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Для цитирования: Кожевникова М. Н. 
Управление для «образования человека» 

и его применение в педагогическом 
образовании в гуманистической парадигме // 

Социум и власть. 2021. № 3 (89). C. 7—16. 
DOI 10.22394/1996-0522-2021-3-07-16.

DOI 10.22394/1996-0522-2021-3-07-16

УДК 141.319.8; 02.41.41; 37.014 37.09

УПРАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ «ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА» 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

В ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЕ

Кожевникова Маргарита Николаевна,
Российский государственный педагогический

университет им. А. И. Герцена,
заведующая 

Научно-исследовательской лабораторией
проблем социальной поддержки личности,

Институт педагогики,
Кандидат философских наук.

Российская Федерация, 191186, 
г. Санкт-Петербург,

набережная реки Мойки, д. 48.
E-mail: mkozhevnikova1@gmail.com

Аннотация
Цель. Статья представляет исследование, цель 
которого — прояснить современные проблемы 

образования в аспекте управления образова-
нием и определить пути их решения в рамках 

гуманистической парадигмы, то есть «управле-
ния для образования человека», представив эти 

решения в воплощении необходимой модели 
педагогического образования.

Методология. В исследовании реализованы 
подходы антропологии образования, материал 

для которых предоставили и наблюдение в дей-
ствии, и текстовые свидетельства и материалы 
научных исследований, а также общефилософ-

ские методы.

Научная новизна исследования. Новизной 
отличается антропологический взгляд на про-
блематику образования, включающую сферу 
управления. Дополнительные степени научной 
новизны определил исследуемый ракурс совре-
менной ситуации, то есть неолибералистский и 
менеджеристский контекст.
Результаты. Выявлены разные понимания 
управления образованием и рассмотрены соот-
ветствующие им модели управления, различие 
которых объясняется противостоянием гумани-
стической и менеджеристской парадигм. 
В ряду проблем управления образованием, 
сверх привычных, проявляющихся для коллек-
тивов образовательных организаций, сделалось 
очевидным появление новых проблем, обуслов-
ленных введением «нового менеджмента», ока-
зывающего заметное влияние на сами цели и 
ценности, искажающее «образование человека». 
Как требуемый от управления ответ на нужды 
образования в русле гуманистической пара-
дигмы предложены «синергетическая модель 
управления» и «демократическое управление 
образованием».
Выводы. На основании анализа проблем и тре-
буемых для образования моделей управления 
образованием сделаны выводы для педагоги-
ческого образования: названы идеи, составля-
ющие его ориентиры, и очерчены возможные 
подходы к содержанию и методам обучения 
управленцев образования и педагогов в русле 
модели «Творческий, автономный, рефлексив-
ный учитель» (ТАРУ), соответствующей гумани-
стической парадигме.

Ключевые понятия:
антропология образования,
управление образованием,
педагогическое образование,
менеджеристская парадигма,
демократическое управление,
синергетическая модель,
гуманистическая парадигма.
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Введение:
образование человека;
управление, образование,
подготовка учителей

В свете проблем мира XXI века, разре-
шение которых зависит от образования, 
особенное значение приобретает рассмо-
трение образования как «образования 
человека»1. «Образование человека» подра-
зумевает антропологически-ориентирован-
ную концепцию образования, исходящую 
из понимания феномена человека, что де-
лается, в особенности, актуально сегодня. 
Живя в мире машин, механизмов, техноло-
гий и, наконец, искусственного интеллекта, 
мы уже с их «точки зрения» начинаем смо-
треть на самих себя, равняясь на то, чтобы 
«работать, как машина», без погрешностей, 
которые вносит человеческий фактор, и 
подстраиваясь под принципы организации 
информации и т. д., принятые для искусст-
венного интеллекта. Можно заметить, что 
образование вообще и тем более тогда, 
когда оно опирается на информационные 
и другие технологии, все больше понимают 
и строят в подобном ключе. Концепция «об-
разование человека» выводит собственно 
человеческие проблемы и смыслы образо-
вания на первый план.

В свете обозначенной концепции, при 
желании понять процессы и проблемы, 
происходящие в современном образовании, 
управление должно быть взято за предмет 
исследования. При этом для того, чтобы об-
разование преобразовывало существующее 
положение дел и преобразовывалось само 
(в антропологии образования обознача-
ется как «заинтересованная позиция» ис-
следования2), подготовка учителей должна 
становиться предметом первоочередного 
внимания и заботы. Если исследовать фено-
мен образования системно, делается ясно, 
что модель управления не может не соот-

1 Подразумевается развиваемая автором концеп-
ция, отвечающая на дегуманизирующие цивили-
зационные тенденции [4].
2 Эта позиция завоевывает место в последние 
десятилетия, в особенности, для изменения ре-
прессивных социальных условий, — в этом слу-
чае в исследование входят подходы политиче-
ских исследований и критической этнографии. 
В антропологии образования начала XXI века, 
например, так одним из ключевых стал вопрос о 
том, при каких обстоятельствах формальное обра-
зование может стать движущей силой перемен и 
вести к более справедливому, эгалитарному, ин-
клюзивному обществу. В связи с этим подходом 
с 1990-х годов антропологические исследования 
стали охватывать образовательную политику [15].

носиться с педагогической моделью, фор-
мирующей человека тем или иным обра-
зом а последняя не может не соотноситься 
с моделью педагогического образования. 
Так обосновывается «узел», составляющий 
проблему исследования.

Разноплановая проблематика образова-
тельной культуры, социальных процессов 
в образовании, образовательной полити-
ки, педагогического образования и т. д. 
исследована в рамках антропологии обра-
зования (S. Anderson, E. Gullov, K.Valentin, 
E.  Aydarova, B. Brayboy, N.Chaudhary, 
P. Clarke, Ch. Convertino, E. Dianteill, E. Dianteill, 
D. Foley, M. Foster, E. T. Hamann, L. Rosen, 
G. Ladson-Billings, B. Levinson, M. Sutton, 
P. Lipman, K. Nygreen, C. Shore, S. Wright 
и др.). Проблемы управления образова-
нием исследованы российскими учеными 
(Ю. П. Адлер; М. Беляева; Е. Р. Борисова; 
Т. Ч. Будаева; И. С. Груенко; Е. Гаффорова, 
В. Балабан, И. Кравченко; В. А. Качалов, 
Б. А. Прудковский, О. В. Саганова, И. И. Ско-
робогатых и др.) и зарубежными учеными 
(X. Ансофф, Ф. Граетц, Д. Грант, В. Деминг, 
Б. Дерек, Ф. Джонсон, П. Долтон, М. Зайри, 
Г. Канджи, Р. Каплан, П. Кардона, Д. Коллиер, 
Д. Коттер, Л. Лесли, И. Мерген, П. Норзаус, 
Д. Нортон, П. Ровден, Э. Бэкман, Б. Траффорд, 
П. Сенджи др.), с опорой на фундаменталь-
ные работы теории управления (К. Исикава, 
Г. Тагути, Ю. П. Адлера, П. Сенге, В. Г. Верса-
на, Э. Деминга, Д. Джурана, В. В. Окрепилова, 
Ю. Г. Татур, А. Фейгенбаума и других). Одна-
ко многоаспектная постановка обозначен-
ной проблемы и рассмотрение ее в свете 
сегодняшнего дня требует особого иссле-
дования.

В работе использована методология 
антропологии образования и философские 
методы (анализ, генезис, деконструирова-
ние, конструирование понятий; опериро-
вание наиболее широкими категориями; 
различение процессов субъективирования 
и объективирования; соотнесение частных 
политических, научных и других теорий и 
концепций с метаконцептуальных позиций 
и т. д.) Материалами исследования, поми-
мо включенного наблюдения автора в РГПУ 
им. Герцена и в работе школьных педагогов 
и коллективов (в рамках сотрудничества с 
ними) и проведения семинаров, конферен-
ций, курсов для учителей, стали опублико-
ванные свидетельства профессионалов и 
также российские и зарубежные исследова-
ния [4].

При антропологическом подходе к обра-
зованию делается возможным выяснить, как 
связывается культура и социальная жизнь, 
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социальные структуры. Культура опреде-
ленным образом их формирует. При этом 
сама культура (которая является не столько 
материальной, сколько «культурой поведе-
ния», «культурой отношений», «культурой 
мышления» — поведенческими и менталь-
ными продуктами и процессами человека, 
состоящими из смыслов, идей, концепций, 
мировоззрений) обретает преемственность 
и развитие через образование. Но само об-
разование вовлечено в социальные процес-
сы, зависит от них.

Со своей стороны, педагогическая на-
ука и транслирующее ее педагогическое 
образование ответственны за то, чтобы 
формировать 1) управленческую модель в 
образовании — особенно в профессиональ-
ном сознании педагогов и администраторов 
образовательных организаций и структур; 
2) педагогическую модель, включающую в 
себя управленческие элементы как часть 
педагогической работы и согласованную с 
условиями управления.

Все это означает взгляд на управление в 
аспекте педагогических смыслов и с точки 
зрения его влияния на образование чело-
века и поднимает вопросы: «Как конкретная 
модель управления в конкретной образова-
тельной культуре соотносится с проводимой 
педагогической моделью? Что в этой куль-
туре понимается под «управлением», в за-
висимости от социально-философских и со-
циально-политических оснований? Как эти 
различия понимания сказываются на раз-
личиях в моделях управления? И, наконец, 
каким образом должна быть воплощена 
необходимая для совершенствования обра-
зования управленческая модель, и, прежде 
всего, в педагогическом образовании?».

В свете этого взгляда и содержания во-
просов проанализируем ситуацию в обра-
зовательной культуре и в управлении обра-
зованием (культурой управления), в связи 
с образовательной политикой последних 
десятилетий, строящейся в рамках зако-
на «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ и нор-
мативных документов национального про-
екта «Образование»; Указ Президента РФ 
№ 474. Проясним требования к управлению 
образованием и сформулируем основные 
идеи для подготовки управленцев образо-
вания, придерживаясь позиций гуманисти-
ческой парадигмы.

Анализ современной
образовательной культуры
и культуры управления
образованием

И в России, и в других странах сложив-
шаяся в связи с образовательной полити-
кой и обусловливающими ее факторами [5] 
образовательная культура содержит в себе 
противоречия и потому основания для раз-
ных подходов к управлению и организации 
образования. Прежде было актуально из-
вестное базовое различение авторитарного 
и демократического типов управления, — и 
последний утвержден в законе «Об образо-
вании в РФ» №273-ФЗ в статье 3; в настоя-
щее же время для различения оказывается 
актуально1 принимать во внимание проти-
вопоставление двух парадигм : гуманисти-
ческой («образования человека») и менед-
жеристской [4 ].

С точки зрения самих педагогов, на уров-
не образовательной организации проявле-
ния проблем в культуре управления обыч-
но представляли такую картину: работники 
школы теряют идентификацию с коллекти-
вом школы и своей работой; администрация 
и педагоги вносят низкий эмоциональный 
вклад в происходящее в школе; в качестве 
компенсации проблем возникает феномен 
поверхностной социализации — «круговая 
порука» и «круговая оборона»; у управлен-
цев и педагогов развивается черно-белое 
восприятие, ригидность, нетерпимость, аг-
рессивность; стилем управления и организа-
ции в коллективе школы становится жесткий 
и детальный контроль, с использованием 
любой информации как средства манипуля-
ции; единственным идеалом солидарности 
видится возможное (но фиктивное) един-
ство коллектива, персонифицированное в 
лидере- директоре2.

В последние два с лишним десятилетия 
привычное администрирование образова-
ния в мире и России претерпело преобразо-
вание, декларированное как замещение бю-
рократической модели управления «новым 
менеджментом», проявления которого се-
годня очевидны и для педагогов-практиков, 
и для педагогов-управленцев (многие из ко-
торых оказались на разных уровнях замеще-
ны и новым классом менеджеров). Россий-
ские проблемы управления образованием 
— частный случай общего положения дел, 
характеризуемого феноменами менеджериа-
лизма [16] и неолиберализма [12], на основа-

1 Что не отменяет правомерности классификации 
моделей управления по другому основанию. 
2 Материалы статьи [7] подготовлены по кн.: [6].
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нии которых утвердился и феномен «ново-
го государственного менеджмента» — НГМ, 
ставший переходом от прошлого «админи-
стрирования» государственного сектора, к 
новой парадигме менеджмента «предостав-
ления государственных услуг» [14].

Рассмотрим, какого рода влияние несут в 
образование новые принципы управления, 
с точки зрения социальных, личностных ас-
пектов образования и также самой трактов-
ки человека. Первый принцип — экономи-
ческий подход, проявляющийся на уровне 
целей, результатов и инструментов управ-
ления — мотивирования, что ослабляет 
солидарность педагогических и преподава-
тельских коллективов, даже уровня «круго-
вой поруки», а также содержательную связь 
людей друг другом в процессах деятельнос-
ти. Этот принцип понятным образом про-
изводит своим следствием коммерциализа-
цию образования и влияет на восприятие 
и обучающими и обучающимися людьми 
самих себя не столько как реализующихся 
и развивающихся личностей, сколько как 
экономически функционирующие феноме-
ны, с точки зрения «капитала знаний» и т. п. 
В сами цели образования вводится получе-
ние прибыли: через прямую монетизацию и 
экономику знаний — перевод знания в капи-
тал. Результаты образования причисляются 
к сфере потребления, — и так происходит 
коммодификация образования, дополнитель-
но трансформирующая цели образования.

Яркий пример демонстрируют антропо-
логи образования: область неспособности 
[инвалидности] может представить кри-
тическую линзу, проявляющую, как спо-
собности связаны, говоря языком образо-
вательной реформы, с неолиберальными 
идеями конкуренции и победителей: «гонка 
к вершине» в конечном счете обеспечива-
ет логику (и финансирование) системы раз-
дельного обучения «победителей» и «про-
игравших» [20].

Второе: в образовании сказывается при-
сущая менеджеристской парадигме вера в 
дискретность управления (разделенность 
управления и содержательной проблема-
тики, управленцев и работников образо-
вания), в итоге утверждаются стратегии и 
цели образования как существующие без 
связи с самим содержанием образования. 
Таким путем через образование в понима-
ние людьми самих себя внедряется бессо-
держательная операциональная трактовка, 
опустошающая сферу смыслов.

Третье: сами ценности образования на-
чинают ощущать влияние идей менедже-

ризма о ценностно-нейтральном характере 
управления. Так укрепляется объективизм 
в понимании знания в образовании как 
свободного от ценностей и в дегуманизи-
рованной трактовке работников образова-
ния как «функций» (деятелей, свободных от 
личностно-профессиональных ценностей, от 
уникальности и субъективности), что ведет 
к ориентации на усреднение, унификацию, 
обездушенный подход к человеку [4]. В ан-
тропологических исследованиях образова-
ния отмечается, что с 1990-х годов в США 
и других странах из-за неолиберальных 
представлений об образовании как о товаре 
наблюдается тенденция к депрофессиона-
лизации преподавания — ориентации его 
на следование заранее предопределенным 
сценариям, по которым достигаются более 
высокие показатели студентов в стандарти-
зированных тестах [17].

Теперь на всех уровнях (например, на 
школьном уровне это требования и стиму-
ляции со стороны муниципального уровня 
управления) мы наблюдаем внедряемые 
через управление ведущие директивы 
образовательной политики: «эффективно-
сти», «качества», «результативности» (ре-
зультаты понимаются как формализован-
ные, даже те, которые относятся к сферам 
доминирующей неопределенности, как 
педагогическое творчество, — здесь оно 
формализуется в виде «педагогических 
инноваций»). Но абсолютизируемый прин-
цип «эффективности» ведет к редукции, в 
тенденции — сокращению самих образо-
вательных процессов как избыточных, — 
ведь эффективность возрастет настолько, 
насколько удастся сократить процесс. Од-
нако тогда как для машин время действия 
и процесс — это фактор, уменьшающий 
их эффективность, для человека процесс, 
с требующимся для него временем, — это 
процесс человеческой жизни. В реализа-
ции «качества» и «результативности» об-
наруживаются новые формы отчуждения: 
так, помимо прежних форм, происходит 
дополнительное отчуждение, проходящее 
по границе разрыва, внедряемой действу-
ющей моделью управления в плоть про-
цессов антиципируемым результатом (и 
отчуждаемым) результатом-показателем, 
учитываемым в рейтингах, аттестациях и 
т.д. При этом собственно педагогическая 
проблематика теряет значение: все собы-
тие может свестись к создаваемому напря-
жением полю между формой события и ре-
зультатом-как-показателем (отчужденной 
формой результата) [5, c. 121—125].
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Какое управление
образованию требуется?

Теперь, отталкиваясь от актуальной 
проблематики, сложившейся в условиях по-
следних десятилетий в управлении образо-
ванием, перейдем к общим идеям, которые 
видятся как требуемый от управления ответ 
на нужды образования в русле гуманисти-
ческой парадигмы. Эти конкретные идеи 
представлены в рамках «синергетической 
модели управления» и «демократического 
управления образованием».

Основная идея, которая связывается с 
понятием «синергия», это самоорганизация, 
предполагающая спонтанное изменение 
организации, в основном, за счет введения 
определенных механизмов в среду [8]. К ос-
новным принципам синергического управле-
ния («рациональной самоорганизации» [9]) 
относят, в частности, такие: акцент делает-
ся на внутренние свойства как на источ-
ник саморазвития; стратегия строится как 
сообразуемая с естественным ритмом, с 
постоянно меняющимися условиями; целе-
направленное воздействие на объект управ-
ления не превышает уровень флуктуацион-
ных воздействий внешней среды; работник 
представляется как персонифицированное 
выражение организации, включая ее управ-
ленческое начало, а организация — как ас-
социированный работник

Условиями становления такого управ-
ления должны быть:  а) развитие корпо-
ративной культуры до особого уровня ор-
ганизационной культуры, основанной на 
общечеловеческих ценностях, воплощаю-
щей отношения и культуру гражданского об-
щества (то есть «корпоративная культура», 
в которой интересы корпорации важнее ин-
тересов и автономии отдельного человека и 
которая исходит из конкуренции и борьбы 
в обществе, и «гражданская культура», исхо-
дящая из гражданских свобод и сотрудниче-
ства в обществе, в целом, олицетворяют две 
разные стадии развития организации); б) пе-
реход от «работы по найму» к партнерским 
отношениям; в) повышение открытости со-
циально-экономических систем; г) переход 
от целевых к ценностно-ориентированным 
критериям в управлении.

Организационная культура развивается 
в случае мультинодального1 устройства ор-
ганизации: отсутствия персонифицирован-
ной власти (как вариант решения — наличие 
двух сотрудничающих лидеров, без четких 
иерархических позиций); организационной 
избыточности, гибкости и свободы [10].
1 Англ.: имеющего много узлов.

Также синергетическое взаимодейст-
вие при управлении, как отмечают, долж-
но включать создание информационной 
и организационной инфраструктур и вве-
дение мотивационного и рефлексивного 
управления. Изменения в инфраструктуре 
означает «само-менеджмент в сочетании 
с коллегиальными формами управления; в 
«точках бифуркации» происходит переход в 
диалоговое поле взаимодействия с управ-
ленческими структурами. Под «информаци-
онной инфраструктурой» надо, в частности, 
понимать совокупность самоорганизующих-
ся, смыслопорождающих информационных 
процессов.

Заметим, что стратегия «мотивационно-
го управления» заложена в основу образо-
вательной политики и используется сегод-
ня, однако она сведена к внешним стимулам 
финансовой и карьерной стимуляции и опи-
рается на формальные показатели. Необхо-
димо обогатить эту стратегию пониманием 
и поддержкой мотивации педагога, идущей 
из деятельности, и вниманием к содержа-
нию последней.

Под «рефлексивным управлением» 
В. А. Лефевр подразумевал такое, «которое 
осуществляется не в результате прямого на-
вязывания противнику своей воли, а путем 
передачи ему оснований, из которых тот как 
бы дедуктивно выведет пред-определенное 
другим противником решение», однако, по 
мнению А. П. Стуканова [11, c. 16], требу-
ется перевести это определение из сферы 
конфронтации скорее в позитивную ситу-
ацию сотрудничества. В синергетической 
модели требуется консолидация элементов 
системы. При этом возможно использовать 
принципы тезауруса (согласования в диа-
логе «словарей» — понятийных ориентаций 
участников, ради смены приоритетов при 
становлении новой культуры управления); 
фасцинации (обаяния, очарования) и майев-
тики (мышление-порождающих вопросов, 
диалога). Согласно синергетической модели, 
значимы и управленческое саморазвитие на 
глубоком (экзистенциальном) уровне; и эк-
зистенциальное управление (исходящее из 
уникальной реальности, в которой действу-
ет субъект управления); и самоорганизация, 
самоконтроль, самомотивация при соуправ-
лении и субъект-субъектных отношениях.

В итоге, при принятии решений (вклю-
чая кадровые вопросы) и планировании 
в школах признается важность децентра-
лизации, доверия и коллегиальности, при 
которой все люди в организации смотрят 
на «ситуацию в целом» до того, как будут 
предприняты действия в рамках отдельных 
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ее частей, и разные люди рассматривают 
разные вопросы, проводя анализ на многих 
уровнях. Цель синергетического планирова-
ния, в частности, в содействии перераспре-
делению ресурсов в направлении большей 
справедливости. Планирование учитывает 
сложность встраивания хрупких ценностей 
в модели принятия решений, и не только 
измерение роста учащихся, но и интерпре-
тацию данных [19].

Идеал демократического управления 
заметно соответствует синергетической 
модели и воплощает требуемую, согласно 
той, «гражданскую культуру». Демократи-
ческое управление строится на идее гра-
жданского участия, которая «предполагает 
включение или вовлечение управляемых 
в управление <…>. По сути дела речь здесь 
идет о децентрализации и распределении 
политической власти. Идея гражданского 
участия  — одна из основополагающих в 
концепции демократии» [1].

Для российского образования сегодня 
признается необходимость демократиче-
ских принципов управления (в ст. 3 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ от 29 декаб-
ря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», как и в одноименном законе 
1992 года): например, помимо широко при-
нятого принципа ученического и студенче-
ского самоуправления, это также принцип 
государственно-общественного управления 
образованием, содействующий взаимодей-
ствию школы и родительской общественно-
сти, представителей местных органов само-
управления и общественных организаций и 
решению проблемных (социальных) задач.

Этот принцип подразумевает функцио-
нирование выборных органов, участвующих 
в управлении образовательной организа-
ции, — общественных советов, состоящих 
из участников образовательного процесса: 
педагогических работников, обучающихся, 
их родителей. Он находит свое постепенное 
воплощение в появлении в школах и других 
организациях образования новых управля-
ющих органов: советов образовательных 
организаций; родительских комитетов; по-
печительских советов; управляющих сове-
тов; благотворительных фондов; а на регио-
нальном уровне1 — коллегиальных органов 
1 Впрочем, по Т. Ч. Будаевой, лишь 21,4 % респон-
дентов считают, что наиболее эффективны коор-
динационные и совещательные органы, создава-
емые региональными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в 
сфере образования, и то выясняется, что эту по-
зицию отмечали почти половина, или 47,1 %, ре-
спондентов из числа заместителей руководителей 
РУО, вовлеченных в ГОУО этого уровня [2]. 

управления образованием; региональных 
общественных организаций. Такие обще-
ственные советы должны действовать, по 
мнению исследователей, и в области оцен-
ки качества образования, которую следует 
производить, с точки зрения внешней среды 
(«потребителей образовательных услуг») и 
внутренних оценок качества в самой систе-
ме образования [2].

Рассмотрим демократическую модель 
управления на основе трактовки «демокра-
тического правления в школах», предложен-
ной программой «Education for democratic 
citizenship and human rights» — «Образова-
ние для демократического гражданства и 
прав человека» Совета Европы2. Для этой 
модели введен термин «правление» (gover-
nance) как более соответствующий ситуации 
образования, нежели администрирование 
(management): он подчеркивает открытость 
школ и систем образования, а термин «ад-
министрирование» используется в связи с 
техническими и инструментальными из-
мерениями правления. «Школа» — это и 
администрация, и педагогический коллек-
тив, и все работники школы, и учащиеся с 
их родителями. Авторы утверждают, что с 
демократической моделью связаны пред-
взятые представления: например, о слабой 
дисциплине, но опыт и исследования свиде-
тельствуют, что, хотя правила необходимы, 
все же демократическое правление, которое 
делается возможным только на основе до-
верия, а не угроз, более устойчиво3. Когда 
людям оказывается доверие, они стано-
вятся более ответственными, и так систе-
ма правления действует эффективно, даже 
когда за участниками не ведется контроль. 
(Существующие же образовательные систе-
мы отличались и по-прежнему отличаются 
недоверием: к школам, учителям, учащим-
ся). В противоположность другим предвзя-
тым представлениям, при демократиче-
ском правлении не падает, но повышается 
успешность учителей и успеваемость учени-
ков. Причина в том, что у учителей больше 
свободы в выборе и методов работы, и в 
определенной степени того, чему учить; и 

2 «Школа» используется как условное название 
образовательной организации, но не исключа-
ются любые формы и структуры образования. 
Дальше изложено по публикации: [3].
3 Заметим, что устойчивость демократического 
управления считается обусловленной высокой 
мотивацией и развитостью коллектива. Но можно 
увидеть, что в предложенная модель ориентиро-
вана на активное формирование высокой моти-
вации коллектива и на его развитие, и «доверие» 
оказывается важным камнем в фундаменте этого 
развития.
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учащимся предоставляется большая свобода 
выбора в отношении того, что и как изучать. 
Кроме того, им предоставлен выбор того, ка-
ким образом быть оцененными.

Также важное достоинство демократиче-
ской модели — снижение уровня конфликтов 
в педагогическом и ученических коллек-
тивах.

Модель опирается на принципы, позво-
ляющие оценить прогресс в демократиче-
ском правлении: 1) права и ответственность; 
2) активное участие; 3) значимость разно-
образия. И в ней выделяются четыре клю-
чевые области деятельности, имеющие 
наибольшее значение для проявления 
характера правления: I. Область правле-
ния, руководства и публичной отчетности. 
II. Обучение, основанное на ценностях. 
III. Сотрудничество, коммуникация и учас-
тие; конкурентоспособность и школьное 
самоопределение. IV. Дисциплина.

При понимании, что «демократия — это 
не цель, это путь; это недостижение, а про-
цесс» (Мэри Паркер Фоллетт), по мере про-
движения к полной реализации демокра-
тической модели в правлении изменяются 
позиции и действия, поэтому руководителям 
требуется на всех этапах уделять особое 
внимание позициям и ценностям на уров-
нях: а) личной позиции — собственной и 
сотрудников; б) местного школьного совета; 
в) заседаний сотрудников; г) учащихся.

Обсужденные принципы синергетиче-
ской модели и демократического управле-
ния, с их акцентом на согласовании дей-
ствий участников, на значении ценностей 
и т. п., подтверждают те лучшие идеи управ-
ления образованием, которые были выяв-
лены на рассмотренных ранее примерах 
конкретного управления.

Идеи для педагогического
образования

В рамках педагогического образования 
необходимо изучать проблемы управления 
образованием и искать возможные ответы 
на эти проблемы; в частности, среди аль-
тернативных моделей управления в обра-
зовании. При этом требуется развивать ос-
мысление того, что разные управленческие 
модели очевидно связаны с различными 
социально-политическими теориями (как 
менеджеризм, в целом, и «новый государст-
венный менеджмент», в особенности, бази-
руются на теории неолиберализма, а «демо-
кратическое правление» — на классической 
теории либеральной демократии), но они 
также обусловлены и разными версиями 

понимания того, что такое управление. 
В обобщении, это понимание управления 
как контроля или заботы.

Оно подразумевает следующие основ-
ные идеи, которые должны составлять ори-
ентиры педагогического образования отно-
сительно управления. В случае «управления 
как заботы» (о системе образования, о вве-
ренном участке этой системы, о конкретных 
участниках, о людях, для кого образование 
предназначено) присутствует иное пони-
мание «власти»: как реализации возможно-
стей, включающей возможности всех участ-
ников, что усиливает возможности системы, 
в целом [18]. В связи с этим «компетенцию» 
хорошего руководителя, в первую очередь, 
должна составлять заботливая мотивация 
руководителя.

Пониманию управления как заботы 
соответствуют модели управления, учиты-
вающие «принцип круговой причинности» 
(Г. Хакен), в которых особое внимание уде-
ляется процессам, идущим «снизу». Это оз-
начает насущную необходимость обеспе-
чения надежной, реальной обратной связи 
со стороны деятелей образования; созда-
ния пространства для использования их 
возможностей и их инициативы, — то есть 
отношение доверия. Этому соответствует 
принцип автономии педагогов. Также дол-
жен действовать принцип отчетности са-
мих управленцев перед управляемыми.

Управленцам в этом случае (согласно и 
синергетической, и демократической мо-
делям) требуется развивать критическое 
мышление; созерцание и рефлексию для 
проверки, коррекции и культивирования 
собственной мотивации, позиций, понима-
ний, отношений; искусство самоуправления; 
умения обеспечивать достоверную обрат-
ную связь (что значит, контакт и доверие); 
способности разделять и распределять от-
ветственность; сотрудничать; предоставлять 
свободу для инициативы и творчества; по-
нимать профессиональные устремления и 
заботы деятелей образования.

Обучение всему этому должно присутст-
вовать в образовании (будущих) управлен-
цев образования и (будущих) педагогов. 
Так оказывается, чтобы вырастить «пра-
вильных» управленцев образования, необ-
ходимо культивировать: а) управленческие 
позиции и подходы в решениях — «миро-
воззрение управленца», «мышление управ-
ленца»; б) тип отношений — «чувствование 
управленца» и «коммуникативность управ-
ленца»; в) рутинные алгоритмы работы и 
развитие гибкости, творчества в оператив-
ных управленческих действиях.
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В содержании образования должна 
быть отражена существующая во всех этих 
областях социально-политическая, соци-
ально-психологическая, организационная 
проблематика отношений и координации 
управленцев с разными уровнями:

• министерства образования (инстан-
ции, которой они подотчетны);

• системы инспектирования (которой 
они охвачены);

• школ (управляемых, подотчетных);
• широкого сообщества (педагогов, 

родителей, — в целом гражданского 
общества).

Подготовка может осуществляться в 
рамках модели «Творческий, автономный, 
рефлексивный учитель» (ТАРУ). Управлен-
цев образования тоже нужно готовить: 
(а) в логике творческих профессий — разви-
вая их профессионально-личностные осно-
вания для управленческого творчества и 
отрабатывая в тренингах алгоритмы работы 
и оперативные управленческие действия; 
(б) в духе автономного (самоопределяюще-
гося) критического мышления и культуры 
сообщества; в) на основаниях рефлексии и 
культивированного чувствования.

Решение этих задач должны обеспе-
чивать курсы общегуманитарного цикла, 
«введения в феноменологию» образования 
и управленческого творчества, которые спо-
собны формировать требуемые мотивации, 
ценности, установки, позиции и мышление 
для работы управленцев, соответствующие 
образованию человека: профессиональную 
ментальность, и, в особенности, курсы, ох-
ватывающие социальные, социально-фи-
лософские, социально-психологические и 
политические теории, которые следует пред-
ставлять в современном контексте и на акту-
альном материале, вовлекая обучающихся в 
открытые живые дискуссии на практикумах 
и семинарах. Также программа подготовки 
должна включать тренинги и практикумы: 
по составлению и решению управленческих 
задач; по развитию критического педаго-
гического и управленческого мышления; 
по коммуникации (с герментевтическими, 
конфликтологическими и т. п. составляю-
щими); «работе с собой» (созерцательные 
практики по развитию мотивации, работе с 
эмоциями). В ряду специальных предметов 
(менеджмент, право, экономика, социология 
и т. д.). Особого внимания требует введение 
в теорию систем; синергетику; введение в 
теорию и практику демократии.

Программы требуется дополнять знаком-
ством с наиболее передовыми методиками 
и подходами к организации административ-

ной рабочей культуры (например, принци-
пами организации рабочего места; анти-
стрессовыми методиками; «человеческим» 
и адресным стилем управления — как ан-
тидотом стилю «офисной машины»; органи-
зацией «социальных встреч» сотрудников; 
шведской традицией fika — прогулками с 
коллегами в рамках административной ру-
тины и т. д. [13]).

Заключение

Имея моделирующую функцию, педа-
гогическое образование имеет особую 
ответственность и должно играть соответ-
ствующую роль в противостоянии пробле-
матичным тенденциям современного управ-
ления образованием, несущим искажающие 
саму природу образования влияния, и в 
отстаивании позиций и ценностей гумани-
стической парадигмы, имеющей высокое 
значение для российской педагогической 
традиции. В этом смысле ученым — деяте-
лям педагогического образования — тре-
буется продвигать исследования управле-
ния образованием, посвященные моделям 
управления для «образования человека», и 
разрабатывать соответствующие учебные 
программы подготовки и управленцев обра-
зования, и педагогов, то есть уделять такое 
внимание проблемам управления, которого 
они, во всей их значимости и сложности, за-
служивают.

____________________
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Abstract
The purpose of the research is to clarify the cur-

rent problems of education in terms of education 
management and to work out the ways of solving 

them within the framework of the humanistic para-
digm, that is, “management for human education”, 

presenting these solutions as implementing the 
required model of teachers’ training.

Methodology. The author implements the ap-
proaches of education anthropology, the basis for 

which was provided by monitoring in action, textual 
records and research letters, as well as general 

philosophical methods.

Scientific novelty of the research lies in the 
anthropological view of the education problems, 
including the sphere of management. The perspec-
tive of the modern situation under study, that is, 
the neoliberal and managerial context add to the 
degree of scientific novelty.
Results. Different conceptions of education man-
agement are revealed and the corresponding man-
agement models are considered, the difference of 
which is explained by opposing the humanistic and 
managerial paradigms. In a number of problems 
of education management, beyond the usual ones 
that appear for the collectives of educational organ-
izations, it became obvious that new problems have 
emerged due to introducing “new management”, 
which has a noticeable impact on the goals and val-
ues themselves, distorting “human education”. As a 
response required from management to the needs 
of education in line with the humanistic paradigm, 
a “synergetic model of management” and “demo-
cratic management of education” are proposed.
Conclusions. On the basis of analyzing the prob-
lems and education management models required 
for education, the author draws conclusions for 
teachers’ training: highlights the ideas that make 
up its guidelines, and outlines possible approaches 
to the content and methods of teaching educa-
tion managers and teachers in line with the model 
“Creative, autonomous, reflective teacher” corre-
sponding to the humanistic paradigm.

Key words:
anthropology of education,
education management,
teacher education,
managerial paradigm,
democratic governance,
synergistic model,
humanistic paradigm.
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Аннотация
Введение. В данной статье проведено иссле-
дование некоторых аспектов феномена инди-

видуальности человека. Человеческая инди-
видуальность является активным предметом 

исследовательского интереса многих наук. 
В процессе развития человека стал обнажаться 
уникальный в своей многомерности следствий 

внутренний мир человеческой индивидуально-
сти, который является формой явления субъект-

ного бытия человека, существует и действует 
автономно, сохраняя свою целостность.

Цель исследования: выявить базисные под-
ходы к определению онтологической сущности 

индивидуальности человека.

Методы исследования: историко-аналити-
ческий метод, понятийно-терминологический 
анализ, анализ, синтез, обобщение, абстрагиро-
вание и конкретизация, сравнение и др.
Научная новизна исследования. В данной 
статье дается определение феномену «челове-
ческой индивидуальности» с позиции разных 
междисциплинарных направлений. В работе 
отмечается, что индивидуальность является не 
замкнутой на себя целостностью, произволь-
но конструирующей внешнее и внутренние 
проявление — субъективный мир человеческой 
реальности, а скорее, напоминает пространство, 
в котором сталкиваются конечное и бесконеч-
ное, непрозрачность смысловых контентов с 
проявленным и уже ставшим.
Результаты исследования: В работе представ-
лены различные подходы к феномену инди-
видуальности с позиции различных мировоз-
зренческих позиций. Авторами отмечается, что 
индивидуальность — это не замкнутая на себя 
целостность, произвольно конструирующая своё 
внешнее и внутренние проявление — субъек-
тивный мир человеческой реальности.
Выводы. Отметим, что сущность индивиду-
альности — это неотчуждаемый знак природы 
конкретного события в истории эволюции. 
Индивидуальность обеспечивает человеку вы-
сокую возможность стать мыслью бытия. В этой 
ситуации человек, безусловно, ощущает себя 
онтологической единицей, ответственной за 
бытие, осознавая себя носителем и участником 
смыслов бытия.
Человек в процессе понимания своей индиви-
дуальности осознает себя субъектом историче-
ского процесса, гражданской истории, потен-
циально обладающим всеми характеристиками 
индивидуализированного рода человеческого, 
способами развёртывания им многомерной ин-
дивидуальности в поколенном пространстве — 
времени эпох, процессами, которые выделили 
человека из живой природы.

Ключевые понятия:
внутренний мир,
индивидуальность,
многомерность индивидуальности,
субъектность,
целостность.
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Введение (Introduction)

Идея познать в целостности истоки 
развития природы многомерности такого 
феномена, как проявление человеческой 
индивидуальности, насчитывает тысячеле-
тия. Начиная с времён первых цивилизаци-
онных формирований, индивидуальность 
человека является предметом осмысления 
разных научных направлений. Феномен 
индивидуальности человека был подроб-
но описан в таких известных религиозных 
произведениях, как Библия, Коран, Талмуд, 
«Махабхарата», «Увей», «Упанишады» и др. 
Теоретико-методологическое обоснование 
данная проблема получила в трудах извест-
ных философов: Пифагора, Гераклита, Сок-
рата, Платона, Монтеня и Ж. Лабрюйера, Дж. 
Локка, Лейбница, Канта, Фихте, Гегеля, Кьер-
кегора. Понятийно-терминологическое поле 
начало оформляться в результате рассужде-
ний Аристотеля, Теофраста, Хуана Уарте, 
Ф. Гальтона, В. Освальда, Н. Я. Пэрны.

Однако история развития учения о че-
ловеческой индивидуальности в философии 
складывалась совсем непросто, поскольку 
постоянно сталкивалась с барьерами тра-
диций, этническими табу т. д. Главным фак-
тором, который побуждал исследователей 
изучать данный вопрос, являлось призна-
ние сущности индивидуальности, а именно 
individuum est inefabile — неделимое невы-
разимо.

Это мнение сложилось ещё в античные 
времена, когда специфика бытия атомов-
индивидов была по аналогии перенесена 
Левкиппом, Демокритом, а затем и Цице-
роном на мир человека для характеристи-
ки свойств его натуры-индивидуальности. 
Вплоть до ХIХ в. загадочный многоликий 
мир индивидуальности философы пытались 
объяснить, как ряд специфических приёмов 
человека по обустройству своего сущест-
вования, как способ развёртывания им во 
вне опыта своего бытия перед другими, как 
проявление даров бога, как реализацию че-
ловеком своей потенциальной универсаль-
ности и т. д.

В научном сообществе термин «инди-
видуальность», хотя и стал употребляется 
достаточно рано, но не получил широкого 
признания как научное понятие, поскольку 
являлся неконкретным. Потому его избега-
ют употреблять даже в тех контекстах, где 
она является ключевой, в частности, инди-
видуальность оказалась несколько удалена 
из предметного поля гуманитарных наук. 
Достаточно перечислить неполный сино-
нимический ряд понятий, употребляемых 

наряду или вместо понятия «индивидуаль-
ность» — самость, единичность, неповтори-
мость, нестандартность, оригинальность, 
особенность, отдельность, отличительная 
черта, самобытность, своеобразие, специ-
фичность, и т. д., чтобы понять, что инди-
видуальность — это такая часть человека 
его жизнедеятельности, которая способна 
выходить за рамки собственной природы 
для реализации своей бытийности на уров-
не отношений с другим. Что с необходимо-
стью требует глубинного овнешнивания 
этого феномена, обозначения способов 
и форм артикуляции и генерализации его 
природы. Как работающее понятие целого 
ряда исследовательских дисциплин и пра-
ктик — философии, психологии, социоло-
гии, этнологии, педагогики, этики, эстети-
ки, искусствознания, культурологии и т. д., 
индивидуальность не может оставаться в 
категориальном отношении на уровне от-
сутствия имеющегося.

