
и географические названия; 5 дейктических выражений, задающих временной 
контекст коммуникативного акта через использование дат и названий истори-
ческих периодов в отношении к российскому политическому сообществу.

Дополнительным источником для анализа дейксиса Родины стали фокус- группы, 
проведенные со студентами историко- политологического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского университета, направления 
подготовки «История», «Международные отношения» и «Политология» в декабре 
2022 – январе 2023 гг.4. Три фокус- группы по 15–16 человек были разделены по 
направлениям. Общее количество участников составило 46 студентов. Участникам 
фокус- групп было предложено познакомиться с несколькими новостными сюже-
тами за декабрь 2012 г. и попробовать определить себя как зрителя в координатах 
места, времени и участников — ключевых составляющих дейксиса Родины.

Согласно последним данным Росстата за декабрь 2022 г.5, Пермский край — 
средний регион России по ключевым социально- экономическим показателям: 
удельному весу городского и сельского населения, возрастному составу, темпам 
смертности и коэффициентам рождаемости, удельному весу прибыльных, убы-
точных организаций и др. Это позволяет предположить, что фокус- группы, про-
веденные в Пермском крае, могут дать выводы, характерные для среднего жителя 
Российской Федерации.

Координата 1: участники
Национальное множественное число от первого лица не раз встречается в сю-

жетах телеканала «Россия 1». Так, в сюжете «Утомленные солнцем 2 — телеэпопея» 
Никита Михалков говорит: «Лишь бы не было вой ны…, неужели нет ничего того, 
что может нас объединить, не доходя до той грани, до той точки, когда уже некуда 
деваться и когда ты должен совершать поступки на грани жизни и смерти»6. «Что 
может нас объединить» — высказывание экзофорично, т. е. оно указывает на смыс-

 4 Автор статьи выражает благодарность за помощь в организации фокус-групп Г. А. Янковской, 
доктору исторических наук, доценту, заведующей кафедрой междисциплинарных исторических ис-
следований Пермского государственного национального исследовательского университета.

 5 Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели». Соци-
ально-экономические показатели по субъектам Российской Федерации, 30.12.2022. Режим доступа 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652

 6 Сюжет «Утомленные солнцем 2 – телеэпопея» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телека-
нала «Россия 1». Режим доступа https://smotrim.ru/video/1499308
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лы за переделами самого текста. Проинтерпретировать «нас» возможно только 
учитывая национальную рамку ежедневных новостей.

В сюжете «Роскошная жизнь подорожает» говорится: «В нашей стране после 
XX века обостренное чувство справедливости, и оно бунтует против таких прояв-
лений этого кичливого, непристойного для XXI века богатства и расслоения… Вся 
наша потребительская цивилизация стоит на пороге принятия новых, необходимых 
решений. И смены потребительской цивилизации на самоограничительную»7. 
В этом сюжете зритель сначала помещается в точку отсчета «наша страна», которая 
затем расширяется до «вся наша потребительская цивилизация», не меняя центра — 
зрителя, с которым страна и цивилизация связывается через дейктическое «мы».

Дейктическое «мы» может говорить нам и об участниках коммуникационного 
акта, оставшихся за пределами самого текста, но подразумевающихся самим вы-
сказыванием. «Путин предложил налог на роскошь, это сигнал, мы не поощряем 
богатства напоказ», — говорит диктор, предваряя сюжет «Роскошная жизнь подо-
рожает». Какие участники скрываются за «мы»? «Мы, наверное, с вами… Я —плохой 
христианин, когда бьют по одной щеке, надо бы подставить другую, я пока к этому 
морально не готов. И если нас шлепнули — надо ответить, иначе нас всегда будут 
шлепать, адекватно- неадекватно — это другой вопрос», — говорит Владимир Путин 
в сюжете «Большая пресс- конференция Президента»8. Все это не только дает ответ, 
мы — православные, мы аскетичные, но прочно соединяет образ Президента с кол-
лективной народной волей. Президент не только ключевой участник национального 
«мы», через него определяются основные характеристики «нас» как общности.

При этом наполнение этого «мы» может быть задано. Кто же скрывается за указа-
нием «мы» и «наши» на телеканале «Россия 1»? В сюжете «От резиновой квартиры 
к резиновой стране» можно найти ответ: «Особенно для наших соотечественников, 
носителей языка и культуры, прямых потомков тех, кто родился в Российской 
империи и СССР. Хочешь работать в России, пожалуйста, — курсы, изучай русский 
язык, знакомься с положением конституции, знакомься со статьями уголовного 
кодекса»9.

Еще более конкретно о том, что такое «мы», говорится в сюжете «Медведев при-
казал готовиться к суровой зиме»: «4 американца и 30 русских оказались в сломан-
ном автобусе в 30-градусный мороз, наши оказались более привычными, отпоили 
чаем»10. Из сюжета понятно, кто наши — русские.

Сюжет «Новые вызовы Ставрополья» уточняет и вероисповедание: «Мы поте-
рянные вообще, надо же и нам  как-то. У нас мужчины доверили веру женщинам, 
бабушкам, почему? Очень опасно становится для православных»11.

И несмотря на то что не все российские граждане — русские по национальности 
или православные по вероисповеданию, эти признаки берутся как общие для 

 7 Сюжет «Роскошная жизнь подорожает» выходит в свет из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта 
телеканала «Россия 1». Режим доступа https://www.vesti.ru/article/2003651

 8 Сюжет «Большая пресс-конференция президента: Путин ответил на самые острые вопросы» из 
видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/
index?edate=23.12.2012

 9 Сюжет «От резиновой квартиры к резиновой стране» выходит в свет» из видеоархива за декабрь 
2012  г. с сайта телеканала «Россия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/index?edate=16.12.2012)

 10 Сюжет «Медведев приказал готовиться к суровой зиме» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сай-
та телеканала «Россия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/index?edate=16.12.2012)

 11 Сюжет «Новые вызовы Ставрополья» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Рос-
сия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/index?edate=16.12.2012
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национального «мы». Ю. С. Обидина (Обидина, 2021) отмечает православие как 
главный фактор формирования русской идентичности, а также имеющуюся проч-
ную историческую связь, сложившуюся между «русскостью» как одновременно 
этнической и национальной принадлежностью. М. Биллиг (Billig, 1995) считал, что 
именно так работает идентичность идентичностей.

Попытка отразить государствообразующую роль русского народа вылилась 
в 2017 г. в идею законопроекта «О единстве российской нации и управлении 
межэтническими отношениями»12. Законопроект вызвал бурную общественную 
реакцию, особенно со стороны этнических республик. Проект единой гражданской 
российской нации не смог на тот момент примирить концепции Русского мира, 
распространяющегося далеко за пределы Российской Федерации, инициативы 
казаков о закреплении государствообразущего статуса русского народа и опасе-
ния этнических республик о том, что российская нация станет нацией русских. 
Законопроект был переименован в итоге в закон «Об основах госнацполитики», 
но поднятые тогда вопросы отражают ключевые расколы, стоящие перед государ-
ственным «мы» и сейчас.

В предвыборных статьях В. Путина этого периода местоимение «мы» также упо-
минается как в широком значении, отмечает О. Ю. Малинова (Малинова, 2012) 
(власть + граждане, страна), так и в узком (правящая элита). Спектр соответству-
ющих местоимению «мы» существительных несколько шире: не только «Россия», 
«народ», «общество», «россияне», но и — правда, только в одном из семи текстов — 
«нация» и «русский народ». «Русский народ является государствообразующим — 
по факту существования России», декларирует В. Путин (2012) в статье «Россия: 
национальный вопрос».

Действительно, еще одно слово, часто подразумевающее нацию, — это слово 
“общество”. «Многие социологи двадцатого века, говоря об “обществе”, больше не 
имеют в виду (как и их предшественники) “буржуазное общество” или “человече-
ское общество” за пределами государства, — указывает М. Биллиг, — но все более 
и более разбавленный идеальный образ национального государства» (Billig, 1995). 
Ряд критиков ортодоксальной социологии обратили внимание на то, как социологи 
считают существование «общества» само собой разумеющимся. «Часто оказывается, 
что “общество”, которое лежит в основе самоопределения социологии, создается 
в образе национального государства». Он дополняет эту мысль рассуждением, что 
эти определения предполагают, будто есть такая вещь, как «общество», которое 
существует в непроблематичном ключе, а «общество», построенное по образу 
«нашей» нации, будет по-прежнему рассматриваться как обязательно всеобщее.

Пример этому можно найти и в сюжетах «России 1». Так, новостной выпуск «По-
слание Федеральному Собранию: необычное Послание Президента» завершается 
констатацией: «Дефицит духовных скреп в обществе: милосердие, сочувствие, со-
страдание друг другу, поддержка и взаимопомощь»13. При этом не уточняется, о каком 
именно обществе идет речь. Это и не требуется, сам контекст домашних новостей 
дает понять, что под словом «общество» имеется в виду национальное общество.

 12 Единство нации не выдержало критики. Спорный законопроект подвергли переименованию. 
Режим доступа https://www.kommersant.ru/doc/3235995

 13 Сюжет «Послание Федеральному Собранию: необычное Послание Президента» выходит в свет» 
из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/
index?edate=16.12.2012
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Схожим образом национальное значение приобретает слово «экономика». Дж. Рей 
и Дж. Друри (Rae, Drury, 1993) в анализе того, как слово «экономика» используется 
в газетах, указывают на то, что существует подразумеваемая национальная рамка 
и подразумеваемое «мы»: экономика — это «наша» экономика. The Sun в своей 
редакционной статье жаловалась на то, что Европейское сообщество взяло “наши 
деньги”, приводит пример М. Биллиг (Billig, 1995).

Национальная экономика подразумевается и в сюжетах телеканала «Россия 1». 
Так, выпуск «Дыхание кризиса: раскол Евросоюза» начинается со слов: «В резуль-
тате кризиса в Европе и событий во внутренней политике российские рынки на 
этой неделе упали почти на десять процентов. На фоне опасений, что долговые 
проблемы окончательно разломают Евросоюз, дешевеет нефть — наш главный 
экспортный товар»14.