Методы и материалы
(Methods and Materials)

Онтологический аспект изучения любого 
феномена вопрошает о способах пребыва-
ния исследуемого явления в понятиях, от-
ражающих диалектику его существования, 
пересечение и переплетение всех рядов 
того, что имеет место при этом быть. Ва-
жен сам факт, что этот феномен существует 
и есть как таковой. Самая удивительная чер-
та индивидуальности — это её открытость и 
действенность, что неоднократно подчёрки-
вали в работах такие знаковые философы и 
общественные деятели как П. Мирандола, 
М. Фичино, Д. Манетти, М. Монтень, Э. Рот-
тердамский. Р. Декарт, И. Кант, И. Фихте, 
Ф. Шеллинг, Г. Гегель, С. Кьеркегор, И. Гер-
дер, Г. Плеснер, К. Ясперс, М. Фуко, Ф. Ниц-
ше, X. Г. Маркузе, X. Хоркхаймер, Т. В. Адор-
но и др. [1, 3].

В научных трудах отечественных пси-
хологов Л. С. Выготского, Б. Г.  Ананьева, 
А.  Н.   Леонтьева,  С.  Л.  Рубинштейна, 
B. C. Ано хина, П. К. Мерлина, А. К. Абульха-
новой-Славской, Г. В. Иванченко описаны 
глубинные условия осознания человеком 
значимости своей индивидуальности, раз-
витие умений пользоваться ею во благо себя 
и других, так как осознание индивидуально-
сти — есть основа и стержень человеческого 
существования [4; 15].

Освещению этих вопросов, поставлен-
ных в социально-культурных и цивилиза-
ционных контекстах развития, посвящён 
огромный массив исследовательской лите-
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ратуры. Это работы К. Маркса, Ф. Энгельса, 
3. Фрейда. Э. Фромма, Г. Мерей, К. Роджер-
са, К. Гольдштейна, К. Левина, Г. Оллпорта, 
Б. Кэттела, В. Франкла. Е. Б. Старовойтенко, 
В. Д. Шадрикова. А.Г. Асмолова, Е. П. Белин-
ской, В. Н. Дружинина, В. Д. Шадрикова, 
К. Юнга, В. Е. Лепского, B. C.  Библера, 
Л. М. Баткина, Иконниковой, М. К. Мамар-
дашвили, Г.  Померанца, Е. Торчинова, 
И. Тэна, М. Элиаде, В. В. Гусаченко, С. М. Кли-
мова, Р. Ю.  Кравченко, О. А. Микеева 
и т. д. Тема природы индивидуальности 
нашла отклик в работах отечественных 
философов B. C. Соловьева, H. А. Бердяева, 
В. В. Зеньковского, И. А. Ильина, С. Л. Фран-
ка, С. Н. Булгакова.

Культурно-антропологический кризис 
индивидуальности в постсовременности и 
его следствия нашли отражение в творче-
стве Ж. Лакана, Ж. Бодрийара, Х. Ортеги-и-
Гассета [8; 21].

Вопросы развития свойств и качеств 
индивидуальности как «себя-в-себе-са-
мом-показывающей» были разработаны 
Л. П. Буевой, И. С. Вдовиной, Л. С. Выгот-
ским, П. С. Гуревичем, A. A. Гусейновым. 
В социальной философии проблемы инди-
видуальности рассматриваются как резуль-
тат влияния всей совокупности обществен-
ных отношений, институтов социализации 
и т. д. Эти мнения представлены в работах 
М. С. Кагана, Л. Н. Когана, Б. Д. Парыгина, 
Г. Н. Филонова, К. А. Абульхановой-Слав-
ской, Н. В. Андреенковой, Л. И. Анцыферо-
вой, Л. Д. Дёминой, И. С. Кона, В. П. Кузьми-
на, В. Л. Маркова и т. д.

Результаты (Results)

Глобальные перемены, происходящие 
в мировом пространстве (экономические 
и геополитические вызовы, разбалансиро-
ванная цифровизация, вызовы пандемии 
COVID-19 и др.) трансформируют гумани-
тарные и социальные науки в сторону ак-
тивизации поиска новых направлений, 
концептуальных подходов к изучению 
внутреннего мира современного человека 
и его субъектности, с их мгновенными из-
менениями, виртуальностью для создания 
условий полноценного самоосуществления 
им многомерной целостности своей инди-
видуальности.

При всей специфичности подходов к 
изучению рассматриваемого феномена 
учёных-представителей разных мировоз-
зренческих позиций они сходятся во мне-
ниях о том, что феномен индивидуальности 
проявляется на биологическом, социаль-

ном и духовном уровнях бытия живой ма-
терии, диалектично сосуществует в них и 
сохраняет свою реальность, демонстрируя 
системность развития. Уровни пребыва-
ния феномена индивидуальности не реду-
цируются и не суммируются друг с другом. 
Их ядра не смешиваются, являя тем самым 
несливающиеся природы целого, которые 
бытийствуют по принципу дополнительно-
сти и комплементарности. При этом инди-
видуальность несет в себе «печать» родо-
вой специфики человека, отличие его от 
животных, взаимосвязь онто- и филогене-
тических закономерностей, самосознание, 
рефлексов человека, параметры распредме-
чивания многомерности индивидуального, 
самооценку. Вместе с тем человеческая ин-
дивидуальность, не замкнутая на себя це-
лостность, произвольно конструирующая 
своё внешнее и внутренние проявление — 
субъективный мир человеческой реально-
сти. Она напоминает скорее палестру, где 
сталкиваются конечное и бесконечное, не-
прозрачность смысловых контентов с про-
явленным и ставшим. Г. Маркузе отмечал, 
что технологии не могут быть безразличны-
ми по отношению к обществу и к личности 
человека. Существуя под натиском разноо-
бразных технологических продуктов и ре-
шений, человек становится «одномерным», 
а его индивидуальное развитие становится 
невозможным [19].

Обсуждение (Discussion)

Определившиеся базисные подходы к 
выяснению природы индивидуальности 
человека позволяют представить её как 
уникальную категорию, конфигурирующую 
в целостность природные свойства чело-
веческой индивидуальности, её бессозна-
тельное и архетипическое. Можно сказать, 
что индивидуальность презентует отреф-
лексированную ментальность «Я» самости 
человека, реализующей бытие через его 
смысловую субстанцию. Вместилищем дре-
ва индивидуальности является внутренний 
субъективный мир человека.

Активный интерес к внутреннему миру 
человека складывался и в учениях софистов. 
Протагор, Горгий, Гиппий, изучали сущность 
человеческой индивидуальности, расстав-
ляя акценты на проблемы общества, чело-
века, свободы духа. Поставив в центр своих 
рассуждений межчеловеческие отношения 
и восприятие человеком разных аспектов 
своего существования, они приоткрыли 
субъективную реальность внутреннего мира 
человеческого бытия, до того остававшейся 
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в тени неосознанного смысла. Они утвер-
ждали, что слово передаёт различные сведе-
ния о мире. Его великая сила в том, что она 
позволяет конструировать представления о 
прошлом, будущем, о миробытии в целом, 
презентовать многомерность состояний 
внутренних отсеков индивидуальности и 
духовных практик.

Взлелеянная в недрах внутреннего, субъ-
ективного мира индивидуальность, любит 
таиться, скрываться в лабиринтах и тенётах 
этого мира, поскольку значима для человека 
и являет себя как нечто единственное, не-
повторимое, штучное. Данное только этому 
человеку как бытие его самости — предела 
индивидуации (К. Г. Юнг). Кристаллизация 
новых лакун в индивидуальности под вли-
янием внешнего мира, создаёт бифуркаци-
онные «коридоры перехода» из позиции 
её внутринаходимости (внутреннее «Я») к 
позиции во вненаходимости (универсаль-
ное «Я»). Связывая внутренним сознанием 
бытийный опыт «Я», индивидуальность 
эксплицирует его во вне, как кумулятивный 
способ саморефлексии ситуаций, через ко-
торые оно прошло, как то, что необходимо 
вытащить из омута невнятной, иллюзорной 
объективности «Я», подводя его к осмысле-
нию реальности и «овозможниванию» во-
плотить осмысленное в собственном бытие.

Индивидуальность начинает ориентиро-
ваться на необходимость «уловить» живую 
целостность и смысловую перспективность, 
воспринимаемой ею реальности. Поэтому 
она не может оставаться «бесстрастным 
потребителем» событий окружающего её 
мира, не примерять себя к новым её изме-
рениям и способам освоения, чтобы само-
созидать, самореализовать себя в свобод-
ном экзистенциальном поиске проекций 
распредмечивания своего «Я». И чем глубже 
интроспекция, масштабнее трансцендиро-
вание, тем дальше продвижение индивиду-
альности к охвату и постижению внешнего 
мира как целого.

Индивидуальность — это не дар богов 
человеку, а приобретаемые им по жизни 
свойства неповторимого единства само-
познания конкретного «Я» и экзистенции, 
выступающие «вовне» автопойезисным по-
током эвалюативных ценностных контентов. 
Скульптурируясь из тела живой материи — 
наследственных факторов, психологическо-
го склада возможностей, задатков, условий 
микросреды, жизненного опыта, индивиду-
альность не получает окончательной завер-
шённости. Однако, изменяясь, она остаётся 
самым устойчивым инвариантом личност-
ной целостности человека.

Вместе с тем понимать мотивы и целесо-
образность иметь общее «Дело — Действие» 
с этими другими способен только человек, 
который знает, чем он желает быть — vis-
a-vis сам для себя и других, писал И. Г. Фих-
те. Следовательно, тот, кто обладает реф-
лексией собственной индивидуальности, 
и отражает смысл и значимость выхода 
за пределы обыденного горизонта её по-
вседневного распредмечивания. При этом 
Фихте был одним из первых, кто, упоминая 
«Я», утверждал, что это еще не индивидуаль-
ность. Только в действиях «Я» и в обратной 
рефлексии мы начинаем понмиать послед-
нюю как нечто. М. Бубер отмечал, что полем 
распредмечивания индивидуальности чело-
века становятся его отношения с природой, 
другими людьми, историей всего рода. Узна-
вая о сущности бытия через вопрошание, 
оценку своих действий и самого себя. Нам 
представляется, что в возникающих комму-
никативных лакунах бытия и нужно искать 
сущность онтологии индивидуальности, как 
особого модуса организации её существова-
ния, направленного на создание и укрепле-
ние самоосновности человека в миру, где 
«Я» становится истоком самоосновности.

Г. Гегель, рассуждая о природе сущности 
бытия в целом и индивидуальности, в част-
ности, писал, что переходы из одного каче-
ства в другое и из качественного в количе-
ственное и, наоборот, состояния, обнажают 
факт наличия в вещах нечто пребывающее, 
и это пребывающее есть прежде всего сущ-
ность [11]. Сущность отлична от бытия. Она 
представляет собой «погруженное в самое 
себя бытие и происходит из бытия. Бытие 
в силу своей природы углубляется внутрь и 
через это вхождение в себя становится сущ-
ностью. Бытие не исчезает в сущности. Оно 
в ней низведено к видимости и сущность 
тем самым есть бытие как видимость в себе 
самой [12].

Заключение (Conclusion)

Таким образом, сущность индивидуаль-
ности — это неотчуждаемый знак природы 
конкретного события в истории эволюции и 
зафиксированный на матричном плато вос-
производящих структур вида Homo sapiens. 
Индивидуальность обеспечивает челове-
ку высокую возможность стать мыслью 
бытия. Об этом, по крайней мере, мечтал 
В. И. Вернадский [9]. В этой ситуации чело-
век, безусловно, ощущает себя онтологи-
ческой единицей, ответственной за бытие. 
Он осознаёт себя носителем и участником 
смыслов бытия.
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Став автором своей индивидуальности, 
человек осознает себя субъектом истори-
ческого процесса, гражданской истории, 
потенциально обладающим всеми харак-
теристики индивидуализированного рода 
человеческого, способами развёртывания 
им многомерной индивидуальности в по-
коленном пространстве — времени эпох, 
процессами, которые выделили человека 
из живой природы. Пониманием того, что 
на каждом определённом этапе развития 
культуры социума на первый план выдви-
гаются те или иные специфические грани 
индивидуальности, востребованные тем 
содержанием бытия, которое формируется 
в культурно-историческом процессе.

К. Маркс отмечал, что процессы разви-
тия общества действительно стали в неко-
тором роде истоком становления и само-
развития человеческой индивидуальности. 
Деятельное освоение человеком ойкумены 
расселения и разрушение первоначальной 
природно-социальной слитности и нераз-
личимости стадного существования сти-
мулировало процесс дифференциации в 
распредмечивании свойств человеческой 
индивидуальности через овладение искус-
ством жить в социальном бытии. Много-
мерность мира, отражаясь через диалектику 
нервных анализаторов в сознании челове-
ка, нашла свою проявленность в формиро-
вании индивидуальности «Я»-материальное, 
«Я»-социальное, «Я»-духовное.

Дифференциация структурно-функцио-
нальных ветвей индивидуальности сформи-
ровала инструменты её явления в социуме 
через характер и способности. Черты харак-
тера, по Б. Г Ананьеву, складываются под 
воздействием выбора мотивации поступка, 
деятельности, ролей, приёмов овладения и 
управления собственным поведением, вы-
работки средств оценки для решения кон-
фликтных ситуаций. Способности, по его 
мысли, это возможности организма трам-
плинировать успешное выполнение той или 
иной деятельности. Они формируются на 
основании как врожденных задатков, склон-
ностей, конституциональных особенностей 
тела, особенностей нервной системы так и 
приобретённых — это знания, умения, мо-
тивы, интересы [2]. Индивидуальность чело-
века в процессе эволюции обретает целый 
набор свойств. Базовые свойства представ-
ляют: темперамент, характер, способности, 
поведение, деятельность. Особая роль отво-
дится программирующим свойствам, ответ-
ственным за направленность деятельности, 
интеллект и самосознание человека. Они 
выступают организаторами поведения «Я», 

саморегулируют динамику взаимодействия 
различных индивидуальностей, границы это-
го взаимодействия и т. д. Единство и целост-
ность биологических и социальных границ 
человека составляет его самобытную «Я-са-
мостъ».

В. С. Мерлин считал, что индивидуаль-
ность формируется через призму функци-
ональных особенностей человеческого 
организма, являясь следствием открытой, 
синкретичной и самоорганизующейся систе-
мы [20]. Он выделял три уровня на которых 
зарождается индивидуальность человека. 
Так нижний уровень представлен единством 
биохимических, общесоматических, нейро-
динамических процессов. Средний уровень 
характеризуется индивидуальными типоло-
гическими свойствами и состояниями, осо-
бенностью протекания психическими про-
цессов и реакций. Самый высший уровень 
занимает социальное «ядро» человека — 
это социальные роли и свойства, особенно-
сти взаимодействия человека в экосистеме 
общественных отношений [20].

Вопрос о сочетании индивидуальности 
с её многомерными свойствами, жизнен-
ными притязаниями и осознающего тем-
поральность своей бытийности заставляет 
индивида проблематизировать в том, чем 
он полностью располагать не может. По-
скольку смерть есть наиболее очевидный 
и неустранимый предел человека, однов-
ременно придающий индивидуальности 
его жизни смысл и ценность. Вот почему 
бытие как законодатель человеческих прав 
на существование, нуждается в охране, за-
боте, оно ранимо. Следовательно, в чело-
веческой индивидуальности должна быть 
сформирована ответственность за своё 
бытие и бытие других. Умение слышать и 
понимать сущность индивидуальных про-
блем своего существования, содержание 
которых отражает порой не способность 
механизмов социальной регуляции следо-
вать за изменяющейся реальностью чело-
веческого бытия.

Поэтому индивидуальность должна 
предполагать рефлексию всей жизни че-
ловека, обращение инверсии вглубь себя, 
выработку критического отношения к спо-
собу жизнеделанья своего рода, практики 
«досмотра сознания». Благодаря чему чело-
век вступает в собственно познавательное 
отношение к самому себе, другому и миру в 
целом — «здесь и теперь». Человек умирает, 
но его отношение к миру, следы его инди-
видуальности продолжают действовать на 
людей даже во много раз сильнее, чем при 
жизни, отмечал Л. Н. Толстой.
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У М. К. Мамардашвили часто повторяет-
ся мысль о том, что необходимо «пребыть 
до конца» [18]. Стать бытийствующей инди-
видуальностью — значит уметь извлекать 
смысл и урок из того, что пережито, чтобы 
не превращать жизнь в дурную бесконеч-
ность «временения» [24]. Уметь становиться 
другим, «заново-рождаться», ощущать само-
достаточность своей индивидуальности в 
этих актах осуществления себя как целост-
ности [24].

Забота о себе — это феномен, отража-
ющий диалектику взаимосвязи индивиду-
альности и человеческой бытийности с ее 
экзистенциальными измерениями. Инди-
видуальность является персональным про-
явлением чувств, аффектов, а экзистенция 
предполагает дальнейшее переживание 
этих чувств, их экстраполяцию на другие 
сферы жизнедеятельности человека.

Смысловые детерминанты «заботы о 
себе» в такой диалектической связке обна-
жают желание человека понять мир своей 
индивидуальности и себя в мире, отличить 
свое индивидуальное бытие от индивиду-
альности бытия других [25].

М. Фуко был одним из тех, кто воспроиз-
вел понятие «забота о себе» [28; 30], пред-
ставив её как способ ваяния собственной 
индивидуальности средствами искусства, 
сформулировав принципы «эстетики суще-
ствования» определенной «культуры себя». 
Практика такой «культуры» полностью со-
бирается на основе индивидуальности кон-
кретной самости «Я». Забота о себе в этом 
понимании направлена на взращивание 
способности управлять своей индивидуаль-
ностью, вырабатывать привычку в нахожде-
нии себя вновь и вновь. Забота о себе разви-
вается, когда мы заботимся о других [24; 26].

Таким образом, забота о себе укоренена 
в самом этическом измерении индивиду-
альности личности и становится ключевой 
характеристикой человеческого существо-
вания, как тот шаг, который продлевает зем-
ную память о человеке и его неповторимой 
индивидуальности.

___________________
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Abstract
Introduction. The article studies some aspects of 
the phenomenon of human individuality. Human 

individuality is a subject of research interest in 
many sciences. In the process of human develop-

ment, the inner world of human individuality, 
unique in its multidimensionality of consequences, 
began to be exposed, it is a form of human subjec-
tive being, and exists and acts autonomously, while 

maintaining its integrity.
The purpose of the study is to identify basic ap-

proaches to defining the ontological essence of a 
person’s individuality.

Research methods: historical and analytical 
method, conceptual and terminological analysis, 
analysis, synthesis, generalization, abstraction and 
concretization, comparison, etc.
Scientific novelty of the study. The article provides a 
definition of the phenomenon of «human individu-
ality» from the standpoint of different interdiscipli-
nary directions. The authors note that individuality 
is not a self-contained integrity that arbitrarily 
constructs an external and internal manifestation, 
that is  the subjective world of human reality, but 
rather resembles a space in which the finite and 
infinite collide, and the opacity of semantic content 
collide with the content which has already been 
manifested.
Research results: The paper presents various ap-
proaches to the phenomenon of individuality from 
the standpoint of different worldview positions. 
The authors note that individuality is not a self-
contained integrity that arbitrarily constructs its 
external and internal manifestation - the subjective 
world of human reality.
Conclusions. The authors note that the essence of 
individuality is not an alienated sign of the nature 
of a specific event in the history of evolution. Indi-
viduality provides a person with a high opportunity 
to become a thought of being. In this situation, a 
person, of course, feels himself an ontological unit 
responsible for being, realizing himself as a bearer 
and participant in the meanings of being
In the process of understanding his individuality, a 
person is aware of himself as a subject of the his-
torical process, civil history, potentially possessing 
all the characteristics of an individualized human 
race, the ways he unfolds a multidimensional indi-
viduality in a generational space - the time of eras, 
processes that have distinguished a person from 
living nature.
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inner world,
individuality,
multidimensionality of individuality,
subjectivity,
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Аннотация
Введение. На территории Челябинской области 

расположено 16 моногородов, рынок труда 
и занятость которых зависит от социально- 

экономического положения монопрофильного 
предприятия. Такое положение дел отражается 
на росте безработицы, снижении уровня чело-

веческого капитала, качества жизни населения, 
потере научно-производственного потенциала. 

По мнению авторов статьи, разработка
теоретических основ цифровой трансформации 
рынка труда и занятости моногорода позволит 
найти альтернативные пути занятости насе-
ления для совершенствования региональной 
политики на рынке труда и занятости.
Цель исследования заключается в разработке 
теоретических основ цифровой трансформации 
рынка труда и занятости моногорода.
Методы. Авторами в ходе исследования были 
использованы следующие научные методы: 
системный анализ, сравнение, описание, обо-
бщение, систематизация, формализация, анализ 
источников и др.
Научная новизна исследования состоит в 
определение понятий «цифровая трансформа-
ция рынка труда моногорода», «цифровая плат-
форма рынка труда»; в определении изменений 
в элементах структуры рынка труда моногоро-
да в процессах цифровой трансформации; в 
определении субъектов, объектов цифровой 
трансформации рынка труда; в разработке 
сравнительной характеристики традиционного 
рынка труда и рынка труда Индустрии 4.0 моно-
города; в разработке рекомендаций по цифро-
вой трансформации рынка труда моногорода 
для совершенствования региональной политики 
занятости.
Результаты и выводы. В результате анализа 
структуры занятости населения моногородов Че-
лябинской области были определены количест-
венные трансформации в изменении численно-
сти проживающего населения, среднесписочной 
численности работников организаций в сторону 
ее сокращения, среднемесячная заработная пла-
та работников по организациям моногородов 
характеризуется нестабильным уровнем. Анализ 
безработицы показал, что существует тенденция 
роста числа молодежи среди безработных, в 
то же время снижается скрытая безработица, в 
целом уровень безработицы по моногородам 
выше, чем по Челябинской области за весь ис-
следуемый период. Проведенный анализ пока-
зал, что необходим поиск альтернативных путей 
занятости населения, снижение уровня безрабо-
тицы, что в результате исследования позволило 
разработать теоретические основы трансформа-
ции рынка труда и занятости моногорода.

Ключевые понятия:
моногород,
рынок труда,
занятость,
цифровая трансформация.
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Введение

Рынок труда моногородов характеризу-
ется преобладающей долей одного работо-
дателя, что накладывает свои особенности 
на его развитие и динамику занятости, обо-
стряя ситуацию в случае кризиса. Вместе 
с тем объективные тенденции цифровой 
трансформации создают благоприятные 
возможности для расширения занятости на-
селения моногородов, с другой стороны, по-
рождают определенные риски сокращения 
рабочей силы связанные с модернизацией 
производств.

Цифровая трансформация рынка труда 
тесно связана с распространением нестан-
дартных форм занятости, которые становят-
ся дополнением к стандартной занятости, а 
в некоторых случаях могут заменить ее. Это 
связано с тем, что в случае нестандартных 
форм занятости наиболее полно, в настоя-
щее время, реализуются интересы и потреб-
ности как работодателей, так и работников.

Трудоспособное население моногородов 
Челябинской области характеризуется, как 
правило, высоким уровнем образования, 
что потенциально дает им возможность 
для освоения и приобретения цифровых 
компетенций и использования их для пои-
ска работы с более высокой оплатой, гиб-
ким графиком, перспективами развития и 
обучения. Однако следует учитывать риски 
такого трудоустройства, которые связаны с 
низкими социальными гарантиями, слабым 
государственным регулированием данной 
сферы и отсутствием мер социальной за-
щиты.

В связи с этим, необходимо исследо-
вание теоретических основ цифровой 
трансформации рынка труда и занятости в 
моногороде с целью нахождения альтерна-
тивных вариантов занятости населения для 
совершенствования региональной полити-
ки на рынке труда и занятости. Учитывая 
перспективы и преимущества цифровой 
трансформации рынка труда и занятости в 
моногородах, а также порождаемые ею ри-
ски, актуальность исследования данных про-
цессов представляется достаточно высокой.

Моногородом признано считать насе-
ленный пункт, основная часть трудоспо-
собного населения которого трудится на 
одном или нескольких (немногих) градо-
образующих предприятиях, как правило, 
одного профиля. Официальные критерии 
отнесения муниципальных образований к 
моногородам установлены в Постановлении 
Правительства РФ от 29.07. 2014 года № 709, 
к ним относятся: численность постоянного 

населения муниципального образования 
превышает 3 тыс. человек; численность ра-
ботников градообразующей организации 
за 5-летний период достигла 20 % средне-
списочной численности работников всех 
организаций города; осуществление градо-
образующей организации деятельности по 
добыче полезных ископаемых (кроме нефти 
и газа), и (или) производству, и (или) перера-
ботке промышленной продукции.

Выделяют три категории моногородов 
по их социально-экономическому положе-
нию1. По данным 2016 г., к первой катего-
рии моногородов с наиболее сложным соци-
ально-экономическим положением относят 
города Челябинской области: Усть-Катав, 
Нязепетровск, Верхний Уфалей, Карабаш и 
Аша.

Ко второй категории относятся моно-
города, которые не вошли в категории 1 и 
3 и имеют риски ухудшения социально-эко-
номического положения. К ней относятся 
города Челябинской области: Миньяр, Сим, 
Бакал, Сатка, Озерск, Миасс, Златоуст и Че-
баркуль.

К третьей категории относятся монопро-
фильные муниципальные образования со 
стабильной социально-экономической си-
туацией. В Челябинской области это города 
Магнитогорск, Трехгорный и Снежинск.

Как показывают исследования В. Н. Боб-
кова, Ю. Г. Одегова, А. П. Гарнова [1], 
Е. В. Одинцовой [3], Н. В. Бобкова [2], 
Т. И. Бухтиярова, В. В. Федорова [4], А. А. Гун-
дарева [8] и др. основной проблемой мо-
ногородов является высокая степень со-
хранения своей исторически сложившейся 
специализации, где промышленное произ-
водство было и остается главным «локомо-
тивом» социально-экономических процес-
сов. В то же время, по мнению И. А. Раевича, 
«одна из главных причин депрессивности 
в моногородах является вовсе не закрытие 
производств, а их модернизация: автомати-
зация, новые технологии, цифровизация», 
что приводит к сокращению рабочей силы. 
При этом происходят такие процессы дег-
радации как: превышение смертности над 
рождаемостью, отсутствие инвестиционной 
привлекательности и территориального 
роста, нехватка научно-производственно-
1 О критериях отнесения муниципальных образо-
ваний Российской Федерации к монопрофильным 
(моногородам) и категориях монопрофильных му-
ниципальных образований Российской Федера-
ции (моногородов) в зависимости от рисков ухуд-
шения их социально-экономического положения : 
Постановление Правительства РФ от 29.07. 2014 г. 
№ 709. URL: https://base.garant.ru/70707142/(дата 
обращения: 08.05.2021).



27

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (89) 2021

го потенциала, уменьшение соотношений 
средней заработной платы и прожиточного 
минимума, отток населения из моногородов 
и др.

Методы и материалы

Целью данного исследования является 
разработка теоретических основ цифровой 
трансформации рынка труда моногорода, 
что позволит учесть динамичность рынка 
труда, определить альтернативные пути 
повышения занятости населения для со-
вершенствования региональной политики 
занятости.

Для достижения цели были определены 
следующие задачи, которые предопредели 
структуру исследования:

1. Дать определение понятий «циф-
ровая трансформация рынка труда 
моногорода», «цифровая платформа 
рынка труда».

2. Определить изменения в элементах 
структуры рынка труда моногорода в 
процессах цифровой трансформации.

3. Определить субъекты, объекты циф-
ровой трансформации рынка труда.

4. Дать сравнительную характеристику 
традиционному рынку труда и рынку 
труда Индустрии 4.0 моногорода.

5. Разработать рекомендации для реги-
ональных и местных органов власти 
и управления, бизнеса, населения 
по цифровой трансформации рынка 
труда моногорода для совершенство-
вания региональной политики заня-
тости.

Объект исследования — рынок труда 
моно города.

Предмет — цифровая трансформация 
рынка труда в моногороде.

В ходе исследования были использова-
ны следующие научные методы: системный 
анализ, сравнение, описание, обобщение, 
систематизация, формализация, анализ 
источников и др.

Для достижения цели исследования был 
проведен анализ некоторых социально-
экономических процессов происходящих 
в моногородах Челябинской области. В ре-
зультате анализа были выявлены следую-
щие тенденции изменения на рынке труда 
и занятости населения.

1. Количественные трансформации. К од-
ним из остро стоящих социально-экономи-
ческих проблем рынка труда моногородов 
Челябинской области относится сокраще-
ние численности постоянно проживающего 
населения, рост безработицы, в том числе 

структурной, сокращение рабочей силы в 
возрасте 15—45 года, переход рабочей силы 
из формальной занятости в неформальную 
и др. Численность постоянно проживаю-
щего населения в моногородах за 2009—
2019 гг. представлена в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что по всем 
моногородам 1 категории прослеживает-
ся тенденция снижения постоянно про-
живающего населения, что ведет, в свою 
очередь, к снижению экономически актив-
ного населения, потере социально-трудо-
вого потенциала, человеческого капитала. 
Самое большое сокращение населения 
за период с 2009 по 2019 г. произошло в 
г. Карабаш, где население сократилось 
на 27 %, в г. Нязепетровск — на 18 %, в г. 
Верхний Уфалей — на 15,5 %, в г. Аша — на 
15 %, в г. Усть-Катав — на 9,7 %. В моного-
родах 2-й категории самая лучшая ситуация 
в г. Миасс, где снижение численности насе-
ления произошло на 0,5 %, а самое большое 
в г. Сим на 16 %. За ними следуют города: 
Миньяр — на 14 %, Бакал — на 11 %, Сат-
ка — на 10,2 %, Златоуст — на 8,6 % и Чебар-
куль — на 4 %. Города Магнитогорск и Сне-
жинск входят в 3 категорию моногородов и 
здесь наблюдается увеличение населения, в 
частности в г. Магнитогорск на 1,4 %.

Несмотря на многочисленные исследо-
вания в области рынка труда моногородов, 
которые характеризуются фрагментарно-
стью и преобладанием решений тактическо-
го, а не стратегического характера для пре-
одоления присущих им сегодня проблем, 
рекомендации сводятся преимущественно 
к диверсификации экономики моногородов 
через расширение инвестиционной поли-
тики, что требует значительных затрат вре-
мени и ресурсов. При этом местный рынок 
труда по-прежнему остается незащищенным 
от разного рода кризисов. Так, в г. Верхний 
Уфалей уровень безработицы в 2020 г. во 
время пандемии Covid-19 составил 7,01 % по 
данным экономического обзора представ-
ленного на официальном сайте Администра-
ции Верхнеуфалейского городского округа.1 
Кроме роста уровня безработицы наблюда-
ется ежегодное сокращение среднесписоч-
ной численности работников организаций, 
в т. ч. градообразующих предприятий моно-
городов за 2000—2020 гг. (табл. 2).

Из данных табл. 2 видно, что в ор-
ганизациях всех категорий за период 
2000—2020 гг. в моногородах наблюдается 

1 Официальный сайт Администрации Верхнеуфа-
лейского городского округа. URL: http://ufaleyadmin.
ru/htmlpages/Show/socioEconomicDevelopment/
economobz2020 (дата обращения: 10.05.2021).
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снижение численности рабочей силы. Так, 
за 20 лет в г. Аша среднесписочная числен-
ность работников организаций сократи-
лась на 67,4 %, в г. Нязепетровск на 48,6 %, 
в г. Верхний Уфалей на 40,4 %, в г. Сатка на 
53,5 %, в г. Златоусте на 40,3 % и т. д. Это свя-
зано, в том числе, со сложившейся небла-
гоприятной демографической тенденцией, 
трудоспособное население стареет и выхо-
дит на пенсию, а молодых кадров не хвата-
ет из-за падения рождаемости в 90-х годах 
XX столетия.

2. Структура занятости населения моно-
городов имеет разные тенденции и харак-
тер. По данным 2020 г., в табл. 3 представле-
на численность трудоспособного населения, 
среднесписочная численность градообра-
зующего предприятия и среднемесячная 
заработная плата по крупным и средним 
организациям.

По данным табл. 3, в моногородах в 
2020 г. проживало 35 % населения Челябин-
ской области. Среди них численность тру-
доспособного населения составила 29,2 % 
(кроме городов Озерск, Снежинск, Трехгор-
ный) от общей численности трудоспособно-
го населения Челябинской области.

К эффективно действующим градо-
образующим предприятиям можно отнести: 
Усть-Катавский вагоностроительный завод 
им. С. М.Кирова — филиал ФГУП ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева, ПАО «Ашинский ме-
таллургический завод», АО «Карабашмедь», 
ФГУП «Производственное объединение 
«Маяк», ПАО «Уралкуз», ОАО «ММК» и др.

Вместе с тем в сложном экономическом 
положении находятся ОАО «Уфалейникель», 
Нязепетровский филиал ООО «Литейно-
механический завод» и др., что отражается 
на распространении депрессивного настро-
ения среди населения, росте социальной на-
пряженности, ухудшении ситуации на рынке 
труда.

Так, деятельность градообразующе-
го предприятия г. Верхнего Уфалея ОАО 
«Уфалейникель» была приостановлена в 
2017 году. Без работы остались 2,5 тыс. че-
ловек. В августе 2020 г. губернатором Челя-
бинской области был представлен новый 
инвестор ООО «Полимет Инжиниринг». На 
площадке обанкротившегося ОАО «Уфа-
лейникеля» планируют построить Цинко-
вый электролизный завод. Новый инвестор 
планирует вложить в проект 21,4 миллиарда 
рублей, пусконаладочные работы начнутся в 
середине 2022 года. В проекте будут исполь-
зованы самые современные производствен-
ные технологии, которые позволят миними-
зировать влияние на окружающую среду.

На предприятии планируют создать 
820  рабочих мест со средней зарплатой 
56,0 тыс.рублей. По данным правительства 
региона, производительность нового заво-
да составит 120 тысяч тонн металлического 
цинка в год, что может позволить ему стать 
вторым в России по мощности производства 
цинка.

Необходимо отметить, что в ноябре 
2017 года г. Верхний Уфалей был присвоен 
статус территории опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР). На 
базе ОАО «Уфалейникеля» как наиболее 
привлекательной площадки для инвесто-
ров планировалось создать промышленный 
парк. В ноябре 2020 закончился срок, ког-
да резиденты ТОСЭР могли получить мак-
симальные преференции. На тот момент 
было зарегистрировано шесть резидентов. 
Это небольшие производства, действующие 
не на территории ОАО «Уфалейникеля», с 
общим количеством рабочих месте не бо-
лее 150.1

Если сравнивать среднемесячную зара-
ботную плату в организациях моногородов 
со среднемесячной заработной платой по 
Челябинской области, складывается сле-
дующая ситуация. Наименьший уровень 
среднемесячной заработной платы оказался 
в организациях г. Усть-Катава (1 категория 
моногорода), где среднемесячная заработ-
ная плата на 66 % меньше среднемесячной 
заработной платы по Челябинской области. 
Самый высокий уровень среднемесячной 
заработной платы установлен в организаци-
ях г. Магнитогорска (3 категория моногоро-
да). Он на 15 % больше, чем среднемесячная 
заработная плата по Челябинской области.

Анализ структуры занятости населения 
моногородов показал, что по данным ОКУ 
Центров занятости населения моногородов, 
происходит нарастание потребности в ква-
лифицированных рабочих. Так, в г. Верхний 
Уфалей нереализованный спрос на рабочую 
силу на 01.01.2020 г. составил 193 чел., в 
том числе по рабочим — 96 чел., по состо-
янию на 01.01.2021 г. —188 чел., в том чи-
сле по рабочим специальностям — 111 чел. 
В г. Усть-Катав по состоянию на 01.01.2020 г. 
нереализованный спрос на рабочую силу 
составил 225 чел., из них по рабочим — 
1 По материалам: Ю. Гаврилова «Уфалейникель» 
пошел на понижение. Коммерсант (Челябинск) 
2020. 22 янв. № 10. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/4226495 (дата обращения: 15.05.2021).; 
М. Иванова, С. Талипова На южноуральском за-
воде эпично взорвали две огромные трубы: он-
лайн-трансляция. 2020. 26 авг. URL: https://74.ru/
text/gorod/2020/08/26/69442795 (дата обращения: 
15.05.2021).
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Таблица 3
Численность трудоспособного населения  Челябинской области, 

проживающего в моногородах по категориям, среднесписочная численность 
работников градообразующего предприятия, 
среднемесячная заработная плата за 2020 г.1

№
Моногород, 

градообразующее 
предприятие

Численность трудоспособного 
населения / среднесписочная 
численность градообразую-

щего предприятия, чел.

Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

Челябинская область 1 846 700 42 666,2
1 категория — наиболее сложное социально-экономическое положение

1

Усть-Катав, Усть-Катавский вагоно-
строительный завод им. С. М. Ки-
рова — филиал ФГУП ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева

11 800 / 3351 28 231,9

2
Нязепетровск, Нязепетровский фи-
лиал ООО «Литейномеханический 
завод»

6800 / н/д 28 985,8

3 Верхний Уфалей, ОАО «Уфалейни-
кель» 13 100 / н/д 31 426,5

4 Аша, ПАО «Ашинский металлурги-
ческий завод» 22 765 / 4062 39 466,9

5 Карабаш, АО «Карабашмедь» 5628 / 1412 33 876,8
Итого по 1 категории 60 093 —

2 категория — имеются риски ухудшения социально-экономического положения

6 Миньяр2, ОАО «Миньярский карь-
ер» н/д / 285 39 466,9

7 Сим3, ОАО «Агрегат» н/д / 2342 39 466,9

8 Бакал4, ООО «Бакальское рудо-
управление» н/д / 880 34 511,8

9 Сатка, ОАО Комбинат «Магнезит» 32 889 / 2673 34 511,8

10 Озерск, ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк» н/д н/д

11 Миасс, ОАО Автомобильный завод 
«УРАЛ» 87 968 / 6280 39 159,9

12 Златоуст, ОАО «Златоустовский ма-
шиностроительный завод» 85 837 / н/д 32 703,0

13 Чебаркуль, ПАО «Уралкуз» 39 312 / 3420 30 735,1
Итого по 2 категории — —

3 категория — стабильное социально-экономическое положение
14 Магнитогорск, ОАО «ММК» 233 966 / 56 609 49 056,5
15 Трехгорный, ФГУП «ПСЗ» н/д н/д

16

Снежинск, ФГУП «Российский 
Федеральный Ядерный Центр — 
В Н И И  т е х н и ч е с к о й  ф и з и к и 
им. акад. Е. И. Забабахина»

н/д н/д

Итого по 3 категории — —
Всего по 1, 2, 3 категориям 540 065 —

Источник: составлено авторами по данным представленным, на сайте о странах, городах «Население 
Челябинской области», официальные сайты и годовые отчеты предприятий.

1 Население Челябинской области. URL: https://www.sites.google.com/site/ruregdatav1/naselenie/
chelyabinskoj-oblasti (дата обращения: 11.05.2021).
2 Г. Миньяр входит в Ашинский муниципальный район.
3 Г. Сим входит в Ашинский муниципальный район.
4 Г. Бакал входит в Саткинский муниципальный район.
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220 чел., по состоянию на 01.01.2021 г. — 
243 чел., в том числе по рабочим — 235 чел. 
В  г .  Нязепетровск по состоянию на 
01.01.2020 г. заявленная работодателя-
ми потребность в работниках составила 
43 чел., из них по рабочим — 51,16 %, по 
состоянию на 01.01.2021 г. спрос на рабочую 
силу составил 50 чел., из них по рабочим 
специальностям — 62 %. В г. Чебаркуль по 
состоянию на 01.01.2020 г. спрос на рабочую 
силу составил 412 чел., из них на рабочих — 
56,8 %, а на 01.01.2021 г. спрос составил 
643 чел., из них на рабочих — 62,52 %, рост 
составил 5,72 %.

В целом в профессионально-квалифика-
ционной структуре спроса на рынке труда 
моногородов наблюдается преобладающий 
спрос на рабочие специальности (79,8 %). По 
данным ОКУ ЦЗН моногородов среди спе-
циалистов и служащих существует избыток 
предложения труда на экономистов, бухгал-
теров, юристов. Наибольший спрос со сто-
роны работодателей в 2020 г. наблюдался 
на делопроизводителей — 25 %, врачей — 
49 %, медицинских сестер — 24 %, инже-
неров — 32 %, рекламных агентов —16 %, 
социальных работников —19 % от общей 
потребности в специалистах и служащих.

Кроме того, наблюдался рост неучтенной 
вторичной занятости (в 2020—2021 гг. сред-
несписочная численность занятых состав-
ляет 48 % трудовых ресурсов, а в 2019 г.  — 
42 %).

3. Анализ безработицы в моногородах 
показал, что:

— преимущественно без работы оста-
ются молодежь и женщины, вместе с 
тем наблюдается тенденция по сни-
жению количества женщин, обра-
тившихся по вопросу поиска работы 
в ОКУ ЦЗН: 2018 г. — 53,6 %, 2019 г. — 
51,9 %, 2020 г. — 49,4 %;

— за 2019—2020 гг. число молодежи в 
возрасте 16—29 лет в структуре за-
регистрированных безработных со-
ставила: в 2019 г. — 34 % (по области 
16,4 %), в 2020 г. — 39 % (по области 
21,4 %). В начале 2021 г. наметилась 
тенденция сокращения до 35 % (по 
области 19 %), что говорит о росте 
спроса на молодых работников, но с 
другой стороны, косвенно свидетель-
ствует о более высокой мобильности 
молодежи, которая покидает моно-
город в силу его низкой привлека-
тельности имеющихся рабочих мест, 
ограниченного выбора профессии, 
высокой конкуренции, отсутствие 
опыта работы у молодых людей, 

что не позволяет претендовать им 
на вакантные места в престижных 
организациях;1

— снижается скрытая безработица (по 
некоторым моногородам): в 2018 г. 
в отпусках по инициативе админи-
страции находились 828 человек 
или 1,5 % от численности занятых; в 
2019 г. — 209 чел. (1,08 %); в 2020 г. — 
1113 чел. (1,98 %), в начале 2021 г. — 
2152 чел. (15,5 %) [9].

Распределение муниципальных образо-
ваний по уровню официально зарегистри-
рованной безработицы в % к экономически 
активному населению за 2012 — начало 
2021 гг. представлено в табл. 4. По данным, 
представленным в табл. 4, можно отметить, 
что стабильно высокий уровень безрабо-
тицы в период с 2012 г. по начало 2021 г. 
среди моногородов первой категории на-
блюдался в г. Нязепетровске. В 2017 г. там 
был зафиксирован самый высокий уровень 
безработицы (8,7 %), самый низкий уровень 
был в 2020 г. в г. Аша (2,3 %). В группе моно-
городов второй категории самый высокий 
уровень безработицы можно отметить в 
г. Чебаркуле в начале 2021 г. (7,8 %), а са-
мый низкий в г. Златоусте в 2019 г. (1,0 %). 
В моногородах третьей категории самый 
высокий уровень безработицы был зафик-
сирован в г. Магнитогорске в начале 2021 г. 
(2,8 %), а самый низкий уровень безработи-
цы был г. Снежинске в 2020 г. (0,4 %).

Снижение численности населения мо-
ногородов, рост уровня безработицы про-
исходит по разным причинам, одной из 
которых является недостаточно эффектив-
ная государственная политика занятости в 
моно городах. Для решения социально-эко-
номических проблем рынка труда и заня-
тости моногорода важно учитывать новые 
открывающиеся возможности, которые пре-
доставляет цифровая экономика частью, ко-
торой становится гигэкономика.

В цифровой экономике происходит 
трансформация рынка труда, социально-
трудовых отношений и форм трудовой за-
нятости. Трудовая занятость перемещается 
в виртуальное пространство. Стандартные 
формы занятости трансформируются в но-
вые разновидности нестандартных форм 
занятости, а навыки работников становят-
ся цифровыми. В современном обществе 
действует объективная тенденция раз-
мывания стандартной занятости и посте-
пенного ее дополнения различными фор-
мами нестандартной занятости. Поэтому 

1 Южноуральская панорама. URL: https://up74.ru/
articles/news/128863 (дата обращения: 15.05.2021).
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альтернативные пути повышения занятости 
в моно городе — это применение ее нестан-
дартных форм, что остается сегодня за рам-
ками мероприятий программ содействия 
занятости населения.

Такая постановка вопроса актуализирует 
изучение и обобщение имеющегося опыта 
в сфере обеспечения нестандартной заня-
тости для формирования и конструктивного 
применения ее новых форм, предполагаю-
щих расширение рынка труда, в том числе 
за счет развития и использования цифро-
вых технологий.

Важным аспектом внедрения альтерна-
тивных путей повышения занятости являет-
ся поддержка активной позиции населения в 
формировании собственной конкурентоспо-
собности, в том числе, благодаря готовности 
осваивать новые цифровые компетенции, 
востребованные на рынке труда. В связи с 
этим возникает противоречие в развитии 
моногорода, связанного, с одной стороны, 
с необходимостью развития местной эконо-
мики, сопровождающейся неизбежным по-
вышением личной конкурентоспособности 
работников, а, с другой стороны, — риском 
потери таких работников вследствие их пе-
реезда из моногорода в более экономически 
привлекательные населенные пункты. По-
этому необходимость поиска альтернатив-
ных путей занятости следует рассматривать 
не только как замену традиционных форм 
занятости, но и как дополнительный способ 
закрепления населения на территории при 
циклических кризисах в экономике и смяг-
чения их негативных последствий.

Разработка теоретических основ и пра-
ктических рекомендаций для государствен-
ных служб занятости и региональных орга-
нов власти по внедрению альтернативных 
путей повышения занятости населения 
позволит решить данное противоречие 
и повысит эффективность региональной 
политики занятости в условиях цифровой 
трансформации рынка труда, а также ока-
жет содействие в формировании индиви-
дуальной конкурентоспособности работ-
ников.

Необходимо отметить, что цифровая 
трансформация рынка труда будет проис-
ходить по двум взаимосвязанным направ-
лениям:

1. Цифровая трансформация способст-
вует возникновению новых форм за-
нятости, новых субъектов и объектов 
рынка труда.

2. Цифровая трансформация внесет 
изменения в инфраструктуру рынка 
труда.

Для использования новых возможностей 
цифровой экономики рынок труда моного-
рода нуждается в цифровой трансформации. 
Исследованиями цифровой трансформации, 
цифровыми преобразованиями рынка тру-
да, гигономикой занимаются следующие 
российские и зарубежные ученые: Л. В. Ла-
пидус, Ю. М. Полякова [11], Е. А. Чер ных [17], 
К. Л. Томашевский [16], P. Schoukens, A. Bar-
rio [24], W. Edward [22] и др.

Анализ научной литературы показал, 
что определений понятия «цифровая транс-
формация» множество, но большинство из 
них относится к процессам, которые про-
исходят в организациях и в экономике в 
целом, мало кто из авторов изучает циф-
ровую трансформацию рынка труда и дает 
определение понятия. Например, в ст. 1 
«Об Основных направлениях реализации 
цифровой повестки Евразийского экономи-
ческого союза до 2025 года» под цифровой 
трансформацией понимается проявление 
качественных, революционных изменений, 
заключающихся не только в отдельных циф-
ровых преобразованиях, но и в принципи-
альном изменении структуры экономики, 
в переносе центров создания добавленной 
стоимости в сферу выстраивания цифровых 
ресурсов и сквозных цифровых процессов. 
По мнению Ю. И. Грибанова «цифровая 
трансформация — это процесс коренно-
го преобразования концепции и формата 
функционирования социально-экономи-
ческих систем всех уровней, посредством 
оцифровки — перевода всех ресурсов в 
цифровой формат, внедрения и формиро-
вания пула цифровых технологий, цифро-
визации — создания сетевых платформ ин-
теграции и взаимодействия пользователей 
цифровых технологий, в целях достижения 
устойчивого и долгосрочного существова-
ния в динамичных условиях цифрового про-
странства» [7].

Под цифровой трансформацией рынка 
труда моногорода авторы настоящего ис-
следования понимают процессы цифрови-
зации, диджитализации и автоматизации 
позволяющие сформировать новые соци-
ально-экономические модели взаимодейст-
вия субъектов на рынке труда и занятости, 
которые наиболее полно удовлетворяют их 
потребности и интересы.

Результаты

Структура рынка труда определяется 
разными признаками и элементами, не-
обходимыми для возникновения и начала 
функционирования рынка труда. На ос-
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нове характеристики рынка труда можно 
установить основные его элементы, ко-
торые будут подлежать изменениям, 
связанным с цифровой трансформаци-
ей: субъекты рынка труда; правовые ас-
пекты, регламентирующие отношения 
субъектов на рынке труда; конъюнктуру 
рынка труда; инфраструктуру рынка тру-
да, систему социальной защиты и др.

Рынок труда моногорода относится к 
муниципальному уровню и является ча-
стью регионального рынка труда, который, 
в свою очередь, является частью нацио-
нального рынка труда. На муниципальном 
уровне рынок труда представляет собой 
сложную систему общественных отноше-
ний, которые возникают между субъектами 
по поводу объектов с целью удовлетворе-
ния разных, порой, разнонаправленных 
интересов. Результаты процесса цифровой 
трансформации рынка труда будут зави-
сеть от того, в чьих интересах и как будет 
осуществляться данный процесс. Развитие 
отношений занятости в моногородах и их 
институализация обусловлены, прежде 
всего, интересами градообразующих пред-
приятий, которые задают свои условия на 
местном рынке труда. В то же время инте-
ресы трудоспособного населения не всег-
да согласуются с теми условиями труда и 
требованиями, которые выдвигают рабо-
тодатели градообразующих предприятий. 
В связи с этим цифровая трансформация 
рынка труда открывает новые альтерна-
тивные возможности занятости населения 
вне градообразующих предприятий, но на 
территории моногорода. В интересах эконо-
мически активного населения моногорода 
альтернативой стандартной форме занято-
сти, могут выступить формы нестандартной 
занятости с применением цифровых техно-
логий, что позволит снизить характерную 
для моногородов закрытость и изолирован-
ность, вызванную низким уровнем трудовой 
мобильности населения, сложностью реше-
ния бытовых проблем, связанных со сменой 
места жительства. По итогам социологиче-
ского опроса, проведенного авторами в 
апреле 2021 г. среди населения г. Верхнего 
Уфалея, обратившихся в центр занятости, 
были заинтересованы в нестандартных 
формах занятости, в той или иной степени 
все респонденты вне зависимости от пола, 
возраста, образования. Всего было опро-
шено 121 чел., что составило 20 % от числа 
обратившихся в Центр занятости населения.

Одной из новых социально-экономиче-
ских моделей цифровой трансформации 
рынка труда становится гигономика. По мне-

нию Л. В. Лапидус, гиго-номика (hygonomics) 
или гигэкономика (gig economy) — это всеоб-
щее распространение новых видов частич-
ной занятости и краткосрочных трудовых 
контрактов вместо долгосрочных трудо-
вых отношений с работодателем на осно-
ве штатного трудоустройства [12]. В то же 
время под гигономикой следует понимать 
социально-экономическую модель совмест-
ного использования трудовых ресурсов/
профессиональных навыков при условии, 
что работник может одновременно совме-
щать сразу несколько должностей в разных 
компаниях, расположенных в любой точке 
мира посредством цифровых (электронных) 
сервисов. В рамках развития гигономики 
можно выделить несколько типов трудовых 
отношений, возникающих в стандартных и 
нестандартных формах занятости с приме-
нением цифровых платформ:

— фрилансинг — трудовые отношения, 
которые возникают на основе найма 
работодателем работника для выпол-
нения определенной работы без за-
числения в штат. Является частным 
случаем временной занятости. За-
нятость охватывает широкий спектр 
деятельности: торговые платформы 
(например, маркетплейсы), платфор-
мы по предоставлению услуг (логи-
стические и образовательные плат-
формы, агрегаторы такси, платформы 
по созданию контента) и др.;

— крауд-технологии (краудфандинг, 
краудсорсинг, краудинвестинг, кра-
удлендинг) — трудовые отношения, 
которые возникают на основе крат-
косрочной частичной занятости на 
виртуальных площадках/платформах. 
Занятость осуществляется согласно 
предложенной Л. В. Лапидус класси-
фикации [13], в виде коммерческого 
краудсорсинга, социального краудсор-
синга, крауд-фандинга (краудинвес-
тинга, ICO и др.). Коммерческий крауд-
сорсинг — включение людей («толпы», 
краудсорсеров) в процесс создания, 
финансирования, производства, про-
движения проекта, продукции, услуги 
на добровольной основе с целью по-
лучения прибыли за счет добавления 
потребительской ценности и форми-
рования дополнительного спроса на 
проект, продукт, услугу с использова-
нием краудсорсинговой платформы в 
сети Интернет. Социальный (неком-
мерческий) краудсорсинг — включе-
ние людей («толпы», краудсорсеров) в 
процессы решения капитало-, трудо- 
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и знание емких задач (в т. ч. социально 
значимых) с использованием крауд-
сорсинговой платформы в сети Интер-
нет на добровольной основе. Частным 
случаем коммерческого и некоммер-
ческого краудсорсинга является кра-
удсорсинг инноваций — вовлечение 
людей («толпы», краудсорсеров) в 
процесс поиска инновационной идеи/
решения/проекта/продукта/услуги с 
использованием краудсорсинговой 
платформы в среде Интернет на до-
бровольной основе. Примером, со-
циального краудфандинга является 
британская краудфандинговая плат-
форма UpEffect, работа которой под-
держивает социальных предпринима-
телей [23];

— дистанционная занятость — трудовые 
отношения, которые представляют 
собой выполнение трудовой функции 
вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контр-
олем работодателя, при условии ис-
пользования для выполнения данной 
трудовой функции и для осуществле-
ния взаимодействия между работо-
дателем и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», 
и сетей связи общего пользования; 1

— самозанятость — в данной форме 
трудовые отношения свойственные 
стандартной форме занятости не воз-
никают, так как сам работник трудит-
ся на себя. Среди наиболее известных 
онлайн-платформ, предоставляющих 
доступ к работе самозанятым — ин-
тернет-магазины Ozon и Wildberries, 
агрегаторы «Яндекс. Такси» и Ситимо-
бил, сервис услуг YouDo, платформа 
для блогеров «Яндекс.Дзен», сервис 
для машинного обучения и совер-
шенствования поисковых алгоритмов 
Яндекс.Толока и др. [1]

В ряде российских и зарубежных иссле-
дований авторы отмечают возникновение 
такого явления как «платформенная за-
нятость». Для трудоспособного населения 
моногорода платформенная занятость даёт 
работникам гибкость в отношении их ра-
бочего времени и места работы, а также 
привлекательна для немобильных работ-
1 ТК РФ Глава 49.1. Оособенности регулирования 
труда дистанционных работников. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
e3109974293f0702a9260fd10cf35a0ca2968319/ (дата 
обращения: 12.05.2021).

ников. В частности, Е. А. Черных отмечает в 
своем исследовании, что «у платформенных 
работников много схожих черт с другими 
нестандартными формами занятости (ди-
станционной занятостью, самозанятостью, 
фрилансом, агентской занятостью), но клю-
чевым их отличием является то, что они за-
няты через цифровые платформы труда, а 
статус их занятости не определён. Согласно 
исследованиям Pesole, Annarosa et al. основ-
ные работники платформ — это те, кто зара-
батывает 50 % или более своего дохода на 
платформах и/или работает на платформах 
более 20 часов в неделю. Как и на офлайн-
рынках, платформенная работа отражает 
разнообразие ситуаций, в которых сосуще-
ствуют хорошие и плохие рабочие места, 
защищенные и незащищенные работники 
и для каждого существуют различные ри-
ски» [24].

Все вышеперечисленные трудовые отно-
шения в гигэкономике могут складываться 
в рамках применения цифровых платформ, 
где осуществляются экономические отноше-
ния. Проведя анализ определения понятия 
«цифровая платформа», разными авторами 
[6; 18; 19; 21], можно дать следующее поня-
тие «цифровой платформы рынка труда»: 
это виртуальное пространство встречи ра-
ботодателей, работников, государства, с ис-
пользованием цифровых технологий, для 
организации занятости на основе трудовых 
отношений с неограниченным количеством 
участников, что позволяет снизить издер-
жки от двухсторонних сетевых эффектов.

С точки зрения расширения возможно-
стей и развития занятости населения гиг-
экономика представляется перспективной 
социально-экономической моделью циф-
ровой трансформации рынка труда моного-
рода, но в тоже время возникают вопросы, 
связанные с прекаризационными рисками 
в трудовых отношениях разных форм заня-
тости. К прекаризационным рискам относят: 
нестабильность занятости, ее неопределен-
ный статус и неофициальное оформление, 
уход в неформальный (теневой) сектор эко-
номики, в неустойчивости, которая прояв-
ляется в низкой заработной плате, слабой 
защищенности от прекращения трудовых 
отношений, отсутствие доступа к механиз-
мам социальной защиты и благам, которые 
присущи традиционным формам занято-
сти, отсутствие или ограниченный доступ 
для работников к реализации своих прав 
на рабочем месте. Решение этих вопросов 
связано с необходимостью регулирования 
трудовой занятости, осуществляемой на 
цифровых платформах, и формирование 
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соответствующей институциональной сре-
ды, что позволит экономически активному 
населению, работодателям, муниципаль-
ным органам власти моногорода найти 
пути применения нестандартных форм за-
нятости и снизить уровень безработицы. 
В цифровой трансформации рынка труда 
и занятости становится необходимым при-
знать труд, осуществляемый на цифровых 
платформах, частью общей занятости, где 
работники должны иметь защиту своих прав 
на достойный труд, социальные гарантии и 
статус «занятых» [18].

Для снижения прекаризационных рисков 
в работе на цифровых платформах следует 
в первую очередь, определить основного 
работодателя, который является ключевым 
агентом социального обеспечения, чтобы 
определить, кто несет ответственность как 
за уплату взносов (финансирование), так и 
за принятие решения о сокращении штата 
(безработица) и предоставлении компенса-
ции дохода (нетрудоспособность). Возможно, 
что здесь есть перспектива сотрудничества 
с налоговыми органами, которые активно 
внедряют цифровые технологии в своей дея-
тельности. В то же время стоит отметить, что 
в рамках гибкой работы на цифровой плат-
форме, один и тот же человек может быть 
активен на нескольких платформах одновре-
менно, и в то же время, человек может быть 
не активен на всех платформах, на которых 
он работает или зарегистрирован. Цифровые 
платформы могут базироваться в разных 
странах, что чрезвычайно затрудняет отсле-
живание работодателей и выполняемую ра-
боту. Одним из выходов в данной ситуации 
видеться адаптация доступа к механизмам 
социальной защиты и благам, которые при-
сущи традиционным формам занятости [25].

В рамках рынка труда моногорода функ-
ционирует социально-трудовая сфера, в 
которой традиционными субъектами регу-
лирования социально-трудовых отношений 
выступают: территориальное объединение 
профсоюзов, органы местного самоуправле-
ния, территориальное объединение рабо-
тодателей. Цифровая трансформация рынка 
труда вносит изменения в состав субъектов 
социально-трудовых отношений, где, наря-
ду с традиционными субъектами, появляют-
ся субъекты гигэкономики: гиг-работники, 
гиг-работодатели всех форм собственности 
(работодатель-краудсорсер: коммерческий, 
социальный краудсорсер, платформенные 
работодатели), государство как регулятор 
отношений платформенной занятости, го-
сударство как работодатель (портал гос. 
услуг и т. д.).

Принципами регулирования социально-
трудовых отношений, субъектов по поводу 
занятости населения в цифровой транс-
формации рынка труда становятся: сочета-
ние, целостность, гибкость, адаптивность, 
кастомизация (решение индивидуальной 
потребности на спрос и предложение на 
рынке труда) и др.

К традиционным объектам социально-
трудовых отношений относят: стандартную 
и нестандартные формы занятости, мобиль-
ность рабочей силы, профессиональную 
подготовку и переподготовку экономиче-
ски активного населения, размер тарифной 
ставки первого разряда рабочего основной 
профессии муниципальных предприятий, 
размеры единых тарифных ставок (окладов) 
рабочих сквозных профессий, не включен-
ных в перечень межотраслевых (сквозных) 
профессий, предусмотренный региональ-
ным межотраслевым тарифным соглаше-
нием, размеры надбавок, стимулирующих 
приток рабочей силы на соответствующую 
территорию, условия их выплат и др. [10] 
В процессе цифровой трансформации рынка 
труда моногорода возникают новые объек-
ты: платформенная занятость, цифровые 
платформы труда, дистанционное рабочее 
место, данные работодателей и работников, 
цифровой след, кастомизированный отклик 
на запрос работника и работодателя, ро-
ботизированные системы, искусственный 
интеллект, синхронизированный перевод, 
конгломерация цифровых платформ, элек-
тронный документооборот, жизненный цикл 
работника и др.

Важнейшим элементом рынка труда 
моногорода в процессах цифровой транс-
формации выступают правовые аспекты ре-
гулирования социально-трудовых отноше-
ний субъектов рынка труда. Использование 
населением и работодателями нестандарт-
ных форм занятости, как показывает оте-
чественный и зарубежный опыт, приводит 
не только к положительным последствиям, 
но и к таким явлениям как прекаризацион-
ность труда и занятости [15]. В связи с этим 
становится особенно актуальным принятие 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
социально-трудовые, экономические отно-
шения гигэкономики, цифровых платформ 
занятости. По мнению О. В. Чесалиной, та-
кие нестандартные формы занятости как 
краудворкинг и краудсорсинг, при которых 
связь между исполнителем и  заказчиком 
осуществляется посредством онлайн-плат-
формы, уже находятся в  поле зрения из-
учения современных ученых-юристов [16; 
19], но пока остаются вне правового поля 
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во многих странах как Европейского союза, 
так и ЕАЭС.

Нормативно-правовое регулирование 
платформенной занятости и повышение ее 
качества необходимо по ряду причин, вы-
текающих из особенностей этого типа заня-
тости: 1) неопределённый статус занятости; 
2) риски ухода работников в теневой сектор, 
рост неформальной занятости и скрытой 
оплаты труда; 3) низкая оплата труда, наличие 
неоплачиваемой работы; 4) отсутствие гаран-
тии минимальной оплаты труда; 5) отсутствие 
пенсионных отчислений; 6) отсутствие соци-
альной защиты; 7) проблема конфиденци-
альности персональных данных работников 
и клиентов платформ; 8) неуплата налогов; 
9) отсутствие охраны труда; 10) возможная 
гендерная, этническая или иная дискримина-
ция; 11) информационная асимметрия между 
ЦПТ и пользователями [18].

Как известно, конъюнктура рынка тру-
да зависит от многих факторов. Одним из 
основных факторов является конкуренция: 
наличие множества работодателей, пред-
лагающих рабочие места, и конкуренция 
между работниками за наиболее привлека-
тельные рабочие места. В моногороде кон-
куренция имеет свою специфику, так как на 
рынке труда, как правило, представлен один 
работодатель и конкуренция среди работо-
дателей, по сути, отсутствует. Такая ситуация 
влияет на конкуренцию наемных работни-
ков по поводу рабочих мест и вакансий. 
Свободная конкуренция между работника-
ми за наиболее привлекательные рабочие 
места немыслима в условиях монополии на 
рынке. Важнейшим условием рынка труда 
является наличие множества работодате-
лей, предлагающих рабочие места. В свя-
зи с этим становится особенно актуальной 
цифровая трансформация рынка труда и 
возникновение цифровых платформ, где 
гиг- работодатели предлагают рабочие ме-
ста. В такой ситуации можно говорить о 
конкуренции между работодателем в лице 
градообразующего предприятия и гиг-рабо-
тодателей цифровых платформ. В тоже вре-
мя можно говорить и о конкуренции между 
гиг-работниками, которые проживают на 
территории моногорода, но работают на 
цифровых платформах. Одним из источни-
ков изменений в конъюнктуре рынке труда 
становится научно-технический прогресс, 
который влияет на цифровую трансформа-
цию рынка труда, организацию занятости 
населения, работу бизнеса и органов влас-
ти и управления. Особая роль здесь отво-
дится региональным и местным органам 
власти и управления, в части поддержки 

градо образующих предприятий, разработ-
ки нормативно-правовой базы и контроля 
за ее исполнением субъектами рынка труда.

Для полноценного функционирования 
и развития рынка труда требуется инфра-
структура. Традиционно инфраструктуру 
составляют государственные и негосудар-
ственные структуры содействия занятости 
населения, учреждения, службы управления 
человеческими ресурсами предприятий, 
организаций, общественные объединения, 
фонды и др., которые обеспечивают наи-
более эффективное взаимодействие между 
спросом и предложением на рынке труда. 
Основным элементом инфраструктуры рын-
ка труда в каждом моногороде выступает 
Областное казенное учреждение Центр за-
нятости населения (ОКУ ЦЗН), которое под-
чиняется Главному управлению по труду и 
занятости населения Челябинской области.

Цифровая трансформация затронет всю 
инфраструктуру рынка труда моногородов. 
В рамках национального проекта «Демогра-
фия» на региональном уровне реализуется 
проект «Содействие занятости женщин — со-
здание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет (Челябин-
ская область)». В Паспорте данного регио-
нального проекта в п. 2 Помесячного плана 
исполнения бюджета Челябинская область в 
части бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на финансовое обеспечение реали-
зации регионального проекта в 2021 году, 
представлен один из результатов проекта 
«Развитие инфраструктуры занятости и 
внедрение организационных и технологи-
ческих инноваций с использованием циф-
ровых и платформенных решений в целях 
поддержки уровня занятости населения». 
Показателем результата в проекте выступа-
ет количество центров занятости населения, 
в которых реализуются или реализованы 
проекты по модернизации: в 2021 г. — 1 ед., 
в 2022 г. — 2 ед., 2023 г. — 3 ед., в 2024 г. — 
4 ед. Планируемая сумма расходов на 
конец 2021 г. по результату составляет 
20 000,00 тыс. руб. Из моногородов в мо-
дернизации участвуют ОКУ ЦЗН г. Магни-
тогорска1.

В цифровой трансформации рынка труда 
модернизация системы занятости приобре-
тет новые смысловые акценты. ОКУ ЦЗН мо-
ногорода станут важным инструментом для 
развития рынка труда и экономики региона. 
Для успешной реализации этой стратегии 
необходимо опираться на человеческий ка-

1 Министерство социальных отношений Челябин-
ской области. URL: http://minsoc74.ru/pasporta-
regionalnyh-proektov (дата обращения: 12.05.2021).
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питал — специалистов и работодателей, их 
потребности и возможности. Ключевая зада-
ча — не просто формально оказать ту или 
иную услугу, а решить проблему, с которой 
обращаются в центры занятости граждане, в 
том числе с использованием цифровых тех-
нологий1. Такая постановка вопроса особен-
но важна для ОКУ ЦЗН моногородов. В цент-
рах занятости будет аккумулироваться вся 
информация о региональном рынке труда 
на цифровых платформах, которая позволит 
делать прогнозы по кадровому потенциалу, 
заранее инициировать программы профес-
сиональной ориентации и переподготовки. 
Такой подход может стать надежной осно-
вой для развития экономики региона.

С кадрами Центров занятости населе-
ния в процессе цифровой трансформации 
важна методическая работа по цифровой 
грамотности: информационной, коммуника-
тивной грамотности, созданию цифрового 
контента, цифровой безопасности, навы-
ками решения проблем в цифровой среде. 
С помощью применения цифровых техно-
логий в работе сотрудники ЦЗН смогут стать 
консультантами и помочь решить вопросы, 
сформированные относительно жизненных 
ситуаций граждан и бизнес-ситуаций рабо-
тодателей. Применение цифровых техноло-
гий позволит расширить и видоизменить 
пакеты услуг по принципу Лего, добавляя 
из арсенала служб занятости новые элемен-
ты. Благодаря этому возможности оказания 
помощи значительно расширяются.

В цифровой трансформации рынка труда 
и занятости моногорода изменятся взаимо-
отношения служб занятости с работодателя-
ми, которым будет уделено больше внима-
ния. Учреждения нового образца используя 
цифровые платформы возьмут на себя часть 
работы по поиску сотрудников. Например, 
первичное интервью, определение потреб-
ностей работодателей цифровых платформ 
в квалификациях и навыках под конкретные 
вакансии. За ключевыми работодателями бу-
дут закреплены персональные менеджеры.

Пандемия Covid-19 ускорила процессы 
цифровой трансформации ЦЗН моногоро-
дов. Из-за остановки некоторых предпри-
1 Национальные проекты. Эксперт: в центр за-
нятости должны приходить за реальной по-
мощью, а не от безысходности. URL: https://
xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/
ekspert-v-tsentr-zanyatosti-dolzhny-prikhodit-za-
realnoy-pomoshchyu-a-ne-ot-bezyskhodnosti?utm_
source=Yandex_Net&utm_medium=CPC&utm_
content=All18-55&utm_campaign=demografiya&ycli
d=2569574584576410608&fbclid=IwAR16pKL8jleblD
N3KkOCfcDcak7EsBToNDjdCVnGB8nFTM87WDB5of
BqxEw (дата обращения: 12.05.2021).

ятий и новых правил начисления пособий 
потерявшим работу число обращений воз-
росло кратно. Услуги по некоторым жизнен-
ным ситуациям граждан и бизнес-ситуациям 
работодателей были несколько сокращены, 
но оказывались в удаленном формате. Ак-
тивная работа по цифровизации служб за-
нятости населения позволила оказывать 
помощь соискателям во время локдауна.

Процесс цифровой трансформации ЦЗН 
начинается с подробного мониторинга де-
ятельности, анкетирования клиентов, кото-
рые уже получали услуги, — и соискателей, 
и работодателей. Проводится внешний, и 
внутренний аудит. На этом этапе можно 
определить, где цифровые технологии обес-
печат высокую эффективность работы. На 
основе аудита формируется план цифровой 
трансформации с конкретными мероприяти-
ями по каждому ЦНЗ моногорода.

Все центры независимо от своего ста-
туса и степени трансформации должны ра-
ботать в соответствии с новыми едиными 
требованиями. Они относятся к регламенту 
работы с использованием цифровых техно-
логий (услуги должны оказываться быстро и 
в удобном формате), к программному обес-
печению, к роботизированным системам 
взаимодействия между ведомствами и дру-
гими организациями, например, образова-
тельными.

Для оказания помощи гражданам в по-
иске работы, сотрудники центров должны 
владеть цифровыми навыками, умением 
работать с цифровыми платформами.

Обсуждение

Драйвером цифровой трансформации 
рынка труда моногорода, становится эффек-
тивное удовлетворение спроса и предложе-
ния на рынке труда с помощью цифровых 
технологий и нестандартных форм занятости. 
Ключевыми объектами становятся цифровые 
платформы, способные гибко и адаптивно 
реагировать и удовлетворять запросы потен-
циальных работодателей и работников, от-
слеживать цифровой след, весь жизненный 
цикл субъектов, а также способны к обработ-
ке больших данных касающихся участников 
рынка труда: ЦЗН, негосударственных струк-
тур содействия занятости, кадровых служб 
предприятий, учреждений, общественных 
организаций, фондов и др., обеспечивающих 
наиболее эффективное взаимодействие меж-
ду спросом и предложением на рынке труда.

Процесс цифровой трансформации рынка 
труда моногорода представляет собой вза-
имодействие трех элементов (см. рисунок).
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Рис.1. Цифровая трансформация рынка труда моногорода  
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работодателей. Цифровизация инфраструктуры рынка труда, внедрение 
цифровых технологий в коммуникации между субъектами. 

2. Диджитализация рынка труда – процесс перевода информации с 
физических носителей на цифровые в единую информационную среду. Дает 
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Цифровизация

Диджитализация

1. Цифровизация представляет собой 
процесс внедрения информационно-комму-
никационных технологий в модели и формы 
занятости, что дает возможность осуществ-
лять трудовую деятельность экономически 
активному населению моногорода вне ра-
боты на градообразующем предприятии, на 
цифровых платформах гиг-работодателей. 
Цифровизация инфраструктуры рынка тру-
да, внедрение цифровых технологий в ком-
муникации между субъектами.

2. Диджитализация рынка труда — про-
цесс перевода информации с физических 
носителей на цифровые в единую информа-
ционную среду. Дает возможность быстрого 
доступа к информационному пространству и 
системам, мобильным приложениям, циф-
ровым платформам труда, к платформам 
рекрутинговых агентств, ЦЗН, для обеспе-
чения коммуникаций со специалистами, 
получения данных об отзывах работников о 
работодателях, взаимодействии с потенци-
альными работодателями и работниками и 
многое другое. Подразумевает применение 
искусственного интеллекта, роботизацию, 
сбор данных о гиг-работниках, гиг-работо-
дателях и использование на их основе ин-
струментов поведенческой экономики, при-
менение гаджетов и мобильных устройств 
(для кастомизации спроса и предложения на 
рынке труда, удовлетворение потребности в 
поиске работника и работодателя, цены на 
рабочую силу).

3. Автоматизация рынка труда — процесс 
перевода существующих информационных 
аналоговых баз в базу облачных вычисле-
ний, электронного хранения, обмена данны-
ми и др., что дает возможность осуществить 

сквозную автоматизацию информационных 
технологий — инфраструктуры рынка труда, 
межведомственного взаимодействия.

Таким образом, цифровая трансформация 
рынка труда моногорода представляет собой 
процессы цифровизации, диджитализации, 
автоматизации, что предоставляет экономи-
чески активному населению возможность 
альтернативной занятости, позволит снизить 
уровень безработицы и сохранить числен-
ность постоянно проживающего населения.

Под воздействием использования циф-
ровых технологий происходят изменения и 
преобразования традиционного рынка тру-
да моногорода в рынок труда Индустрии 4.0. 
Сравнительные характеристики традицион-
ного рынка труда и рынка труда с приме-
нением цифровых технологий приведены 
в табл. 5.

Для совершенствования региональной 
политики занятости в условиях цифровой 
трансформации рынка труда моногорода 
можно предложить следующие рекоменда-
ции региональным и местным органам влас-
ти и управления, государственным службам 
занятости, бизнесу и населению, связанным 
с работой субъектов и инфраструктуры:

1. Региональным органам власти и 
управления продолжить поддержку градо-
образующих предприятий, особенно нахо-
дящихся в состоянии конкурсного управле-
ния на стадии банкротства по нахождению 
путей альтернативной занятости населения, 
адаптации предприятий к цифровой транс-
формации рынка труда.

2. Региональным органам власти и 
управления совместно с градообразую-
щими предприятиями и организациями 
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Таблица 5
Сравнительная характеристика традиционного рынка труда 

и рынка труда Индустрии 4.0 моногорода

Элемент рынка труда Характеристика 
традиционного рынка труда

Характеристика рынка труда 
Индустрии 4.0

1. Субъекты рынка труда

Отсутствие межсубъектного, меж-
ведомственного интеграционного 
взаимодействия в процессах цифро-
визации, диджитализации, автомати-
зации. Отсутствие институционально 
оформленной среды взаимодействия 
в цифровой трансформации рынка 
труда: единые нормы, правила, ре-
гламенты работы, информационные 
связи и т. п. Отсутствие цифровой 
культуры и слабая защита от кибе-
ругроз

Использование в межсубъектном, 
межведомственном интеграционном 
взаимодействии процессы цифрови-
зации, диджитализации, автоматиза-
ции. Разработка институциональной 
среды взаимодействия в цифровой 
трансформации рынка труда. Фор-
мирование цифровой культуры и 
кибербезопасности.

2. Правовые аспекты,
регулирующие
рынок труда

Недостаточное законодательное 
регулирование занятости в нестан-
дартных формах, в процессах цифро-
визации, диджитализации, автомати-
зации инфраструктуры рынка труда

Разработка законодательства по ре-
гулированию рынка труда в процес-
сах цифровизации, диджитализации, 
автоматизации. Внесение измене-
ний в ФЗ «О занятости» о создании 
единой для всей страны цифровой 
платформы в сфере занятости и со-
циально-трудовых отношениях. Ди-
станционный формат поиска работы 
будет использоваться наравне с оч-
ным приемом в центрах занятости. 
Обязать работодателей предостав-
лять на платформу информацию обо 
всех имеющихся рабочих местах, во 
всех формах занятости, что позволит 
увеличить базу вакансий. 

3. Конъюнктура
рынка труда

Слабое регулирование спроса, пред-
ложения, конкуренции, цены рабо-
чей силы 

Регулирование конъюнктуры рынка 
труда в процессах цифровизации, 
диджитализации, автоматизации в 
нестандартных формах занятости

4. Инфраструктура
рынка труда

Взаимодействие между субъектами 
происходит преимущественно в тра-
диционном очном формате, длитель-
ное ожидание оформления докумен-
тов, электронный документо оборот 
относится только к некоторым до-
кументам социально-трудовых от-
ношений

Появляются возможности получать 
услуги в электронном формате в 
любой точке страны, электронный 
документооборот относится ко всем 
документам социально-трудовых 
отношений, мобильная информа-
ционная система, работа мобильных 
приложений, использование роботи-
зированных систем и искусственного 
интеллекта

Разработано авторами.

разработать единую цифровую платформу 
рынка труда и занятости, которая позволит 
упростить быстрый поиск работников для 
работодателей, а работникам поиск работо-
дателей, повысит качество работы центров 
занятости, сократит время на оформление 
документов, так как весь документооборот 
будет осуществляться в рамках межведомст-
венного взаимодействия по запросам.

3. К рекомендациям, которые связаны с 
цифровой трансформацией рынка труда в 
рамках возникновения новых форм заня-
тости, новых субъектов и объектов рынка 

труда моногорода можно отнести: разработ-
ку правовых основ регулирования нестан-
дартных форм занятости и соответствующую 
государственную политику, которая должна 
быть направлена на разработку определен-
ных минимальных мер защиты трудовых 
прав гиг-работников и улучшение качества 
их трудовой жизни. Она может включать 
правила, регулирующие рейтинги, деак-
тивацию профиля, комиссии, изменения 
условий использования, переносимость 
рейтингов и опыта между платформами. 
Нормативные акты могут также включать 
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в себя руководящие принципы по установ-
лению справедливых ставок сдельной опла-
ты, что будет особенно актуально для низко-
квалифицированных работ и для случаев, 
когда клиенты и работники недооценивают 
время, необходимое для выполнения задач. 
Важно отметить, что любая такая политика 
должна разрабатываться совместно с гиг-
работниками, клиентами и владельцами 
платформ (местными владельцами или стра-
новыми представителями международных 
платформ). Политика регулирования плат-
форменной занятости должна быть неотъ-
емлемой частью общей политики занятости, 
тесно связанной со стратегией страны, ре-
гиона, моногорода в области навыков, со-
циальной защиты и сокращения бедности 
[5; 18].

4. Разработка законодательства по регу-
лированию ОКУ ЦЗН моногородов с приме-
нением цифровых платформ мониторинга 
занятости, анализа вакансий, резюме, быс-
трый поиск и анализ данных потребностей 
граждан и работодателей и их удовлетворе-
ние. Разработка информационной системы 
для населения и работодателей по возмож-
ностям использования нестандартных форм 
занятости, адаптация работы в этих формах.