Участниками фокус- групп было отмечено, что в сюжетах «России 1» «мы вну-
треннее» складывается из народа — честных, небогатых, наивных граждан Рос-
сийской Федерации, которые вместе с Президентом противостоят нерадивым 
региональным и муниципальным чиновникам, регулярно замечаемым в коррупции 
и некомпетентности:

– Мы — это народ, федеральные власти и президент — вождь. Государственная 
власть, столичная, скажем так, а есть местные [чиновники], которые грабят там 
и так далее, которые безответственные. Которые не имеют государственного 
начала. Мы на уровне президента, президент защищает советское наследие. Он 
хочет защищать народ, которого грабят, а он защищает.

– Мы страдаем от них, а есть власть, которая является частью нас, защищает 
нас от них, от вот этих вот местных [чиновников].

Во внешнем срезе российское «мы» противостоит зависимому Европейскому 
союзу, теряющему суверенитет, подверженному внешнему влиянию, имеющему 
 какие-то виды на Украину. В этом контуре еще есть Китай, выступающий как 
источник того или иного опыта, который можно перенимать или не перенимать. 
В отличие от всех, у России есть собственный путь и самостоятельная политика.

Координата 2: место
Вторая координата дейксиса — место. Центр интерпретативной вселенной, в ко-

торую погружен зритель новостей — это не только определение того, кто мы, но 
и где мы находимся — физические координаты и границы. М. Биллиг (Биллиг, 1995) 
приводит три примера дейксиса, создающего родину: нация, погода и внутренние 
новости. Нация — национальное множественное первое лицо — «мы» — координата 
№ 1, прогноз погоды — это то, что регулярно вписывает нас в границы государ-
ственного образования физически, внутренние новости погружают нас в контекст 
осведомленности, где используется сложный принцип «здесь» и «сейчас». «Сейчас» 
обычно следует понимать как «сейчас» актуальных новостей, актуальных для жите-
лей дома. В новостях действительно часто используется параллель между языком 
дома и родины. Р. Фаулер (Fowler, 1991) ссылается на «домоцентризм» прессы, кото-

 14 Сюжет «Дыхание кризиса: раскол Евросоюза» из видеоархива за декабрь 2011 года с сайта теле-
канала «Россия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/news?id=30543



126 Южно-российский журнал социальных наук. 2022. Т. 23. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2022, 23 (4)

Ю. В. Сурсанова.  Дейксис Родины в государственной политике идентичности на телеканале…

рый является «заботой о странах, обществах и отдельных людях, которых считают 
подобными себе». Корреспондент The Gardian Мартин Кеттл написал о «старом 
правиле Флит-стрит о новостном значении историй о смерти и бедствиях — шесть 
британцев, 60 лягушек, 600 отдаленных пришельцев».

Иллюстрацию этому правилу можно найти в новостных выпусках «Вести недели». 
Сюжет «Кто подрывает Юг России», где «ваххабиты, радикалы, нападают на муф-
тия, около 1600 этнических русских покинуло восточные районы Ставропольского 
края за первые 9 месяцев 2011 года»15. Что придает значение этому факту? Цифра 
1600 или тот факт, что 1600 русских? Покинул ли край за это время  кто-то еще? Не 
имеет значения, так как зритель домашних новостей ассоциирует себя с нацией.

Присутствуют в новостях «России 1» и маркеры географические. Чаще всего 
источником такой информации становятся сюжеты о военных и безопасности. Так, 
в репортаже «Реформа российской армии»16, где рассказывается, что назначенный 
в пожарном порядке, популярный в народе и армии — С. Шойгу возглавляет мино-
бороны в самый разгар военной реформы. На ее первом этапе изменена структура 
вооруженных сил: военных округов теперь не шесть, а четыре (Западный, Восточ-
ный, Южный, Центральный). Все это демонстрируется на карте России. В другом 
сюжете «Каменка»17 корреспондент вещает с границы России и Финляндии, где 
Каменская мотострелковая бригада, считавшаяся одной из худших в России из-за 
неуставных отношений, чрезвычайных происшествий, гибели и бегства солдат, 
становится лучшей в округе под новым командованием. Кадры патруля границы, 
танков и марширующих солдат, российских флагов и учений, направленные в сто-
рону границы, маркируют пространство и показывают крепость позиций.

Но зритель «Вестей недели» находится в центре интерпретативной вселенной, 
границы которой не останавливаются на рубежах Российской Федерации. Глобаль-
ность прослеживается как в сюжетах о ГЛОНАСС18, где карта России показана на 
фоне земного шара, опоясанного спутниками, так и в сюжетах о сиротах: «наши 
дети — наша ответственность, государство должно иметь право проследить за 
судьбой рожденных здесь»19, — отмечается в сюжете «Преступление без наказания: 
куда уходит детство».

В репортаже «Седов»20 крупнейшее парусное судно мира, занесенное в книгу 
рекордов Гиннеса, российский четырехмачтовый барк «Седов» совершает свое 
кругосветное путешествие, начатое в Петербурге, и уже обошедшее в Южной Аме-
рике мыс Горн. За 50-ю юными моряками- курсантами из Мурманска, Астрахани 
и Нижнего Новгорода в сюжете предлагается следить на карте мира Центра мо-
ниторинга судов росрыболовства.

 15 Сюжет «Кто подрывает Юг России» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Рос-
сия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/

 16 Сюжет «Реформа российской армии» из видеоархива за ноябрь 2012 г. с сайта телеканала «Рос-
сия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/

 17 Сюжет «Каменка» из видеоархива за ноябрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1». Режим доступа 
http://vesti7.ru/

 18 Сюжет «ГЛОНАСС» из видеоархива за ноябрь 2012 года с сайта телеканала «Россия 1». Режим 
доступа http://vesti7.ru/archive/index?edate=23.12.2012

 19 Сюжет «Преступление без наказания: куда уходит детство» из видеоархива за декабрь 2012 года 
с сайта телеканала «Россия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/index?edate=23.12.2012)

 20 Сюжет «Седов» из видеоархива за ноябрь 2012 года с сайта телеканала «Россия 1». Режим досту-
па http://vesti7.ru/
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Если сравнивать эту картину с дейксисом Родины в риторике тогдашнего канди-
дата в Президенты России — В. Путина, то глобальность и масштаб России находятся 
в рамках значительно больших, чем нынешние. «Наши проблемы связаны с раз-
рушением СССР, а по сути, исторически — большой России, сложившейся в своей 
основе еще в XVIII веке» (Путин, 2012). О. Ю. Малинова (Малинова, 2012) отмечает, 
что Путин и его копирайтеры исходят из того, что европейская практика легити-
мации политических сообществ на основе идеи нации не подходит для России, 
а потому для нее они предлагают другой, цивилизационный масштаб. Россия — не 
этническое государство и не американский «плавильный котел».

Результаты фокус- групп показали, что домашние новости действительно позво-
ляют поставить зрителя в центр интерпретативной вселенной Родины. Во всех трех 
фокус- группах участниками было отмечено, что в сюжетах телеканала «России 1» 
Россия — центр мира, Санкт- Петербург — мегаполис и культурная столица Европы:

– Все пространство между Востоком и абстрактным Западом — все наше. 
Делается акцент на Европейской, Центральной России, Санкт- Петербург. При 
чем у нас есть Челябинск и таинственный Север, где тяжело и очень болезненно 
работать. Там тяжело, все трудятся, мучаются, есть Челябинск, который вы-
полняет заказы, но ничего не знает, что творится здесь.

– Санкт- Петербург одним из крупнейших мегаполисов Европы называется, 
а есть Москва, которая есть источник государственной власти.

Европейский союз и Китай находятся по краям, а Украина входит в Русский мир. 
Мы освещаем то, что происходит в их стране, с нашего ракурса, не проводя раз-
межевания. У народа Украины в сюжетах «России 1» 2012 г. нет лидера, который 
защищал бы народ, как это показано в сюжетах про российские события. Есть 
только честный народ, который, так же, как и в России, находится в противосто-
янии с коррумпированной властью, только в случае России — это уровень власти 
региональный и муниципальный, в Украине — республиканский.

– У нас есть власть, противостоящая всяким местным негодяям, то у Украины 
есть бедный, страдающий народ и глупая верховная власть, слившаяся с местными 
в своей подлости и плохих качествах.

Сюжеты «России 1» создают впечатление, что страна бесконечна по протяжен-
ности, что проявляется в разных деталях: самая большая страна по перекачке 
горячей воды, включающая регионы как центральные, так и северные; людей, 
разбросанных по огромной территории. Внутри география страны выглядит сле-
дующим образом: Санкт- Петербург — культурная столица (не только России, но 
и Европы), Москва — источник государственной власти, Север — место, где тяжело 
и болезненно работать, но там живут честные русские люди.

Координата 3: время
Третье измерение дейксиса Родины — время. В сюжетах телеканала «Россия 1» 

национальное «мы» распространяется далеко во времени. Согласно сюжету «1812: 
битва версий» московский мещанин Корнюшка Чихирин услышал, что Наполеон 
хочет идти на Москву: «К нам? Милости просим! Хоть на Святки, хоть на Масленицу: 
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да и тут, девки жгутами так припопонят, что спина вздуется горой. Ведь  солдаты-то 
твои карлики, да щегольки, ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая не наденут. Ну, где 
им русское житье- бытье вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от 
щей задохнутся»21. И если московский мещанин под «нам» мог иметь в виду  что-то 
менее масштабное и протяженное во времени, то в самом сюжете эта цитата ис-
пользована для того, чтобы объединить национальное «мы» 1812 г. с национальным 
«мы» сегодняшним.

Добавляет исторический контекст и историческую протяженность в национальное 
«мы» и Патриарх Кирилл в сюжете «Патриарх призвал всех к диалогу»: «Так важно, 
чтобы мы, наследники Великой России, прошедшие через страшные испытания 
XX в., сегодня оказались способными воспринять уроки прошлого. А также, как 
вести современным людям себя в таких условиях, когда так много сил действует 
для того, чтобы склонить нас на ту или иную сторону. Нам непременно говорят 
о том, что если вы пойдете в ту сторону, будете счастливы, в эту сторону — будете 
несчастливы, но разве не то же самое говорили нам накануне кровавой револю-
ции 1917 г., разве не так говорили в течение всего XX века? И ведь поддавались, 
и миллионы людей шли  куда-то вопреки своей воли, только потому что  кто-то 
связывал с этим выбор счастья. Помимо воли, из сердца человеческого исходят 
злые помыслы, так же как и добрые помыслы, и пока мы не воспитаем человека, 
способного сопротивляться искушениям, мы никогда не обретем ни политической 
стабильности, ни мира, ни спокойствия, ни солидарности людей»22.