5. В центрах занятости населения необ-
ходимо организовать работу по обучению 
граждан цифровой грамотности на рынке 
труда, навыкам поиска работы, трудоустрой-
ства и защиты своих прав в цифровой среде. 
Возможно, с этой целью, необходимо будет 
организовать советующий ресурс или стра-
ницу на официальном сайте.

6. Для работодателей необходимо ор-
ганизовать и подготовить справочники по 
нормативно-правовому обеспечению трудо-
вого процесса в условиях цифровой эконо-
мики, организовать работу по разъяснению 
трудовых прав работников и ответственно-
сти за их нарушение. Службам занятости 
населения необходимо проводить работу в 
части разработки и реализации цифровых 
платформ по поиску сотрудников, где можно 
осуществлять первичное интервью, опреде-
ление потребностей работодателей цифро-
вых платформ в квалификациях и навыках 
под конкретные вакансии и т. д.

7. Работодателям организаций моного-
родов, градообразующим предприятиям 
совместно с органами власти и управления 
организовать подготовку программ по об-
учению цифровой грамотности, информиро-
вать население о появлении вакантных ра-
бочих мест нестандартной формы занятости.

По мнению авторов, предложенные 
рекомендации в перспективе позволят 

снизить уровень безработицы, отток тру-
доспособного населения из моногородов, 
сохранение высококвалифицированной 
рабочей силы, создание рабочих мест на 
цифровых платформах актуальных для жен-
щин и молодежи, рост доходов, сокращение 
бедности.

Заключение

В проведенном исследовании рассмотре-
ны различные аспекты, касающиеся вопро-
са цифровой трансформации рынка труда и 
занятости моногорода. Полученные в ходе 
исследования результаты носят теоретиче-
скую и практическую значимость, что позво-
ляет сформулировать ряд выводов.

1. Новизна исследуемой проблематики, а 
именно, процессов цифровой трансформа-
ции рынка труда и занятости, обусловливает 
недостаточную проработку их теоретиче-
ских основ, в том числе в увязке с тенден-
цией цифровизации экономики моногорода. 
В связи с чем, для проведения дальнейших 
исследований авторами в рамках изучения 
сущности, содержания и роли цифровой 
трансформации рынка труда было сформу-
лировано определение понятия «цифровая 
трансформация рынка труда моногорода», 
под которым предложено понимать про-
цессы цифровизации, диджитализации 
и автоматизации позволяющие сформиро-
вать новые социально-экономические мо-
дели взаимодействия субъектов на рынке 
труда и занятости, которые наиболее полно 
удовлетворяют их потребности и интересы.

Уникальность авторского подхода в 
формулировке определения заключается 
в уточнении и разграничении ключевых 
категорий, используемых в исследовании 
посредством выделения соответствующих 
процессов цифровой трансформации рынка 
труда и раскрытия их содержания, а именно: 
цифровизация, диджитализация, автомати-
зация.

Дано авторское определение понятия 
«цифровая платформа рынка труда» — это 
виртуальное пространство встречи рабо-
тодателей, работников, государства, с ис-
пользованием цифровых технологий, для 
организации занятости на основе трудовых 
отношений с неограниченным количеством 
участников, что позволяет снизить издер-
жки от двухсторонних сетевых эффектов. 
В настоящее время, непрерывно эволю-
ционирующее понятие, в части раскрытия 
его сущности как пространства полного 
преобразования формата функционирова-
ния и конкретизации содержания, которое 
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заключается в комплексном, системном и 
целенаправленном применении методик, 
инструментов и технологий из разных обла-
стей знаний на принципах технологической 
интеграции, что позволяет очертить четкие 
границы данного явления, для проведения 
дальнейших научных изысканий.

2. На скорость и ход процессов цифро-
вой трансформации рынка труда и занято-
сти моногорода преобладающее влияние 
оказывают условия, в которых эти процессы 
реализуются и элементы структуры, в кото-
рых будут происходить изменения. В связи 
с чем, авторами были определены элементы 
структуры рынка труда, в которых будут про-
исходить изменения связанные с условиями 
цифровой трансформацией рынка труда.

3. В ходе исследования наряду с тради-
ционными субъектами и объектами рынка 
труда были определены новые объекты и 
субъекты цифровой трансформации рынка 
труда и занятости.

4. В ходе цифровой трансформации 
рынка труда произойдут существенные из-
менения во всех элементах структуры рын-
ка труда моногорода, что отражено в срав-
нительной характеристике традиционного 
рынка труда моногорода и рынка труда в 
Индустрии 4.0.

5. Для сбалансированного хода процес-
сов цифровой трансформации рыка труда 
и занятости моногорода авторами были 
разработаны практические рекомендации 
по цифровой трансформации рынка труда 
моногорода для совершенствования реги-
ональной политики занятости.
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Abstract
Introduction. On the territory of the Chelyabinsk 

region there are 16 single-industry towns, the labor 
market and employment of which depend on the 

socio-economic situation of the single-industry en-
terprise. This state of matters results in the growth 

of unemployment, decrease in the level of human 
capital, the population’s life quality, and the loss

of scientific and production potential. According 
to the authors, developing the theoretical founda-
tions of the labor market and employment digital 
transformation in a single-industry town will make 
it possible to find alternative ways of employing the 
population in order to improve regional policy on 
the labor and employment market.
The purpose of the study is to develop the theoreti-
cal foundations of the labor market and employ-
ment digital transformation in a monotown.
Methods. The authors use the following scientific 
methods: system analysis, comparison, descrip-
tion, generalization, systematization, formalization, 
analysis of sources, etc.
The scientific novelty of the research consists in 
defining the concepts «digital transformation of the 
labor market of a monotown», «digital platform of 
the labor market»; in determining changes in the 
elements of a monotown labor market structure in 
the processes of digital transformation; in deter-
mining the subjects, objects of the labor market 
digital transformation; in developing a comparative 
characteristic of the traditional labor market and 
the labor market of Industry 4.0 monocity; in devel-
oping recommendations for the digital transforma-
tion of the labor market of a monotown in order to 
improve the regional employment policy.
Results and conclusions. As a result of analyzing 
the structure of the population’s employment in 
single-industry towns of the Chelyabinsk region, the 
authors determine quantitative transformations in 
the number of the residing population, the average 
number of employees towards its reduction; the 
authors characterize the average monthly salary of 
workers in organizations of single-industry towns 
as unstable. The analysis of unemployment shows 
that there is a tendency for the number of youth 
among the unemployed to grow, at the same time, 
hidden unemployment is decreasing; in general, 
the unemployment rate in single-industry towns is 
higher than in the Chelyabinsk region for the entire 
study period. The analysis shows that it is neces-
sary to search for alternative ways of employing  
the population, of decreasing the unemployment 
rate, which made it possible to develop theoretical 
foundations for transforming the labor market and 
employment of a single-industry town.

Key words:
single-industry town,
labor market,
employment,
digital transformation.
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Аннотация
Введение. Актуальность темы статьи обуслов-

лена, с одной стороны, необходимостью оценки 
эффективности использования управленческого 
потенциала руководящих работников предприя-

тий угольной отрасли России, с другой — отсут-
ствием научно-методической базы для решения 
этой задачи. Такой разрыв не позволит россий-
ским угольным компаниям освоить траекторию 

устойчивого экономического развития уже в 
ближайшем будущем. 

Цель статьи состоит разработке методического 
подхода к оценке эффективности использова-
ния управленческого потенциала руководящих 
работников угольной промышленности. 
Методы. В работе использованы методы сис-
темного, семантического и ретроспективного 
анализа, а также бенчмаркинг.
Научная новизна исследования. Предложен 
методический подход к оценке и прогнозирова-
нию эффективности использования управлен-
ческого потенциала руководящих работников, 
отличительной особенностью которого является 
определение конгруэнтности внутренней конку-
рентной среды угледобывающего предприятия 
его внешней среде.
Результаты. Изложенный подход к оценке 
эффективности использования управленческого 
потенциала руководящих работников позволяет 
прогнозировать и планировать траекторию его 
развития с учетом конгруэнтности внутренней 
конкурентной среды предприятия внешней сре-
де — инновационной рыночной экономике.
Выводы. На основе полученных количест-
венных результатов оценки эффективности 
использования управленческого потенциала 
руководящих работников сделан вывод о нали-
чии существенных возможностей повышения 
уровня конкурентоспособности руководителей и 
устойчивости функционирования предприятий 
угольной отрасли России, реализация которых 
достигается сбалансированным развитием 
управленческого потенциала и усилением кон-
груэнтности внутренней конкурентной среды 
предприятия.

Ключевые понятия: 
управленческий потенциал 
руководящего работника, 
гибкие навыки, 
жесткие навыки,
эффективность труда, 
конгруэнтность внутренней 
конкурентной среды, 
угольная промышленность.
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Введение

По прогнозам ООН, к 2050 г. числен-
ность населения мира будет превышать 
9 млрд человек, в городах будет проживать 
более 6 млрд человек. Это гарантирует по-
вышение спроса на электроэнергию и, как 
следствие, сохранение спроса на продукцию 
угольной промышленности даже в услови-
ях отказа ряда стран от угольной генерации 
[1, с. 13]. При этом конкуренция среди про-
изводителей энергии будет усиливаться — 
предполагается, что к этому времени зна-
чительно снизятся цены на производство 
электроэнергии альтернативными «чисты-
ми» способами.

По некоторым расчетам, численность ра-
ботников угольной отрасли по всему миру 
более 1,5 млн человек, следовательно, ру-
ководящих — около 500 тысяч человек. Ка-
ждое рабочее место в угольной промышлен-
ности — это 5—7 рабочих мест в смежных 
отраслях (энергетика, химия, металлургия, 
машиностроение, логистика и т. д.). 

В Российской Федерации угольная про-
мышленность представлена в 20 регионах 
страны, расположенных преимущественно 
в Сибири и на Дальнем Востоке (Сахалин-
ская обл., Приморский край, Хабаровский 
край, Магаданская обл., Чукотский АО, Амур-
ская обл., республика Саха, Забайкальский 
край, республика Бурятия, Иркутская обл., 
республики Тыва и Хакасия, Красноярский 
край, Кемеровская обл., Новосибирская 
обл.) её вклад в ВРП некоторых из этих ре-
гионов достигает 30 %. Численность работ-
ников, непосредственно занятых в угольной 
промышленности, около 150 тыс. человек 
[2, с. 62], численность их семей — более 
полумиллиона человек. Численность на-
селения угледобывающих регионов более 
10 млн человек и стагнация отрасли приве-
дет к снижению качества жизни населения 
в этих регионах. 

Важно отметить, что российские пред-
приятия угольной промышленности явля-
ются участниками мировой экономики — 
более 50 % их продукции отгружается на 
экспорт [3, с. 10].

Для обеспечения конкурентоспособно-
сти отрасли Правительством разработана 
Программа развития угольной промыш-
ленности РФ до 2035 года. Программа, в 
частности, предполагает повышение про-
изводительности труда среднесписочного 
работника до уровня ведущих угледобыва-
ющих стран (т. е. в 3—4 раза) и снижении 
общей численности работающих в угольной 
отрасли России в 2,5—3 раза [4, с. 9]. При 

этом специалистами Института энергетиче-
ских исследований РАН выявлено, что уголь-
ная промышленность России находится в 
точке «не возврата» и дальнейшее повы-
шение эффективности производства за счёт 
роста объёмов производственных фондов 
и инвестиций уже не принесет ощутимых 
результатов [5; 6, с. 29].

В результате анализа наиболее успеш-
ных компаний и предприятий в условиях 
современной глобальной инновационной 
экономики установлено, что конкуренцию 
выигрывают те, которые лучше наращива-
ют и используют «нематериальные и неося-
заемые активы». Источником этих активов 
являются работники предприятий, в первую 
очередь руководящие, ответственные за по-
становку целей деятельности и реализацию 
способов их достижения.

Научно-технический и социальный про-
гресс закономерно приводят к появлению 
новых более механизированных и автома-
тизированных технологий добычи полезных 
ископаемых, а также цифровых технологий 
обработки, хранения и передачи информа-
ции — сведений для принятия управленче-
ских решений. 

Но как новые технологии отражаются 
на развитии и эффективном использовании 
управленческого потенциала руководящих 
работников?

В результате проведенных автором 
исследований структуры рабочего дня ру-
ководителей производственных единиц 
горнодобывающих объединений и их со-
поставления с данными прошлых исследо-
ваний на тех же объектах, было выявлено, 
что время на решение рутинных текущих 
производственных задач выросло у руково-
дителей за 40 лет в 1,7—2,1 раза, а на реше-
ние творческих задач развития по формиро-
ванию и использованию «нематериальных 
и неосязаемых активов» в деятельности — 
снизилось в 4,7 раза [7, с. 4]. 

Такая ситуация является типичной для 
многих предприятий угольной промыш-
ленности и закономерно выступает в каче-
стве одного из ведущих ограничений, не 
позволяющего устранить разрыв между су-
ществующим управленческим потенциалом 
руководящих работников и фактическим 
уровнем его использования в современных 
экономических условиях. Следствие этого 
ситуации — нарастание разрыва между фак-
тическими и требуемыми для обеспечения 
конкурентоспособности результатами труда 
руководящих работников. 

Следовательно, требуется развитие су-
ществующей научно-методологической 
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базы повышения эффективности использо-
вания управленческого потенциала работ-
ников при реализации стратегий иннова-
ционного развития предприятий угольной 
промышленности России, что имеет важное 
значение на современном этапе её разви-
тия. 

Методы и материалы

Развитие ресурсной парадигмы в об-
ласти экономики труда и управления пер-
соналом обусловливает актуальность ис-
следования управленческой деятельности 
руководящего персонала, её структуры и 
важных характеристик, показателей оцен-
ки результативности и эффективности [8; 
9, с. 84].

На основе проведенного автором семан-
тического и ретроспективного анализа ис-
следований в области деловой психологии, 
акмеологии, менеджмента, экономики труда 
в российских и зарубежных источниках вы-
явлено, что развитие социально-экономи-
ческих отношений приводит к изменению 
требуемых результатов управленческой дея-
тельности. Вектор изменений проявляется в 
переходе от одномерных моделей «верных 
действий и поведения» к моделям многоо-
бразного гибкого управления для достиже-
ния сбалансированных социо-компетент-
ностно-экономических результатов [10—16].

В рамках развития ресурсной парадиг-
мы в области экономики труда и управления 
персоналом на современном этапе наиболь-
шее развитие получили концепции челове-
ческих ресурсов, человеческого капитала 
и человеческого потенциала как последо-
вательные этапы гуманизации управления 
организацией.

В современных социально-экономиче-
ских исследованиях человеческий капи-
тал — это совокупность свойств и характери-
стик, имманентных конкретному человеку, 
которые общество готово не только при-
знавать как ценность, но и использовать в 
процессе общественного воспроизводства 
[17, c. 36]. При этом обладатель ценности 
получает взамен определенные блага.

Понятие «потенциал», в отличие от по-
нятия «капитал», относится к разряду есте-
ственнонаучных понятий. Его интеграция в 
область гуманитарных наук стала следстви-
ем потребности исследователей в описании 
сложных динамичных явлений, не имеющих 
прямой референции в материальной реаль-
ности. Человеческий потенциал — это им-
манентное свойство человека, выражающе-
еся в способности к самовоспроизводству 

свойств и качеств, их адаптации, развитию 
и использованию как ресурса деятельности 
в широком ее понимании [17, с. 37].

В исследованиях, посвященных челове-
ческому капиталу в угольной промышлен-
ности, отмечается, что вовлечение управ-
ленческого потенциала в процесс развития 
угольной компании является стратегиче-
ским шагом на современном этапе ее раз-
вития. Невовлечение потенциала человека 
в процесс улучшений его жизни, в том чи-
сле — управленческого потенциала работ-
ника в процесс улучшений производства, 
приводит не только к потере значительного 
ресурса развития, но и ведет к деградации 
личности, вызывает её сопротивление тако-
му образу трудовой жизни [18, с. 28].

С учетом имеющейся теоретико-методо-
логической базы и в соответствии с целями 
проводимого исследования автором статьи 
предложено под управленческим потенци-
алом руководящего работника понимать 
совокупность имеющихся у работника спо-
собностей, которые могут быть использо-
ваны для обеспечения воспроизводства, 
адаптации и развития объекта управления 
с определенным уровнем социо-компетент-
ностно-экономической эффективности и 
приемлемым уровнем безопасности.

Исходя из анализа литературных источ-
ников способность — особенность, опре-
деляющая пригодность данной личности к 
деятельности, в том числе и с позиции кон-
куренции на рынке труда.

В основе оценки управленческого по-
тенциала руководящего работника лежит 
определение его гибких (softskills), жестких 
(hardskills) и организаторских способностей 
относительно целей развития предприятия 
и выполняемых руководящим работником 
функций.

Рассмотрение достаточного количества 
публикаций на тему гибких и жестких спо-
собностей позволяет утверждать, что их 
единой классификации на данный момент 
не существует. Использование для оценки 
управленческого потенциала руководящих 
работников выбранного подхода предпола-
гает авторскую систематизацию и описание 
уровней развития указанных способностей:

• гибких — с точки зрения метанавы-
ков, отражающих наличие опреде-
ленных целей и ясной жизненной 
стратегии руководителя, его ответст-
венности за реализацию жизненной 
стратегии, установки на улучшение 
качества жизни своей и коллектива;

• организаторских, проявляющихся в 
стиле управления коллективом воз-
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можности и эффективности организа-
ции работы других сотрудников;

• жестких, с точки зрения глубины по-
нимания и эффективности исполь-
зования социально-экономических 
законов развития предприятия.

Результаты

Автором выделены три уровня развития 
управленческого потенциала, отражающие 
развитие способностей руководящего ра-
ботника (табл. 1).

Эффективность использования управ-
ленческого потенциала руководящего ра-
ботника в значительной мере определяется 
внутренней конкурентной средой предпри-
ятия. 

Внутренняя конкурентная среда пред-
приятия — совокупность институциональ-
ных условий и взаимоотношений, обеспе-
чивающих функционирование и развитие 
механизмов конкуренции в трудовых отно-
шениях на предприятии. 

Конгруэнтность внутренней конкурент-
ной среды внешней среде угледобываю-
щего предприятия означает их взаимное 
соответствие. 

В основе оценки конгруэнтности вну-
тренней конкурентной среды угледобыва-
ющего предприятия внешней конкурентной 
среде лежит определение существующих 
модели деятельности субъектов на вну-
треннем рынке труда, уровня концентрации 

и энтропии этого рынка и характера трудо-
вых отношений — их эластичности. Целесо-
образно выделять три состояния конкурент-
ной среды угледобывающего предприятия в 
соответствии с характеристиками, представ-
ленными в табл. 2. 

Основными ограничениями применения 
предложенного методического подхода яв-
ляются: в содержательном плане — невоз-
можность описать все возможные харак-
теристики управленческого потенциала и, 
как следствие, упрощение предложенной 
модели его оценки; в практическом плане — 
необходимость формирования соответству-
ющей системы управленческого учета.

Закономерное взаимовлияние уров-
ня использования управленческого по-
тенциала, конгруэнтности внутренней 
конкурентной среды внешней, социо-
компетент ностно-экономических результа-
тов деятельности руководящего работника 
представлено на рис. 1. 

Выбранная траектория повышения эф-
фективности использования управленческо-
го потенциала обусловливает выбор мето-
дов и инструментов работы с руководящими 
кадрами и организационный механизм их 
применения на предприятии.

Для иллюстрации практики оценки 
конкурентоспособности руководящих ра-
ботников воспользуемся фактическими 
показателями деятельности шести началь-
ников проходческих участков, работав-
ших в 2017—2019 гг. на шахте «Северная» 

Таблица 1
Уровни развития управленческого потенциала руководящего работника

Уровень 
Способности

Гибкие Организаторские / 
стиль управления Жесткие 

Высокий 

Наличие определенных 
целей и ясной жизненной 
стратегии, полная ответст-
венность за её реализацию, 
установка на постоянное со-
вершенствование качества 
жизни — 3 балла

Предпринимательский на 
основе увлечения персона-
ла в процесс непрерывного 
инновационного развития и 
инвестирования ресурсов в 
рост социально-экономиче-
ских результатов — 3 балла

Освоил закономерности 
функционирования объекта 
управления и его трансфор-
мации как части мировой 
социально-экономической 
системы;  преобразова-
ния ресурсов в продукт — 
3 балла

Средний

Наличие жизненных ориен-
тиров и стратегии, высокий 
уровень ответственности за 
её реализацию, установка 
на поддержание качества 
жизни — 2 балла

Менеджерский на основе 
вовлечения персонала в 
процесс технологического 
развития и рационального 
распоряжения ресурсами — 
2 балла

Освоил зависимости функ-
ционирования и трансфор-
мации объекта управления; 
преобразования ресурсов в 
продукт — 2 балла

Низкий

О т с у т с т в и е  ж и з н е н н о й 
стратегии, вмененная от-
ветственность, установка 
на сохранение жизненного 
уровня — 1 балл

Административный на осно-
ве привлечения персонала 
в процесс расширенного 
воспроизводства и лими-
тирования расхода ресур-
сов — 1 балл

Ориентируется в факторах 
функционирования и транс-
формации объекта управле-
ния; преобразования ресур-
сов в продукт — 1 балл
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АО «Ургалуголь» (Хабаровский край). Для 
каждого начальника участка, участвующего 
в исследовании, были обобщены данные об 
использовании своего управленческого по-
тенциала (в соответствии с табл. 1), уровне 
конгруэнтности внутренней конкурентной 
среды (в соответствии с табл. 2), результатах 
его работы и удельных затратах на прове-
дение горных выработок, что представлено 
в табл. 3. 

При этом результаты и затраты были 
пересчитаны из абсолютных значений в 
относительные, при которых наименьшие 

принимались за 1,0, а остальные — рассчи-
тывались как отношение к наименьшим.

Последующая статистическая обработка 
полученных данных выявила следующие ре-
зультаты:

• эффективность деятельности руко-
водящих работников, обладающих 
высоким уровнем управленческого 
потенциала и находящихся в частич-
но конгруэнтной среде в 4,4 раза 
выше, чем у работников, обладаю-
щих низким уровнем развития потен-
циала и в 1,37—1,65 раза выше, чем 

Таблица 2
Характеристика состояний конкурентной среды угледобывающего предприятия

Состояние среды
Составляющие конкурентной среды 

Модель деятельности Тип системы 
трудовых отношений Характер отношений

Конгруэнтная

Все работники как эко-
номические агенты — 3 
балла

Предпринимательский с 
высоким уровнем концен-
трации и низким уровнем 
энтропии конкурентов — 
3 балла

Высокоэластичные, ис-
пользуются только ры-
ночные критерии оценки: 
деньги и время — 3 балла

Частично 
конгруэнтная

Все руководящие работ-
ники предприятия как 
распорядители бюдже-
та — 2 балла

Смешанный со средним 
уровнем концентрации и 
энтропии конкурентов — 
2 балла

Пластичные, используют-
ся рыночные и админист-
ративные критерии оцен-
ки, которые отличаются 
по уровням управления 
предприятием — 2 балла

Не конгруэнтная

Отдельные руководящие 
работники предприятия 
как материально-ответст-
венные лица — 1 балл

Бюджетный с  низким 
уровнем концентрации и 
высоким уровнем энтро-
пии конкурентов — 1 балл

Неэластичные, использу-
ются только администра-
тивные критерии оцен-
ки — выполнение плана 
(задания), затраты, трудо-
затраты — 1 балл 
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Частично  
конгруэнтная 

Все руководящие 
работники предприятия 
как распорядители 
бюджета – 2 балла 

Смешанный со средним 
уровнем концентрации и 
энтропии конкурентов – 
2 балла 

Пластичные, 
используются рыночные 
и административные 
критерии оценки, 
которые отличаются по 
уровням управления 
предприятием – 2 балла 

Не конгруэнтная 

Отдельные руководящие 
работники предприятия 
как материально-
ответственные лица – 1 
балл 

Бюджетный с низким 
уровнем концентрации и 
высоким уровнем 
энтропии конкурентов – 
1 балл 

Неэластичные, 
используются только 
административные 
критерии оценки – 
выполнение плана 
(задания), затраты, 
трудозатраты – 1 балл  

Основными ограничениями применения предложенного методического 
подхода являются: в содержательном плане – невозможность описать все 
возможные характеристики управленческого потенциала и, как следствие, 
упрощение предложенной модели его оценки; в практическом плане – 
необходимость формирования соответствующей системы управленческого 
учета. 

Закономерное взаимовлияние уровня использования управленческого 
потенциала, конгруэнтности внутренней конкурентной среды внешней,  
социо-компетентностно-экономических результатов деятельности 
руководящего работника представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Матрица закономерностей эффективности использования управленческого 

потенциала руководящих работников предприятия  
Выбранная траектория повышения эффективности использования 

управленческого потенциала обусловливает выбор методов и инструментов 
работы с руководящими кадрами и организационный механизм их применения 
на предприятии. 

Для иллюстрации практики оценки конкурентоспособности 
руководящих работников воспользуемся фактическими показателями 
деятельности шести начальников проходческих участков, работавших в 2017-

Рис. 1. Матрица закономерностей эффективности 
использования управленческого потенциала руководящих работников предприятия
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у работников, обладающих средним 
уровнем развития потенциала;

• конгруэнтность внутренней кон-
курентной среды даже в границах 
одного предприятия отличается и 
усиливается по мере развития управ-
ленческого потенциала руководителя 
(рис. 2).

Ретроспективный анализ показал, что 
исследуемые руководящие работники с 
минимальной эффективностью труда (№ 1, 
4) оказались переведены на более низкие 

должности, а работники с максимальной 
эффективностью (№ 3, 5) покинули занима-
емую должность в целях реализации своего 
потенциала.

Обсуждение

В результате проведенного исследова-
ния был сделан вывод, что на шахте тре-
буется развитие системы работы с руко-
водящим персоналом путем обеспечения 
сбалансированного освоения методов 
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Рис. 2. Зависимость эффективности использования управленческого потенциала от 

уровня его развития и конгруэнтности внутренней конкурентной среды предприятия 
на примере начальников проходческих участков (шахта «Северная» АО 

«Ургалуголь», 2017-2019 гг.) 
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эффективностью (№№3,5) покинули занимаемую должность в целях 
реализации своего потенциала. 

 
Обсуждение 
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обеспечения сбалансированного освоения методов развития управленческого 
потенциала, таких как имитационное моделирование возможных ситуаций, 
аналитические семинары, профессиональные тренинги, проработка 
специальной литературы, изучение иностранных языков, развитие моделей 
деятельности на основе посещения культурных и спортивных мероприятий, а 
также методов формирования внутренней среды, конгруэнтной внешней среде 
предприятия, включая: бенчмаркинг соответствия деятельности руководителя 
мировым стандартам, бюджетирование деятельности работника, социально-
компетентностно-экономической оценки управленческих решений, 
визуализированного учета и рейтинга руководителей.  

 
Заключение 
 
Таким образом, представление управленческого потенциала как 

совокупности имеющихся у работника гибких, жестких и организаторских 

Таблица 3
Оценка эффективности использования управленческого потенциала 

начальников проходческих участков (шахта «Северная», 2017—2019 гг.)

Порядковый 
номер 

начальника 
участка

Показатели

Уровень 
развития 

управленче-
ского 

потенциала, 
балл

Состояние 
внутренней 

конкурентной 
среды, балл

Результаты,  
отн. ед.

Затраты, 
отн. ед.

Эффектив-
ность 

(результаты / 
затраты ), 

отн. ед.

1 3 4 1,00 2,16 0,46
2 4 4 1,83 1,17 1,57
3 7 5 2,02 1,00 2,02
4 4 4 1,45 1,65 0,88
5 6 5 2,37 1,34 1,76
6 6 5 2,01 1,71 1,17

Рис. 2. Зависимость эффективности использования управленческого потенциала 
от уровня его развития и конгруэнтности внутренней конкурентной среды предприятия 

на примере начальников проходческих участков (шахта «Северная» АО «Ургалуголь», 2017—2019 гг.)
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развития управленческого потенциала, 
таких как имитационное моделирование 
возможных ситуаций, аналитические се-
минары, профессиональные тренинги, 
проработка специальной литературы, из-
учение иностранных языков, развитие мо-
делей деятельности на основе посещения 
культурных и спортивных мероприятий, а 
также методов формирования внутренней 
среды, конгруэнтной внешней среде пред-
приятия, включая: бенчмаркинг соответст-
вия деятельности руководителя мировым 
стандартам, бюджетирование деятельнос-
ти работника, социально-компетентност-
но-экономической оценки управленческих 
решений, визуализированного учета и рей-
тинга руководителей. 

Заключение

Таким образом, представление управ-
ленческого потенциала как совокупности 
имеющихся у работника гибких, жестких 
и организаторских способностей, которые 
могут быть использованы для обеспече-
ния воспроизводства, адаптации и разви-
тия объекта управления с определенным 
уровнем социо-компетентностно-экономи-
ческой эффективности и приемлемым уров-
нем безопасности позволило разработать, 
опробовать методический подход к оценке 
эффективности его использования на пред-
приятии угольной промышленности и под-
твердить его жизнеспособность.

Предложенный методический подход от-
личается от существующих определением 
конгруэнтности внутренней конкурентной 
среды угледобывающего предприятия его 
внешней среде, чем создает дополнитель-
ные возможности для оценки и прогнози-
рования эффективности использования 
управленческого потенциала руководящих 
работников в средне- и долгосрочной пер-
спективе их деятельности.

Проведенная эмпирическая оценка по-
казала наличие существенных резервов 
повышения эффективности использова-
ния управленческого потенциала руково-
дящих работников, реализация которых 
достигается сбалансированным развитием 
управленческого потенциала и усилением 
конгруэнтности внутренней конкурентной 
среды предприятия.

Выделение в качестве одного из основ-
ных факторов повышения эффективности 
использования управленческого потен-
циала конгруэнтности внутренней конку-
рентной среды создает возможности для 
дифференциации методов работы с руко-

водящими кадрами предприятия и более 
качественного обоснования мер и инстру-
ментов развития персонала как источника 
устойчивого функционирования предпри-
ятий угольной промышленности в долго-
срочной перспективе.

___________________
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Abstract
Introduction. The relevance of the topic of the 

article is conditioned, on the one hand, by the 
necessity to assess the effectiveness of using the 
managerial potential of the key employees at the 

coal industry enterprises in Russia, on the other 
hand, by the lack of a scientific and methodologi-
cal basis for solving the problem. The gap will not 

allow Russian coal companies to master the trajec-
tory of sustainable economic development 

in the near future.
The purpose of the article is to develop a methodo-

logical approach to assessing the effectiveness of 
using the managerial potential of key employees in 

the coal industry.

Methods. The author uses the methods of sys-
temic, semantic and retrospective analysis, as well 
as benchmarking.
Scientific novelty of the research. The author 
proposes a methodological approach to assess-
ing and forecasting the effectiveness of using the 
managerial potential of key employees, a distinctive 
feature of which is determining the congruence of 
the internal competitive environment of a coal min-
ing enterprise to its external environment.
Results. The outlined approach to assessing the 
effectiveness of using the managerial potential of 
key employees makes it possible to predict and 
plan the trajectory of its development, taking into 
account the congruence of the internal competi-
tive environment of an enterprise to the external 
environment, an innovative market economy.
Conclusions. On the basis of the obtained quanti-
tative results of assessing the effectiveness of using 
the managerial potential of key employees, the 
author concludes that there are significant oppor-
tunities to increase the level of managers’ com-
petitiveness  and the sustainable operation of coal 
industry enterprises in Russia, the implementation 
of which is achieved by the balanced development 
of managerial potential and strengthening the con-
gruence of the internal competitive environment of 
an enterprise.

Key words:
managerial potential of a key employee,
flexible skills,
tough skills,
labor efficiency,
congruence of the internal competitive environ-
ment,
coal industry.
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Аннотация
Введение. Анализ популярности телесериалов в 

XXI веке дает возможность сделать заключение, 
что этот формат видеопродукции сравнитель-
но со второй половиной XX века существенно 

изменился: фасцинирующая (обольщающая, ча-
рующая) функция в нем доминирует над нарра-

тивно-развлекательной. При этом инструментом 
фасцинации становится не только отдельный 

исполнитель, но вся специально созданная 
визуальная среда сериала. Такое положение 

позволяет исследователю, с одной стороны, вы-
явить наиболее значимые эмоционально-психо-
логические потребности современного социума 
и тем самым прояснить некоторые философско-
антропологические аспекты сегодняшней куль-

туры. С другой стороны, это позволяет классифи-
цировать сериальную продукцию на основании 

гедонистических ценностей, то есть выявить 
базовые модели, по которым создаются 

фасцинирующие среды популярных сериалов. 
Предметом специального внимания в статье 
становится одна из таких моделей — экзистен-
циальная.
Цель: на основании анализа визуальных знаков 
телесериала 2020-х годов («Рассказы из Петли». 
Amazon Studio, Fox 21 Television Studios, США, 
2020) представить экзистенциальную модель как 
одну из пяти порождающих моделей экранного 
зрелища; рассмотреть «Рассказы из Петли» как 
экранную модель, дающую зрителю опыт фило-
софско-антропологической рефлексии.
Методы: В ходе исследования применялись 
общенаучные методы анализа и синтеза; метод 
феноменологической редукции, позволяющий 
фиксировать чувственно воспринимаемые ка-
чества предметно-пространственных экранных 
образов; герменевтический метод, позволяю-
щий на основании видимых знаковых структур 
выявить глубинные интенции визуального 
образа.
Научная новизна заключается в том, что мы 
подходим к телесериалу как антропологическо-
му феномену, не только отражающему инте-
ресы, устремления и ценности социума, но и 
моделирующему социум посредством глубокого 
суггестивного (фасцинирующего) воздействия. 
Создается типология таких сред, соответствую-
щая базовым гедонистическим потребностям и 
отражающая степень востребованности тех или 
иных состояний наслаждения в современном 
социуме. Специально выясняется способ созда-
ния визуальной среды, вовлекающей зрителя 
в состояние философской рефлексии, которая в 
данном случае трактуется как способ достиже-
ния «исполненности бытия» (Аристипп).
Результаты. В ходе анализа нами была при-
менена к телевизионной продукции гедонисти-
чески-онтологическая типология визуального 
образа, включающая пять порождающих моде-
лей; был проведен целенаправленный анализ 
популярности наиболее влиятельных телесериа-
лов 2000—2020-х годов, учитывающих уровень и 
причины зрительской фасцинации; на примере 
телевизионного сериала «Рассказы из Петли» и 
в ходе анализа его визуальных составляющих 
выясняется, каким способом современный се-
риал достигает вовлечения зрителя в состояние 
философской рефлексии.
Выводы. Философско-антропологический 
анализ современного телесериала показывает, 
что развлекательно-нарративные функции, 
актуальные для ХХ века, сменились функцией 
фасцинации, глубокого воздействия на зрителя 
на суггестивном уровне. При этом целью фасци-
нации является вовлечение зрителя не только в 
гедонистические состояния наслаждения, но и в 
состояния веры или философской рефлексии.

Ключевые понятия:
телесериал,
фасцинирующая визуальная среда,
порождающие модели кино,
экзистенциальная проблематика,
философская антропология.
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Введение

Интерес современных гуманитарных 
наук к телевизионным сериалам обуслов-
лен тем, что этот формат медийной продук-
ции занимает значительное место в нашей 
познавательной и развлекательной сфере. 
Более того: влияние телесериала настоль-
ко существенно, что его можно расценивать 
как энергетически напряженное поле куль-
турных и антропологических идентифика-
ций. Это несложно увидеть, обращаясь хотя 
бы к такой текстуально определенной сфере 
зрительских реакций как фандомы сериалов 
и сериальных фильмов. Мы понимаем тер-
мины «фандом» и «фанфикшн» в соответ-
ствии с их принятыми определениями [11; 
17], как дислоцированное на специальных 
сайтах Интернета сообщество поклонников 
определенного произведения или персона-
жа популярной культуры (фандом) и творче-
ство поклонников, варьирующих исходный 
образ этой культуры (фанфикшн).

Фандомы телесериалов лидируют среди 
наиболее популярных сообществ, насчиты-
вая тысячи и десятки тысяч текстов, варьи-
рующих зрительскую заинтересованность 
вымышленным сериальным миром: «Гарри 
Поттер» (Harry Potter, WarnerBros. 2001—
2011) — 62 482 текста, «Сверхъестествен-
ное» (Supernatural,The CW, 2005—2020) — 
41 667 текстов, «Шерлок» (Sherlock, BBC, 
2010—2017) — 33 495 текстов, «Волчонок» 
(Teen Wolf, MTV, 2011—2017) — 30 472 тек-
ста, Доктор Кто (Doctor Who, BBC, 1963—
1989, возобновлен в 2005) — 14 980 текс-
тов, «Сумерки. Сага» (Twilight Saga,Summit 
Entertainment, 2008—2012) — 6880 текстов, 
«Благие знамения» (Good Omens, Amazon, 
BBC, 2019) — 6156 текстов и т. д. Мы при-
водим рейтинг только российских фандо-
мов1. В англоязычной культуре показатели 
отдельных фандомов возрастают более, 
чем вдвое: Supernatural (126 тыс.), Sherlock 
(60,2 тыс.), Doctor Who (76,3 тыс.)2. Другие 
заметно ниже, чем в России (Good Omens — 
1,2 тыс.), а некоторые сериалы и вовсе не 
получают фандомов. Так «Рассказы из Пет-
ли» (2020) имеют на российском сайте фан-
фикшн свое скромное место (3 текста), но 
не удостоились пока никакого внимания на 
fanfiction.net.

Попытка использовать подобные данные 
в анализе процессов антропологической и 
культурной идентификации человека сов-
ременной глобализированной культуры 
встречается с методическим затруднением: 

1 URL: https://fanfics.me/fandoms_rating.
2 URL: https://www.fanfiction.net/tv.

в каком качестве мы можем принимать те-
лесериал, чтобы извлечь из его содержания 
и сферы влияния, моделированной зритель-
скими реакциями, аргументы, необходимые 
для философско-антропологического иссле-
дования.

Структурно-лингвистическая
и феноменологическая
концепции телесериала.
Сериал как виртуальная
фасцинирующая среда

Структурно-лингвистический подход к 
современному телесериалу полагает его 
поликодовым или креолизованным текстом, 
чей смысл сложным образом сплетается из 
вербальных и невербальных элементов [2; 
5]. В таком случае анализ визуального це-
лого сводится к разделению вербальных 
и невербальных знаковых комплексов, к 
различению денотативных и коннотатив-
ных значений, классификации способов их 
корреляции. Целью такого подхода являет-
ся по возможности объективная картина 
социального функционирования креолизо-
ванного текста (в нашем случае — фильма 
или телесериала), объективный порядок его 
прочтения и осмысления.