«Мы», согласно Патриарху Кириллу, — это наследники Великой России, прошед-
шие «кровавую революцию 1917 г.» и весь XX в. В своей речи Патриарх применил 
и другое обобщение «мы» — современные люди. Как принадлежность к человече-
ству в целом, В. Путин также уводит национальную историю России вглубь веков. 
В предвыборной статье «Россия: национальный вопрос» он связывает «день рожде-
ния гражданской нации» в России с событиями XVII в. О. Ю. Малинова (Малинова, 
2012) в анализе репрезентации макрополитического сообщества в предвыборной 
риторике Владимира Путина отмечает по этому поводу, что события XVII в. имели 
место задолго до того, как соответствующая идея, т. е. представление о «нации» как 
о гражданстве, впервые оформилась во время Французской революции.

Участники фокус- групп отмечают, что с точки зрения временных координат 
в сюжетах «России 1» сложился континуитет эпох, завязанный вокруг лидера. 
В. Путин защищает народ от чиновников так же, как  когда-то Петр I; поддержи-
вает Бурановских бабушек; охраняет советское наследие; защищает стабильное 
настоящее и государственный суверенитет.

– Устанавливается такой континуитет эпох, у нас есть, допустим Петр Пер-
вый, которого любит Путин, но при этом Путин защищает Бурановских бабушек, 
которые являются воплощением советского поколения. Но сам он олицетворяет 
современность, которая не имеет конца.

– Путин бы воспользовался методами Петра Первого, но это несовременно, то 
есть Россия — это такая европейская современность. Цивилизованная страна.

 21 Сюжет «1812: битва версий» из видеоархива за декабрь 2012 г. с сайта телеканала «Россия 1». 
Режим доступа http://vesti7.ru/archive/index?edate=02.12.2012

 22 Сюжет «Патриарх призвал всех к диалогу» из видеоархива за декабрь 2011 г. с сайта телеканала 
«Россия 1». Режим доступа http://vesti7.ru/archive/news?id=30664
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Любопытно, что участники фокус- группы отметили отсутствие как такового 
образа будущего и сфокусированность сюжетов на настоящем, которое требуется 
беречь.

– Современность — протянутая в вечность по сути. Сейчас — защита и сохра-
нение суверенитета. Вечное решение  каких-то бытовых проблем.

Ежедневный дейксис Родины пересекает идеологические, религиозные, эт-
нические, гендерные и другие различия помимо национальных (Биллиг, 1995). 
Просыпаясь утром, мы редко задаем себе вопрос, кто мы и в какой стране мы 
сейчас находимся? Система координат ежедневно поддерживается невидимыми 
и незаметными нарративами, которые мы считываем вокруг нас, и новости играют 
в этом немалую роль. Создавая вторую реальность, новостной контекст вписывает 
нас в мир, показывая какое место мы в нем занимаем и что создает это самое «мы». 
Традиционно национализм рассматривается на примере вновь становящихся наций 
и их борьбы за самоопределение. Что же держит вместе нации уже устоявшиеся?

Дейксис как инструмент политики идентичности обращает внимание на неосозна-
ваемую, фоновую составляющую конструирования национальной общности. Топос 
за пределами аргумента означает, что находящиеся в поле зрения столкновения 
смыслов оставляют нетронутыми саму точку отсчета, наше положение в системе 
координат. Эти же координаты могут иметь решающее значение для реальной по-
литики, так как затрагивают такие вопросы, как границы, партнеры и противники, 
бывшие исторические территории. Центр интерпретативной вселенной задает 
рамки, в которых в принципе может разворачиваться государственная политика 
идентичности и борьба интерпретаций. Результаты фокус- групп показали, что 
домашние новости с успехом способны поместить зрителя в центр интерпрета-
тивной вселенной Родины.

Дейктические выражения, безусловно, присутствуют в репортажах «Вести неде-
ли» на телеканале «Россия 1». Что позволяет понять анализ новостных текстов? Он 
позволил определить, какие именно характеристики скрываются за обобщающими 
«мы», «нами», «у нас». Если коротко, то «мы» на телеканале «Россия 1» — это носи-
тели русского языка и культуры, православные, укорененные в истории с Древней 
Руси и до наших дней. Как же удается объединить под этими характеристиками 
многонациональное и многоконфессиональное государство? Работает дейксис, 
помещающий всех смотрящих в единую систему координат, где есть «наше обще-
ство», «наша экономика» и «наша память».

Так кто мы в версии телеканала «Россия 1»? Ветераны Отечественной вой ны 
1812 г., наследники Великой России, прошедшей испытания революциями и вой-
нами и при этом ставшие современными людьми. Мы — народно- коллективная воля, 
выраженная действиями президента страны, мы — общество, ищущее духовных 
скреп в милосердии, сочувствии, сострадании и взаимопомощи. Мы — экспортеры 
нефти и защитники от ваххабитов и радикалов. Мы — честные, небогатые, наивные 
граждане Российской Федерации, которые вместе с Президентом противостоят 
нерадивым региональным и муниципальным чиновникам, регулярно замечаемым 
в коррупции и некомпетентности. Мы — центр мира, столица Европы, бескрайняя 
страна, имеющая свой самостоятельный путь развития. Все эти смыслы, заложен-
ные в государственной политике идентичности десять лет назад, находят свое 
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место и развитие в государственной политике идентичности сегодня, что делает 
интересным анализ борьбы интерпретаций, ставшей их истоком.

Анализ дейксиса позволил предположить параметры пространственной и вре-
менной модели российской политической идентичности. Это дает возможность 
не только ответить на вопрос, кто «мы», но и увидеть те связи, которые обеспе-
чивают идентичность. Центральное положение России между Европой и Азией 
дает основание говорить о себе как о центре, столице, источнике цивилизации. 
Бескрайность, отсутствие четких границ показывает расширяющийся характер 
и саму способность «окультуривать» такие большие пространства. Становится видна 
и внутренняя структура с центром культурным — Санкт- Петербургом, и центром 
организационным, властным — Москвой, суровым Севером, где идет непрерыв-
ная вахта, закалка и проверка национального характера. Властный центр решает 
проблемы и в регионах, помогая простому, честному народу совместно со своим 
лидером бороться с коррупцией и некомпетентностью на местах. Временной срез 
показал концентрацию на настоящем и его охране, связку с прошлым: имперским 
и советским наследием через фигуру национального лидера — Владимира Путина, 
и несформированность на том этапе образа будущего.

То, что ответ на вопрос «где мы?» с точки зрения времени и пространства влия-
ет на вопрос «кто мы?», отлично иллюстрируется дейксисом. Нахождение рядом 
с Россией с точки зрения пространства и времени символически включает и соседей 
в общее пространство, влияя на состав участников национального множественного 
«мы».

Укоренение в сознании рядового жителя России, зрителя телеканала «Россия 1», 
центрального положения России в мире, ее бесконечных масштабов, иллюстрируе-
мых в каждой детали, даже такой как протяженность труб горячего водоснабжения, 
позволяет выстраивать государственную политику идентичности с позиции центра 
мира, цивилизационного источника.

Протяженность во времени национального пространства от Российской им-
перии и Петра Первого до наших дней дает возможность показать неизменную 
роль государственной власти, заключающуюся в защите граждан от произвола 
местных чиновников. Особенную роль российского лидера, которая отсутствует 
в соседних странах, символизируя отсутствие в них государственного начала, что 
легитимирует и внешнюю политику.

Это базовое понимание дейксиса Родины закладывается уже в 2011–2012 гг. 
В условиях новых геополитических реалий сюжетная линия об отсутствии госу-
дарственного начала в соседних странах и необходимости защиты граждан от 
произвола обретает новое прочтение, но продолжает заложенную еще тогда линию 
государственной политики идентичности.
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Abstract. The most important words of state identity policy are often the smallest: “we,” “this,” 
and “here,” i. e., words of the linguistic “deixis”. Deixis (Greek Deiktikos – indication) is the use 
of linguistic expressions and other signs that can only be interpreted by referring to the physical 
coordinates of the communicative act – its participants, its place and time. The contextual na-
ture of deictic expressions that include the personal pronoun “we” has been studied by linguists, 
but only recently has it attracted sociologists and political scientists. Researchers believe that 
deixis allows one to see how the “center of the interpretive universe” works, whose potential ap-
pears not to have been completely disclosed. Thus, the purpose of the research presented in this 
article is to test deixis as a tool to analyze representations of state identity policy in media and 
assess the impact of the use of the deixis of Homeland in the construction of state identity policy, 
through the example of the TV channel “Russia 1”. The methodological basis of the research is 
the concept of identity policy, as suggested by one of the key experts in the sphere of identi-
ty studies, I. S. Semenenko, a Corresponding Member of RAS. Identity policy is defined within 
this concept as a targeted program for building a political community’s identity. I. S. Semenenko 
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qualifies identity policy in both theoretical and empirical dimension with reference to historical 
policy, museum practices, etc. As a chronological framework, the period between 2011 and 2012, 
characterized in Russia by an active surge of comprehension and reinterpretation of the Russian 
identity, was chosen. 106 reports for December 2011 and December 2012 on Vesti Nedeli (News 
of the Week) on Rossiya 1 TV channel served as an empirical base of the research. This research 
is based on Frame Analysis and the Theory of Banal Nationalism. As an empirical technique, we 
used content analysis of video materials, which identified 32 cases of the use of deictic expres-
sions of state identity policy, broadcast by the tools of the television channel “Russia 1”. The 
novelty of the research consists in testing the linguistic tool of deixis with regard to a political 
topic of the study; namely, state identity policy through the medium of news stories. The analysis 
of deixis made it possible to assume parameters for the spatial and temporal model of Russian 
political identity, demonstrating the way in which the answer to the question “where are we?” in 
terms of time and space affects the question “who are we?” It also emphasized the role of deixis 
in shaping state identity policy, which gave researchers the possibility to define it from the per-
spective of the center of the world and the source of civilization.
Keywords: identity, identity policy, state identity policy, deixis, “Russia 1” TV channel.
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы и институты реализации политического 
режима цензуры и контроля над СМИ в информационном поле Таджикистана и Узбекистана. 
Отмечается, что сформированный ими политический режим цензуры и контроля над СМИ 
значительно уменьшает в них поток информационных атак и тем самым создает медийное 
пространство, в котором все правила диктуются властями. Функционирование СМИ в рам-
ках этой стратегии — залог устойчивости как внешней, так и внутренней политики нацио-
нальных государств. Этот аспект рассматривается в сравнительном ключе с учетом анализа 
публикации СМИ и нормативных актов, касающихся политической жизни обоих государств. 
Определяются механизмы реализации политического режима цензуры и контроля над раз-
личными видами СМИ в зависимости от занимаемой ими позиции по отношению к действу-
ющим режимам. Выявляются как правовые, так и внеправовые механизмы политического 
режима цензуры и контроля над СМИ. Одним из ключевых выводов является то, что полити-
ческая динамика Таджикистана и Узбекистана во многом определяется организацией массо-
вых медиапотоков, которые считаются ключевым инструментом в контексте легитимации 
действия местных властей. Предлагаемые ими методы решения существующих проблем де-
монстрируют различное сочетание демократических принципов и механизмов императив-
ной координации, толкающих эти государства к стилистике намеренного и ненамеренного 
авторитаризма. Разработанный ими политический режим цензуры и контроля над СМИ вы-
ступает залогом информационной безопасности в условиях политико- идеологического про-
тивостояния как между властью и оппозицией в этих государствах, так и геополитическими 
игроками в регионе. Концептуальной основой исследования также служит научное представ-
ление о том, что в национальных государствах важным фактором становится обоснованность 
политики режимов, чьи устойчивости предлагают наличие механизмов информационного 
воздействия власти на общество и модели политического позиционирования СМИ, каковым 
выступает политический режим цензуры и контроля.

Ключевые слова: политический режим, политическая цензура, СМИ, власть, государство, 
легитимный порядок, персонификации политического режима, авторитарный режим, 
информационная безопасность.

Введение

Политическая динамика среднеазиатских государств во многом определя-
ется организацией массовых медиапотоков, которые являются ключевым ин-
струментом в контексте легитимации действия национальных государств. 
Предлагаемые ими методы решения существующих проблем демонстрируют 
различное сочетание демократических принципов и механизмов императивной 
координации, толкающих эти государства к стилистике намеренного и нена-
меренного авторитаризма. Определенное место в этом пространстве занимают 
Таджикистан и Узбекистан, предлагающие собственный набор инструментов 
информационного воздействия государства на общество и модель политиче-
ского позиционирования СМИ. Разработанный ими политический режим цен-
зуры и контроля над СМИ выступает залогом информационной безопасности, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 
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особенно в условиях политико- идеологического противостояния, как между 
властью и оппозицией в этих государствах, так и геополитическими игроками 
в регионе.

В научной сфере стран данный вопрос изучается исключительно в контексте 
определения их позиционирования по отношению к внешней политике этих го-
сударств. В них доминирует тенденция, согласно которой политическая цензура 
представляет собой не только способ фильтрации журналистского текста или 
недопущение критических материалов в СМИ, но прежде всего факт отхода от 
установленного стандарта поведения1. Она воздействует не только и не столько 
на совокупность дискуссионных материалов в СМИ, подвергаемых цензуре, но 
и на все пространство мысли и тем самым обеспечивает введение его в рамки, 
приемлемые для власти и для стимулирования самоцензуры (Avsar, 2022).

Вопрос о политическом позиционировании СМИ среднеазиатских государств 
и сформированной по отношению к ним системе цензуры также обсуждается на 
научных конференциях (Карпов, 2013; Абишева, Шаймергенов, 2017) региональ-
ного уровня с участием постсоветских и зарубежных экспертов. Однако в рамках 
подобных конференций исследуемое явление рассматривается на практическом 
уровне, а его теоретическая значимость остается без внимания.

Относительно новый подход к функционированию СМИ среднеазиатских госу-
дарств с учетом анализа их внешней и внутренней политики можно наблюдать 
в работах западных исследователей (Jansen, 1991; Merrett, 2007; Osman, 2019). 
Здесь внимание уделено не только развитию СМИ в условиях глобализации, но 
и формированию системы цензуры, выступающей залогом информационной 
устойчивости власти. Функционирование СМИ и анализ сформированной по 
отношению к ним системы цензуры рассматривается как фактор, определяющий 
особенность политического режима в национальных государствах, их демокра-
тический или авторитарный характер, хотя используемые методы и критерии 
оценивания демонстрируют определенную политическую и идеологическую 
склонность авторов.

Отправным концептуальным основанием данного исследования является на-
учное представление о том, что в современных политических режимах (включая 
авторитарные, смешанные и демократические) важным фактором становится 
обоснованность политики режима, чья устойчивость предлагает наличие меха-
низмов информационного воздействия власти на общество и модели полити-
ческого позиционирования СМИ. В условиях национальных государств одним 
из вероятных сценариев данной модели становится высокий уровень персо-
нификации политического режима и отсутствие пространства для публичного 
оспаривания, что в свою очередь значительно осложняет задачу механизмов 
обеспечения обоснованности политики местных властей. Данное обстоятельство 
привело не только к изменению механизмов решения политических вопросов, 
но и к применению всех благоприятных возможностей решения существующих 
проблем, примером которых является формирование политического режима 
цензуры и контроля над СМИ.

 1 Турдубаева, Э. Состояние СМИ и роль социальных сетей в Казахстане, Кыргызстане, Таджики-
стане и Узбекистане (2018). Cabar.asia, Режим доступа https://school.cabar.asia/ru/books/sostojanie-smi-
i-rol-socialnyh-setej-v-kazahstane-kyrgyzstane-tadzhikistane-i-uzbekistane/



138 Южно-российский журнал социальных наук. 2022. Т. 23. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2022, 23 (4)

Д. М. Салимов  Механизмы контроля над СМИ по-азиатски…

Плюрализм интерпретаций политической цензуры и политического 
контроля

К одним из важных факторов, определяющих характеристику политического 
режима, относятся методы и способы осуществления политического контроля над 
обществом в целом. Политический контроль создает не только формат поведения 
политических субъектов, но и значительным образом формирует мировоззрение 
и поведение общества на основе задаваемых идеологических канонов и практи-
ческих потребностей политического режима.

Особенность данного явления в условиях среднеазиатских стран заключается 
в том, что оно зачастую выходит за рамки общепринятых правил и публичной 
политики и охватывает практически всю общественно- политическую сферу. Это 
связано, с одной стороны, с продолжительностью борьбы за власть значительно 
угрожающей легитимному и общественному порядку, с другой — с необходимостью 
сохранить устойчивость политических режимов, базирующихся на «институте лич-
ности». По утверждению П. Роллберга и М. Ларуэля, последнее стало важным при 
разработке системы цензуры и контроля над СМИ в этих государствах (Rollberg, 
Laruelle, 2015).

Политическая цензура является одной из форм политического контроля, предус-
матривающего тотальное вмешательство режима, не только в публичную сферу, но 
и в производство информации. Политическая цензура, пишет Б. Мюллер, как одна 
из форм политического контроля исключительно ориентирована на тотальный 
контроль над всем, что попадает в публичную сферу. Ее первичная задача — запрет 
информации, распространение которой приведет к появлению в обществе недо-
вольных групп (Driscoll, 2012). Эту информацию исследователь К. Янсен называет 
«политическое знание», которое может сформировать у аудитории противопо-
ложное мнение по отношению к режиму (Jansen, 1991).

Политическая цензура, пишут Ф. Кук и К. Хайльманн, характерна для автори-
тарных режимов, с помощью которой диктаторы управляют недовольной частью 
общества, лишая ее возможности открытого обсуждения вопросов, касающихся 
деятельности власти и публичной сферы в целом (Freedma, Kurambayev, 2019). 
Данную стратегию Х. Мерретт называет «попыткой предотвратить коллективное 
действие против политического режима» (Merrett, 2007).

Политическая цензура в системе тотального государственного управления при-
знается залогом информационной безопасности и фактором стабильности обще-
ства в целом. Главная функция политической цензуры — осуществление контроля 
в информационном поле государства. Здесь политическая цензура приобретает 
положительный оттенок, а ее наличие в системе государственного управления 
становится определяющей (Horton, 2011; Гегель, 1978).

При этом следует подчеркнуть, что в плюралистическом обществе явно просма-
триваются отрицательные факторы действия этой системы. В качестве негативного 
влияния отмечается ограничение свободы СМИ, возможности манипулирования 
общественным сознанием в угоду конъюнктуре, в результате чего возникает не-
доверие к официальной идеологии со стороны социума. Возникновение полити-
ческой цензуры в тоталитаризирующих системах тесно связано с формированием 
государства и необходимостью обеспечить эффективное управление большим 
и крайне разрозненным населением (Поцелуев, Курбатов, Маник, 2021). Полити-
ческая цензура в такой форме, как пишет Т. М. Горяева, «возникла в тот момент, 
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когда группа людей, обладавшая властью и имуществом, стала навязывать свою 
волю остальным» (Горяева, 2009).

Тем не менее в обоих случаях очевидным остается тот факт, что задача системы 
цензуры остается неизменной, она ориентирована на ограничение свободного 
обмена информацией. Политический режим тоталитарного плана по своей приро-
де связан с определенной идеологией, выступающей ориентиром общественного 
развития и носителем его стратегии. Поддержание и распространение официальной 
идеологии и стратегии в государственной системе преимущественно возложено на 
СМИ. Закрепляя идеологию, мораль, провозглашая свободу слова, свободу идей-
ной борьбы между политическими силами, СМИ обеспечивают информационную 
стабильность властной системы (Матц, 1992).

Политическая цензура как система надзора и контроля является частью систе-
мы управления среднеазиатских государств. В силу того, что правящая элита не 
всегда может контролировать процессы, происходящие в обществе, роль и функ-
ции системы цензуры на себя берет манипуляция массовым сознанием. В усло-
виях Таджикистана и Узбекистана данный процесс можно обозначить понятием 
«политический режим цензуры и контроля над СМИ». Под этим понятием под-
разумевается институциональный порядок тотального контроля существующей 
властью над информационными ресурсами в целях обеспечения ее информаци-
онной безопасности и устойчивости ее признания со стороны общества на основе 
включения в процесс имеющегося медийного ресурса, декларирующего властную 
политическую идеологию.