Однако этот подход немногое может 
объяснить в фасцинации телесериального 
образа, то есть его способности вызывать 
у зрителя состояния аффективной очаро-
ванности. Коллективная эмоционально-аф-
фективная реакция на тот или иной сериал, 
индивидуальная эмоционально-психологи-
ческая зависимость от сериала (не случайно 
термин, обозначающий современное потре-
бление сериалов звучит как binge-viewing 
(«запойный просмотр» [10]) питаются не 
нарративно-лингвистическими структура-
ми, но, напротив, «слабыми знаками», суг-
гестиями, не поддающимися семиотиче-
скому анализу, но заключающими скрытые 
намерения авторов. Практика освоения 
этих «слабых знаков» зрителем сводится 
не к их прочтению, но к переживанию их 
комплекса как чувственно-эмоционального 
целого. Тексты фанфикшн, роящиеся вокруг 
популярных сериалов, собственно, и пред-
ставляют собой интенсификацию «слабых 
знаков», их повторение, переписывание, 
модификацию с целью усиления определен-
ных, наиболее фасцинирующих элементов, 
выведения прото знаков в текстовые струк-
туры. В самом же сериале эти элементы 
рассеяны как слабые пластические намеки, 
скорее ощущения и настроения, чем фигу-
ры и действия, скорее «места», чем «тро-
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пы», по выражению О. Аронсона. Аронсон 
относит его к кадру как элементу фильма 
М. Антониони («Он — уже не часть фильма, а 
именно «элемент» в его латинском звучании 
(elementum), или — «стихия», бессубъектная 
сила, действующая независимо от нас и пре-
вышающая наши способности ее контроля» 
[1, с. 24]). Между телесериалом XXI века и 
фильмами М. Антониони сейчас мы нахо-
дим одно существенное сходство: приори-
тет неопределенной визуальности в ущерб 
нарративности. Такой тип коммуникации М. 
Маклюэн называет «холодным», устанавли-
вающим со зрителем отношения не убежде-
ния, но вовлечения и фасцинации. «С появ-
лением телевидения сам зритель становится 
экраном. Он подвергается бомбардировке 
световыми импульсами <…>, и эта бомбар-
дировка нашпиговывает оболочку его души 
душещипательно-подсознательными осто-
рожными намекам. Телевизионный образ, 
с точки зрения заложенных в нем данных, 
имеет низкую визуальную определенность. 
Телевизионный образ не стоп-кадр. И это 
ни в каком смысле не фотография; это не-
престанно формирующийся контур вещей, 
рисуемый сканирующим лучом. Складыва-
ющийся в результате пластичный контур 
образуется просвечиванием, а не освеще-
нием, и сформированный таким способом 
образ имеет качества скульптуры и иконы, 
но никак не картины» [9, с. 357—358].

Игровой телесериал ХХ века, наследую-
щий серийным короткометражкам немого 
кино со сквозным персонажем, серийным 
газетно-журнальным фельетонам или выпу-
скам дешевых приключенческих книжек, су-
ществует главным образом как нарративная 
структура, как история в нескольких главах 
(горизонтальная модель) или серия анек-
дотов, объединенных не только сквозным 
персонажем, но, что важнее, общим локусом 
происходящего (вертикальная модель) [13]. 
Примером первого могут быть знаменитые 
советские сериалы 1970-х годов «Семнад-
цать мгновений весны», «Место встречи 
изменить нельзя» или «Тени исчезают в 
полдень». Примером второго — множество 
популярных зарубежных сериалов: «Доктор 
Хаус», «Скорая помощь», «Беверли Хиллс, 
90210», а также российские сериалы, со-
зданные по этой модели в XXI веке: «Кухня», 
«Интерны» и т. д. Говорить о фасцинации 
зрителя в этом случае сложно, разве что в 
отношении некоторых, особенно харизма-
тичных исполнителей: Вячеслава Тихонова, 
например, или Хью Лори. Гораздо больше 
увлекают зрителя сюжетно-фабульные по-
вороты.

Сегодня стратегия сериала состоит не в 
том, чтобы рассказать историю с продол-
жением, но в том, чтобы создать среду, в 
которой зрителю захочется быть. Среду, 
возбуждающую желание. Иначе говоря, 
телесериал, отказываясь на протяжении 
последних десятилетий от кинематогра-
фических моделей нарратива, достигает, 
наконец, оптимального уровня коммуника-
тивной «холодности», которую М. Маклюэн 
считает базовым качеством телевидения [9]. 
В сравнении с «горячим» кинофильмом (во 
всяком случае, в его классической реперту-
арной ипостасти) сериал обладает несрав-
нимо большей силой вовлечения зрителя 
как раз тогда, когда нарративная основа 
сериала ослаблена. Прогноз Маклюэна 
(«усовершенствованное телевидение будет 
уже не телевидением») не сбывается: медий-
ные технологии не только достигают нового 
уровня «холодности», но и вовлекают в свою 
орбиту классические «горячие» средства 
информации: кино, музейную экспозицию, 
рекламу.

Говоря об успехе британского телесери-
ала «Шерлок», Е. В. Петровская замечает, 
что здесь привлекает не столько персонаж 
(Холмс) или исполнитель (Б. Камбербетч) и 
даже не детективные построения, но сама 
фасцинирующая среда: «Нетрудно прийти 
к заключению о том, что не только сериал 
«Шерлок», но и кино в целом создает для 
зрителя среду, частью которой, понимая 
это или нет, он сам давно уже является. 
Собственно, Холмс и выражает эту фасци-
нацию, эту завороженность зрителя уже не 
объектом, а той средой, в которой зритель 
полностью теряет автономию» [12, c. 86]. 
Шерлок — «это всего лишь тот промежуток, 
через который проносятся разряды» [12, 
c. 86]. Е. В. Петровская выделяет Шерлока 
Холмса (актер Б. Камбербетч), полагая его 
не фигурой, но «промежутком» для зритель-
ского импульса. Однако ничто не мешает 
нам точно так же рассматривать сцены, 
отдельные серии и даже сезоны сериала 
как «промежутки» большего или меньшего 
масштаба. Создание фасцинирующих эмо-
ционально-чувственных сред, пронизанных 
импульсами различной силы и частоты, 
является сегодня наиболее актуальной за-
дачей масс-медиа, индустрии игр, зрелищ-
ных искусств, музеев и других институций, 
опирающихся на визуальные технологии. 
Фильм, сериал или музейная инсталляция 
больше не соответствуют монокаузальной 
однонаправленной схеме «форма/содержа-
ние», а превращаются в открытые ландшаф-
ты антропологических путешествий [20].
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Сериал XXI века
и гедонистическая онтология кино:
порождающие модели.

Восприятие зрителем визуальной продук-
ции сегодня описывается в терминах парти-
ципации [3] и перформации [16]. Последняя 
порой трактуется в смысле деградации куль-
турного сознания и культурной памяти зрите-
ля: « <…> не способное к рефлексии сознание 
оказывается идеальным объектом манипу-
лирования» [16, с. 36]. Риск такой зависимо-
сти, «новой животности», как определяет ее 
Г. В. Тульчинский, ссылаясь на Д. Агамбена 
[16, с. 36], разумеется есть, но эффект совре-
менного телесериала намного сложнее, чем 
эффект простой манипуляции посредством 
рекламы или сетевой ленты новостей. Тем 
не менее партиципация и аффектированное 
эмоциональное «перформатирование» зрите-
ля в случае современного телесериала, без-
условно, превосходят по своей интенсивности 
осмысление и познавательную рефлексию.

Понимая теперь телесериал как особую 
фасцинирующую среду, мы можем составить 
характеристики и типологию таких сред в 
зависимости от намерений авторов, а эти 
намерения свести для начала к небольшому 
числу задач, определенных современным 
состоянием культуры и отвечающих наибо-
лее массовым гедонистическим потребно-
стям. Пользуясь методом, ранее принятым 
в нашей статье «Гедонистическая онтология 
фильма: порождающие модели», мы можем 
классифицировать телесериалы как среды, 
сформированные по определенной модели, 
отвечающей следующим гедонистическим 
потребностям:

a) потребности перцептивного (тактиль-
но-предметного, оптического, али-
ментарного, сексуального и т. д.) на-
слаждения,

б) потребности моторного наслаждения 
свободным движением и мускульным 
усилием,

в) потребности психологического ком-
форта в момент снятия тревоги и 
страдания (покоя, победы, достиже-
ния цели),

г) потребности познавательного удо-
вольствия (снятия гносеологической 
неопределенности, удовлетворение 
любопытства, развлечение новизной 
информации),

д) потребности бытийной полноты.
Или как модели (в нашей терминоло-

гии) алиментарные, паркурные, аркадные, 
детективные, экзистенциальные соответст-
венно [7].

Можно с большой долей уверенности 
предположить, что современная практика 
общения зрителя с телесериалом сводится 
не к поиску увлекательных историй, но к 
поиску состояний, индуцированных фасци-
нирующей визуальной средой. Наиболее 
востребованы чувственно-эмоциональные 
среды первых четырех моделей, в особен-
ности алиментарной, что демонстрирует 
высокий рейтинг таких сериалов как «Ход 
королевы», «Аббатство Даунтон» или того же 
«Шерлока», искусно сочетающего алимен-
тарную модель с паркурной. Значительно 
меньшая популярность пятой, экзистенци-
альной модели объясняется, во-первых, 
редкостью ее появления. Во-вторых, тем, 
что зритель, безотчетно ориентированный 
на поиски очевидных удовольствий, скло-
нен искать их и там, где они не предполага-
ются: в разреженных или, напротив, сложно 
устроенных средах религиозного и фило-
софского опыта. А обманываясь в ожидани-
ях, отвергает фильм или сериал. В оценке 
популярности моделей мы ориентируемся 
на статистику фандомов, поскольку она 
дает наиболее чистые, беспримесные ре-
зультаты зрительской фасцинации. Напри-
мер, рейтинг сериала «Черное зеркало» по 
шкале IMDb, учитывающей фестивальный 
успех, отзывы критиков и зрителей, — 91 %, 
а рейтинг «Аббатства Даунтон» — 73 %. Но 
если говорить о зрительской фасцинации, 
картина существенно меняется: 8,7 тысяч 
откликов в фандоме «Аббатства Даунтон» и 
только 42 — в фандоме «Черного зеркала»1.

Сериал «Черное зеркало», по нашей схе-
ме, представляет модель пятого порядка. 
Для французского социолога В. Суска он яв-
ляется примером религиозной фасцинации, 
смоделированной современным высокотех-
нологичным стриминговым телевидением. 
Согласно наблюдениям автора, «Черное 
зеркало» ориентировано по сакральным 
осям западной культуры и должно привести 
зрителя к переживанию трансценденталь-
ной благодати, не допускающей ни изъя-
нов, ни теней, ни двусмысленностей [20].
Во всяком случае, эпизоды «San Junipero» 
(Black Mirror, 2016), «Black Museum» (Black 
Mirror, 2017), «Bandersnatch» (Black Mirror, 
2018), проанализированные В. Суска, под-
тверждают его выводы.

Нас, однако, занимает иной вариант пя-
той модели, включающий зрителя в среду 
философской «призадуманности» (М. Ма-
мардашвили) о переходных моментах иден-
тификации, об утрате и нахождении своей 
самости, об опыте одиночества, свободы, 
1 URL: https://www.fanfiction.net/tv.
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страха смерти. Такую модель мы находим в 
сериале «Рассказы из Петли» (Amazon Studio, 
Fox 21 Television Studios, США, 2020).

«Рассказы из Петли»:
экзистенциальная проблематика
и ее визуальное воплощение
в сериале

Сериал «Рассказы из Петли» был создан 
по мотивам книги шведского художника 
Симона Столенхага [18], созданной в техни-
ке цифровой живописи и в жанре, сложно 
определимом как ретро-футуризм и однов-
ременно антиутопия. Действие происходит 
в пригородах Швеции, где встречаются и 
пробуют установить контакты обитатели 
европейской провинции 1980-х  годов и 
разрозненные части отдаленного техно-
генного будущего, своего рода останки ан-
тимира, обладавшего собственными про-
странственно-временными параметрами 
и населенного биоморфными механиче-
скими объектами. «Рассказы из Петли», в 
основном, трактуются киноведами и социо-
логами как научно-фантастический сериал 
[4; 22] с отдельными антропологическими 
тезисами [4; 20] и критикой технократии 
[18; 19]. По нашему мнению, это не совсем 
точная интерпретация данного феномена. 
Мы полагаем, что, с одной стороны, «Рас-
сказы из Петли» вписываются в частный 
контекст американского кинематографа 
2005—2020 годов, так или иначе озадачен-
ного адаптацией национального сознания к 
травме 11 сентября 2001 года. Речь сейчас 
не о фильмах, сюжетно основанных на ре-
альных событиях, но о фильмах, где герой 
справляется с болью, страхом, утратой. Са-
мые значительные результаты адаптации к 
травме заметны в фильмах 2017—2019 го-
дов: в «Человеке на Луне» (2018), в «Бегущем 
по лезвию 2049» (2017), в фильмах, ирони-
чески переписывающих травматические 
эпизоды американской истории («Однаж-
ды в Голливуде», 2019), и даже в фильмах, 
спекулирующих на травме («Джокер», 2019, 
«Доктор Сон», 2019). Фабулы этих лент не 
касаются исходного травматического акта 
11 сентября 2001 года. Но нас занимает сей-
час не фабульное соответствие, а телесная 
схема как психическая форма внутреннего 
представления тела, очевидно изменивша-
яся в американском кино после террористи-
ческого акта, и продолжающаяся меняться. 
Было бы упрощением сказать, что фильмы, 
муссирующие посттравматический синдром, 
имеют терапевтическое значение, помогая 
американцам перейти от печали к возме-

здию. Скорее всего, травма 11 сентября 
обнаружила латентные процессы и состо-
яния, которые и без нее привели бы рано 
или поздно к ревизии национального тела. 
Так же, как события 1990-х в России лишь 
ускорили процесс распада культурного тела, 
начавшийся уже в середине 1970-х. Поэтому 
рефлексии 2005—2020-х годов имеют более 
глубокий характер, нежели простая реакция 
на болезненный удар противника.

С другой стороны, «Рассказы из Петли» 
вписываются в широкий контекст глобаль-
ной культуры XXI века, утратившей гео-
графические дистанции, экономические и 
политические доминанты, классические 
определения и разграничения, связанные 
с нацией, гендером, социобиологическим и 
социокультурным статусом. В таком аспекте 
«Рассказы из Петли» представляются раз-
вернутой философско-антропологической 
рефлексией, имеющей значение не только 
для американской нации, но и для всякого 
мыслящего европейца или россиянина.

По жанру сериал «Рассказы из Петли» 
представляет собой антиутопию: действие 
происходит в фантастической реальности, в 
некоем городке, жители которого живут ря-
дом с центром экспериментальной физики, 
именуемым Кольцом или Петлей. В недрах 
центра находится фантастический объект 
гравитон, воздействующий на окружаю-
щее и провоцирующий события сериала: 
пространство и время искривляются, замы-
каются в кольцо, становятся возможными 
путешествия во времени и т. д. На фоне фу-
туристического ландшафта героев фильма 
продолжают мучить вечные вопросы: кто 
я; в чем смысл моей жизни; как преодолеть 
чувство одиночества, страха, отчаяния; как 
сохранить мужество и веру перед лицом 
смерти.

С философско-антропологической точки 
зрения, «Рассказы из Петли» представляют 
серию философских штудий об отношениях 
«я» с собственными онтическими обстоя-
тельствами. Фантастическое допущение тех-
нологии, генерирующей пространственно-
временные искривления, петли и замыкания 
линий идентификации, служит всего лишь 
пластическим материалом, делающим ход 
размышлений метафорически-наглядным.

Восемь эпизодов «Рассказов из Петли» 
моделируют восемь лиминальных состоя-
ний, которые можно назвать состояниями 
онтологической левитации:

— состояние потерянности («Петля» / 
«Loop», р. Марк Романек.),

— дискомфорт в чужой среде («Переме-
щение» / «Transpose», р. Ким Со Ён),
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— дистрофия внутреннего социализиру-
ющего контроля («Стазис» / «Stasis», 
р. Дебра Уолш),

— состояние перехода в смерть («Эхос-
фера» / «EchoSphere», р. Э. Стэнтон),

— забота, выходящая за пределы до-
пустимой рефлексии («Контроль» / 
«Control», р. Т. Меланц ),

— конфликт «я»-идентичности с «я»-тож-
дественностью («Параллели» /» Paral-
lel», р. Ч. Макдауэлл,

— комплексное состояние страха, ужа-
са, физического страдания, травмы, 
психологической фиксации в трав-
мирующих обстоятельствах («Враги» / 
«Enemies», р. Т. Уэст),

— рефлексия собственного тела как Дру-
гого («Дом» / «Home», р. Д. Фостер).

Наиболее интересными в контексте 
нашей задачи являются три эпизода: «Ста-
зис» / «Stasis» (р. Д. Уолш), «Параллели» / 
«Parallel» (р. Ч. Макдауэлл), «Враги» / «En-
emies» (р. Т. Уэст). Они важны для нас как 
иллюстрации общих теоретических поло-
жений о «слабых знаках», моделирующих 
«холодные» визуально-информационные 
среды, которые побуждают зрителя к пере-
ходу в состояние наслаждения («Шерлок»), 
веры («Черное зеркало») или философского 
состояния мысли. Последнее и является за-
дачей «Рассказов из Петли».

1. «Стазис»

Фантастическое допущение «Стазиса» — 
это существование аппарата, устанавлива-
ющего искусственную паузу во всех физи-
ологических и механических процессах в 
необозримом пространстве на неопреде-
ленное время. Вне стазиса находится лишь 
пользователь аппарата, защищенный энер-
гетическим полем специального браслета. 
Такой аппарат попадает в руки героине 
эпизода (Николь Ло), и у нее находятся при-
чины привести его в действие, то есть на 
время остановить ход вещей и разомкнуть 
не удовлетворяющие ее социальные связи.

Сюжет мог бы развернуться как мело-
драма с тремя любовными линиями: герои-
ня — ее жених, героиня — юноша-инвалид, 
которого она встречает на берегу озера, 
мать героини — ее любовник, механик из 
Петли. Но устройство эпизода не позволяет 
ограничиться этой конструкцией. Есть це-
лый ряд слабых визуальных знаков, «мест» 
(О. Аронсон), отсылающих скорее к фильмам 
М. Антониони, чем к научной фантастике. 
В диалогах и закадровых монологах «Стази-
са» задается риторический вопрос о счас-

тье и его кратковременности. «Остановись 
мгновение, ты прекрасно» или, напротив, 
«некоторые вещи прекрасны, потому что 
они не вечны», — такие афоризмы звучат 
в речах персонажей, но само пространство 
«Стазиса» неопределенно, пустынно и не-
выразительно. Оно размечено футуристи-
ческими объектами, функцию и назначение 
которых угадать невозможно. И поскольку 
ни природа, ни технология не экспрессивны, 
а погружены как бы в аутическое состояние, 
ландшафт «Стазиса» представляет ряд ни-
чейных зон, зон отчуждения, зависающих 
между городом и пустыней, миром социаль-
ным и природным. Опорные фигуры и знаки 
сюжета в этом разреженном пространстве 
расположены таким образом, что требуют 
от зрителя значительного усилия удержать 
полученный сигнал в ожидании следующе-
го, который может сцепиться с уже имею-
щимся и укрепить цепочку смысла. Так три 
далеко отстоящих сигнала: звук, с которым 
мать бросает сережку на туалетный столик, 
вернувшись с семейного торжества; засты-
вающее лицо героини в тот момент, когда ее 
обнимает официально признанный жених; 
пальцы, купающиеся в потоке встречного 
воздуха и закрывающиеся как раковина, 
когда отец окликает героиню, должны при 
таком усилии очертить, в конце концов, об-
ласть смыслов, связанных с несовпадением 
реальности и внутреннего субъективного 
представления о счастье. При этом слабые 
знаки не разрабатываются в сюжете, а оста-
ются намеками. Драматургически несвобода 
героини недостаточно оправдана поступка-
ми окружающих. Ее недовольство вызвано 
скорее отвлеченной мыслью о возможности 
полной свободы, чем действительной зави-
симостью от родителей или жениха.

Фантастический аппарат позволяет 
проверить гипотезу абсолютной свободы 
как счастья, отключив весь остальной мир 
и введя его в состояние стазиса. В экспери-
мент по тотальному снятию социального 
контроля героиня берет спутника. Это мо-
жет быть выражением симпатии, жалости 
или эгоистического страха в зависимости 
от того, как решится зритель воспринять 
флюиды дуэта Николь Ло и Дэниэла Кана. 
На самом деле эти флюиды неразличимы 
уже в первой сцене, когда героиня просит 
юношу показать ей искалеченную ступню. 
Этой сцене недостает ни заботы, ни жесто-
кого любопытства, чтобы быть прочитанной 
однозначно. Но можно ее воспринять и как 
проверку документов на переходе в другой 
режим бытия. Причин несвободы героини 
мы не знаем, но можем догадываться или 
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просто принять их как данность. Причины 
несвободы юноши физически очевидны. Не-
сложно допустить, что в ряду других причин 
намерение взять с собой в эксперимент та-
кое же несвободное существо может быть 
определяющим. Предпочтительней быть 
вместе с кем-то, чтобы избежать проблемы 
диалога со своим «я». Состояние героини в 
сценах лирического сближения далеко от 
влечения, хотя и не лишено эротической 
заинтересованности. В большей степени 
оно выдает заинтересованность другим не-
свободным существом. Так что проблема 
«Стазиса» все отчетливей определяется как 
проблема свободы, а вовсе не счастья.

Действия, которые совершают персо-
нажи в среде стазиса (точнее, действия, к 
которым принуждает героиня своего спут-
ника) — это ряд табуированных или проти-
возаконных актов: фривольные шутки над 
прохожими, грабеж магазина, захват чужого 
дома, непристойные действия среди бела 
дня на людной улице. То, что прохожие, 
водители, велосипедисты замерли в неза-
конченной фазе движения, не устраняет их 
присутствия вокруг персонажей, предаю-
щихся любви посреди мостовой. Напротив, 
как раз это неучастливое присутствие и не-
видящее наблюдение больше всего возбу-
ждает героиню, как будто одной внешней 
свободы от социума недостаточно, и необ-
ходимо, преступая закон, проверять себя са-
мого на абсолютность этой свободы. И это 
же положение смущает зрителя телесериа-
ла, поскольку теперь он не может принять 
только одну ситуацию: либо интимную, либо 
социальную. То, что могло стать для него 
более-менее чувственным удовольствием, 
становится предметом рефлексии, не теряя 
своей феноменологической полноты. А то, 
что могло быть тезисом этики, осуществ-
ляется в висцеральном переживании. Этот 
акт философствования, взятый в его откры-
тости, незавершенности, повторяется еще 
более экспрессивно в кульминации «Ста-
зиса». Согласно фабуле героиня в поисках 
элемента питания для своего фантастиче-
ского аппарата попадает в дом Механика и 
застает там свою мать. Хотя «застает» — не 
совсем точное слово. Стазис накрывает этот 
дом, и спальню, и любовников в момент их 
полного уединения и свободы. Под холод-
ным оскорбленным взглядом дочери мать 
пребывает в застывшем мгновении счастья. 
С точки зрения социума, это счастье называ-
ется супружеской изменой. Но здесь и сей-
час, в закрытом пространстве спальни, двое 
как будто свободны от мира и могут назвать 
это просто счастьем. Зрелище дает героине 

возможность отчуждения своей собствен-
ной ситуации. Это не иллюстрация к поло-
жению Канта о моральном законе. Это про-
верка положения. Смешанное ощущение 
испытывает героиня, наблюдающая пару, 
словно нарочно застывшую в экстазе. Это 
дискомфортное чувство узнавания и шока, 
сочувствия и неловкости передается зрите-
лю, вынужденному балансировать между 
житейской оправданностью и моральной 
ущербностью актов «свободы», совершен-
ных персонажами. Это не этическая оценка 
происходящего, но длящийся процесс пони-
мания, что отсутствие социального контр-
оля не отменяет категорический императив 
личности. По мысли И. Канта, «это еще не 
подлинная моральная максима нашего по-
ведения, подобающая нашему положению 
как людей среди разумных существ, если 
мы позволяем себе, словно какие-то волон-
теры, с гордым высокомерием отстранять 
все мысли о долге и независимо от веления 
только ради собственного удовольствия де-
лать то, для чего нам не нужно было бы ни-
какого веления» [6, с. 191].

2. «Параллель»

П. Рикер в книге «Я-сам как другой» пи-
шет: «Самость самого себя подразумевает 
инаковость в столь глубинной степени, что 
одну невозможно помыслить без другой, 
что одна, скорее, переходит в другую, если 
говорить на языке Гегеля. С «как» нам бы хо-
телось связать сильное значение, не только 
сравнения — самого себя, подобного друго-
му, — но еще и импликацию: самого себя в 
качестве... другого» [13, с. 18].

Это философское положение «Парал-
лель» представляет не в форме тезиса, но 
в модусе состояния. В этом состоянии пре-
бывает персонаж по имени Гаддис, и в это 
же состояние вовлекается зритель, даже 
не читавший Рикера и не помышлявший 
о философской герменевтике. Фантасти-
ческое допущение эпизода — это наличие 
транспорта, переносящего Гаддиса в па-
раллельный мир, где существует он же, но 
в реализации собственных представлений 
об идеальной жизни. Здесь есть простор-
ный дом, огромная коллекция пластинок, 
круг друзей и, главное, тот самый спутник 
жизни, о котором он только мечтал в своей 
тусклой обыденности.

Проблема различения «idem» (тожде-
ственность) и «ipse» (самость) принимает 
в эпизоде качество сложности различения 
двух исполнителей Ато Эссандо (Гаддис 1) 
и Кевина Харриса (Гаддис 2). Режиссерское 
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решение заключается в том, чтобы, не поль-
зуясь цифровыми способами мультиплика-
ции одного актера, взять на роль Гаддиса-
ipse и Гаддиса-idem исполнителей, очень 
схожих между собой, но все же разных. При-
ем мультипликации хорошо знаком зрителю 
и не составляет трудностей восприятия. Во-
первых, надежное ощущение «неизменно-
го ядра персональности» исполнителя двух 
разных ролей снимает проблему их разли-
чения. Раздвоение самости принимается 
при этом как временное условие игры. Во-
вторых, различая две версии исполнителя, 
авторы обычно наделяют их ярко-отличи-
тельными атрибутами, еще более упрощая 
задачу для зрителя. Кастинговое решение 
«Параллели» задерживает зрительское вос-
приятие сюжета в точке необходимого, но 
сложного, не завершающегося сравнения 
двух ипостасей персонажа. Ощущение раз-
личия фундируется знанием о различии 
физическом (два разных исполнителя). 
Сравнение усложняется, неполным физи-
огномическим подобием актеров. Знание о 
различии требует подтверждения, это под-
тверждение требует пристального внима-
ния к неявным отклонениям в физическом 
подобии вроде чуть иной линии нижней 
губы или чуть иному рельефу подбородка, 
и это делает процесс восприятия эпизода 
напряженным, мобилизующим зрителя.

Кроме того, выбор на эту двойную роль 
актеров-афроамериканцев в данном случае 
играет важную роль. Опыт американского 
и европейского кинематографа, историче-
ски имевшего дело главным образом с ак-
терами европейской расы и с лицом евро-
пейского типа, позволяет зрителю читать 
такое лицо как открытую книгу, с первого 
взгляда опознавая структуру, содержание и 
смысл «текста», улавливая мельчайшие ню-
ансы пластических знаков. Но восприятие 
не-европейского лица затруднено: сам цвет 
кожи уже является препятствием к прочте-
нию черт и их мимической игры. Это текст 
на другом телесном языке, и необходимо 
совершить усилие адекватного «перевода». 
Вероятно поэтому персонажи иной расы (ки-
тайцы, японцы, индусы, африканцы) до сих 
пор в евро-американском кино, как правило, 
остаются в статусе «маски», экспрессивного и 
обобщенного типа, условного знака. Это еще 
одна трудность восприятия сходства и раз-
личия в персонажах «Параллели». Зрителю 
все время приходится делать различение, но 
лица актеров таковы, что сделать его слож-
но: пластические и мимические отличия на 
порядок слабее, чем очевидное сходство по 
базовым характеристикам расового типа.

Выбор гендерной ориентации персо-
нажа обусловлен той же самой задачей 
усложнить различение ipse /idem. Будь на 
месте объекта любви Гаддиса темнокожая 
или белая женщина, дескриптивные ха-
рактеристики упростили бы эту задачу до 
полной очевидности. Но принятое условие 
способно вызвать у зрителя либо внутрен-
нее отторжение, либо сложную работу по 
отчуждению мелодраматического сюжета 
и перевода гендерных характеристик на 
глубину их истока, где они окажутся онти-
ческим выражением несовпадения «я» и «я-
другой». Во всяком случае, восприятие этого 
сюжетного условия представляет трудность 
для большинства зрителей, поскольку само 
условие, как и в случае с расовым условием, 
не упрощено до толерантной или, напротив, 
вызывающей схемы. Но оно же представ-
ляет трудность и для персонажа, хотя для 
него это не гендерная проблема, а пробле-
ма странной гомогенности идеального и 
реального.

Различение ipse и idem персонажа в 
конце концов сводится к различению в 
его «я» двух ипостасей: идеальной (самое 
само, по выражению А. Лосева) и реаль-
ной, адаптированной к «другому» (внешне-
му миру, социуму). Проблема заключается 
в их одновременном существовании и в 
непреклонности требования, обращенного 
к «моей» личности: быть собой и быть со 
всеми, сохранять свою сердцевину и при-
нимать условия социального компромис-
са. Идеальному «я» больно существовать 
в мире, где нет ему столь же идеального 
соответствия. Эту драму «Параллель» мо-
делирует достаточно определенно, но дает 
ей не мелодраматическое, а философское 
разрешение. Сюжет начинается в акте от-
торжения «другого» как угрозы «самости» 
персонажа, проходит через перипетии рас-
познавания «я» как «другого» и разрешается 
в приятии «другого» как части диалектиче-
ского единства.

Есть ли возможность иного, не философ-
ского, а мелодраматического или научно-фан-
тастического восприятия эпизода? Да, есть. 
Но в таком случае это восприятие будет либо 
избирательным, отбрасывающим слишком 
многие режиссерские решения и тем самым 
разрушающим структуру и смысл «Паралле-
ли», либо оно вообще не состоится, так как 
сведется к вполне возможному отторжению 
эпизода, резко не совпадающего с гендерны-
ми и расовыми идентификациями зрителя. 
И то, и другое не входит в планы авторов, 
следовательно, «Параллель» рассчитана на 
иное, а именно философское восприятие.
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3. «Враги»

Эпизод «Враги» концентрирует знакомые 
каждому человеку экзистенциальные состо-
яния тревоги, отверженности, одиночества. 
Сюжет эпизода построен симметрично, хотя 
эта симметрия обнаруживается не сразу. 
Первая конструкция — это история подрост-
ка, предательски брошенного на необита-
емом острове, пережившего страх, голод, 
травму, болезненное состояние после укуса 
змеи, зрелище собственного деградирующе-
го беспомощного тела, затем, после спасе-
ния, ампутацию и комплекс инвалидности. 
История завершается взрослением персо-
нажа, его адаптацией к травме, удачным 
замещением отсутствующей руки высоко-
технологичным протезом, психологической, 
моральной и социальной компенсацией в 
виде престижной работы, любящей жены, 
сыновей, крепкой семьи, комфортного дома.

Вторая конструкция имеет фантастиче-
ское фабульное допущение: носителем трав-
мы является неудачная модель андроида, 
выбракованная и отправленная в изгнание 
на необитаемый остров. Андроид-инвалид 
пытается выживать в ситуации полного оди-
ночества, крайнего бытового дискомфорта, 
крайнего социального отторжения. Для 
всех, кто осведомлен о его существовании, 
он — монстр, ужасное и отвратительное су-
щество. Для всех, кроме его создателя, кото-
рый одновременно является отцом главного 
героя.

Сюжетная симметрия обнаруживается во 
второй «взрослой» части истории и некото-
рое время воспринимается как параллель 
или доказательство от причины: травма, 
нанесенная сыну, есть следствие «греха» 
отца, нанесшего травму естественному по-
рядку вещей; наше сострадание и готовность 
идентифицировать себя с другими существа-
ми этого мира — залог мировой гармонии 
и т. д. Но место и ситуация, где эта симметрия 
принимает пластический вид, сводит линии 
к точке сюжетно-психологического пересе-
чения, и формула ответа на вопрос об адап-
тации к травме складывается с болезненной, 
но необходимой прямотой. Это встреча 
двух калек — частично роботизированного 
человека и частично очеловеченного робо-
та — на острове, там же, где они впервые 
встретились тридцать лет назад. Ничего не 
происходит в кадре кроме долгого присталь-
ного взгляда героев в свое отражение напро-
тив. Пауза так пластически объемна и выра-
зительна, что ответ на вопрос об адаптации 
к травме начинает проясняться для зрителя 
сам собой, складываясь из наведенных ви-

зуальным образом ощущений тьмы, поте-
рянности, незащищенности, едва согреваю-
щего огня, родства с собственной травмой, 
мужества принять ее как неотменимый факт. 
Адаптироваться к травме — значит научить-
ся с ней жить. Фигурально говоря, оставаться 
в глубине души все на том же острове, в той 
ночи, где был так страшно потерян и раз-
рушен. И непрестанно, каждый день и час, 
находить в себе силы возвращаться. Такова 
философская рефлексия травмы, столь акту-
альная для XXI века, радикально отличная 
от социокультурной идеи реабилитации или 
возмездия, которая была панацеей от любых 
травм еще в 1980—1990-е годы.

Заключение

Проведенный нами анализ взаимодейст-
вий визуального (телесериального) образа 
со зрителем в первые десятилетия XXI века 
показал, что сравнительно со второй поло-
виной XX века функции телесериала сущест-
венно изменились: вместо развлекательно- 
нарративных задач решаются задачи 
императивного наведения определенного 
эмоционального-психологического состоя-
ния на суггестивном уровне, то есть целе-
направленное фасцинирование зрителя. 
Диапазон таких наведенных состояний 
широк, но сводится к пяти основным гедо-
нистическим моделям разной сложности, 
среди которых имеет место экзистенциаль-
ная модель, вводящая зрителя в состояние 
философской рефлексии.

Орудием фасцинации при этом служит 
не отдельно взятый элемент сериала (фа-
бульная конструкция, работа актера, де-
тали сценографии и т. д.), но смоделиро-
ванная техническими и художественными 
средствами визуальная среда, обладающая 
собственными качественными характери-
стиками. Среди других знаковых сериалов 
XXI  века «Рассказы из Петли» занимают 
особое место, поскольку, соответствуя экзи-
стенциальной модели, создают для зрителя 
специфическую среду философской рефлек-
сии. Инструментом создания такой среды 
являются так называемые «слабые знаки» 
(О. Аронсон). Материализованные как нео-
пределенные или двойственные характери-
стики среды, персонажей, мотивов их пове-
дения, «слабые знаки» вынуждают зрителя 
к рефлексии, а поскольку сюжеты сериала 
основаны на экзистенциальных ситуациях 
потерянности, свободы, одиночества, пои-
сков своего «я», тревоги, травмы, перехода в 
смерть и т. д., эту рефлексию вполне можно 
назвать философской.
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«Рассказы из Петли», обращенные к суг-
гестивному чувственному опыту зрителя, 
демонстрируют экзистенциальный кризис 
современного человека, неустойчивость 
дескриптивных идентичностей (раса, пол, 
социальный статус), чувство неопределен-
ности и страха перед будущем, чувство от-
торжения и потерянности, и вместе с тем, 
побуждая зрителя к философской рефлек-
сии, способствуют преодолению этого стра-
ха и этой потерянности.

___________________
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Abstract
Introduction. Analyzing the popularity of televi-

sion series in the XXI century makes it possible 
to conclude that this format of video production 
has changed significantly in comparison with the 

second half of the XX century: the fascinating (se-
ductive, enchanting) function in it dominates over 
the narrative-entertaining one. At the same time, 

not only the individual performer becomes the 
instrument of fascination, but the entire specially 

created visual environment of the series. This situa-
tion makes it possible for a researcher, on the one 

hand, to identify the most significant emotional and 
psychological needs of modern society and thereby 
clarify some of the philosophical and anthropologi-

cal aspects of today’s culture. On the other hand, 
it makes it possible to classify serial production on 

the basis of hedonistic values, that is, to identify 
the basic models by which the fascinating environ-
ments of popular serials are created. One of such 

models, the existential one, becomes the subject of 
special attention in the article.

The purpose of the study is to present the existen-
tial model as one of five generative models of the 
screen spectacle on the basis of analyzing visual 
cues from the 2020 television series (Tales from the 
Loop. Amazon Studio, Fox 21 Television Studios, 
USA, 2020); to consider «Tales from the Loop» as a 
screen model that gives a viewer the experience of 
philosophical and anthropological reflection.
Methods: In the course of the study, the authors 
use general scientific methods of analysis and syn-
thesis; the method of phenomenological reduction, 
which makes it possible to record the sensually per-
ceived qualities of object-spatial screen images; a 
hermeneutic method that makes it possible, on the 
basis of visible sign structures, to reveal the deep 
intentions of a visual image.
The scientific novelty lies in the fact that we 
consider the television series as an anthropological 
phenomenon, not only reflecting the interests, aspi-
rations and values of the society, but also modeling 
the society through a deep suggestive (fascinating) 
influence. A typology of such environments is cre-
ated, corresponding to basic hedonistic needs and 
reflecting the degree of demand for certain states 
of pleasure in modern society. The method of 
creating a visual environment that draws a viewer 
into a state of philosophical reflection, which in this 
case is interpreted as a way to achieve «the fulfill-
ment of being» (Aristippus), is specially clarified.
Results. In the course of the analysis, the authors 
applied to television production a hedonistic-onto-
logical typology of a visual image, which includes 
five generative models; a targeted analysis of the 
popularity of the most influential television series 
of the 2000s – 2020s was carried out, taking into 
account the level and causes of spectator fascina-
tion; as exemplified by the television series «Stories 
from the Loop» and in the course of the analysis 
of its visual components, it becomes clear how the 
modern series succeeds in involving a viewer in a 
state of philosophical reflection.
Conclusions. The philosophical and anthropologi-
cal analysis of the modern television series shows 
that the entertainment and narrative functions 
that are relevant for the twentieth century have 
been replaced by the function of fascination, a 
deep influence on a viewer at a suggestive level. In 
this case, the purpose of fascination is to involve a 
viewer not only in hedonistic states of pleasure, but 
also in states of faith or philosophical reflection.

Key words:
TV series,
fascinating visual environment,
generating movie models,
existential issues,
philosophical anthropology.
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Аннотация
Статья исходит из концепции понимания мест-
ной власти в России как проекции потестарной 

(догосударственной) организации обществен-
ной жизни, трансформирующейся в условиях 

господства способов государственной организа-
ции общественной жизни, но сохраняющей свое 
влияние в качестве сущностного ядра политико-

социального взаимодействия между людьми. 
Сложившийся комплексный «государственно- 

муниципальный» механизм осуществления 
власти на местах во многом определяет собой 
формы и характер взаимодействия политиче-

ских субъектов на региональном уровне. Орга-
нам государственной власти, ориентированным 

на тотальность собственных управленческих 
воздействий, не удалось до сих пор полностью 

интегрировать местное самоуправление в 
общее публичное пространство ответственно-
сти за полномочия, поскольку местная власть 

изначально и естественно выстраивается на 
принципах автогенеза, автохтонности и авто-

номности. Современная  ситуация способствует 
архаизации части общественных отношений. 

Для работы в многомерной реальности социума 
власть с некоторых пор

1 Работа выполнена в 2020 году при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, проект № 17-03-00862. 

начинает нуждаться в аналитических моделях 
для понимания происходящего. В качестве объ-
ясняющего теоретического основания разрабо-
танных и описанных автором модусов существо-
вания местной власти в условиях современного 
этапа развития российской государственности 
используется модальная методология, допол-
ненная результатами построения модельно-ори-
ентированных (имитационных) политических 
онтологий, которые отображают совокупности 
реально и деятельно присутствующих в россий-
ской социуме слоев и акторов муниципальной 
сферы социально-политической реальности 
на уровне регионов. Автора интересует поиск 
закономерностей, которые действуют в среде, 
созданной и культивируемой организационно-
деятельностными усилиями государственных 
структур на фоне присущих регионам социо-
культурных и иных характеристик. Вытекающие 
из предложенных автором модусов возможные 
рабочие модели для нужд государственного 
управления еще находятся в стадии разработки, 
поскольку предложенная руководством страны 
реформа конституционных норм ставит вопрос о 
новых формах организации континуума сосуще-
ствования и взаимодействия местной и государ-
ственной власти в России. В статье намечены 
основные исследовательские линии, которые 
обозначают ряд особенностей и опорных точек 
авторского подхода в понимании отношений 
местной власти и муниципального управле-
ния, что может послужить поводом для нового 
круга дискуссий специалистов, интересующихся 
перспективами развития политических потенци-
алов в российской муниципальной среде.