Таджикская модель политического режима цензуры и контроля над СМИ
Существующий политический режим цензуры и контроля в Таджикистане значи-

тельным образом обеспечивает процесс формирования государственного контроля 
над информационными ресурсами. Стратегия реализации политического режима 
цензуры и контроля в основном разрабатывается институтами государственной 
власти. Разработанная ими стратегия контроля, базирующаяся на правовых и вне-
правовых методах, реализуется как вертикально с учетом применения законов, 
регулирующих деятельность СМИ, так и горизонтально путем участия в формиро-
вании подконтрольных общественных организаций (Cалимов, 2023).

В стране прямое (законное) вмешательство в деятельность СМИ отсутствует. 
В Конституции Республики Таджикистан (РТ) закреплено, что каждому гаран-
тируется свобода слова, печати, право на пользование средствами информации. 
Пропаганда и агитация, разжигающие социальную, расовую, национальную, ре-
лигиозную и языковую вражду и неприязнь, запрещены, как и государственная 
цензура и преследование за критику (ст. 30)2. Так, в законе РТ «О периодической 
печати и других средствах массовой информации»3 закреплено, что печать и дру-
гие средства массовой информации пользуются свободой. Каждый гражданин РТ 
имеет право свободно выражать свои убеждения и придерживаться своих взглядов, 
сообщать их в любой форме через прессу и другие средства массовой информации. 

 2 Конституция Республики Таджикистана от 6.11.1994 г. № 1. Режим доступа http://mmk.tj/content/
конститутсияи-ҷумҳурии-тоҷикистон

 3 Закон Республики Таджикистан «О периодической печати и других средствах массовой ин-
формации» от 19.03.2013 № 961. Режим доступа http://mmk.tj/content/қонуни-ҷумҳурии-тоҷики-
стон-дар-бораи-матбуоти-даврӣ-ва-дигар-воситаҳои-ахбори-омма
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Цензура массовой информации не допускается (ст. 3). Также закон РТ «О доступе 
к информации» (Закон РТ «О праве на доступ…», 1994) создает правовые условия 
для реализации права каждого гражданина на свободное осуществление поиска 
и извлечения информации.

В законодательных документах, касающихся СМИ, не упоминаются названия ор-
ганов цензуры, однако на практике деятельность СМИ контролируют Министерство 
культуры РТ, Министерство юстиции РТ и Налоговый комитет при Правительстве 
Республики Таджикистан. Это проявляется в процедуре получения регистрации 
и лицензий, периодической проверке документов, повышении налогов, закрытии 
СМИ в случае нарушения законодательства, защищающего информационную 
безопасность, государственную тайну.

Все виды СМИ независимо от формы принадлежности находятся под воздей-
ствием политического режима цензуры и контроля над СМИ. В зависимости от 
занимаемой ими позиции механизмы политического режима цензуры и кон-
троля по отношению к различным видам СМИ осуществляются по-разному. Так, 
функционирование государственных СМИ вполне соответствует требованиям 
политического режима цензуры и контроля. Данный режим воспринимается ими 
как идеология правящей элиты, ориентир общественного развития и носитель его 
стратегии. Они охватывают широкую аудиторию и представляют собой «силу», 
у которой пока нет равного соперника (Шарифзода, 2009). Речь идет об их поли-
тическом статусе ввиду своей принадлежности государству, хотя, как показывает 
анализ, в плане освещения политически важных вопросов они во многом отстают 
от независимых СМИ (Шарифзода, 2014). В распоряжении власти находятся самые 
крупные общереспубликанские СМИ, такие как НИАТ «Ховар», «ТВ Точикистон», 
«ТВ Чахоннамо», «ТВ Сафина», радиостанции НИАТ «Ховар», «Точикистон», газеты 
«Республика», «Голос народа», «Трибуна народа» и т. д. Контроль над всеми перио-
дическими изданиями осуществляется издательско- полиграфическим комплексом 
«Шарки Озод» — исполнительным аппаратом президента РТ, одним из крупнейших 
полиграфических предприятий в среднеазиатских странах. Контроль над электрон-
ными СМИ реализуется Комитетом по телевидению и радио при Правительстве 
РТ. Закон «О телевидении и радиовещании» не допускает вмешательства государ-
ственных органов в деятельность комитета, и, соответственно, государственная 
цензура и преследования за критику запрещаются (ст. 6). Но в то же время политику 
в области телевидения и радиовещания определяет только государство4.

Политический режим цензуры и контроля в отношении независимых СМИ осу-
ществляется посредством принятия многочисленных законов и законодательных 
актов, нарушение которых приводит к санкциям по отношению к ним, а иногда к их 
ликвидации. Позиционирование независимых СМИ зачастую становится причиной 
разногласий между ними и властью. Причина кроется не только в том, что СМИ 
стремятся контролировать действия власти, поддерживая интересы социума, но 
и в том, что они финансируются определенными политическими объединениями, 
стремящимися заполучить власть на отдельно взятой территории, и действуют 
в их интересах. В экономическом положении независимых СМИ решающую роль 
по-прежнему играют два фактора: 1) умение договориться с органами государ-

 4 Закон Республики Таджикистан «О телевидении и радиовещании» от 14.12.1996 № 382. Режим 
доступа http://mmk.tj/content/дар-бораи-телевизион-ва-радиошунавонӣ
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ственной власти и выйти на заключение с ними договора о сотрудничестве (т. е. 
получить доступ к бюджетному финансированию); 2) обеспечить себе финансовую 
базу за счет представителей бизнеса (Салимов, 2018).

Политический режим цензуры и контроля в отношении партийно- религиозных 
СМИ осуществляется по тем же принципам, что и независимых СМИ. Как 
партийно- религиозные, так и независимые СМИ в силу поддержки иной позиции 
в отношении политических решений, принимаемых властью, часто оказываются 
под давлением государственных органов. Религиозные СМИ представлены двумя 
группами: способствующими политизации ислама и религиозными формиро-
ваниями, не претендующими на политическое влияние в обществе. К первой 
группе относится «Спасение» — орган печати ПИВТ5 (запрещенная в Таджики-
стане партия с сентября 2015 г.). Вторая группа религиозных СМИ, появившаяся 
в постконфликтный период («Прозрачность», «Подлинность»), не является поли-
тизированной. Они принадлежали различным медиа- холдингам и религиозным 
учреждениям и не имели аналогов в контексте освещения традиционного ислама. 
Одним из важных органов цензуры для религиозных СМИ является Комитет по 
религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при Правительстве РТ. 
Одна из главных задач этого Комитета — осуществление контроля над инфор-
мационными ресурсами по свободе совести и религиозных объединений. Эту 
функцию также выполняет Исламский Центр РТ, который одобряет политику 
власти в области религии. Ярким примером служит скандал вокруг закрытия 
мечети «Мухаммадия», известной как мечеть семьи Тураджонзода, которой также 
принадлежал интернет-сайт www.turajon.com. Инициатором данного инцидента 
стало руководство Исламского Центра РТ.

Политический режим цензуры и контроля по отношению к другим партийным 
СМИ проявляется не только в их ограничении, но в создании отрицательного образа 
лидеров политических партий в подконтрольных власти СМИ. Сегодня в стране 
официально функционируют семь политических партий, шесть из которых пред-
ставлены в парламенте страны. Среди них доминирующее место занимает НДПТ — 
правящая партия, которой принадлежит 11 периодических изданий, выходящих по 
всей стране. Центральное издание партии, газета «Трибуна народа», еженедельно 
выходит с тиражом 64 тыс., а ее редакционная политика вполне соответствует 
идеологии политического режима цензуры и контроля.

Учитывая зону распространения, второе место занимает КПТ, чья идеология 
отражается в таких изданиях, как «Голос труженика», «Утро Памира» и «Коммунист 
Таджикистана» на русском, таджикском и узбекском языках. В то же время СМИ 
партий ДПТ, АПТ, СПТ и ПЭРТ в основном проявляют активность только в период 
выборов. Подобно независимым СМИ, они часто сталкиваются с проблемой по-
лучения регистрации. Так, СДПТ выпускала газету «Социал- демократ», однако, 
несмотря на многократные обращения в Министерство культуры РТ, партия не 
смогла зарегистрировать свое издание.

Кроме того, вопрос о наличии у политических партий СМИ в сетевой среде 
по-прежнему остается острым. На сегодняшний день, кроме НДПТ, остальные 
партии не имеют своего официального сайта в интернете. Из действующих партий 

 5 ПИВТ признана террористической организацией и запрещена на территории Таджикистана и 
России.



142 Южно-российский журнал социальных наук. 2022. Т. 23. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2022, 23 (4)

Д. М. Салимов  Механизмы контроля над СМИ по-азиатски…

только три зарегистрированы в Facebook6. Их официальные страницы в Facebook* 
были зарегистрированы в начале 2020 г., и имеют ограниченное количество под-
писчиков. Так, в 2021 г. ни одна из оппозиционных партий не обновляла свою 
страницу в Facebook. В то же время страница НДПТ в Facebook*, число подписчиков 
которой достигает 2100 человек, обновляется практически ежедневно7.

Механизмы контроля над сетевыми СМИ определяются в зависимости от их 
позиционирования по отношению к власти. Это касается и традиционных СМИ, 
присутствующих в интернете, и СМИ, непосредственно функционирующих в сетевой 
среде. Переход традиционных государственных СМИ (Голос народа», «Республика» 
«ТВ Точикистон») в сетевую среду не изменил их политических приоритетов, они 
по-прежнему ориентированы на создание виртуального сетевого пространства, где 
формируется искусственный контент политической реальности страны. В отличие 
от них, традиционные независимые СМИ («Фараж», «СССР», «Азия-плюс») в сетевой 
среде значительно способствовали формированию новой модели взаимоотноше-
ний между властью и обществом (Мукимов, 2019; Мукимов, 2016). Аналогичный 
вывод можно сделать по отношению к СМИ, выходящим только в пространстве 
интернета («Rushnoi», «Your», «Точка зрения», «Factcheck»).

Следует также подчеркнуть, что глобальный характер сетевых СМИ обусловли-
вает высокий потенциал информационно- коммуникационного проникновения 
в информационные пространства национальных государств. Это проявляется в том 
числе и в применении внешними акторами интернет- технологий в целях идеоло-
гического воздействия на адресатов отдельно взятой территории. Примером этому 
служит позиционирование таджикской оппозиции в социальных сетях по отноше-
нию к пограничному конфликту между Таджикистаном и Киргизией в апреле-мае 
2021 г. и в сентябре 2022 г. Большинство из этих аккаунтов в социальных сетях 
принадлежали сторонникам тех групп, чьи деятельности были запрещены в стра-
не. Аналогичное позиционирование сетевых СМИ, принадлежащих таджикской 
оппозиции, можно было наблюдать в период активизации талибов в Афганистане, 
эмиграции потока афганцев на территорию Таджикистана в августе 2021 г. и во 
время массовых протестов в г. Хороге (административный центр ГБАО) в ноябре 
2021 г. В обоих случаях сетевая активность таджикской оппозиции ориентирована 
на формирование у адресатов протестных настроений по отношению к действую-
щему режиму и тем самым на нарушение легитимного порядка в стране.

Узбекская модель политического режима цензуры и контроля над СМИ
Формирование политического режима цензуры и контроля над СМИ сопрово-

ждает политический курс Узбекистана с момента приобретения страной незави-
симости. Данный период характеризуется появлением новых политических сил, 
стремившихся создать, с одной стороны, исламское, с другой — светское государ-
ство. Политический курс И. Каримова, значительно снижавшего политическую 
напряженность, сопровождался формированием политического режима цензуры 
и контроля над СМИ, обеспечивающего легитимации его действия. Хотя цензура 

 6 *Facebook, Instagram — социальные сети, принадлежащие компании Meta — экстремистской ор-
ганизации, деятельность которой запрещена в России.

 7 Сулаймони И. Семь подписчиков в Facebook: как работают партийные СМИ Таджикистана? 
(2020, 1 февраля). Newreporter.org. Режим доступа https://newreporter.org/2020/01/27/sem-podpischikov-
v-facebook-kak-rabotayut-partijnye-smi-tadzhikistana/ 
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в стране официально была отменена в 2002 г., впоследствии она оказалась опре-
деляющей для власти, воплощающаяся в личности И. Каримова (Базылева, 2017).

Система «власть – общество – СМИ» в период правления И. Каримова была до-
статочно сложной, противоречивой и непредсказуемой. Наличие данной политики 
было продиктовано не только появлением политических сил и формированием 
протестных настроений у узбекского общества против власти, ярким примером ко-
торого является андижанские события, но и изменением ситуации как на Ближнем, 
так и на Дальнем Востоке, которые внушили страх очередной цветной революции 
узбекскому руководству.

С приходом к власти новый президент Ш. Мирзиёев свой политический курс 
начал с многочисленных реформ. Однако политика откровенности нового руко-
водства воспринималась как попытка легитимации своей власти и стремление 
«очистить» у узбекского общества память своего предшественника И. Каримова. 
Такое явление является частью политики руководства и в других среднеазиатских 
странах (Cook, 2012).

Вместе с тем проводимые реформы также привели к усилению давления на ме-
дийное пространство. Это проявляется в принятии законов и нормативных актов, 
ужесточающих наказание за критику власти, как в традиционных, так и в сетевых 
СМИ. Справедливо замечание Ш. К. Ирназарова о том, что «Узбекистан пока не 
демократическая, а демократически ориентированная страна» (Ирназарова, 2018), 
потому и любое стремление нового руководства к либерализации СМИ можно 
считать лишь попыткой сохранить страну в списке свободных и демократических 
стран. Это во многом объясняет тот факт, что сегодня страна по-прежнему входит 
в список «консолидированных авторитарных государств» (Nations in Transit, 2022).

Наряду с Таджикистаном, Конституция Узбекистана гарантирует свободу слова 
и СМИ (ст. 29), а цензура не допускается (ст. 67). Это положение также отражается 
в других законах в области СМИ («О СМИ», «О защите журналистской деятельно-
сти»). Хотя в законодательстве страны не упоминаются названия органов цензуры, 
однако на практике контроль над СМИ обеспечивают Министерство культуры РУ, 
Министерство юстиции РУ, Центр мониторинга СМИ при Агентстве печати и ин-
формации Узбекистана. Особое место среди них занимает Служба государственной 
безопасности РУ, которая обеспечивает вертикальный контроль над СМИ. Об этом 
также свидетельствует проводимое исследование «The Diplomat» от 2022 г.8

Политический режим цензуры и контроля в Узбекистане не осложняет задачу 
государственных СМИ, так как они являются частью механизмов реализации этой 
стратегии. Они занимают доминирующее место в контексте сохранения регио-
нального статуса ташкентского режима (Алимов, 2019). Эту функцию выполняют 
как электронные («ТВ Узбекистан», «ТВ Узбекистан 24», «Радио Узбекистан 24»), 
так и печатные СМИ («Правда Востока», «Народное слово», «Халксози»). Среди них 
доминирующее место занимают электронные СМИ. Сегодня среди всех видов СМИ 
в стране телевидение занимает первое место. Основным источником информации 
для узбекского общества является телевидение. Контроль над всеми электронными 
СМИ осуществляется НТРКУ.

 8 Постановление правительства РТ «О Службе связи при Правительстве Республики Таджики-
стан» от 11.05.2011 №252. Режим доступа https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=45130
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Политический режим цензуры и контроля относительно независимых СМИ 
осуществляется в зависимости от их позиционирования к власти. Как и в Таджи-
кистане, это проявляется в принятии законов и законодательных актов, нарушение 
которых приводит к санкциям по отношению к СМИ, а иногда к их ликвидации. Не 
исключены и превентивные меры, в частности налоговые проверки и связанные 
с ними наказания. Однако в отличие от Таджикистана, большинство независимых 
СМИ в Узбекистане принадлежат чиновникам и бизнесменам, входящим в круг 
правящей элиты (Гафуров, 2021).

После андижанских событий в 2005 г. руководство страны усилило контроль над 
независимыми СМИ. Так, законодательство страны запрещает финансирование 
СМИ, особенно независимых, со стороны международных доноров, что делает их 
зависимыми от рекламодателей и бизнесменов. Данное обстоятельство, как заявил 
К. Алламжонов, ярко проявляется в участии чиновников в развитии и сохранении 
цензуры в СМИ9. Это касается как печатных («Даракчи», «Мохият») так и электрон-
ных СМИ («ZorTV», «My5», «MilliyTV», «Эхо Долины» и «OriatFM»), большинство 
которых также присутствуют в сетевой среде. Созданное им сетевое пространство 
порой формирует протестное настроение у общества, что, вероятно, и служит 
поводом для их ликвидации (Хасанов, 2016). Впоследствии были внесены измене-
ния в УК УР, согласно которым публичное оскорбление или клевета в отношении 
президента страны наказывается лишением свободы до 5 лет. По этой статье УК 
РУ в 2021 г. блогер С. Бабаниязов был приговорен к трём годам лишения свободы. 
Позднее очередное уголовное дело было возбуждено по отношению к блогеру 
В. Калонову, который был отправлен в психиатрическую больницу на лечение10.

Политический режим цензуры и контроля над партийными СМИ проявляется 
как в вертикальном контроле путем применения законодательных актов, так 
и в горизонтальном, с учетом организации различных ассоциаций, обеспечива-
ющих косвенное участие власти в производстве информации. Сегодня в стране 
функционируют пять политических партий, имеющих свои СМИ и представителей 
в парламенте. Активизация партийной жизни в стране зачастую интерпретируется 
как часть многоплановой стратегии нового руководства, стремящегося представить 
Узбекистан светской, демократической и правовой страной11.

На сегодняшний день доминирующее место в информационном пространстве 
занимает Либерально- демократическая партия Узбекистана — правящая партия. 
Помимо традиционных СМИ («XX век»), партия также имеет свой интернет-сайт, 
где ежедневно обновляются материалы. В отличие от случая Таджикистана ин-
тернет-сайт правящей партии в Узбекистане не всегда заполняется материалами, 
ранее опубликованными в печатных СМИ.

Влиянию политического режима цензуры и контроля в основном подвергаются 
СМИ других политических партий. Так, издание НДПУ «Голос Узбекистана», не-
смотря на богатую историю и авторитет в информационном поле, не может кон-

 9 Алламжонов: в Узбекистане сохраняются цензура и давление на СМИ со стороны чиновников 
(2020, 28 сент.). Kun.uz, Режим доступа https://kun.uz/ru/news/2020/09/28/allamjonov-v-uzbekistane-
soxranyayutsya-senzura-i-davleniye-na-smi-so-storony-chinovnikov

 10 Латипов Ш. Блогер осуждён на три года за оскорбление президентов (2022, 8 февр.). Портал «Га-
зета.uz». Режим доступа https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/08/presidents/ 

 11 Грозин: как изменилась партийная жизнь в Узбекистане? (2021, 29 окт.). Портал Uz.vesti.news. Ре-
жим доступа https://uz.sputniknews.ru/20211029/partiynaya-jizn-v-uzbekistane-serezno-aktivizirovalas--
nablyudatel-21154208.html
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курировать со СМИ правящей элиты, что обусловлено как экономическими, так 
и политическими факторами. Аналогичный вывод можно сделать относительно 
ДПУ (орган печати «Миллийтикланиш»), СДПУ (орган печати «Справедливость») 
и ЭПУ, которая появилась в 2019 г. и пока отстает от других партий в информа-
ционном поле страны. Политические партии, поддерживающие оппозиционные 
взгляды, лишены не только возможности участия на выборах, но и представления 
своей идеологии в информационном поле. Ярким примером служат политические 
партии «Эрк» и «Бирлик», которые стремятся пройти регистрацию в Министерстве 
юстиции РУ и участвовать в парламентских выборах, как это было в 2020 г.

Аналогично Таджикистану традиционные узбекские СМИ, присутствующие в се-
тевой среде значительно способствуют легитимации действия узбекского государ-
ства и сохранения его геополитической позиции в регионе (Мухаммадиев, 2018; 
Алимов, 2016). Помимо официального сайта, они также используют социальные 
сети, к которым можно отнести Facebook*, YouTube и Telegram, хотя, по сравнению 
с независимыми СМИ, количество их подписчиков не является существенным. Это 
касается как периодических изданий («Народное слово», «Правда Востока»), так 
и электронных государственных СМИ («ТВ Узбекистан», Радио Узбекистан 24»), 
присутствующих в сетевой среде.