Ключевые понятия:
местная власть,
управление,
местное самоуправление,
государственность,
современность,
объяснение,
рабочие модели.
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Государственное управление в России в 
своей истории последних трехсот лет про-
делало эволюцию, которая нарушалась ре-
волюционными потрясениями, но в целом 
соответствовала общей тенденции — укре-
питься в своем доминирующем положении 
среди других форм властвования и управле-
ния. Менее всего государственному чинов-
нику, как и всякому служилому человеку, 
потребны объясняющие модели, рефлек-
сивные преткновения и прочие измышле-
ния досужего ума. Обслуживающая власть в 
России когорта интеллектуалов, идеологов и 
идеократианцев никогда не была склонной 
к утверждениям научных подходов и резуль-
татов теоретических изысканий в качестве 
основы управленческих практик, да и сами 
эти практики рассматривались, по преиму-
ществу как административно -командные 
и субъективно-бюрократические. Власть 
черпала свою силу в команде-приказе как 
вербализации царствования, самодержав-
ности и самовластья, игнорируя потребно-
сти времени, — то отставая от доминант-
ных мировых трендов, то отклоняясь от 
них в силу избыточной консервативности, 
то, наоборот, вырываясь в авангардную по-
зицию, которая оценивалась другими как 
покушение на устои миропорядка. У нее, у 
российской власти государственного склада, 
во все времена были свои собственные ори-
ентиры и приоритеты, в основном охрани-
тельные, мало зависимые от народной воли, 
но с некоторых пор позволяющие вполне 
успешно предотвращать вызревающие в 
массах тенденции к народной расправе над 
угнетателями и паразитами. Нынешняя си-
стема государственного и муниципального 
управления в России является прямой на-
следницей трех основных тенденций и трех 
основных волн в истории российской госу-
дарственности, которые в итоге породили 
сложившуюся основу «долгого государства 
Путина». Последнее осознает себя в отноше-
нии «глубинного государства» российского 
образца, сущностью которого по-прежне-
му выступает, как представляется, поте-
старность, поместность, сословность и, так 
сказать, политикообразная местноватость 
началования, что на современном языке 
означает, по моему мнению, превалирова-
ние черт патриархального стиля влияния и 
управления. Плюсы и минусы такого поло-
жения дел еще предстоит обдумать, одна-
ко мое убеждение в том, что осмысление с 
точки зрения науки возможно сделать бо-
лее продуктивным, если постоянно иметь в 
виду явного контрагента государственной 
политической воли в лице потенциально 

властительных, влиятельных и вполне ре-
ально управляющих делами и ситуациями 
местных сил и авторитетов, учитывать их 
политические потенциалы в рамках ситуа-
тивно складывающихся и вместе с тем рит-
мически распадающихся сообществ муници-
пальной природы. Этой актуальной, с моей 
точки зрения, теме посвящены некоторые 
мои предыдущие публикации, на которые я 
рискну обратить внимание читателя данной 
статьи [см.: 1].

* * *
Местная власть1 в России, как и в любой 

стране, гораздо старше государственности. 
Будучи способом самоорганизации местных 
групп и сообществ, она изначально имеет 
свою специфику, и тот набор особых ка-
честв и свойств, который она, как носитель 
потенциалов политической субъектности, 
демонстрирует во взаимоотношениях с дру-
гими участниками политических процессов, 
отображает не только сущностные черты 
страны, в которой эта власть проявляется 
и реализует себя в совокупности политико- 
социальных и социокультурных особенно-
стей экономического воспроизводства этой 
сущности, но и ее собственную, далеко не 
простую для понимания природу. Она, на 
мой взгляд, заключена в особой разновид-
ности властных отношений, которая дейст-
вует в локальных, ограниченных «коротким 
временем» и «быстрым ритмом» простран-
ствах воспроизводства социальности, гу-
манности и достигнутых людьми степеней 
свободы. По известной марксовой логике 
«обратной исторической перспективы», бо-
лее продвинутые общественные формы, как 
правило, являются ключом для понимания 
форм более простых, не обязательно при-
митивных, но предшествующих в эволюции 
формам актуального содержания. Одно из 
измерений общественного прогресса — 
степень реальной независимости субъекта 

1 Местная власть не есть власть муниципальная, 
хотя в правосознании существует стереотип о то-
ждестве понятий «местный» и «муниципальный». 
Для культуры важны различия, а не только сход-
ства, ибо раздвоение единого на противополож-
ности и познание противоречивых частей его есть 
ядро современного научного познания. Именно 
в связи с таким подходом исходным основанием 
моих рассуждений о проблемах разворачиваю-
щейся реформы муниципального управления 
выступает именно различение местной власти как 
власти авторитета и муниципального управление 
как функциональной системы: второе не обяза-
тельно опирается на первую, а первая не всегда 
формально встроена в муниципальные управлен-
ческие структуры. 
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истории от прошлого опыта и ошибок: пере-
житки мертвых могут довлеть над умами жи-
вых, но, по счастью, никогда не смогут быть 
единственной опорой для расширенного 
воспроизводства социального порядка. Ре-
альная диалектика традиций и новаторства 
проявляется в противоречивом, но всегда 
практически разрешаемом в деятельност-
ном поступке (каждого конкретного носите-
ля субъектных качеств) своеобразного соче-
тании и сочленении изобретенных образов 
будущего с незабываемыми, однако уже 
ставшими прошлым идеалами и ценностя-
ми. Следы такого «меморированного» прош-
лого не могут быть элиминированы из исто-
рической памяти действующих социальных 
субъектов, и, значит, так или иначе влияют 
на их поведение, мотивы и актуальные спо-
собы организации жизни.

Сами общественные структуры, как из-
вестно, деятельно изменяются людьми под 
давлением обстоятельств непреодолимой 
силы, объективных в той мере, в какой они 
являются продуктом уже состоявшегося 
коллективного взаимодействия и, одновре-
менно, создают предпосылки для событий, 
решений и поступков сегодняшнего дня. 
Однако «здесь и сейчас» закладывает осно-
вания для «там и тогда», для будущих мест 
и времен, которые тоже непременно обре-
чены стать прошлым, и в этом отношении 
быть объясняемыми и понятыми из новых, 
еще не состоявшихся, проективных и интен-
циональных, будущих «сейчас и здесь». По-
добные временны �е проекции дополняются 
пространственным (территориальным, при-
вязанным к месту, локализованным в огра-
ниченном местовременении) распределени-
ем человеческих сообществ и способов их 
воспроизводственного осуществления себя. 
Это распределение всегда неравномерно, 
изменчиво, но при всем том зачастую весь-
ма инертно в отношении, к примеру, власт-
но-управленческих воздействий со стороны 
носителей соответствующих прерогатив (к 
примеру, государственных органов влас-
ти и государственных деятелей). По этим 
причинам, как и в связи со вновь и вновь 
возникающими проблемными обстоятель-
ствами непредвиденной природы, которые 
действуют при неповторимой совокупности 
условий существования объектов воздей-
ствия, управленческая наука всё известное 
время своего существования пытается об-
наруживать в деятельности людей повторя-
емости, цикличность и алгоритмы. На базе 
обобщения этих эмпирических открытий 
выстраиваются законосообразные, практи-
чески ориентированные и даже порой на-

учно-теоретически обоснованные модели 
процессов, явлений и вещей человеческой 
природы, — с тем, чтобы с их помощью вы-
рабатывать, обосновывать и апробировать 
эффективные способы разумного и умело-
го реагирования на общественно-значимые 
события, действенного контроля за ситуаци-
ями и созидания потребных для обуздания 
всего этого мира человеческих дел властных 
(и, значит, организационно-правовых) пол-
номочий.

Всякая модель чего-нибудь стоит, коль 
скоро она не только описывает реальность 
или эксплицирует её важные черты, но и 
когда на этой основе могут быть выстрое-
ны действенные, результативные и меняю-
щие реальность управленческие движения 
и подвижки, критически важные для целей 
соответствующего субъекта, но не настоль-
ко мощные, чтобы привести в заданных 
конкретных обстоятельствах к необрати-
мым и фатальным для объекта управления 
нарушениям условий его существования. 
Иными словами, модели управленческой 
ориентации и предназначения, как тако-
вые, могут быть источником проективных 
знаний о том, где и когда, по чьему велению 
и вопреки какому-то хотению, в результа-
те организованного управленческого воз-
действия и с учетом возникающих рисков 
складываются (конструируются) условия и 
ситуации, делающие изменения и новации 
возможными (и отчасти необходимыми), но 
при этом в меру разумные и соразмерные, 
то есть не препятствующие дальнейшему 
существованию и развитию всех остальных 
проявлений, сторон, аспектов участвующих 
в данном взаимодействии субъективно цен-
ных объектов и объективирующих свои за-
мыслы субъектов (в том числе разумеется, 
и самих участников управленческого взаи-
модействия). Принятое в науке разделение 
на теоретические модели разной степени 
предметности, конкретности, общности и 
глубины, на мой взгляд, непременно долж-
но дополняться представлением о моделях 
рабочих, про-активных, то есть, по сути пра-
ктических, для которых главным является 
не только соответствие образам, нормам и 
идеалам научного познания, парадигмати-
ческим установками и мировоззренческим 
ориентирам (хотя это и принципиально 
важно), а соотнесенность с теми сторона-
ми действительности, которые поддаются 
деятельному воздействию человека, про-
никаемы для него и потенциально изменя-
емы в связи с вариативно-технологически 
организуемой структурой самого процесса 
воздействия.
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Та часть российской социальной ре-
альности, которая может быть для целей 
нашего исследования в достаточной мере 
условно определена как «муниципальная», 
формируется в повседневной коммуника-
тивной практике субъектов деятельности, 
производительно потребляющих имеющи-
еся в их распоряжении общественно значи-
мые продукты (получаемые для этих целей 
главным образом посредством индивиду-
альной или коллективной, но всегда «мало-
масштабной» деятельности). Однако в этом 
процессе повседневного воспроизводства 
жизнедеятельности указанные субъекты вы-
нуждены восполнять их собственную огра-
ниченность услугами разнообразных «сто-
ронних» поставщиков, внешних, не своих, 
«не местных» для совокупности признанных 
государством в качестве законных террито-
риальных сообществ. Эта зависимость му-
ниципальной части социума от той ее части, 
которая ассоциирована и аффилирована с 
государством, отнюдь не является одно-
сторонней и непреодолимой: сообщества, 
у которых локально организованные на 
принципах соседства социальные связи ока-
зываются для их участников важнее, нежели 
те, что складываются в рамках принятых за 
пределами локусов общих (и принятых для 
данного государства как вполне легитим-
ные) правил господства и подчинения.

Сложившиеся черты местных сообществ 
и местной власти в современной России, 
на наш взгляд, позволяют рассматривать 
последнюю как сложную континуальную 
проекцию в актуальность современности 
существенных свойств потестарной (до-
государственной) организации общества. 
Сохранившихся привычек использования 
«архетипических» и/или «рудиментарных» 
социальных свойств, пусть и заметно транс-
формированных в условиях устоявшегося 
с давних пор господства государственных 
инструментов и механизмов организации 
общественной жизни, хватает для сохра-
нения базисных социальных констант в 
моменты переходов от одно исторической 
эпохи к другой в новой и новейшей истории 
России1. Сохраняющий свое влияние в каче-
стве существенно важного механизма поли-
тического взаимодействия между людьми в 
практике повседневного деятельно-трудо-
вого (социально-воспроизводственного) об-
щения этот повсеместно распределенный и 
достаточно устойчивый слой культурно-об-

1 Работает ли это обстоятельство в других странах 
и цивилизационных комплексах, и если работает, 
то как именно — нетривиальная задача, которую 
еще предстоит решать.

щественных связностей работает на уровне 
«grass roots»2, но способен проявлять себя и 
как относительно самобытная и суверенная 
часть самосознания в комплексе по преиму-
ществу этатистских устремлений большинст-
ва граждан. На мой взгляд, постоянно дейст-
вующий и неэлиминируемый из социальных 
связей и различий потестарный (традицио-
нальный) компонент в рамках современных 
политико-правовых механизмов во многом 
как раз и определяет собой конкретные про-
явления и характер взаимодействия влас-
ти и общества именно на уровне малых 
территориальных общностей и локальных 
(а ныне — муниципальных) сообществ. Этот 
компонент дает возможность в кризисных 
условиях сделать «откат» к архаичным меха-
низмам сохранения социальной устойчиво-
сти, но в то же время сохраняет потенциал 
развития, совместимый с модернизацией и 
инновативными исканиями общественных 
форм3.

Суть предлагаемого мною подхода к по-
ниманию муниципальной части социаль-
ной реальности заключается в том, чтобы 
интерпретировать всякую местную власть4, 
помимо прочего, как совокупность особых 
приемов управляющего (организующего) 
воздействия таких носителей субъектных 
качеств, которые признаются авторитета-
ми не в силу их формально закрепленной 
публичной позиции или статусных характе-
ристик, а в силу присутствия в их поступках, 
жизненных ценностях и моделях общения с 
другими носителями особого набора атри-
бутивных качеств, реально-практически 
2 Это выражение,  буквально означающее 
«корни травы» (англ.) с давних пор используется 
западными исследователями местных сообществ 
и их места в социальной структуре общества.
3 Необходимо отметить, что такой подход к сов-
ременному этапу развития муниципальной ре-
альности российского образца, конечно, требует 
развернутого пояснения, поскольку в силу ряда 
обстоятельств указанная связь между современ-
ными формами самоорганизации локальных сооб-
ществ и того, что вполне может трактоваться как 
пережитки, родимые пятна и остаточные явления 
преодоленных, казалось бы, общественных поряд-
ков, всегда выглядит как, по крайней мере, сом-
нительная: ведь если, то, что было, казалось бы, 
прошло, то как возможно его присутствие в том, 
что еще не состоялось, что соответствует явлению 
себя в актуальностях сегодняшнего дня, и как 
происходит распространение, казалось бы, впол-
не преодоленного и необратимо переделанного 
на то, что созидается другими людьми, в других 
местах и в другие времена? Вопрос о специфике 
форм преемственности в историческом развитии 
по-прежнему актуален.
4 «Local Authorities», в трактовке Европейской 
Хартии местного самоуправления.



71

ДИСКУССИИ И ПОЛЕМИКА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (89) 2021

восполняющих социальную, политическую 
и иную некомпетентность (бессилие) тех, 
кто этими качествами, по неким причинам, 
на данный момент еще (или уже) не обла-
дает. Это, во-первых, знание, как следует 
поступать в тех или иных ситуациях, чтобы 
эти поступки были оправданны и выгляде-
ли как правильные. Во-вторых, это умение 
видеть варианты решения возникающих 
вопросов и проблем сообразно интересам 
тех, для кого они становятся препятствием. 
Это, наконец, в-третьих, навыки поведе-
ния в лидирующем, увлекающем и подви-
гающем других к действию стиле, то есть 
самодеятельное (самовластное) право на 
поступок, самостоятельное утверждение в 
обнаруженном праве и сила в преодоле-
ния трудностей и препятствий внешнего/
внутреннего характера. Деятельный, умст-
венный или эмоциональный окрас такой 
позиции части общества порождает у дру-
гих носителей социальных компетенций, 
выступающих в виде актуальных или потен-
циальных участников означенного взаимо-
действия ощущение её всесилия, отблеск 
которого дает надежду на благополучный 
исход задуманного и в то же время востре-
бует деятельного соучастия в предпринятых 
авторитетами местного масштаба усилиях 
управленческого свойства. Местная власть 
является в данном отношении «складом 
забытых вещей» и набором утрачиваемых 
(или, напротив, воспомянутых и актуализи-
рованных) «до- и негосударственных» ре-
гулятивных механизмов и управленческих 
компетенций, отличаясь в этом отношении 
от органов муниципального управления, 
работающих в соответствии с действующим 
законодательством об общих принципах ор-
ганизации и особенных формах воплоще-
ния идеи местного самоуправления в рос-
сийских условиях1.

Потестарное, как и вообще архаическое 
(и это давно и неоднократно показано спе-
циалистами), не есть пасторальное и бес-
конфликтное: порядок, утверждаемый не на 
основе силы права, а на основе права силь-
ного, не может не быть хотя бы отчасти (а 
реально — по большей части) искажен про-
изволом. Поэтому такой порядок не может 
не порождать внутреннего сопротивления 
1 Указанное различие кажется мне существенным, 
хотя конституционные уложения и российское за-
конодательство фактически отождествляет мест-
ную власть, местное самоуправление и управ-
ление муниципальное. В целях своего научного 
исследовательского проекта я предпочитаю начи-
нать с терминологического и понятийного разли-
чения местного и муниципального, а также кон-
цептуальной спецификации власти и управления. 

и сомнений относительно основательности 
и обоснованности претензий современно-
го, но традиционалистски ориентирован-
ного субъекта управления, который берет 
на себя ответственность за властные (ав-
торитарные, по сути) решения и поступки, 
однажды созидающие событийные правила 
и модели поведения, которые могут начать 
с того или иного момента истории служить 
образцом (правилом) для остальных. А по-
скольку голод, болезни и опасности среды 
бытования есть то, что всегда составляло и 
составляет сегодня предмет заботы любого 
человеческого существа, глубинный страх 
от ощущения невозможности избыть эти 
жизненные ограничения приводит, поми-
мо прочего, к возникновению антропных, 
то есть социальных, культурных, а также и 
политарных связей, отношений и способов 
общения ради обретения заимствованных 
у сильных умения и навыков, а также толи-
ки бесстрашия. Те же, кто способен так или 
иначе проявить силу воли и тем более ре-
ально снизить степень зависимостей людей 
от внешних и внутренних обстоятельств их 
несвободного бытия, воспринимаются боль-
шинством обычных человеческих существ 
как наделенные неоспоримым властными 
качествами и возможностями (потенциа-
лом), в чем бы последний реально не выра-
жался — в умении принимать решения со 
знанием дела или способностью говорить 
слова, убедительные для других.

В сущностном отношении онтологии 
человеческого присутствия в мире вместе 
с другими всегда социетарны (ибо по своей 
природе порождают зависимости совмест-
ной деятельности по выживанию в небла-
гоустроенной среде), и вместе с тем социа-
бельны (поскольку генерируют возможности 
привыкания к ранее трудно осознаваемому 
в качестве данности совместному сущест-
вованию и, значит, постоянной притирке, 
перманентному поиску совместимостей и 
прав на взаимопользование разделенны-
ми ролями, прежде всего гендерными, а 
потом и производственными). Можно сегод-
ня считать теоретически доказанным тезис 
классического марксизма, что естественное 
разделение труда было предпосылкой про-
изводственного распределения ролей и опе-
раций в первобытном домашнем хозяйстве. 
Но вряд будет правильно безапелляционно 
утверждать, что историческое развитие спо-
собов производства материальных благ из-
начально включало в себя в качестве атри-
бута четкое разделение мужских и женских 
властных ролей, взаимопроникновение и 
дополнительность которых, по нашему 
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мнению, было первичным источником при-
митивных форм протогосударственности. 
Как ни соблазнительна в идейно-теорети-
ческом плане такая объясняющая конструк-
ция, она, на наш взгляд, носит пока гипо-
тетический характер, и значит, не может 
на данный момент служить достаточным 
основанием для построения объясняющих 
природу местной (локализованной в поли-
тико-социальном плане) власти моделей и 
используемых ею управленческим обра-
зом ориентированных модусов поведения 
и действования.

Таким образом, разрабатываемая ав-
тором и примененная в ходе реализации 
практически ориентированного исследо-
вательского проекта портретирования со-
циокультурного содержания региональной 
организации социально-политической жиз-
ни рабочая модель1 для нужд объяснения 
и понимания событийно-ориентирован-
ного, но притом фундированного историей 
российской государственности развития 
муниципального измерения социальной 
реальности современной России в его эво-
люционном аспекте представляет собой в 
сущностном выражении преобразованную 
для целей данного исследования модаль-
ную категориальную схему связей основ-
ных компонентов всякого, в том числе и 
управленческого взаимодействия2, глубин-
ным основанием которой является понятие 
нераскрытого политического потенциала 
местной власти. Внутренняя структура и 
возможности последней, как представляет-
ся, задается сложившимся состоянием дела 
и ожиданиями социально-политического 
характера со стороны носителей местного 
интереса(сов). При этом сама понятийная 
структура «политической потенциально-
сти» применима, как представляется, для 
теоретического описания и объяснения того 
набора реальных, формальных и абстракт-
ных возможностей активной части деятелей 
1 То есть модель, пригодная в том числе для 
поли тико-управленческого использования. О 
рабочих, работающих и нежизнеспособных 
моделях много и интересно рассказано в давней 
(классической, по сути) книжке Маркса Вар тоф-
ского [5]. Современные российские подходы к 
моделированию регионов частично описаны в 
[1, 8 и 11].
2 Честь открытия данного подхода, который 
представляет собой своеобразное развитие 
научно-материалистической диалектики, 
принадлежит Д. Б. Зильберману. Не вдаваясь 
в детали, можно отметить, что для модальной 
методологии Зильбермана характерен дискурс 
«…о способах понимания, которыми генерируется 
само человеческое существование/, мир человека 
как таковой» [10, с. 5]

местной общности (а в российских условиях, 
порою, по-прежнему, скорее общины), кото-
рые рассматриваются населением в аспек-
те ожидаемого проявления их лидерских 
качеств и способностей к организационно-
управленческому поддержанию устойчиво-
го повседневного воспроизводства комму-
нальной, коммунитарной и коммуникативной 
составляющих местной жизни. В действии, 
бездействии и противодействии местных ав-
торитетов (которые не обязательно втянуты 
в орбиту влияния муниципальных органов 
власти и управления) инвективам государ-
ства в его региональном воплощении про-
являются реальные способности отстаивать 
местный групповой интерес, реализовы-
вать относительную самодостаточность и 
самостоятельность местного сообщества в 
формировании своей будущности, страте-
гическое видение которой формируется и 
адаптируется с учетом состояния дел и на-
личных обстоятельств местного значения, 
но нередко также с поправкой на властно-
политические позиции каждого из уровней 
российской системы государственной власти.

В самой краткой формулировке предла-
гаемая модель выглядит так.

1. Российский управленческий стиль 
в связи с особенностями исторического 
развития страны носит регионально ори-
ентированный характер, он фундирован 
центростремительными федерационными 
тенденциями стягивания пространства стра-
ны в управляемое состояние посредством 
формирования организационных структур 
разного уровня для генерации региональ-
ных политик (территориально распределен-
ной власти), региональных экономик (тер-
риториально распределенного богатства) и, 
наконец, региональной гражданственности 
(территориально распределенных коммуни-
каций).

2. Эти определенным образом соподчи-
ненные сферы и соответствующие организа-
ционные структуры выступают как концен-
траторы управляющей власти и властного 
управления, а их соподчиненность и со-
размерность (при реальной зависимости 
и «проникающей» включенности в пробле-
мы друг друга) задают достаточно сложную 
систему их взаимодействий в отношении 
реально располагаемых ресурсов регио-
на, - ресурсов, которые могут быть условно 
подразделены на природные, культурные и 
организационные [4; 9].

3. Освоенность региональных ресурсов 
и/или раскрытость их для освоения со сторо-
ны региональных сообществ (которые фак-
тически складываются из связей входящих 
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в состав региона сообществ муниципаль-
ных) почти всегда находятся в зависимости 
от федерального центра, формирующего об-
щую для страны стратегию и повестку дня, 
но притом способного понимать необходи-
мость управлять такой страной, как Россия, 
посредством разумного (соответствующего 
моменту) распределения властных, эконо-
мических и гражданских полномочий — ко-
нечно, с учетом тех правил и ограничений 
(порядка управления), который складывает-
ся социально-исторически заданным, но в 
то же время индивидуализированным для 
каждого региона (части страны) образом.

На рисунке сделана попытка наглядно 
воспроизвести логические связи между 
указанными компонентами российского 
управленческого стиля (РУС) на данный 
момент в рамках нового этапа российской 
государственности и реформирования фе-
деративной (Ф) системы государственного 
(муниципального) управления. Система 
реально располагаемых ресурсов региона 
страны (РРРР), сочетающая в себе природ-
но-экологические, культурно-исторические 
и орга низационно-правовые (управленче-
ские) запасы и резервы, является объектом 
внимания и предметом освоения тесно 
связанных друг с другом региональной по-
литики (РП), или территориально распреде-
ленного властвования (ТРВ), региональной 
экономики (РЭ), или территориально рас-
пределенного богатства (ТРБ) и способов его 
преумножения / проедания / промотания, 
так же, как и региональной гражданствен-
ности (РГ), или территориально распреде-
ленных коммуникаций (ТРК). Логический 
символ ∈, означающий «принадлежность к 
множеству», используется здесь для демон-
страции связности и взаимовлияния трех 
сфер регионального развития.

Поддержание указанных системных (и 
одновременно упорядочивающих) связей 

для всей территории государства как целого 
и, вместе с тем, для каждой из входящих в 
его состав частей — основная задача стра-
тегической составляющей государственной 
политики региональной организации един-
ства нашей страны, заданной ее федератив-
ным устройством на основе действующей 
Конституции. Этот приоритет остается не-
зыблемым, тогда как основы государствен-
ной политики регионального развития ме-
няются не только в связи с особенностями 
конкретного региона, но и в зависимости 
от этапа, переживаемого страной на дан-
ный момент, а также от мировой рыночной 
конъюнктуры, стечения глобальных поли-
тико-социальных обстоятельств и способов 
выстраивания отношений между основны-
ми миросистемами. На наших глазах скла-
дывается обновленная государственная 
политика, вытекающая из стратегических 
оценок и установок руководства страны, но 
в целом подкрепленная как идеологически, 
так и законодательно1.

Представляется очевидным, что сущ-
ностью предлагаемой в рамках предло-
женного подхода и требующей понимания 
рабочей модели выступает возможность 
теоретического описания причин и факто-
ров для объяснения системного противо-
речия местной жизни на разных террито-
риях страны как способа повседневного, за 
пределами исполнения производственных 
функций и ролей, соприсутствия граждан 
страны и властных структур на территории 
1 Стоит упомянуть известный № 172-ФЗ «О стра-
те гическом планирования в РФ» и Указ Пре-
зидента РФ от 16.01.2017 г. № 13 «Об основах 
государственной политики регионального 
развития Российской Федерации на период до 
2025 года», дополненные в 2018 году Стратегией 
пространственного развития России. Искомая 
с  2008 года «национализация будущего» 
страны, на мой взгляд, теперь получила вполне 
определенные ориентиры.

Логические связи между указанными компонентами российского управленческого стиля
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располагаемых ресурсов региона, - ресурсов, которые могут быть условно 
подразделены на природные, культурные и организационные [4; 9].  
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освоения со стороны региональных сообществ (которые фактически 
складываются из связей входящих в состав региона сообществ муниципальных) 
почти всегда находятся в зависимости от федерального центра, формирующего 
общую для страны стратегию и повестку дня, но притом способного понимать 
необходимость управлять такой страной, как Россия, посредством разумного 
(соответствующего моменту) распределения властных, экономических и 
гражданских полномочий - конечно, с учетом тех правил и ограничений 
(порядка управления), который складывается социально-исторически 
заданным, но в то же время индивидуализированным для каждого региона 
(части страны) образом.  
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Рис.1 
На рисунке 1 сделана попытка наглядно воспроизвести логические связи 

между указанными компонентами российского управленческого стиля (РУС) на 
данный момент в рамках нового этапа российской государственности и 
реформирования федеративной (Ф) системы государственного 
(муниципального) управления. Система реально располагаемых ресурсов 
региона страны (РРРР), сочетающая в себе природно-экологические, 
культурно-исторические и организационно-правовые (управленческие) запасы 
и резервы, является объектом внимания и предметом освоения тесно связанных 
друг с другом региональной политики (РП), или территориально 
распределенного властвования (ТРВ), региональной экономики (РЭ), или 
территориально распределенного богатства (ТРБ) и способов его 
преумножения / проедания / промотания, так же, как и региональной 
гражданственности (РГ), или территориально распределенных коммуникаций 
(ТРК). Логический символ ∈, означающий «принадлежность к множеству», 
используется здесь для демонстрации связности и взаимовлияния трех сфер 
регионального развития. 

Поддержание указанных системных (и одновременно упорядочивающих) 
связей для всей территории государства как целого и, вместе с тем, для каждой 
из входящих в его состав частей – основная задача стратегической 
составляющей государственной политики региональной организации единства 
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своего основного места проживания и пре-
бывания («место обетования» и «дом» как 
сравнительно безопасная, но простран-
ственным и временным образом ограни-
ченная среда обитания). Не так-то просто 
оказывается создать с использованием ис-
ключительно «низовых» властно-управлен-
ческих механизмов благоприятные условия 
обустройства нормального бытия людей, в 
которых основные показатели и факторы 
должны быть выведены на уровень миро-
вых социальных стандартов качества жизни 
для каждой, сколь угодно мелкой составной 
части нашей «страны регионов». Локальные 
обстоятельства для организации повседнев-
ности — предмет заботы местных властей, 
местных авторитетов/лидеров и органов му-
ниципальной власти. Последние, заметим, 
далеко не всегда состоят из тех, кто спосо-
бен грамотно и ответственно отражать, вы-
ражать и защищать потребности отдельных 
граждан, интересы их местных сообществ и 
первичных коллективов. Предназначение 
местного самоуправления — быть руково-
дящей (управляющей) силой «человеко-мест 
обитания» для достойного качества жизни 
населения, а значит, реализовывать свой 
политический, экономико-социальный и 
гражданский потенциал в «вечном споре» 
с властью государственной, претендующей 
на то, чтобы патронировать деятельность 
«братьев по управленческому разуму», не 
давая им впадать в опасные самомнение, 
самодеятельность и самоуправство. Мест-
ная власть, сумевшая организовать себя 
муниципальным образом, деятельно сосу-
ществует с властью региональной и феде-
ральной, однако изначально подчинена 
им, подзаконна и ограниченна и в претен-
зиях, и в возможностях (средствах). Являясь 
орга низационно самостоятельным уровнем 
власти и политическим субъектом в про-
цессе становления, местная власть может 
быть связана с властью федеральной и ре-
гиональной в шести основных модусах. Их 
понимание дает своего рода аналитическую 
матрицу для прояснения особенностей ре-
гиональных политических режимов и струк-
тур, которые по-прежнему играют в нашей 
стране основную государствообразующую 
роль, приобретая, отстаивая и защищая 
свои субъектные права. Однако и домини-
рование федерального центра как совокуп-
ного интегратора властных прерогатив для 
высшего уровня полномочий и ответствен-
ности (по крайней мере, в России) является 
важным условием задачи сохранения един-
ства страны, разнообразия её частей и их 
соразмерного развития.

Шесть основных модусов взаимоотноше-
ний федеральной власти (ФВ), региональ-
ных властных сил (РВ) и власти местной (МВ) 
на основе применяемой нами модальной 
методологии выглядят следующим образом:
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учесть не только взаимодействие субъекта и объекта управления (то, что 
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которых оказывается еще один потенциальный участник управленческого 
взаимодействия. Однако необходимо отметить, что все шесть перечисленных 

В первом из представленных варианте 
местная власть имеет в качестве основного 
контрагента властные структуры региональ-
ного уровня, тогда как федеральная власть 
принимается во внимание мало или не 
принимается вообще. Во второй позиции 
местные власти находят возможность на-
прямую строить общение с федеральными 
властями, а региональные власти их инте-
ресуют в гораздо меньшей степени. В по-
зициях 3 и 4 региональные и федеральные 
власти выступают постановщиком целей и 
задач для властей местно-муниципальных, 
и управляют их деятельностью на основе 
собственных правил. Пятая и шестая по-
зиции наименее выгодны местной власти, 
поскольку её интересы не входят в круг 
проблем, решаемых между собой федерала-
ми и регионалами, однако в этих условиях 
существования местной власти ей прихо-
дится пребывать большую часть новейшей 
российской истории. В то же время уровень 
внимания к местным делам и проблемам из 
этих позиций снижен, а потому они, предо-
ставленные сами себе, могут заниматься 
осознанием своих проблем и интересов, 
развивать свою самостоятельность, дейст-
вительно самоуправляться и самовластво-
вать. При таком раскладе местным властям 
и муниципальным органам, если они осоз-
нают свою долю ответственности за про-
исходящее на территории муниципальных 
образований, приходится поневоле нара-
щивать социальный капитал местных со-
обществ и иметь возможность приобрести 
политический авторитет в глазах «своего» 
(местного) населения.

Разумеется, в предложенной аналити-
ческой матрице есть элемент схематизма, 
однако ее плюсом, на мой взгляд, является 
то, что она позволяет учесть не только вза-
имодействие субъекта и объекта управле-
ния (то, что расположено в «числителе» этой 
«дроби»), но и обозначить обстоятельства, 
в которых оказывается еще один потенци-
альный участник управленческого взаимо-
действия. Однако необходимо отметить, что 
все шесть перечисленных способов взаимо-
действия являются взаимно дополняющими 
аспектами региональной политики, которая, 
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собственно, и складывается как поле взаи-
модействий трех основных носителей отно-
сительно самостоятельных компетенция, 
влияния и ответственности. Понятно, что ак-
туальные результаты этих взаимодействий 
индивидуально присущи каждому из субъ-
ектов, образующих Российскую Федерацию, 
которые, меняясь в своем темпе, выстраива-
ют собственную региональную политику и 
тем самым задают не только конфигурацию 
региональных политический действий феде-
ральных властей в отношении страны в це-
лом и каждого из входящих в нее субъектов, 
но и допустимый уровень региональных по-
литических амбиций (и их ограничений) для 
местных властей и органов муниципального 
управления территориальными общностя-
ми в подвластных локациях муниципально-
го событийного континуума.

Как может работать описываемая мо-
дель в практике аналитического исследо-
вания актуальных проблем российского 
федерализма и определения векторов раз-
вития для нужд регионального управления? 
Для того, чтобы продемонстрировать пре-
имущества и ограничения предложенного 
подхода, для начала можно представить и 
рассмотреть особенности стилистики управ-
ления процессами политико-экономиче-
ского, социального и коммуникационного 
развития на территории «усредненного» 
или «типичного» субъекта Российской Фе-
дерации, изучаемого в типичных для него 
обстоятельствах общественного бытия и 
общественного сознания. Для его полити-
ческой системы характерно, как правило, 
во-первых, более-менее гармоничное (хотя 
и парадоксальное, с точки зрения теории) 
совмещение авторитарно-демократическо-
го режима политических связей основных 
акторов в процессе принятия и реализации 
государственных решений; во-вторых, мало 
и редко кем оспариваемого единовластия 
высшего должностного лица, и, в-третьих, 
пониженной активности законодательного 
(представительного) органа в деятельнос-
ти по реализации и защите собственных 
интересов перед лицом «игр доброй воли» 
в отношении располагаемых региональных 
ресурсов. Такова, на мой взгляд, Ленин-
градская область, социокультурное пор-
третирование которой по разработанным 
специалистами Института философии РАН 
методикам осуществлено в 2017—2019 гг. 
в рамках указанного в начале статьи про-
екта, поддержанного грантом РФФИ. Для 
этого региона России характерна работа с 
местной властью, местными лидерами как 
носителями властного авторитета и муни-

ципальными органами главным образом из 
приоритетных позиций 3) и 1) (см. выше), 
и соответствующий набор практик во мно-
гом определяет собой политическое лицо 
рабочего режима действующей губернатор-
ской команды. Характерно, что в Санкт-Пе-
тербурге разворачиваются иные процессы: 
здесь местная власть пытается обратить на 
себя внимание власти региональной (по-
зиция 1)), тогда как для последней более 
выгодно поддерживать устойчивые связи с 
властными структурами федерального цен-
тра (позиции 5) и 6))1.

Следующим шагом, как мне кажется 
было бы вполне логично рассмотреть дан-
ный субъект РФ с точки зрения аналитиче-
ского портретирования его политико-со-
циальных черт, свойств и характеристик2. 
Понятно, что в данном случае объясни-
тельный потенциал предложенного подхо-
да только усилится, если пойти по логике 
сравнительной политологии регионов Рос-
сии, способной, как это доказывают труды 
Р. Ф. Туровского [11], различать неразличи-
мое для обыденного политического созна-
ния и отличать друг от друга детали тонкой 
нюансировки самореализации действующих 
в России региональных политических ре-
жимов. Здесь, как представляется, был бы 
кстати незаслуженно игнорируемый частью 
современного научного сообщества социо-
логов тот методологический и социально-
философский задел, которые достался нам в 
наследство от советской обществоведческой 
школы. На мой взгляд, приходит время ак-
туализации идей социально-практической 
диалектики, без которой постнеклассиче-
ская фаза научного изучения социума вряд 
ли сумеет предложить методы управления 
человеческим миром, способные сохранить 
достигнутое и вывести его на новые рубежи 
развития.

Способы применения предложенной 
выше теоретической модели к реальным 
связям и структурам, складывающимся на 
территории и в пределах властной конфи-
гурации сил конкретного региона (субъекта) 
1 Понятно, что отсюда открывается перспектива 
сравнительного политологического исследования 
особенностей существования и эволюции местной 
власти в городе-мегаполисе федерального значе-
ния, начатое инициативными трудами питерских 
авторов (см. [6 и 7]).
2 Необходимо отметить существенный объем 
предварительной работы, проведенной по дру-
гому поводу, но фактически в данном направле-
нии авторами двухтомного труда «Социально-эко-
номические аспекты инновационного развития 
Ленинградской области», вышедшего в 2017 году 
[2; 3]
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федеративной России с целью объяснения 
и возможного предсказания траектории его 
регионального развития — отдельная поли-
тико-социологическая задача. Для ее реше-
ния может потребоваться созидание специ-
ального инструментария, причем он вряд ли 
ограничится исключительно количествен-
ным и качественным анализом и потребует 
использования элементов «понимающей 
политической социологии», для которой, 
насколько мне известно, изобретено не так 
уж много методов и методик. Ясно, однако, 
уже сейчас, что эти инструменты должны 
«улавливать» особенности существования и 
функционирование муниципальных пластов 
реальности внутри регионального конти-
нуума, его элементной базы и структурных 
взаимодействий. Функционирование орга-
нов государственной власти образующих 
своего рода «осевой стержень» любых ре-
гиональных политический, экономический 
и социальных конструкций, невозможно 
недооценивать, однако нет никакого ре-
зона избыточно переоценить: всякая госу-
дарственная воля оканчивается на рубеже 
неявного или открытого сопротивления 
инициативам сверху, которые обычно рас-
считываются на основе усредненных моде-
лей, но вряд ли позволят учесть индивиду-
альные флуктуации поведения акторов и 
особенности их типичных и атипичных 
субъектных позиций.

Конечно, было бы неразумно избегать 
попыток построить универсальные объяс-
няющие формулы, логико-познавательные 
схемы и матрицы, которые, пусть даже и 
исключительно в целях фундирования ана-
литики в интересах власти, но ухватывают 
некие повторяемости, закономерности и за-
коносообразности. Но стоит иметь в виду, 
что по общему правилу сама эта аналитика 
упирается, в конечном счете, в образы буду-
щего, вырабатывать которые вне научного 
дискурса и учета экспертных позиций ни од-
ной ветви власти и ни на одном из уровней 
властной вертикали просто неприлично.