Независимые периодические издания, присутствующие в интернете («Даракчи», 
«Мохият»), наряду с электронными независимыми СМИ («ZorTV», «MilliyTV» «Эхо 
Долины») также активно используют социальные сети (Обидов, 2017). Среди них 
самой популярной социальной сетью является Facebook*, за ним следуют Instagram* 
и Twitter. Созданное публичное пространство для обсуждения существующих 
проблем формирует протестное настроение у общества, что, вероятно, и служит 
поводом для их идентификации с противниками власти (Муратова, 2019). Этому 
яркий пример — закрытие независимой газеты «Новый век» в 2015 г. и интернет- 
сайта «Uznews.net» в 2014 г. за критическое позиционирование относительно 
тогдашнего президента страны И. Каримова.

Аналогичный вывод можно сделать относительно глобальных сетевых СМИ 
(Мэтякубов, 2012). По официальным данным на сегодняшний день более 6 млн. 
узбекистанцев пользуются социальными сетями. Наиболее популярными среди 
социальных сетей в стране являются Telegram и YouTube. Они способны оказы-
вать влияние на происходящие события, как это было в июле 2022 г. на севере 
страны после вынесения на общественное обсуждение проекта новой редакции 
Конституции. Несмотря на закрытие доступа к интернет- изданиям, глобальные 
сетевые СМИ продолжали освещать происходящие события, а в некоторых случаях 
призывали общество к митингу. Так, в июле 2022 г. редактор газеты «На службе 
народа» Д. Тажимуратов выступил в своем телеграм- канале с призывом провести 
перед зданием «ЖокаргыКенеса» (Высший государственный орган власти) митинг 
за свободу Каракалпакстана.

Перечисленные примеры демонстрируют, что с приходом к власти нового ру-
ководства стратегия политического режима цензуры и контроля над СМИ не из-
менилась, а также по-прежнему является залогом информационной безопасности 
в стране. Она ориентирована не только на легитимацию публичной политики, но 
и на создание информационного пространства, которое представило бы прово-
димый президентом курс политики демократическим, а его партию конкуренто-
способной. Одним из вероятных следствий этой политики становятся искажения 



146 Южно-российский журнал социальных наук. 2022. Т. 23. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2022, 23 (4)

Д. М. Салимов  Механизмы контроля над СМИ по-азиатски…

функции СМИ, которые по-прежнему остаются инструментом идеологического 
воздействия власти.

Методы политического режима цензуры и контроля над СМИ 
в Узбекистане и Таджикистане: механизмы и институты реализации

Организация массовых медиапотоков, выступающих ключевым инструментом 
в контексте легитимации действий национальных государств, сопровождается 
появлением новых методов ограничения СМИ. Анализ демонстрирует следующие 
методы контроля над СМИ в Таджикистане и Узбекистане:

1. Технические ограничения, чаще всего ориентированные на сетевые СМИ. В Тад-
жикистане механизмом реализации технического ограничения СМИ выступает 
Служба связи при Правительстве РТ. Ее главная функция заключается в разработке 
и реализации государственной политики в области связи, проведении государствен-
ного надзора, регулировании и осуществлении деятельности по оказанию услуг 
в этой сфере12. Данный орган также управляет государственным оператором связи 
«Точиктелеком», являющимся единственным юридическим лицом, импортирующим 
интернет- трафик в стране. Подобным статусом обладает Единый коммутационный 
центр (ЕКЦ), созданный при «Таджиктелеком», посредством которого аккумули-
руются международные услуги связи и интернета всех операторов и провайдеров 
страны. Вероятность масштабного технического ограничения сетевых СМИ воз-
растает в случае распространения информации, не соответствующей идеологии 
власти. Примером служит, масштабная блокировка интернет- сайтов и закрытие 
доступа к социальным сетям в конце 2021 и начале 2022 гг, в связи со сложившейся 
ситуацией в городе Хороге.

В Узбекистане технический контроль осуществляется в основном Государствен-
ной инспекцией по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций 
(«Узкомназорат»), обеспечивающей правила существования контента в интернете. 
Эту функцию также выполняет Центр мониторинга СМИ при Агентстве печати 
и информации Узбекистана, непосредственно занимающийся изучением контен-
та СМИ и инициирующий санкции в их отношении. Аналогично Таджикистану 
в узбекском обществе оперативная реакция стратегии технического ограничения 
на любые социальные и политические вызовы также проявляется в блокировке 
интернет- сайтов и закрытии доступа к интернету. Примером служат происходящие 
события в начале июля 2022 г. на севере страны после вынесения на общественное 
обсуждение проекта новой редакции Конституции. Данное действие было обо-
сновано необходимостью предотвращения «фейковых новостей» и «вовлечения 
граждан в антиконституционную деятельность»13.

2. Правовое ограничение, непосредственно связанное с комплексом правовых мер, 
ориентированных на ограничение сферы влияния СМИ.

Законы в области СМИ в Таджикистане постоянно изменяются, что также обуслов-
лено ростом сетевой аудитории как с учетом усиления роли СМИ, присутствующих 
в интернете, так и социальных сетей. Особое значение в этом направлении имеют 

 12 Постановление Правительства Республики Таджикистана «О Порядке государственного учета 
издательской деятельности, полиграфических предприятий и ведения Государственного единого ре-
естра» от 25.02.2017 № 97. Режим доступа http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=128857

 13 МИД объяснил ограничение интернета в Каракалпакстане. Режим доступа https://www.gazeta.
uz/ru/2022/07/06/response/
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Закон РТ «О борьбе с терроризмом», Закон РТ «О противодействии экстремизму»14 
и Уголовный кодекс РТ15.

Внесенные изменения в них в последние годы позволили значительно расши-
рить сферу влияния государственных органов в контексте ограничения сферы 
влияния СМИ. Так, согласно Закону РТ «О борьбе с терроризмом»16 по всей тер-
ритории страны или в отдельных ее регионах может быть приостановлен доступ 
к электронным средствам связи. Содержание материалов террористического или 
экстремистского характера определяет группа экспертов Комитета по делам ре-
лигии при правительстве РТ. Аналогичный контроль над СМИ предусматривается 
в Законе РТ «О противодействии экстремизму», предоставляющий Службе связи 
при правительстве РТ право контролировать сетевые СМИ, а в случае необходи-
мости ограничить доступ к ним.

Важным в усилении политического режима цензуры и контроля над СМИ стало 
изменение, внесенное в ст. 137 УК РТ, предусматривающее уголовную ответствен-
ность за публичное оскорбление или клевету в адрес лидера нации, каковым с 2016 г. 
является президент страны. Сложность заключается в том, что в законе не конкре-
тизируются понятия «критика» и «оскорбление», что способствует привлечению 
СМИ к уголовной ответственности за любую критику власти. Данная инициатива 
рассматривается как осознанный механизм реализации системы цензуры над не-
зависимыми СМИ, поскольку критика президента страны в государственных СМИ 
маловероятна. Самое наглядное свидетельство этому — обвинение в адрес газеты 
«Взгляд» и информационного агентства «TojNews» в 2016 г. со стороны Министерства 
культуры РТ за оскорбление президента страны и неуважение к национальным 
символам, в результате чего газета перестала функционировать.

В отличие от Таджикистана, правовые меры контроля в Узбекистане зачастую ориенти-
рованы на ограничение сетевых СМИ и сетевой аудитории. Ярким примером правового 
контроля в стране можно считать внесенные изменения в Постановление «О мерах 
по повышению информационной безопасности в глобальной информационной сети 
Интернет», согласно которым СМИ теперь должны пройти регистрацию на Едином 
портале интерактивных государственных услуг РУ (ЕПИГУ). Хотя это упрощает процесс 
регистрации СМИ, но в то же время предоставляет ЕПИГУ не допустить в информаци-
онную сферу СМИ, чья идеология не соответствует идеологии действующего режима.

Можно также говорить о Законе РУ «О персональных данных», позволяющем «Уз-
комназорату» блокировать доступ к веб-сайтам, которые не соответствуют данному 
постановлению. Закон также требует от «Узкомназората» хранить персональные 
данные граждан на серверах, которые должны быть зарегистрированы в компании. 
Это касается как традиционных, так и сетевых СМИ. Аналогичное можно наблюдать 
и в Уголовном кодексе РУ. Так, согласно ст. 158 УК РУ публичное оскорбление или 
клевета в отношении президента страны наказывается исправительными работами 
до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет17.

 14 Закон Республики Таджикистан «О противодействии экстремизму» от 2.01.2020 № 1655. Режим 
доступа http://mmk.tj/content/қонуни-ҷумҳурии-тоҷикистон-дар-бораи-муқовимат-ба-экстремизм

 15 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21.05.1998 № 574. Режим доступа http://mmk.tj/
content/кодекси-ҷиноятии-ҷумҳурии-тоҷикистон

 16 Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» от 16.11.1999 № 845. Режим доступа 
http://mmk.tj/content/дар-бораи-мубориза-бар-зидди-терроризм

 17 Уголовный кодекс Республики Узбекистан Режим доступа https://lex.uz/docs/111457
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В 2021 г. парламент страны принял законопроект «О рекламе», который, по мне-
нию главы попечительского совета общественного фонда массмедиа в стране, также 
содержит элементы, ограничивающие деятельность СМИ. При этом, предложения, 
разработанные журналистским сообществом не учитывали парламентом при 
принятия данного законопроекта18. Это положение также наблюдается в Законе 
РУ «О СМИ»19. Так, в ст. 13 законопроекта появился строгий запрет для СМИ «по-
рочить честь и достоинство или деловую репутацию граждан, вмешиваться в их 
частную жизнь».

Заключение
Политический режим цензуры и контроля является своеобразным механизмом 

управления СМИ, особенно в условиях политико- идеологического противостояния, 
как между политическими силами в среднеазиатских странах, так и между субъек-
тами нового империализма в регионе. Политический режим цензуры и контроля 
базируется на правовых (принятие законов в области СМИ) и неправовых (участие 
органов власти в производстве информации) институтах урегулирования СМИ. Со-
вокупность данной институтов предоставляет режиму возможность не допустить 
или ограничить распространение в СМИ идей, признаваемых им нежелательными 
или вредными.

Вектор развития политического режима цензуры и контроля над СМИ в ана-
лизируемых государствах реализуется по схожим между собой принципам. Для 
Таджикистана характерен тотальный контроль над СМИ, которые в зависимости 
от позиционирования подвергаются давлению системы цензуры. Механизмами 
реализации этой стратегии выступают те институты, которые разрабатывают госу-
дарственную информационную политику и тем самым способствуют ее реализации 
на практике. Особенность этого режима в условиях Таджикистана заключается в том, 
что его задача не ограничивается управлением СМИ, он одновременно выступает 
и фактором поддержания мира как легитимного порядка в стране.

В условиях Узбекистана данный режим функционирует чаще всего горизонтально, 
что проявляется в участии власти в производстве информации с учетом создания 
различных видов организаций и ассоциации. Сегодня политический режим цен-
зуры и контроля помимо легитимации публичной политики нового руководства 
ориентирован еще и на создание такого информационного пространства, где 
все правила диктуются властью, а у участников этого пространства не остается 
сомнений в правильности доминирующей / пропагандирующей идеологии. При 
этом важно достичь консенсуса между политической элитой, которой также при-
надлежит часть функционирующих в стране СМИ. Все это ярко демонстрирует 
гибкая политика узбекской власти, которая стремится указать свою прозрачность 
и конкурентоспособность, как в стране, так и в регионе в целом.

Объединяющим фактором Узбекистана и Таджикистана является представление 
о том, что механизмом реализации политического режима цензуры и контроляв 
них выступает вся государственная машина, сознательно нацеленная на кон-

 18 Мы против законов, которые «убивают» и мешают развитию СМИ» — К. Алламжонов. Режим 
доступа https://uznews.uz/posts/3885

 19 Новый законопроект о СМИ в Узбекистане: плюсы и минусы для медиарынка. Режим досту-
па https://newreporter.org/2020/08/24/novyj-zakonoproekt-o-smi-v-uzbekistane-plyusy-i-minusy-dlya-
mediarynka/
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троль над СМИ для сохранения информационной безопасности и легитимации 
публичной политики. На этой основе были выявлены технические и правовые 
методы ограничений СМИ в этих государствах. Правовые методы ограничения 
СМИ были рассмотрены как осознанное принятие властью законов, изменение 
законодательства страны в области СМИ, значительно ограничивающее их доступ 
к официальной информации и запрещающее обсуждение противопоставленной 
власти позиции. Техническое ограничение представляется как использование раз-
личных методов давления государственными органами в целях предотвращения 
или задержки распространения в СМИ информации, приносящей ущерб их карьере, 
путем прямого вмешательства в редакционную политику, подкупа журналистов, 
редакторов, а также применения физического насилия в отношении журналистов.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют высокую значимость 
СМИ в качестве инструмента идеологического воздействия и правящей элиты, и ее 
конкурентов в Узбекистане и Таджикистане. Функционирование СМИ в рамках по-
литического режима цензуры и контроля является залогом устойчивости внешней 
и внутренней политики этих государств. Результаты проведенного исследования 
также позволяют выдвинуть гипотезу о дальнейшей вероятности наличия подобной 
стратегии и соответствующих СМИ для легитимации публичной политики в этих 
государствах. При этом не исключены изменения как в функционировании самих 
СМИ, так и в стратегии контроля над ними под воздействием внешних и внутрен-
них факторов.
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Abstract. The article discusses the mechanisms and institutions for the implementation of 
the political regime of censorship and control over the media in the information field of Ta-
jikistan and Uzbekistan. It is noted that the political regime of censorship and control over 
the media formed by them significantly reduces the flow of information attacks in them and 
thereby creates a media space in which all the rules are dictated by the authorities. The func-
tioning of the media within the framework of this strategy is the key to the stability of both 
the foreign and domestic policies of nation states. This aspect is considered in a comparative 
manner, taking into account the analysis of media publications and regulations relating to 
the political life of both states. The mechanisms for the implementation of the political re-
gime of censorship and control over various types of media are determined, depending on 
their position in relation to the current regimes. Both legal and extra- legal mechanisms of 
the political regime of censorship and control over the media are identified. One of the key 
findings is that the political dynamics of Tajikistan and Uzbekistan are largely determined 
by the organization of mass media flows, which are considered a key tool in the context of 
legitimizing the actions of local authorities. The methods they propose for solving existing 
problems demonstrate a different combination of democratic principles and mechanisms 
of imperative coordination, pushing these states towards the style of intentional and unin-
tentional authoritarianism. The political regime of censorship and control over the media 
developed by them is the key to information security in the conditions of political and ideo-
logical confrontation, both between the authorities and the opposition in these states, and 
geopolitical players in the region. The conceptual basis of the study is also the scientific idea 
that in nation states the validity of the policy of regimes becomes an important factor, whose 
stability is suggested by the presence of mechanisms for the information impact of power 
on society and models of political positioning of the media, which is the political regime of 
censorship and control.
Keywords: political regime, political censorship, mass media, government, state, legitimate or-
der, personifications of the political regime, authoritarian regime, information security.
DOI 10.31429/26190567-23-4-136-153
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личие в аннотации ссылок, прямых цитат из текста статьи. К рукописи должны 
прилагаться: название статьи на английском языке, транслитерированная фами-
лия автора, транслитерированный и переведенный на английский язык библио-
графический список, а также переведенные на английский язык названия статей 
и рисунков. 

Оформление ссылок. Автору следует оформлять ссылки на источники, из 
которых он заимствует цитаты, статистические данные и другую информацию. 
В конце статьи формируется Библиографический список, в котором цитируемые 
(упомянутые) источники группируются в алфавитном порядке. Каждому источ-
нику присваивается порядковый номер. В библиографическом описании источ-
ника обязательно указывается место издания и название издательства (кроме пе-
риодических изданий), год издания. Вначале указываются источники, изданные 
на русском языке, затем – на иностранных.

При оформлении рукописей следует руководствоваться Правилами оформле-
ния библиографических ссылок.

К сведению авторов
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Редакция оставляет за собой право вернуть автору рукопись для приведения 
библиографических ссылок в соответствие с настоящим стандартом.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

В тексте

Используйте метод цитирования «дата — автор» (фамилия автора, год пу-
бликации). Примеры:

• В недавнем исследовании времени реакции (Уолкер, 2000) …
• Уолкер (2000) сравнивал время реакции…
• Некоторые исследования (Балда, 1980; Камиль, 1988; Пепперберг, Функ, 

1990) показывают, что…
• In a recent study of reaction times (Walker, 2000) …
• Walker (2000) compared reaction times…
• Several studies (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990) show that…

Цитируя источники 3-5 авторов, указывайте все фамилии авторов в 1-й раз, 
в последующие цитирования того же источника — только фамилию 1-го автора:

• (Бабаева, Березанская, Васильев, 2008) … — первое цит., затем: (Бабаева и 
др., 2008) …

• (Harder, Cutler & Rockart, 1992) … — первое цит., затем: (Harder et al., 1992) …
Источники личного происхождения (письма, записки, интервью, телефон-

ные беседы, электронная переписка и записи коллективных обсуждению сообще-
ния группы) цитируйте только в тексте:

• (Р. А. Смит, электронная переписка, 10 мая 2009) …
• (R. A. Smith, personal communication, May 10, 2009) …

Библиографический список
Ссылки должны включать: автора, редактора (если он есть), год издания, на-

звание и информацию о публикации; и при наличии, DOI (идентификатор цифро-
вого объекта) при цитировании печатных и электронных источников.

Если источник без автора, переместите название на позицию автора; распо-
ложите в алфавитном порядке по первым буквам названия.

Для редактируемых книг, не имеющих единого автора поместите редакто-
ра на позицию автора, дописав (ред.) или в англ.: (Ed.). — для книг с одним редак-
тором и (Eds.). — для книг с несколькими редакторами.

С заглавной буквы следует писать только 1-е слово названия статьи, названия 
главы или подзаголовка, также имена собственные.

Курсивом следует выделить название журнала, информационного бюллетеня 
или название книги.

Если источник имеет нестандартный формат, укажите это в квадратных 
скобках после названия, для идентификации первоисточника [Брошюра, 
Файл с данными, Кинофильм, Аудиофайл, Лекции, CD, Видео интернет-транс-
ляция].

Информация о публикации должна включать: город, издательство (для 
книг); номер тома и / или выпуска, номера страниц (для журналов, информаци-
онных бюллетеней).
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Выделите курсивом номер тома научного журнала, популярного журнала или 
информационного бюллетеня; и если каждый выпуск начинается со страницы 1, 
то укажите номер выпуска (не курсивом) в круглых скобках () после номера тома.

Для статьи в журнале укажите диапазон номеров страниц; для статьи ин-
формационного бюллетеня, материалов конференции, книжной главы или 
газетной статьи перед диапазоном страниц поместите символ «с.» (страница) 
или «сс.» (страницы) или в англ.: «p.» (страница) или «pp.» (страницы).

Ссылки списка располагаются в алфавитном порядке по фамилии, и затем 
по инициалам первого автора.

Если автором выступает организация (агентство, ассоциация, учреждение), 
включите ссылку в список в алфавитном порядке (по первому слову названия ор-
ганизации).

При формировании англоязычного библиографического списка следует 
транслитерировать фамилии, инициалы авторов, название материала и назва-
ние периодического издания. Рядом с транслитерированными названиями в 
квадратных скобках следует указать смысловой перевод названий на английский 
язык (не курсивом).

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Статья в научном журнале, от одного до семи авторов, с DOI (печатная 

копия)
• Бабаева, Ю. Д., Попова, Е. Н., Сабадош, П. А. (2008). Творческие способ-

ности и ценностная структура личности. Психология и школа, 1, 55-59. 
doi:10.1037 / a0012345
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person’s value system]. Psikhologiya i Shkola [Psychology and School], 1, 
55-59. doi:10.1037 / a0012345

• Conner, S., Bloomfield, J., LeBoutillier, J. C., Thompson, R. F., Petit, T. L., & 
Weeks, A. C. (2009). Eyeblink conditioning leads to fewer synapses in the rabbit 
cerebellar cortex. Behavioral Neuroscience, 123, 856-862. doi:10.1037 / a0016370

Статья в популярном журнале, без DOI, каждый выпуск начинается со 
стр. 1 (печатная копия)

• Васюкова, Е. Е. (2012, Май). Развитие шахматного мастерства: Проблемы, 
принципы, методы. Спортивный психолог, 2 (4), 9-15.
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become paranoia? Psychology Today, 42 (5), 37-38.

Статья информационного бюллетеня, каждый выпуск начинается со 
стр. 1 (печатная копия)

• Быков, Б. Н. (ред.). (2014, Июнь 2). Анонсы событий на предстоящую не-
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