___________________
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Abstract
The article proceeds from the concept of under-

standing local government in Russia as a projection 
of the potestar (pre-state) organization of public 

life, which transforms under the dominance of 
methods of state organization of public life, but 

retains its influence as the essential core of political 
and social interaction between people. The existing 
complex «state-municipal» mechanism for exercis-
ing power at the local level largely determines the 
forms and nature of political actors’ interaction at 
the regional level. State authorities, which are fo-

cused on the totality of their own administrative in-
fluences, have not yet succeeded in fully integrating 
local self-government into the general public space 

of responsibility for powers, since local power is 
unbuilt initially on the principles of autogenesis, 

autochthony and autonomy. The current situation 
contributes to the archaicism of a part of social

relations. For some time now, to work in the multi-
dimensional reality of society, the authorities have 
begun to need analytical models to understand 
what is happening. As an explanatory theoretical 
basis for the modes of existence of local authori-
ties developed and described by the author in the 
current stage of development of Russian statehood, 
a modal methodology is used, supplemented by 
the results of constructing model-oriented political 
ontologies, which reflect the aggregates of the 
layers and actors of the municipal sphere of socio-
political reality at the regional level that are actually 
and actively present in the Russian society. The 
author is interested in searching the patterns that 
operate in the environment created and cultivated 
by the organizational and activity efforts of state 
structures against the background of sociocultural 
and other characteristics inherent in the regions. 
Possible working models for the needs of public 
administration arising from the modes offered by 
the author are still under development, since the 
reform of constitutional rules proposed by the 
country’s leadership raises the question of new 
forms of organizing the continuum of coexistence 
and interaction of local and state authorities in Rus-
sia. The article outlines the main research lines that 
indicate a number of features and reference points 
of the author’s approach in understanding the rela-
tionship between local government and municipal 
government, which may serve as an occasion for a 
new circle of discussions of specialists interested 
in the prospects for the development of political 
potential in the Russian municipal environment.
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main ideas of philosophical practice. The review 
was prepared on the basis of the author’s personal 

participation in the work of international confer-
ences on philosophical practice over the past three 

years. The comparison of the three last confer-
ences reveals how tensions around definitions and 

goals of the practice have been reduced in ways 
that reflect an openness and appreciation of multi-
plicity. The anguish surrounding the boundaries of 
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The coronavirus and its emerging muta-
tions have brought dramatic changes to how 
we live and work. Our freedom of movement 
and social contact has become more restricted, 
and in ways that demand careful calculation. 
The pandemic has also affected International 
Conference of Philosophical Practice. While the 
tradition of conferences has indeed been recon-
figured over the past two years (due to the coro-
navirus and the consequences it has brought) — 
the pandemic is certainly not the only cause of 
change. The conferences evolve over the years, 
and in this short paper I would like to propose 
several directions of that evolvement. I will sug-
gest that the conferences reflect major trends of 
philosophical practice around the world.

I study philosophical practice as an anthro-
pologist, which means trying to understand 
how philosophical practitioners articulate their 
knowledge and praxis during ICCP gatherings. 
In this regard, my research is not very different 
from the more “traditional” form of anthropo-
logical research that has observed social gath-
erings and rituals of groups like the Iatmul of 
Papua New Guinea or Achuar in Amazonas. 
In many ways, international conferences are 
a kind of ritualistic gathering of philosophical 
practitioners from different parts of the world. 
Despite their cultural and social differences, 
participants share a common passion for phi-
losophy and strive to practice it in a way avail-
able for wider population.

My interest in conducting fieldwork at ICPP 
conferences began in 2018, at the UNAM cam-
pus (National Autonomous University of Mex-
ico) in Mexico City. The 15th ICPP was organ-
ized by David Sumiacher and his colleagues. 
The conference panel discussions, lectures 
and numerous workshops and daily courses 
were complemented by many opportunities 
for participants to communicate informally 
during breaks, evening events, and a tour to 
the Teotihuacán pyramids that took place at 
the end of the conference. The warm atmos-
phere and collegiality of these conversations 
and events reflected at some workshops and 
lectures as well. But it contrasted with the ri-
valry and antagonism that arose during heated 
panel discussions and some lectures. At times, 
it seemed that no agreement could be reached 
on fundamental issues, such as defining what 
philosophical practice is and what its aims 
are, who is the founding figure or source of 
inspiration, and what the criteria for practice 
are1. While participants were able to contain 

1 A more detailed discussion on the topic of disagree-
ment during 15th ICPP in Mexico-city can be found at 
https://philopractice.org/web/blog/an-anthropologist-
at-the-icpp-in-mexico.
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multiple differences between their approaches 
to philosophical practice, at other times some 
were accused of “not being philosophical 
(enough)”, on applying psychological or reli-
gious approach or received questions such as 
“how is this philosophy”?

Perhaps this level of agon were due to the 
fact that for the first time in many years almost 
all of the “founding figures” of the movement 
were present, including Gerd Achenbach, Leon 
de-Haas, Ran Lahav and Lou Marinoff as well 
as many veterans and prominent figures of 
the movement such as Lydia Amir, Maria Till-
manns, Vaughana Feary, Ora Gruengard, An-
ders Lindseth, Peter Raabe and Oscar Brenifier 
(among others). Every one of these practition-
ers has developed her/his own particular ap-
proach and stressed its uniqueness, while, at 
times, criticizing the understandings and per-
formances of philosophical practice that others 
have put forward.

The volume of disagreement was particu-
larly salient compared to the subsequent 16-th 
ICPP held online in two parts in 2020 and 2021 
and hosted by Sergei Borisov and his Russian 
colleagues.1

With coronavirus entering our lives, send-
ing many social activities to operate online the 
atmosphere of the conference had changed 
drastically. At the 2020 conference the ambi-
ance was not just collegial — many participants 
expressed a thirst for social contact during 
their presentations. The conference held in 
2020 was unusually large. It started with 396 
registered participants from 44 countries, and 
finished with 500 participants from 52 coun-
tries spanning 5 continents. It was the largest 
conference by far, especially if we consider 
how the first ICPP held in 1994 included 92 
participants, the 15-th in Mexico City included 
about 150 participants (most of whom from 
South and North America), and the 2021 on-
line ICPP, which included 275 participants from 
45 countries.

Not only did the atmosphere change during 
the 2020 conference, but it diminished rival-
ries. The conferences became larger and much 
more multi-national, and there were some sub-
stantial additional changes as well.

Firstly, it seems that in two parts of 16-th 
ICPP the question often asked during 15-th 
ICPP ”how is this philosophy” was abandoned. 
During first panel discussion held in 2020, 
Leon de Haas has summed up his view by 
1 You can get acquainted with the program of con-
ferences, abstracts of speeches, as well as watch 
video recordings of lectures, seminars and panel 
discussions on the conference website: https://www.
icpp2020.ru/en/program-and-events. 

saying: “Philosophy is multiplicity, as a global 
community we are very loose, and I am ok with 
this.” Later, in his presentation he suggested 
in a similar vein that “everyone should create 
his or her own Socrates”. In 2021, many other 
practitioners including Lydia Amir repeatedly 
argued that philosophy presupposes a plural-
ity of views — this way ruling out attempts of 
delegitimizing attitude. But along with inclu-
siveness of approaches questions were raised, 
especially during 2020 conference, considering 
criteria of inclusion of practitioners into inter-
national movement. The suggested criterion 
of inclusion was personal dedication or com-
patibility as presented by Gerd Achenbach in 
his 2018 presentation, and by Lydia Amir and 
Alexandar Fatic during 2020 panel discussion, 
and not a formal qualification such as educa-
tion.

The open and plural attitude was not the 
only novelty in the 16th ICPP, I noticed that 
the exclusion of psychology had diminished. 
At panel discussion in 2020 participants raised 
suggestions to rethink relations between the 
two disciplines. Alexandar Fatic noted that 
psychology has its roots in philosophy and 
proposed to deal with transference and coun-
tertransference in a counselling relationship 
that is common to psychotherapy and philo-
sophical counselling. Pia Houni asked “What 
is therapeutic in philosophical practice?” and 
Jörn Kroll sought to combine psychological and 
philosophical ideas and methods in his pres-
entation, “The diamond approach: a psychody-
namic epistemology of knowing.” Offering an-
other example of how the two disciplines not 
only intersect but can influence each other, 
Young Ki Kim’s comparison of “Hip-hop phi-
losophy” (drawing on Nietzsche’s philosophy) 
was based on psychological “Rap therapy” by 
Don Elligan.

It seemed that psychology ceased being a 
taboo among philosophical practitioners, who 
started to ask questions about the differences 
and similarities between philosophical practice 
and psychotherapy. While some accepted the 
possibilities for interdisciplinary exchanges be-
tween philosophy and psychology, others prob-
lematized them. For example, Maria Tillmanns 
argued, “I am not against psychology, I am 
against psychologizing philosophy”. Similarly, 
Leon de Haas argued for a difference between 
the roles of “counsellor” and “philosopher” in 
philosophical counselling.

During the opening lecture of the 2021 
ICPP, Gerd Achenbach drew a line between 
philosophical practice on one hand and psy-
chotherapy and academic philosophy on 
the other. Achenbach compared these two 
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approaches to different floors of a house, us-
ing the following epigraph: “Psychoanalysts 
seclude themselves to the basement, tran-
scendental philosophers lose themselves in the 
clouds, while a philosophy practitioner receives 
her guests in the mezzanine.” Following the lec-
ture, Neri Pollastri’s presentation delineated 
the differences between his and Achenbach’s 
approach by calling to “recognize the plural-
ity of practices” and to cultivate and promote 
collaboration between practitioners applying 
different approaches.

Although this call to overcome differences 
had been raised previously, for example, by 
Jose Barrientos-Rastrojo’s (2018 ICPP), dur-
ing the both online parts of 16-th ICPP it was 
much more implemented in practice rather 
than sound in as a wish to be fulfilled during 
15th ICPP.

The need for a sharp distinction between 
philosophical practice and academic philoso-
phy put forward by Achenbach was challenged 
by Leon de Haas and Lydia Amir in their lec-
tures in 2020, who made the case for con-
necting philosophical practice with academic 
philosophy by linking the ideas and distinguish-
ing the methods of both. The distinction has 
also dissolved de-facto during presentations 
of some Russian practitioners (for example 
Vladimir Klementyev in 2020 and Gulnara 
Shalagina in 2021).

By comparing the online format of the 
16th ICPP with the 15th “in-person” conference, 
it seems that the international movement of 
philosophical practitioners has begun to over-
come its “formation state anxiety” and feels 
less threatened by close fields (namely psy-
chology and academic philosophy). This flexible 
and perhaps more “mature” approach paved 
way to questioning the interrelation between 
philosophical practice and these fields (espe-
cially psychology) instead of attempts to isolate 
the practice from their impact.

Moreover, in both 2020 and 2021 parts of 
the conference Jose Barrientos-Rastrojo called 
for cooperation between philosophical practi-
tioners and academic institutions. In 2020, he 
said: “Now we have more university profes-
sors who are philosophical practitioners, we 
have more power, and it’s our time to use it, 
to make research, to reform our lectures and 
classrooms.” And in 2021 he argued: “We have 
to do research inside the academy, to be pro-
fessors and associate professors. Today we 
don’t have professors who can authorize a PhD 
on philosophical practice. Please be professors 
and do research in philosophical practice”.

Since 2017, Jose Barrientos-Rastrojo and 
his associates have engaged in a project 

called BOECIO (BOETHIUS), which examines 
philosophical practice and research in prisons 
across Mexico, Argentine, Brazil, Colombia, 
Italy and Spain. The emphasis on research 
appeared in 2021 conference, where Mi-
chael Noah Weiss had organized a panel on 
philosophical practice and research, inviting 
Barrientos-Rastrojo, Anders Lindseth, Donata 
Romizi and Guro Hansen-Helskog (all of whom 
engage in research in different fields, such as 
education, counselling and methodology of an-
cient philosophy).

The research of the practice by practition-
ers themselves is not widespread, and this 
panel suggested that a conference can pro-
vide a basis for reflection on the practice as 
well as sharing the findings and experience of 
research. Yet, the research can have its’ own 
impediments, as Donata Romizi had noticed 
at the panel discussion. There is a tension 
between philosophical practice and research 
methods, especially as scientific research de-
mands clear criteria for the success of prac-
tice. To quote Romizi directly, “...if our aim is 
to have an open dialogue, how shall we study 
that”? The same problem can be posed by 
qualitative methods of research (like those 
applied in the BOECIO project) that can affect 
the practice itself. She suggested the main 
distinction to be the “disinterested interest” of 
research in philosophical practice that would 
not depend on utilitarian goals, although this 
disinterest may add difficulties for fund raising 
for the research.

The evolving nature of philosophical prac-
tice conferences did not start in 2018, and can 
be traced as far back as the first conference 
in 1994. Yet some important changes regard-
ing the networks between the practitioners 
have happened over the last twenty years. In 
2009, Jose Barrientos-Rastrojo initiated Haser, 
an academic journal in English and Spanish, in 
order to create a space for practitioners and 
aspiring students in philosophical practice to 
publish their work. The academic standing of 
the journal has raised in recent years, offering 
an additional incentive to practitioners to use 
the journal as a platform for their networking. 
The journal was presented on every confer-
ence since1. Similarly, as the 2020 ICPP drew 
to a close, Lydia Amir announced that Lexing-
ton Press approached her with a proposal to 
publish series of books on philosophical prac-
tice. She stressed it’s important to present all 
1 Since 2016 Russian academic journal “Society and 
Power” publishes articles on theoretical and meth-
odological aspects in philosophical practice written 
by the most prominent members of the movement 
(in English and Russian). The journal includes over-
views of ICPP-s since 2016 as well. 
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the existing thoughts and approaches as a 
chance to leave some legacy of the pioneers 
for younger generation of philosophical prac-
titioners.

The Internet has afforded practitioners 
with unlimited opportunities for networking 
and exchange. Although many local organiza-
tions have their own Internet sites, the need 
for an international site became apparent. In 
2014, Ran Lahav and Carmen Zavala created 
The Philosophical Practice Agora site as a way to 
provide “a space for pluralistic dialogue among 
philosophical practitioners from around the 
world, as well as the general public”.1

The site remains active to create dialogue 
between practitioners and ignite initial curiosity 
and interest in philosophical practice on behalf 
of general public. The scope of the site, how-
ever, was insufficient for a group of younger 
philosophical practitioners who participated 
in a vibrant workshop in the 2020 ICPP, called 
“Creating an international network for sharing 
of experience and cooperation on philosophical 
practice” organized by André de Almeida. The 
workshop focused on networking among prac-
titioners from a business perspective, like Jorge 
Jose Dias proposed, “We have to learn how to 
make money from philosophy.” The organizer 
suggested to discuss: “How to establish and run 
a successful practice”, practice promotion and 
“positioning strategy that will add real value for 
the clients.” He advised workshop participants 
to take a pragmatic approach by looking for 
“state of the art techniques” in different fields 
(like group counselling or philosophy with/for 
children) or to develop new approaches.

The ideas put forward in the workshop 
gave birth to the Philosophical Practice Hub Pro-
ject, which was launched at the 2021 ICPP. The 
hub (a website) aims to provide information 
for practitioners as well as clients on different 
fields of philosophical practice including the 
bibliography. The site is under construction yet 
and it takes a very different route than Philo-
sophical Practice Agora through its pragmatic 
approach, wider scope, its stress on connect-
ing practitioners with clients and its division of 
philosophical practice into fields.

Two additional initiatives were announced 
at the 2021 conference, including a book Filos-
ophia en Movimiento that will map diverse ap-
proaches and groups of philosophical prac-
titioners functioning around the world along 
with the critiques that practitioners encounter. 
This project is led by Jose Barrientos-Rastrojo, 
who’s joined by Paulina Ramirez and Tania Or-
tiz. One of the criticisms the project reveals 
1 You can get acquainted with the materials of the site 
here: https://philopractice.org/web.

was a tendency to distance philosophical prac-
tice from political and social issues, an issue 
I have also observed. During the 15th ICPP, 
political and social issues (such as living con-
ditions of indigenous and rural communities 
as well as low-income urban neighborhoods, 
education level in these areas, prison inmates’ 
conditions and education, awareness to social 
and political injustice) were widely raised by 
Walter Kohan, Eugenio Echeverría, Félix García 
Moriyón, Victoria Carasco, Vaughana Feary, 
Leon de Haas and Jose Barrientos-Rastrojo in 
a range of panels, lectures and workshops. 
It should be noted that political issues were 
consensual rather than controversial during 
the conference. Their number has dropped 
sharply during the 16th conference, where only 
Barrientos-Rastrojo, Ora Gruengard, Carmen 
Zavala and Pia Houni (in 2020) raised broader 
(like role of politics in philosophical practice) 
or more specific social and political issues 
(inmates condition and education and ques-
tions of ethics). Perhaps future conferences 
will make it clear whether this drop was due 
to a general impact of the pandemic or an 
emerging trend of de-politicizing philosophi-
cal practice.

The last initiative presented at the clos-
ing of 16th ICPP in 2021 was the site icpp.com, 
launched by Lou Marinoff and David Sumiach-
er, which preserves the history of international 
conferences since 1994 and collates programs, 
descriptions and pictures.

ICPP has definitely changed and evolved 
during the last 27 years. The comparison of 
the three last conferences, which I have of-
fered, reveals how tensions around definitions 
and goals of the practice have been reduced in 
ways that reflect an openness and apprecia-
tion of multiplicity. The anguish surrounding 
the boundaries of the field have decreased as 
well, and is seems that philosophical practice is 
ready to reflect on itself through the research, 
publication, networking and mapping. 27 years 
is a young age, yet the members of interna-
tional movement are actively trying to cherish 
and preserve its legacy — which I also trace in 
this review.

If the conference is a mirror of the move-
ment of philosophical practice, will the forth-
coming conference in Romania reflect how the 
distinctive features of philosophical practice 
from psychology have been erased as a more 
inclusive approach is pursued? Will it reflect 
practices’ further incorporation into the world 
of Academy and at what cost? Will it reveal how 
philosophical practice is undergoing processes 
of professionalization, maybe becoming anoth-
er self-help discipline?
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Which of these trends will be fulfilled or 
perhaps all of them are just border marks, and 
philosophical practice will continue to carve its 
unique path with more confidence than be-
fore? Only time will tell. 
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Похоже, что вирус Covid-19 и его му-
тация кардинально изменили нашу среду 
обитания и образ жизни. Наша свобода пе-
редвижения и социального общения стала 
более ограниченной и требует тщательно-
го обдумывания. Пандемия изменила так-
же и облик Международной конференции 
по философской практике. Хотя вирус и 
его последствия значительно повлияли на 
популярность и содержание конференций, 
конечно, причина изменений не только в 
этом. Конференции эволюционировали с 
годами, и в этой короткой статье я хотела 
бы рассмотреть несколько направлений 
этой эволюции, полагая, что конференции 
отражают основные тенденции философ-
ской практики во всем мире.

Я изучаю философскую практику с ан-
тропологической точки зрения. Я пытаюсь 
понять, как философы-практики формиру-
ют свои собственные практики и знания, 
и демонстрируют это на конференциях. 
В этом смысле мой проект не сильно от-
личается от изучения сообществ и риту-
алов таких групп, как ятмул Папуа-Новой 
Гвинеи или ачуар Амазонки, проектов 
осуществленных в рамках более традици-
онных антропологических исследований. 
Дело в том, что во многих аспектах между-
народные конференции представляют со-
бой своего рода ритуальные сообщества 
философов-практиков из разных частей 
земного шара, исследователей, которые, 
несмотря на свои культурные и социаль-
ные различия, разделяют общую страсть 
к философии и стремятся практиковать 
ее способами, доступным для широкой 
публики.

Мое исследование началось с конфе-
ренции 2018 года, которая была прекрасно 
организована Дэвидом Сумиахером (Арген-
тина) и его мексиканской командой, в Ме-
хико в кампусе UNAM (Национальный авто-
номный университет Мексики). Панельные 
дискуссии на конференции, лекции и мно-
гочисленные семинары, а также ежеднев-
ные курсы были дополнены беседами в 
перерывах, вечерними мероприятиями и 
экскурсией к пирамидам Теотиуакана, ор-
ганизованной в конце конференции. Те-
плая и дружеская атмосфера неформаль-
ных мероприятий, коллективный интерес 
и поддержка спикеров на большинстве се-
минаров и лекций резко контрастировали 
с накалом панельных дискуссий и некото-
рых лекций, на которых иногда проявлялся 
дух соперничества и антагонизма. Време-
нами казалось, что невозможно достичь 
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согласия по таким фундаментальным во-
просам, как определение того, что такое 
философская практика и каковы ее цели, 
кто является ее основоположником и 
источником вдохновения и каковы крите-
рии эффективности этой практики1. Хотя в 
большинстве случаев казалось, что участ-
ники смогли принять различия между раз-
нообразными подходами к философской 
практике, в других случаях некоторых об-
виняли в том, что их подход «недостаточно 
философский», что они привержены психо-
логическому или религиозному направле-
нию или им адресовался вопрос: «почему 
то, что вы предлагаете, может называться 
философией?»

Возможно, agon этого уровня был связан 
с тем, что впервые за многие годы на кон-
ференциях присутствовали почти все «осно-
ватели» движения философской практики, 
включая Герда Ахенбаха (Германия), Леона 
де Хааса (Голландия), Рана Лахава (США) и 
Лу Мариноффа (США), а также многие вете-
раны и видные деятели движения, такие как 
Лидия Амир (Израиль), Мария Тиллманнс 
(США), Вогана Фири (США), Ора Грюнгард 
(Израиль), Андерс Линдсет (Норвегия), 
Питер Раабе (Канада) и Оскар Бренифье 
(Франция). Каждый из них разработал свой 
собственный подход, отличный от других, и 
подчеркивал эти различия, иногда критикуя 
понимание и осуществление философской 
практики другими.

Масштаб разногласий ICPP-15 был осо-
бенно заметен по сравнению со следу-
ющими двумя частями ICPP-16, которые 
проводились в онлайн-режиме в 2020 и 
2021 годах российскими организаторами 
во главе с Сергеем Борисовым2.

С проникновением вируса в нашу жизнь 
и проведением многих социальных меро-
приятий в сети атмосфера конференции 

1 Более подробное обсуждение тем разногласий 
15-й ICPP в Мехико можно найти здесь: https://
philopractice.org/web/blog/an-anthropologist-at-
the-icpp-in-mexico, а также в статьях, посвящённых 
этому мероприятию: Борисов С. В., Гинзбург Л., 
Пеннер Р. В. Философская практика «на распу-
тье»: итоги 15-й Международной конференции 
по философской практике (25—29 июня 2018, Ме-
хико, Мексика) // Социум и власть. 2018. № 4 (72).  
С. 124—134; Dydrov A., Penner R. (2019). XV ICPP: 
view from the outside and the inside // HASER. 
Revista Internacional de Filosofía Aplicada. No. 10. 
P. 13—38. 
2 Познакомиться с программой конференций, те-
зисами выступлений, а также посмотреть видео 
записи лекций, семинаров и панельных дискус-
сий можно на сайте конференций: https://www.
icpp2020.ru/meropriyatiya.

резко изменилась. Во время вспышки 
Covid-19 в 2020 году эта атмосфера была не 
просто проникнута дружеской коллегиаль-
ностью, но и жаждой социальных контак-
тов, которую многие участники выразили 
в начале своих выступлений. Первая часть 
конференции, проведенной в 2020 году, 
была необычайно масштабной по количе-
ству участников: она началась с 396 заре-
гистрированных участников из 44 стран и 
закончилась 500 участниками из 52 стран, 
которые были географически разбросаны 
по 5 континентам. Это была самая крупная 
конференция ICPP. Для сравнения: первая 
ICPP в 1994 году насчитывала 92 участни-
ка, 15-я в Мехико примерно 150 участников 
(большинство из которых прибыли из Юж-
ной и Северной Америки) и вторая часть 
16-й онлайн-ICPP насчитывала 275 участ-
ников из 45 стран.

Однако в 2020 году изменилась не 
только атмосфера конференций, где со-
перничество сократилось до нескольких 
одиночных эпизодов, конференции не 
только стали более многочисленными и 
многонациональными, но и произошло 
несколько существенных дополнительных 
изменений.

Во-первых, создается впечатление, что в 
двух частях 16-й ICPP потерял свою значи-
мость вопрос, который так часто задавался 
на 15-й ICPP: «Почему то, что вы предла-
гаете, называется философией?». Во вре-
мя первой панельной дискуссии на ICPP 
2020 года Леон де Хаас резюмировал свою 
точку зрения, сказав: «Философия — это 
многообразие, как глобальное сообщество 
мы очень свободны, и меня это устраива-
ет». Позже в своем выступлении он в том 
же духе предположил, что «каждый должен 
создавать своего собственного Сократа». 
В течение ICPP 2021 года другие практики, 
включая Лидию Амир, неоднократно заяв-
ляли, что философия предполагает много-
образие взглядов, таким образом исклю-
чались попытки ставить под сомнение их 
легитимность. Но наряду с комплексностью 
подходов были подняты вопросы, особен-
но на конференции 2020 года, о критериях 
включения практиков в это международное 
движение. Герд Ахенбах в выступлении 
2018 года и Лидия Амир (Израиль) и Алек-
сандр Фатич (Сербия) во время панельной 
дискуссии 2020 года предлагали критерий 
личной преданности или соответствия 
(compatibility) философской практике, а не 
формальной квалификации, обусловленной 
образованием.
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Открытость и многообразие были не 
единственной новинкой 16-й ICPP; в обеих 
ее частях, начиная с панельной дискуссии 
2020 года, прослеживалось уменьшение 
элиминации психологии. Переосмысление 
отношений между философией и психо-
логией можно проследить в предложении 
Александра Фатича разобраться с пробле-
мой переноса и контрпереноса в консуль-
тационных отношениях, что как правило 
характерно для психотерапии, хотя сле-
дует помнить, что сама психология выш-
ла из философии. Пиа Хоуни (Финляндия) 
предложила подумать над вопросом о те-
рапевтической составляющей философской 
практики, а Йорн Кролл (США) представил 
«Алмазный подход: психодинамическую 
эпистемологию познания», что сочетает в 
себе психологические и философские идеи 
и методы. Сравнение Ян Ки Кима (Южная 
Корея) «философии хип-хопа» с философ-
скими идеями Ницше базируется на психо-
логических методиках «рэп-терапии» Дона 
Эллигана.

Создается впечатление, что психология 
перестает табуироваться, и философы-пра-
ктики вместо того, чтобы использовать от-
сылки к ней как оскорбление, начали под-
нимать вопросы о различиях и сходствах 
философской практики и психотерапии. 
В то время как некоторые участники при-
ветствовали их синтез, другие — видели в 
этом проблему, как, например, Мария Тил-
лманнс (США), которая заявила: «Я не про-
тив психологии, я против психологизации 
философии». Леон де Хаас отстаивал тезис 
о том, что в философском консультирова-
нии роли консультанта и философа должны 
различаться.

Во время вступительной лекции на ICPP 
2021 года Герд Ахенбах провел различие 
между философской практикой, с одной 
стороны, и психотерапией и академической 
философией, с другой, сравнив их с разны-
ми этажами здания, озаглавив свой доклад 
так: «Психоаналитики роются в подполье, 
трансцендентные философы витают в об-
лаках, а философ-практик принимает гостя 
в бельэтаже». Однако выступление Нери 
Полластри (Италия) сразу после лекции 
Ахенбаха обозначило различия между его 
подходом и подходом Ахенбаха в призыве 
«признать множественность практик», а 
также развивать и продвигать сотрудниче-
ство между практиками, применяющими 
разные подходы.

Хотя этот призыв к преодолению раз-
ногласий уже звучал ранее в выступлении 

Хосе Барриентоса-Растрохо (Испания) на 
ICPP 2018 года, во время обеих онлайн-
частей 16-й ICPP он был в большей мере 
реализован на практике, чем просто оста-
вался благим пожеланием, как это было на 
15-й ICPP.

Резкое противопоставление философ-
ской практики академической философии, 
которое звучало в речи Ахенбаха, также 
де-факто рассеялось во время обеих ча-
стей 16-й ICPP, где Леон де Хаас и Лидия 
Амир в своих лекциях в 2020 году, по сути, 
связали философскую практику с акаде-
мической философией, отметив сходство 
идей, но различие методов. Похожий под-
ход был представлен и некоторыми рос-
сийскими практиками (например, Влади-
миром Клементьевым (Санкт-Петербург) в 
2020 году и Гульнарой Шалагиной (Казань) 
в 2021 году).

Сравнивая онлайн-части 16-й ICPP с 
15-й «фронтальной» (лицом к лицу) кон-
ференцией, можно сказать, что междуна-
родное движение философов-практиков 
начинает преодолевать «тревогу стадии 
формирования» и чувствует меньшую 
угрозу со стороны смежных областей (а 
именно психологии и академической фи-
лософии). Этот открытый, возможно, более 
«зрелый» подход позволил рассматривать 
взаимоотношения между философской 
практикой и этими областями (особенно 
психологией) в проблемном ключе вместо 
попыток изолировать практику от их воз-
действия.

Более того, как в 2020, так и в 2021 го-
дах Хосе Барриентос-Растрохо призвал к 
сотрудничеству философов-практиков с ака-
демическими учреждениями. В 2020 году 
он заявил: «Теперь у нас стало больше 
университетских профессоров, практикую-
щих философию, следовательно, у нас ста-
ло больше силы (влияния), пришло время 
использовать это, проводить соответству-
ющие исследования, реформировать наши 
лекции и занятия в классах». В 2021 году 
он призвал: «Мы должны проводить иссле-
дования внутри академии на уровне про-
фессоров и доцентов. Сегодня у нас нет 
профессоров, которые могут готовить спе-
циалистов на получение PhD по философ-
ской практике. Пожалуйста, будьте такими 
профессорами и проводите соответствую-
щие философские исследования».

Сам Хосе Барриентос-Растрохо и его 
партнеры, начиная с 2017 года участвуют в 
проекте BOECIO (BOETHIUS), посвященном 
философской практике и исследованиям 
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в тюрьмах Мексики, Аргентины, Бразилии, 
Колумбии, Италии и Испании. Акцентиро-
ванное внимание к научным исследовани-
ям проявилось на конференции 2021 года, 
где Майкл Ноа Вайсс (Норвегия) организо-
вал панельную дискуссию «Философская 
практика и научные исследования», при-
гласив в качестве участников, помимо Бар-
риентоса-Растрохо, также Андерса Линдсета 
(Норвегия), Донату Ромици (Австрия) и Гуро 
Хансен-Хелског (Норвегия), которые прово-
дят исследования в области философской 
практики (в образовании, в практике кон-
сультирования и применения методологии 
античной философии).

До сих пор исследования философской 
практики самими философами-практиками 
не получили широкого распространения, 
и участники панельной дискуссии полага-
ют, что конференция может стать основой 
для размышления, а также базой для обме-
на данными и опытом исследований. Но, 
как заметила Доната Ромици, подобное 
исследование может представлять про-
блему, поскольку существует противоре-
чие между философской практикой и на-
учными методами исследования, которые 
требуют четких критериев «успешности» 
этой практики. «А если наша цель — ве-
сти открытый диалог, как это можно на-
учно “измерить”»? Та же проблема может 
быть связана с качественными методами 
исследования (например, применяемыми 
в проекте BOECIO), которые могут видоиз-
менить саму практику. Ромици предложи-
ла в качестве отличительного принципа 
исследования философской практики «бес-
корыстный интерес» (disinterested interest), 
который не зависел бы от утилитарной 
пользы, хотя такая незаинтересованность 
может создать трудности для получения 
финансирования исследовательских про-
ектов.

Конечно, международные конференции 
начали свое развитие не с 2018 года, а сра-
зу после первой конференции 1994 года. Но 
за последние двадцать лет произошло не-
сколько очень важных событий, касающих-
ся сетевого взаимодействия между практи-
ками. В 2009 году Хосе Барриентос-Растрохо 
инициировал академический журнал Haser, 
чтобы создать пространство обмена идеями 
для практиков и студентов, занимающихся 
философской практикой, возможность для 
публикации своих работ (на английском и 
испанском языках). За последние годы ака-
демический рейтинг журнала повысился, 
что создало дополнительный стимул для 

практиков использовать журнал в качестве 
платформы для сетевого взаимодействия. 
С тех пор журнал представлялся на каждой 
конференции1.

В аналогичном ключе на закрытии ICPP 
2020 года Лидия Амир сообщила, что изда-
тельство Lexington Press (США) обратилось к 
ней с предложением опубликовать серию 
книг по философской практике. Она под-
черкнула, что важно представить все мно-
гообразие идей и подходов, чтобы отразить 
и сохранить наследие пионеров в этой об-
ласти для молодого поколения философов-
практиков.

Еще одним направлением работы в 
рамках сетевого взаимодействия являет-
ся создание интернет-сайтов. Хотя многие 
местные организации имеют свои интер-
нет-сайты, потребность в едином между-
народном сайте ощущалась всегда, поэто-
му в 2014 году Ран Лахав (США) и Кармен 
Завала (Перу) создали веб-сайт The Philo-
sophical Practice Agora, чтобы предоставить 
«пространство для плюралистического 
диалога между философами-практика-
ми со всего мира, а также для широкой 
публики»2.

Сайт активен до сих пор и служит в 
основном для диалога между практиками, 
а также для пробуждения первоначального 
интереса людей к философской практике. 
Однако этого сайта оказалось недостаточ-
но для группы молодых философов-пра-
ктиков, которые приняли участие в ICPP 
2020  года и организовали оживленную 
дискуссию на семинаре «Создание между-
народной сети для обмена опытом и со-
трудничества в области философской пра-
ктики» по инициативе Андре де Алмейда 
(Бразилия). Во время этого семинара се-
тевое взаимодействие между практиками 
обсуждалось в основном с точки зрения 
бизнеса. «Мы должны научиться занимать-
ся философией по правилам бизнеса», — 
предложил Хорхе Хосе Диас (Португалия). 
Организаторы семинара предложили об-
судить вопрос о том, «как создать и запу-

1 Следует отметить также, что, начиная с 2016 года 
активно подключился к освещению событий в 
области философской практики российский науч-
ный журнал «Социум и власть», в котором были 
представлены теоретические и методические 
статьи практически всех видных представителей 
философской практики (на английском языке и в 
переводе на русский язык), а также были опубли-
кованы подробные обзоры международных кон-
ференций ICPP с 2016 года. 
2 Познакомиться с материалами сайта можно 
здесь: https://philopractice.org/web.



87

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 3 (89) 2021

стить успешную практику», обеспечить 
ее продвижение и «стратегию позицио-
нирования, которая принесет реальную 
пользу клиентам». Они посоветовали ис-
пользовать прагматический подход и ис-
кать «современные методы» в различных 
областях (например, в области группового 
консультирования или занятий философи-
ей с детьми) или разрабатывать новые.

Эта дискуссия породила «проект Цент-
ра философской практики», анонсирован-
ный на ICPP в 2021 году, представляющий 
собой веб-сайт, дающий информацию для 
практиков, а также клиентов по различным 
областям философской практики, включая 
библиографию. Сайт пока находится в 
стадии разработки. Он идет по совершен-
но иному пути, нежели сайт Philosophical 
Practice Agora, именно в своем прагматиче-
ском подходе, более широком масштабе 
работы, в акценте на подборе для соот-
ветствующего практика соответствующего 
клиента в зависимости от областей инте-
ресов.

Во время конференции 2021 года были 
заявлены еще две инициативы, одна из 
которых — книга Filosophia en movimiento, 
которая скоро будет опубликована (на ис-
панском языке), отображающая различные 
подходы и объединения философов-пра-
ктиков всего мира, а также критический 
обзор этих подходов и объединений. Этим 
проектом руководит Хосе Барриентос-Рас-
трохо, к которому присоединились Паули-
на Рамирес (Мексика) и Таня Ортис (Мек-
сика). Одно из критических замечаний, 
которые поднимает будущая книга касает-
ся дистанцирования философской практи-
ки от политических и социальных вопро-
сов. Подобное замечание могу высказать 
и я, основываясь на краткой истории меж-
дународных конференций, которые я по-
сетила. В ходе 15-й ICPP политические и 
социальные вопросы широко поднимались 
Вальтером Коханом (Бразилия), Эухенио 
Эчеверриа (Мексика), Феликсом Гарсиа 
Морионом (Испания), Викторией Караско 
(Аргентина), Воганой Фири (США), Леоном 
де Хаасом (Голландия) и Хосе Барриен-
тосом-Растрохо (Испания) на панельных 
дискуссиях, лекциях и семинарах, касаю-
щихся множества тем (например условия 
проживания и образовательный уровень 
коренных этнических групп, деревенского 
населения и городских районов с низким 
социальным статусом, условия прожива-
ния и уровень образования заключенных 
тюрем, осознание социальной несправед-

ливости). Нужно отметить, что освещение 
политических вопросов во время конфе-
ренции вели скорее к согласию, чем к по-
лемике. Их число резко сократилось в ходе 
16-й ICPP, где только Хосе Барриентос-Рас-
трохо, Ора Грюнгард, Кармен Завала и Пиа 
Хоуни (в 2020 году) поднимали эти вопросы 
в более широком ключе (например, влия-
ние политики на философскую практику) 
или затрагивали конкретные социальные 
и политические проблемы (такие как ус-
ловия проживания и уровень образова-
ния заключенных тюрем и вопросы эти-
ки). Возможно, следующие конференции 
прояснят, было ли это падение интереса 
к социально-политической проблематике 
вызвано общим воздействием пандемии 
или более глубокими тенденциями в самой 
философской практике.

Последней инициативой, представлен-
ной на закрытии 16-й ICPP в 2021 году, был 
сайт icpp.com Лу Мариноффа (США) и Дэвида 
Сумиахера (Аргентина), который хранит и 
отражает историю международных конфе-
ренций, начиная с 1994 года, где размеще-
ны программы конференций, их обзоры и 
фото материалы.

Таким образом, ICPP определенно изме-
нились и эволюционировали за последние 
27 лет своего существования. Сравнение 
трех последних конференций показыва-
ет уменьшение напряженности вокруг 
определения того, что есть философская 
практика, и каковы ее цели в пользу мно-
гообразия представлений. Сомнения по 
поводу границ применения философской 
практики также уменьшились, и кажется, 
что философская практика готова если не 
четко определиться, то размышлять о себе 
через исследования, публикации, создание 
сетевого взаимодействия и структуриро-
вания. 27 лет — это молодой возраст, но 
конференции уже имеют свою историю, о 
которой участники этого международного 
движения готовы заботиться и которую го-
товы беречь.

Что будет через следующие два года и 
далее? Если конференции являются зер-
калом движения философской практики, 
покажет ли предстоящая конференция 
в Румынии в 2023 году, что призыв к ин-
клюзивности сотрет отличительные черты 
философской практики и психологии? Про-
изойдет ли более широкое включение фи-
лософской практики в мир академической 
философии и если да, то какой ценой? Об-
наружится ли, что процессы профессиона-
лизации философской практики превратят 
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ее в еще одну дисциплину для помощи са-
мому себе (self-help discipline)?

Какая из этих тенденций будет реали-
зована или, возможно, все они являются 
лишь пограничными знаками, и философ-
ская практика продолжит прокладывать 
свой собственный уникальный путь с боль-
шей уверенностью, чем раньше? Время по-
кажет. 
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Аннотация
Статья представляет собой обзор VI научно-пра-
ктической конференции «Internet beyond 2020» 
(22—24 апреля 2021 г.), организованной онлайн-
школой Интернет-исследований при поддержке 
Высшей школы экономики. Программа конфе-
ренции включала в себя секционные доклады и 
круглые столы, посвященные роли глобальной 
сети, эволюции искусства и образования в усло-
виях пандемии COVID-19. Конференция объеди-
нила представителей социально-гуманитарных 
наук (социологов, культурологов, лингвистов), 
деятелей культуры и искусства, дизайнеров и 
специалистов в области Internet studies. Орга-
низаторы и участники конференции пытались 
ответить на различные вопросы, среди которых: 
является ли современный человек свидетелем 
возникновения принципиально новых антро-
попрактик? Возможно ли из частных сюжетов 
Internet studies собрать целостную картину циф-
ровых реалий, а также прогнозировать появле-
ние и развитие еще не известных социальных и 
антропологических трансформаций? Возникнет 
ли постпандемический нарратив, концептуали-
зирующий гетерогенную событийность нашего 
времени?

Ключевые понятия:
Internet studies,
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коммуникация,
образование,
искусство.
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Введение:
освоение неизвестного вируса

22—24 апреля 2021 г. прошла конферен-
ция «Internet beyond 2020», объединившая 
усилия молодых исследователей и извест-
ных специалистов в области Internet studies. 
Различие в заявленной дате и дате фактиче-
ского проведения конференции объясняет-
ся, по мнению организатора, длительностью 
содержательного наполнения сформулиро-
ванной темы. Тематика «Internet beyond» 
была определена сравнительно быстро, но, 
разумеется, требовала развертки, сбора и 
структурирования эмпирического материа-
ла, проработки концептуального аппарата, 
не говоря уже о сопутствующих организаци-
онных задачах.

В конференции приняли участие специа-
листы различных профилей из Высшей шко-
лы экономики, Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, Института востоковеде-
ния РАН, РАНХиГС, Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Челябинского 
государственного университета. Кроме того, 
в «Internet beyond» участвовали и некото-
рые независимые исследователи. Усилия ор-
ганизаторов и участников объединились в 
контексте так называемых «Internet studies», 
перспективы которых активно обсуждались 
еще в середине первого десятилетия XXI в. 
(см., например, S. Jones [10], H. Campbell [8] 
и др.). Internet Studies, генетически связан-
ные с социально-гуманитарными науками 
и соответствующими дисциплинами, актуа-
лизируются в условиях COVID-пандемии, что 
детерминировано увеличением значимости 
Интернет-технологий, электронных ресур-
сов и онлайн-коммуникации, возникновени-
ем и распространением в сети гетерогенных 
антропопрактик, дающих социологии, куль-
турологии, социальной философии, фило-
софской антропологии, истории и другим 
наукам новый материал для исследований.

В базисные идейные установки «Internet 
beyond» интегрирован рефлексивный ком-
понент, конституирующийся рядом иссле-
довательских вопросов (приводимый здесь 
перечень, разумеется, не является полным): 
переживает ли современный человек ро-
ждение и развитие принципиально новых 
или является свидетелем перехода на новый 
уровень традиционных антропопрактик? 
Возможно ли из «небольших сюжетов» Inter-
net studies в принципе собрать целостную 
картину цифровых реалий и определить 
перспективы дальнейших социальных и 
антропологических трансформаций? Сле-
дует ли ожидать возникновение (пост)пан-

демического нарратива, то есть дискурса, 
собирающего и, главным образом, концеп-
туализирующего гетерогенную и интенсив-
ную событийность нашего времени?

Конференцию открыл доклад профессо-
ра Челябинского государственного универ-
ситета М. В. Загидуллиной, посвященный 
медиаобразам коронавируса. Исследова-
тель сопоставил т. н. «каноническое» изо-
бражение вируса с различными вариациями 
на тему. Канонический имидж COVID под-
вергся в Интернет-среде многочисленным 
иконическим корректировкам, детермини-
рованным векторной графикой, искусством 
коллажа, мемефикацией и, в общем, худо-
жественной стилизацией. Подробно на тему 
образа вируса писали, например, О. И. Кали-
нин и Д. В Мавлеева [1], [2]. Образ корона-
вируса распространяется в качестве украше-
ния кондитерских изделий, многочисленных 
аппликаций для вязания, детских игрушек 
и т. д. Все эти практики исследователь на-
звал «доместизацией» вируса. Доместизация 
привела к противоположному результату, в 
сравнении с тем, что ожидался микробио-
логами. Выход из сложившейся ситуации М. 
В. Загидуллина видит в реинкарнации госу-
дарственных пропагандистских практик, а в 
качестве примера эффективного функцио-
нирования пропаганды приводит Китай, где 
прямое и санкционированное запугивание 
граждан привело к тотальной вакцинации. 
Либерализация государственной политики, 
по мнению исследователя, напротив, ведет 
к безответственному поведению в услови-
ях карантина: в частности, в России срав-
нительно низкая доля вакцинированных 
граждан (препарат при этом доступен).

Титульный доклад в значительной степе-
ни определил направленность всей конфе-
ренции, участники которой анализировали 
Интернет-практики и пытались определить 
их органическую связь с транс(де)форма-
циями традиционных культурных кодов. 
Условно содержание конференции можно 
представить в единстве трех тематических 
блоков: во-первых, специфика организа-
ции и проведения Internet studies, во-вто-
рых, трансформации культуры и искусства 
в сети, в-третьих, ситуация в образовании 
и перспективы его развития.

Специфика проведения
исследований Интернета
в условиях пандемии

В значительной части мероприятий кон-
ференции организаторы и участники зада-
вались вопросом, «как изменилась наша 
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работа во время пандемии». Этот вопрос 
с необходимостью затронул сферу Internet 
Studies, с одной стороны, как той области 
знания, что занимается исследованиями 
самого интернета, а точнее его трансфор-
маций, что случились в пандемию; с другой 
стороны, тех областей знания, накопление 
и сбор информации в которых происходит 
посредством Интернета (социология, иссле-
дования антропологического и культуроло-
гического характера). На самом открытии 
прозвучал тезис, ставший, наверное, лей-
тмотивом всех трех дней конференции, о 
том, что единый нарратив о пандемии еще 
не сложился (его не собрали), «мы все еще 
внутри потока» (П. В. Колозариди). Отсюда 
описание мероприятий является отображе-
нием самого «потока» и одновременно вы-
ражает рефлексию акторов конференцию 
по вопросу о том, как мы по этому «потоку» 
движемся.

Большое место в обсуждениях было от-
ведено размышлениям об экспертизе. Как 
было сказано на открытии, в фокус вни-
мания попала «экспертиза, происходящая 
“снизу”» (П. В. Колозариди, А. А. Шетвина). 
Иными словами, все мы, тем или иным 
образом, наблюдаем за теми изменениями, 
что происходят в интернете (прежде всего, 
обязательный перевод работы и учебы в он-
лайн в условиях пандемии), являемся акто-
рами этих изменений (сами переходим в он-
лайн). Поэтому по большому счету каждый 
из нас может сегодня выступать экспертом в 
области того, что происходит с интернетом. 
Размышляя на эту тему, Д. Кваснюк упомя-
нул о работе H. Collins и R. Evans, заявивших 
о «Третьей волне научных исследований», в 
которой все более весомое положение за-
нимает «экспертиза, основанная на поль-
зовательском опыте» (user experience-based 
expertise) [9]. Ключевое ее отличие от клас-
сической экспертной оценки проявляется 
в том, что user experience-based expertise 
проводят институционально не подтвер-
жденные эксперты. Также как и признанные 
институциями эксперты, они являются носи-
телями уникального экспертного знания, но 
в отличие от первых их знание базируется 
на личном опыте, как правило, напрямую 
не связанном с их профессиональной дея-
тельностью.

Принципиально важным был и тезис, 
прозвучавший на открытии конференции 
(М. В. Загидуллина): «То, что не фиксирова-
лось, фиксируется, связывается с надзором, 
наказанием». Все большее количество вре-
мени человек проводит в Интернете. Этот 
факт имеет глубоко различные последствия. 

Перевод трудовой деятельности в режим 
онлайн актуализирует нормативизацию 
общения в сети. Проблеме сетевого этике-
та также была посвящена передача Ф. Тол-
стой «Наблюдатель». Участники программы 
размышляли, как изменяется общение при 
переходе в онлайн, что можно и что неже-
лательно делать (писать, говорить) сегодня 
в сети. Интересной была ремарка С. В. Ти-
хоновой о том, что изначально «нэтикет» 
формировался меритократически, профес-
сиональным меньшинством для общения в 
своей узкой группе1. Сегодня же в интернет 
пришло большинство. Отсюда вопрос о 
возможности и необходимости пересмотра 
«нэтикета» для масс.

В свою очередь, Е. О. Труфанова, кто 
более четверти века обращается к теме 
эскапизма, за последний год высказывает 
интересные тезисы на тему побега в сеть и 
из сети. Еще в начале 2000-х гг. Интернет 
был благодатной почвой для тех, кто стре-
мился «убежать» от норм и стандартов, дик-
туемых обществом (где учиться, куда пойти 
работать и кем, что одеть, что купить и пр.). 
Интернет с его анонимизацией, снижением 
уровня ответственности (в режиме онлайн 
человек может писать, но не совершать 
действия, непосредственно нарушающие 
права и свободы того, кому он пишет) стал 
оптимальной площадкой для тех, кто меч-
тал вырваться из «оков» повседневности [5, 
с. 13—14]. В пандемийных условиях наблю-
дается иная тенденция: будучи вынужден-
ным работать и учиться в режиме онлайн, 
человек все чаще судорожно ищет возмож-
ности выхода в «оффлайн». Эта тенденция 
указывает на то, что изменяется статус ин-
тернета в современности; из технического 
средства коммуникации и хранилища ин-
формации Интернет претендует на статус 
«третьей природы», отмежевывающейся 
не только от физической реальности, но и 
от культуры [6, с. 128]. Интернет как «третья 
природа» формирует свои правила игры: 
например, сегодня за человеком могут над-
зирать не только классические институты 
власти, школа, больница и тюрьма [7], но 
такие же, как и он, пользователи. Отсюда 
следует заключение: надзиратели изменя-
ются, а паноптикум остается.

Одной из наиболее ярких, на наш взгляд, 
была работа секции «Как избежать интер-
нета» (модератор А. А. Шетвина). На ней 
А. Куцман прочитала доклад о невовлечен-

1 Наблюдатель. Цифровой этикет. Как соблюдать 
диджитал нормы? Эфир 01.02.2021. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=zQD89oMF5VE (дата 
обращения: 14.06.2021).
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ности (disengagement) в цифровую реаль-
ность. Докладчик указал на то, что в среде 
пользователей ширится недовольство циф-
ровым миром как таковым. Само недоволь-
ство подкрепляется увеличением случаев 
цифровой слежки. Из цифрового сленга в 
научный дискурс вышли слова «кибер-омон» 
(надзиратели) и «имидж-борд» (анонимная 
толпа) [3]. Помимо прочего, идея недоволь-
ства подкрепляется онтологически; сам циф-
ровой мир является неустойчивой системой, 
ибо привязан к серверу. Пока сервер функ-
ционирует; но что будет, если он рухнет? 
Этот вопрос порождает тему уязвимости 
цифрового пространства. Все это А. Куцман 
рассмотрела сквозь призму disengagement. 
У человека всегда должен быть выбор: поль-
зоваться сетью или свободно выйти из нее. 
В ходе дискуссии на эту тему парировала 
О. Бронникова: «Если у вас нет смартфона, 
у вас нет выбора». Она заключила, что если 
посмотреть на дебаты активистов цифровых 
прав, то скорее выбора нет у тех, кто не хо-
чет цифровизоваться. Миноритарные груп-
пы сами исключили себя из многих практик.

Вполне естественно то, что в своих раз-
мышлениях об изменениях в исследовании 
интернета участники конференции обраща-
лись к своим работам и конкретным кейсам. 
Д. Кваснюк презентовал результаты иссле-
дования «Анализ анти-вакцинационного 
сообщества в ВК («Правда о вакцинах»: 
https://vk.com/antiprivivki)»1. Проблему свое-
го исследования он обозначил через то, что 
знание противников вакцинации не научно, 
но легитимно. Отсюда вопрос работы: как 
сделать так, чтобы знание, которое произво-
дят противники вакцинации, было принято 
обществом. Докладчик пришел к выводу о 
том, что признания обществом подобного 
знания возможно посредством эксперти-
зы, точнее user experience-based expertise. 
В сообществах ВК, участники, как правило, 
делятся личным опытом по вопросам о том, 
как родителю отстоять право ребенка не 
вакцинироваться и к каким последствиям 
привела та или иная вакцинация.

В первый день конференции прошел 
круглый стол по теме «Как мы можем уз-
навать и исследовать». Мероприятие было 
посвящено вопросу об изменении соци-
ологических исследований при перехо-
де в онлайн. Его модератором выступила 
Б. Остромоухова, автор исследовательской 
программы ResisTIC («Resistance on the Inter-
net: Criticism and Circumvention of the Digital 
Borders in Russia»). О. Бронникова и А. Зай-

1 Правда о прививках. URL: https://vk.com/
antiprivivki (дата обращения: 14.06.2021).

цева («Laboratory LLA-CRÉATIS») поделились 
опытом качественных исследований по 
работе с бизнес-тренерами и правозащит-
ными НКО. В своем докладе они указали, 
что информанты из области правовой без-
опасности весьма закрыты, как правило, 
они не приглашают интервьеров на свои 
тренинги. В свою очередь, в пандемию си-
туация кардинально изменилась: можно 
стать участником тренинга, т. к. тренеры 
перешли в онлайн. Интервьюер вовлечен в 
процесс обучения, но сохраняет инкогнито, 
т. е. остальные участники не знают, что он 
исследователь. В заключении докладчики 
отметили, что опыт пандемии дал иссле-
дователям повод для пересборки понятия 
«безопасность» по той причине, что меня-
ется объект исследования, а эксперты из 
этого поля сами превращаются в акторов 
трансформационных процессов.

Участник того же круглого стола К. Ер-
мошина («Citizen Lab») поделилась опытом 
проведения количественного исследования 
на тему, как изменился Крым после аннек-
сии. Она справедливо отметила, что обра-
щение к онлайн как к средству обоснованно 
в условиях, когда материал исследования 
для исследователя является удаленным. 
Отсюда вытекает вопрос о создании техно-
логической и антропологической базы для 
проведения работы: аренда серверов и по-
иск тестеров (провайдеры, активисты), тех, 
кто будет собирать информацию. В саму же 
пандемию К. Ермошина наблюдала за но-
вым явлением, онлайн-митингами, и пере-
стройкой онлайн-платформ под нужды поль-
зователей в условиях ковидных изменений 
(2ГИС) и под требования властей в условиях 
«несанкционированной» пользовательской 
активности (Яндекс).

Социолог Е. Гудова в своем выступлении 
в большей степени ставила вопросы, неже-
ли давала конкретные рекомендации или 
ответы. Как работать онлайн, когда «крюч-
ки» из офлайн здесь не срабатывают? Как 
настроить интервьюируемого на довери-
тельное общение? Как работать с его невер-
бальными сообщениями? Как обращаться 
с метаязыком в Интернете, ибо в разных 
группах появляются свои наборы смайлов, 
носящие не доступные аутсайдерам эмоци-
ональные коннотации? В размышлениях на 
поставленные вопросы она вышла на тезис 
о том, что современный социолог должен 
обращаться не столько к конкретным дан-
ным и новым методам их обработки, сколь-
ко совершить возвращение к древним эт-
нографическим методикам, когда взгляд 
исследователя еще не успел «замылиться». 
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Отсюда ведущим поисковым ресурсом для 
социолога становится интуиция, позволяю-
щая собрать все сегменты конструируемой 
в исследовании картинки.

На третий день конференции в рамках 
работы круглого стола «Что я должен делать 
(об этике)» выступила Т. Миронова с кейсом 
из сферы современного искусства. В своем 
докладе она поставила серию практических 
вопросов. Может ли художник использовать 
реальный документ в своей выставке? Как 
документ, сложная структура отражения 
истории, может быть встроен в художествен-
ную выставку? На вопросы она предложи-
ла 2 решения: 1. «Слабое» — отображение 
неполноты/незавершенности самого доку-
мента без продуманного «обрамления», что 
предлагает художник; 2. «Сильное» — все 
экспонаты выставки «играют» на документ. 
Т. Миронова в завершении концептуализи-
ровала свои размышления вопросом: есть 
ли субъектность у документа? Этот теорети-
ческий вопрос, в свою очередь, обнажает 
ряд прикладных проблем этического плана, 
прежде всего, как художник должен пони-
мать исторический документ и обращаться 
с ним.

Значительное место в конференции за-
нял уже упоминавшийся круглый стол «Что 
я должен делать (об этике)» (модератор 
П. В. Колозариди). В течение работы кругло-
го стола развернулась дискуссия по вопросу 
о том, как изменяется ответственность ис-
следователя (и изменяется ли она), мате-
риал которого «перекочевал» в пандемию 
из офлайн в онлайн. Косвенно тема ответ-
ственности исследователя поднималась на 
других мероприятиях конференции (в том 
числе, на круглом столе «Как мы можем уз-
навать и исследовать» в контексте вопроса 
об анонимизация исследователя в момент 
участия в тренингах, в работе секции «Как 
избежать интернета» в контексте размыш-
лений об экологической уязвимости цифро-
вого пространства). Условно ключевыми оп-
понентами можно назвать П. В. Колозариди, 
с одной стороны, призывающую относится 
к людям как субъектам, а не бездушному 
материалу для подсчета и оцифровки1, и 
М. В. Загидуллину, с другой стороны, выра-
зившую позицию о том, что сами исследо-
ватели «связывают себе руки» избыточной 
1 Bodrunova S. S., Koltsova O., Folstad A., Halpin H., 
Kolozaridi P., Yuldashev L., Smoliarova A., Niedermay-
er H. Internet Science: INSCI 2018 International Work-
shops, St. Petersburg, Russia, October 24—26, 2018, 
Revised Selected Papers. URL: https://pureportal.
spbu.ru/en/publications/internet-science-insci-2018-
international-workshops-st-petersburg (дата обра-
щения: 14.06.2021).

ответственностью. М. В. Загидуллина (как и 
С. В. Тихонова в упомянутой ранее телепе-
редаче) развела понятия этики и этикета, 
того, что должно быть, и того, как хорошо 
бы было. Ответственность исследователя 
зафиксирована документально, например, 
в 14 статье Соглашения на «Facebook»: вы 
собираете данные, можете их анонимизи-
ровать, но до тех пор, пока подобный «под-
счет» не угрожает свободе носителя инфор-
мации2. Отсюда вопрос об ответственности 
по большей части «сидит» именно в голове 
исследователя, не в документах, предназна-
ченных эту ответственность регулировать.

Размышления участников конференции 
над вопросами каким образом изменились 
Internet Studies и что нового произошло в 
исследованиях, проводимых онлайн, мож-
но переиначить как размышления в пото-
ке. По той причине, что дистанция между 
временем самих изменений и временем их 
осмысления невелика, исследователи слиш-
ком близки к предмету своего исследования. 
Вследствие этого итоговая картина получа-
ется еще очень размытой.

«Internet beyond 2020» и искусство

В последний день конференции 24 апре-
ля проходил круглый стол «Как нам быть с 
искусством?». Круглый стол был посвящен 
вопросу о влиянии пандемии на функци-
онирование арт-пространств. Участники 
конференции делились своим опытом на-
блюдения о том, как изменились форматы 
взаимодействия деятелей искусства со зри-
телями в различных художественных ин-
ституциях, рассказывая о разнообразных 
проектах, запущенных в период пандемии.

Преподаватель Школы дизайна НИУ 
ВШЭ П. Сковородников отметил, что во 
время пандемии люди, работающие в сфере 
искусства и культуры, столкнулись с пробле-
мой сохранения зрительской аудитории, по-
этому все силы были направлены на адапта-
цию к новым нетипичным условиям. Многие 
участники считали, что главной проблемой 
в период пандемии для деятелей искусства 
и культуры стал пустующий зал. Отсутствие 
прямого контакта со зрителем создавало уг-
нетающую атмосферу для творческих людей. 
Невозможно было понять уровень готовно-
сти аудитории к восприятию искусства. Он-
лайн-формат создавал трудность быстрого 
реагирования на духовные запросы людей, 
поэтому деятелям искусства сложно было 

2 Политика использования данных. URL: https://
www.facebook.com/about/privacy/update (дата об-
ращения: 14.06.2021).
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понять интересы зрителей. Данные пробле-
мы, связанные с взаимодействием людей, 
требовали своевременного решения, поэто-
му стали меняться форматы встреч деятелей 
искусства и культуры и способы трансляции 
результатов творчества ценителям искус-
ства. Можно сказать, что пандемия стала 
площадкой для экспериментирования с 
формами воплощения художественного за-
мысла, способами передачи его слушателям 
и зрителям. Можно было наблюдать волну 
интереса к цифровому искусству. Например, 
проект «Non Player Piano» приковал внима-
ние большой аудитории зрителей, послужил 
отражением духа цифровой современности. 
Данный проект стал своеобразным спосо-
бом взаимодействия людей (музыкантов) с 
искусственным интеллектом.

Руководитель направления «Саунд-арт и 
саунд-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, 
музыкант и куратор перфоманса (перфор-
манса) «Non-player Piano» А. Гандрабур 
подробно рассказал о данном проекте. Пер-
форманс проходил 31 августа 2020 года на 
корабле, плывущем по Москве-реке. Дан-
ный проект учреждался специально для 
«Ars Electronica Festival 2020». В импрови-
зации участвовали десять музыкантов, сту-
денты и кураторы направления «Саунд-арт и 
саунд- дизайн». Особенностью этого проекта 
являлось то, что он создавался с примене-
нием искусственного интеллекта, для этого 
использовался сервис генеративной музыки 
«Mubert AI». В нейронную сеть загружались 
музыкальные треки, которые она связыва-
ла, создавая между ними плавные переходы. 
В итоге получался бесконечный музыкаль-
ный поток. Следует отметить, что нейронная 
сеть была обучена анализировать состояние 
окружающей среды. На носу корабля стояла 
камера, которая снимала ландшафт. С помо-
щью датчиков нейронная сеть фиксировала 
погоду, время суток, местоположение, ско-
рость корабля, наклон палубы, высоту реки 
над уровнем моря, движение ее волн и мно-
гое другое. Все полученные данные собира-
лись и трансформировались в уникальные 
звуковые паттерны. Голоса вокалистов также 
обрабатывались в зависимости от состояния 
окружающей среды. Глядя на проделанную 
работу, трудно сказать, кто задавал музыку: 
человек или искусственный интеллект. По-
лученные нейронной сетью данные служи-
ли основой для импровизации музыкантов и 
вокалистов, которыми, по сути, она управля-
ла, выполняя функцию дирижера.

Преподаватель направления «Саунд-арт 
и саунд-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ, 
музыкант Е. Вороновский обратил внимание 

на то, что пандемия не повлияла на втор-
жение цифровых технологий в нашу жизнь, 
она лишь ускорила те процессы, которые 
уже становились частью повседневности 
современных людей. С 15 июля 2020 года 
в России можно было наблюдать, как в сфе-
ре музыки происходило внедрение нейро-
сетей. В это время был официально запущен 
интернет-сервис потокового аудио Spotify. 
Самой популярной функцией Spotify стано-
вится «Discover Weekly», которая позволяет 
создавать списки с рекомендуемой музыкой. 
Сервер формирует для пользователей плей-
листы на базе загруженных файлов арти-
стов, анализируя музыкальные предпочте-
ния пользователей. Таким образом, Spotify 
произвел революцию восприятия контен-
та, которая нашла выражение в появлении 
феномена пассивного слушания музыки. 
Отсутствие первоначального выбора при-
водило к тому, что пользователь не запоми-
нал названия композиций и исполнителей, 
поскольку воспринимал их нерефлексивно. 
Получалось, что в какой-то степени искус-
ственный интеллект сам программировал 
пользователя на прослушивание опреде-
ленной музыки.

По мысли Е. Вороновского еще одной не-
маловажной тенденцией развития искусства 
в период самоизоляции являлось возраста-
ние интереса к альтернативной (авангард-
ной) музыке и музыке с природным звуча-
нием. Например, группа «Оцепеневшие», 
создающая музыку в стиле drone-doom, во 
время онлайн-выступлений набирала ауди-
торию более 200 человек. Многие пользова-
тели в период самоизоляции почувствова-
ли тоску по прогулкам на природе, которая 
отразилась в выборе композиций. В апреле 
2020 года был проведен необычный стрим. 
В прямом эфире была дана запись со зву-
ками обитателей болота, которая набрала 
большое количество прослушиваний. Люди, 
оказавшись в замкнутых пространствах, ста-
ли восполнять утраченные возможности на-
иболее доступными способами, обращаясь 
к музыкальным композициям.

Следует отметить, что пандемия повли-
яла на доступность музыкальных платформ 
для людей, занимающихся электронной 
музыкой. Именно в этот период становятся 
бесплатными на некоторое время компью-
терные программы от компании «Ableton». 
Они использовались для студийной работы 
(аранжировки, сведения). Появляются циф-
ровые звуковые рабочие станции с богатой 
библиотекой звука для написания элек-
тронной музыки. Это давало пользователям 
возможность создавать треки без примене-
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ния музыкальных инструментов. Возможно, 
когда-нибудь компьютерные программы бу-
дут способны без участия человека писать и 
публиковать музыку.

Таким образом, анализируя развитие му-
зыкальной сферы в период самоизоляции, 
можно сказать, что существенно была пере-
осмыслена роль компьютерных технологий 
в создании музыкальных произведений, на-
метилась тенденция к синтезу привычных 
способов работы музыкантов с богатым 
арсеналом цифровых методов, повысилась 
их доступность для создания музыкальных 
композиций. Применение новых технологи-
ческих возможностей музыкантами способ-
ствовало повышению интереса слушателей 
к цифровому искусству.

Медиа-художник, дизайнер и иллюстра-
тор, преподаватель Школы дизайна НИУ 
ВШЭ О. Пащенко в своем докладе раскрыл, 
какое место занимают цифровые технологии 
в искусстве XXI в. Сложно переоценить роль 
цифровых технологий. Они широко приме-
няются во многих видах человеческой дея-
тельности: от редактирования фотографий 
до создания эскиза картины на компьюте-
ре или скульптуры с помощью технологии 
быстрого прототипирования. Современное 
искусство стало более интерактивно. У зри-
теля появилась возможность взаимодейст-
вовать с художником и даже участвовать в 
создании произведений. Появилось новое 
направление в искусстве — инцепционизм, 
когда картины рисуются нейронными сетя-
ми. Нейронные сети создают картины на 
основе введенных параметров. По сути, они 
занимаются синтезом новых образов, опира-
ясь на материал, загруженный в базу данных.

Достаточно высокий уровень развитие 
цифровых технологий позволил людям 
в условиях самоизоляции участвовать в 
культурной жизни, частью которой явля-
ется искусство. Олег Пащенко отметил, что 
во время самоизоляции и после нее люди 
стали чаще обращаться к цифровым тех-
нологиям, однако нельзя утверждать, что 
самоизоляция принесла большие качест-
венные изменения в сферу искусства. Ско-
рее период самоизоляции повысил степень 
обращения людей к цифровым технологи-
ям. Однако, следует заметить, что пандемия 
обострила некоторые проблемы, которые 
уже существовали в цифровом искусстве и 
актуализировала потребность в разработ-
ки способов их решения. Дело в том, что 
цифровые технологии обладают неисчер-
паемыми возможностями, которыми поль-
зуются современные художники. Они дают 
большую свободу творчества. С помощью 

компьютера художник может перегруппи-
ровать и совместить несколько изображе-
ний, применить разные фильтры и цвета, 
тогда родиться новое произведение искус-
ства. Можно сказать, что благодаря цифро-
вым технологиям создаются новые формы 
«производства» искусства. По-другому стро-
ится работа художника потому, что визу-
альная информация перестала быть строго 
фиксированной. Теперь художник можно 
бесконечно преобразовывать фрагменты 
изображения с помощью компьютера. Как 
отмечает П. Вайбель, впервые в истории 
изображение стало подвижной системой [4].

Главное изменение, которое произошло, 
по мысли медиа-художника — это преобра-
зование способа работы с арт-объектами. 
Раньше самой успешной судьбой произ-
ведения искусства считалось попасть в му-
зей. Теперь арт-объекты могут не украшать 
интерьеры музейных залов. В цифровом 
искусстве создается своя система показа и 
продажи арт-объектов. Цифровые худож-
ники не ставят перед собой цель попасть в 
галерею или музей, считая их пережитками 
досетевой культуры. Они выставляют и про-
дают свои работы на персональных сайтах. 
Каждый художественный объект должен 
обладать уникальностью. По сравнению с 
традиционными произведениями искусства, 
статус цифрового искусства сложно опреде-
лить из-за простоты техники создания. Ху-
дожники, творящие в этой сфере искусства, 
часто воспринимаются как «content creators» 
(«создатели контента») наряду с блогерами.

По словам О. Пащенко, основной про-
блемой для художников является то, что в 
цифровом искусстве можно легко воспроиз-
водить произведения путем копирования. 
Это порождает проблему авторства и непов-
торимости произведения искусства, которое 
в процессе репродуцирования теряет свою 
«ауру». В цифровом искусстве популярен net-
art, однако он не стал полноценным художе-
ственным явлением, поскольку его природа 
слишком эфемерна для арт-рынка. Сложно 
продать арт-объект, который поддается ти-
ражированию и лежит в открытом доступе. 
Цифровые художники столкнулись с сущест-
венной проблемой обесценивания их твор-
чества. Решением данной проблемы стала 
платформа «Foundation», которая появилась 
2021 г. Благодаря функционированию этой 
платформы стало возможным определять 
материальную ценность digital art и прода-
вать произведения искусства коллекцио-
нерам. Особенностью Foundation является 
продажа цифрового искусства в виде не-
взаимозаменяемого токена (NFT), который 
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является видом криптографических токе-
нов. Каждый экземпляр NFT уникален, он 
не может замещаться другим аналогичным 
токеном. NFT не запрещает копирование 
произведений цифрового искусства, не ог-
раничивает демонстрацию арт-объектов. 
Он только дает право владения цифровым 
оригиналом, благодаря ему художники 
могут продавать цифровые произведения 
искусства как уникальные объекты. Невза-
имозаменяемый токен можно сравнить с 
сертификатом подлинности в структуре тра-
диционного арт-рынка1.

Таким образом, Foundation расширила 
финансовые возможности цифровых худож-
ников, открыв для них вторичный рынок (от 
каждой повторной продажи произведения 
искусства художник получает 10—20 % от 
прибыли предыдущего владельца). В даль-
нейшем применение технологии блокчейн 
позволит отличать оригинальные цифровые 
работы от их копий, даже если это два иден-
тичных файла, что в свою очередь уравняет 
инвестиционную привлекательность цифро-
вых и традиционных работ. Новые техноло-
гии помогут художникам становиться извест-
ными, публикуя работы в открытом доступе 
без страха, что их работы потеряют ценность.

На круглом столе была поднята тема о 
влиянии пандемии на деятельность худо-
жественных институций. Эксперты в этой 
области рассказали, что сама тенденция по 
внедрению цифровизации зародились уже 
в 2017 году, но пандемия сильно подтолкну-
ла развитие в этом направлении. По мысли 
А. Першеевой, кандидата искусствоведения, 
доцента Школы дизайна НИУ ВШЭ, музей 
всегда был храмом, сакральным местом при-
общения к художественному смыслу. Когда 
ценители искусства оказались в условиях 
самоизоляции, они почувствовали потреб-
ность в духовной пищи, поэтому музейные 
работники сделали шаг навстречу зрителям. 
В кратчайшие сроки музеи перешли в он-
лайн-режим на специализированные плат-
формы, сайты, в социальные сети и стали 
искать новые способы взаимодействия с ау-
диторией. Следует отметить, что новый фор-
мат оказался востребованным. Существенно 
изменилось отношение людей к музейному 
контенту, возрос спрос на онлайн-лекции, 
онлайн-экскурсии, виртуальные выставки, 
мастер-классы и вебинары.

В своем докладе Александра Першеева 
обратила внимание на быстрое реагиро-
1 Корнеев А. Что такое NFT-токены. И при-
чем тут Бэнкси. URL: https://www.rbc.ru/crypto/ 
news/6040cd429a7947281adb5a94 (дата обраще-
ния: 14.06.2021).

вание на ситуацию пандемии музея имени 
Пушкина. Данный музей до самоизоляции 
размещал 4—7 видеороликов в месяц на 
своем канале YouTube. В период локдауна 
стало выходить до 40 видео в месяц. Музей 
проявлял высокую активность в социаль-
ных сетях. Лента новостей была перепол-
нена актуальными постами с информацией 
о деятельности музея. Сотрудники музея 
создавали подкасты, размещали видео- и 
аудиолекции, проводили фестивали встреч 
с художниками, круглые столы, виртуальные 
выставки. Следует отметить, что многие сов-
ременные художники шли навстречу цени-
телям искусства, они позволяли бесплатно 
размещать свои работы на платформах на 
одни сутки. Зритель получал возможность 
просмотреть большое количество работ, 
которые сотрудникам музея было пробле-
матично собрать в одном месте. Особенно 
востребованными были проекты, которые 
давали возможность на базе музейных ре-
сурсов организовать общение людей. На-
пример, бэкстейдж с вопросами, на которые 
отвечают хранители музея. Запускались 
проекты, в которых использовался личност-
ный нарративный подход к произведениям 
искусства, когда искусствоведы рассказыва-
ли о любимых картинах. Данные проекты 
создавали пространство открытого диалога, 
сокращали дистанцию со зрителями.

В Пушкинском музее был запущен новый 
проект «100 способов прожить минуту», тема-
тически связанный с режимом самоизоляции. 
В этом проекте люди из сферы искусства, де-
лились своим опытом проживания времени, 
описывали способы «приручения» времени, 
рассказывали о произведениях искусства, в 
которых поднималась тема замедления вре-
мени или уединения. Таким образом, практи-
ка показала, что музеи могут вести активную 
работу в виртуальном пространстве, вдохнов-
лять людей, приобщая к искусству.

Социолог искусства М. Кулева описала 
опыт участия в проекте Андрея Мизиано 
«Рефлексия». Целью проекта являлось ос-
мысление изменений, которые произошли 
в обществе и культуре в результате панде-
мии. Перед участниками проекта ставилась 
задача написать эссе о данных изменениях 
и приложить к нему работу художника, ко-
торая бы иллюстрировала текст. Проект был 
направлен на поддержку деятелей искусств 
и культуры. М. Кулева в рамках этого про-
екте написала эссе «Привилегии присутст-
вия», в котором она описала как связаны 
культурные институции с социальными 
привилегиями. Эссе М. Кулевой по усло-
виям проекта дополнялось инсталляцией 
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Виктора Кудряшова «Отзыв настоящего». 
Работа ставила проблему присутствия по-
сетителей в институции онлайн и офлайн. 
Инсталляция включала в себя 34 таблички 
со словом «Exit», которые располагались в 
пустом выставочном зале в Санкт-Петер-
бурге. Когда на сайт музея «Гараж» заходил 
посетитель, одна из табличек загоралась.

По мысли М. Кулевой, многие музеи, в 
том числе Эрмитаж, проводили онлайн-экс-
курсии. Главная особенность онлайн экс-
курсий — это создание эффекта присутст-
вия. Зритель может виртуально «пройтись» 
по залам музея благодаря деятельности 
технического сотрудника, который снима-
ет залы и коридоры музея и арт-объекты. 
В это время экскурсовод поясняет увиден-
ное на экране. Социолог искусства отмети-
ла, что размещение изображений арт-объ-
ектов могло стать более удобным способом 
знакомства аудитории с искусством, но этот 
способ взаимодействия лишил бы зрите-
лей привилегии присутствия, возможности 
быть там, где быть нельзя. Трансляция по-
теряла бы свою эксклюзивность. Подобные 
онлайн-экскурсии проводились многими 
музеями в период самоизоляции. Инте-
рес к ним, по мысли докладчика, говорит 
о «зачарован ности зрителя материально-
стью институции», «фетишизации музейно-
го пространства»1. Возникает вопрос, в чем 
причина данных явлений? Социолог искус-
ства приходит к выводу, что можно найти 
несколько причин. Оказавшись «заложни-
ками» режима самоизоляции, люди испыты-
вали тоску по культурным институциям, по-
скольку были лишены возможности «видеть 
и взаимодействовать с искусством», однако, 
немаловажную роль играла сама возмож-
ность почувствовать и продемонстрировать 
свою сопричастность к культурной жизни. 
Отсюда следует вывод, что арт-пространства 
не только создают необходимые условия для 
культурного обогащения личности, но и слу-
жат ей средой общения, находясь в которой 
она испытывает чувство принадлежности к 
более широким социальным группам и свое 
культурное превосходство, которое может 
продемонстрировать в социальных сетях.

Кандидат искусствоведения, доцент Шко-
лы дизайна НИУ ВШЭ Т. Фадеева в качест-
ве тенденции в развитии художественных 
институций назвала расширение зритель-
ской аудитории благодаря онлайн-форма-
ту. После пандемии художники продолжи-
1 Кулева М. Привилегии присутствия. URL: https://
garagemca.org/ru/event/garagereflections/materials/
margarita -kuleva-privilegii prisutstviya?fbclid=IwAR
36yayevKsl848Eu3G2npq3nUiUrEErWyIRKbTNXNxg 
JU9xQ6CcGg3nr-Q (дата обращения: 14.06.2021).

ли работать в онлайн-режиме, несмотря 
на открытие многих арт-площадок. Режим 
самоизоляции привел к появлению новых 
техник работы, которые были направлены 
на совмещение онлайн и офлайн форматов. 
Художники стали привязывать интернет 
к физическому пространству, однако про-
исходил не просто механический перенос 
компьютерных технологий на физическую 
реальность, создавалась целая гибридная 
история. Эта тенденция находит воплоще-
ние в художественных сериях постоянно 
меняющихся, в зависимости от внешних 
факторов, картин. С одной стороны, созда-
ется материальный объект — произведение 
искусства, — с другой, он появляется в про-
странстве социальных сетей благодаря де-
ятельности пользователей. Так, был создан 
проект, в котором нейросеть реагировала на 
тон высказываний в сети и создавала карти-
ну общих чувств. Художники, которые стали 
работать с нейронными сетями, нашли ори-
гинальные способы создания произведений 
искусства и обрели свой узнаваемые почерк.

Таким образом, режим самоизоляции 
привел к глубинным трансформациям в 
культуре и искусстве, которые происходили 
под влиянием информационных технологий. 
Повысилась цифровизация музейной среды. 
Многие культурные институции стали при-
менять стратегию открытости и доступности 
арт-пространств, позволяя людям получать 
виртуальный доступ к арт-объектам экспо-
зиционных залов музеев разных городов и 
стран. Во время пандемии музеи выполня-
ли образовательную и просветительскую 
деятельность, используя разнообразные 
цифровые технологии, часть из которых 
предполагала взаимодействие с ценителя-
ми искусства. Применение интерактивных 
методов привело к тому, что за музеями 
закрепилась и социальная функция. Музеи 
превратились в площадку для общения де-
ятелей культуры и искусств со зрителями. 
Пандемия показала положительные сторо-
ны использования онлайн формата, поэтому 
после выхода из режима самоизоляции его 
продолжают использовать, наряду с офф-
лайн. Традиционное искусство и новые виды 
цифрового искусства уже в меньшей степени 
конкурирует между собой, они развиваются 
параллельно, дополняя друг друга.

Как мы могли (бы) преподавать:
круглый стол по образованию
в эпоху пандемии

На второй день конференции состоялся 
круглый стол, отправной точкой которого 
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Несмотря на многочисленные сложности с 
организацией онлайн-обучения, эксперты 
сделали вывод о том, что система высшего 
образования справилась со «стресс-тестом»: 
по оценкам экспертных интервью, в сравне-
нии с другими странами, особенностью рос-
сийской ситуации стал быстрый переход си-
стемы образования на другой режим работы 
(450 университетов в две недели) и все это 
при том, что в России одна из самых мас-
совых систем образования. Итак, система в 
целом сохранила свою устойчивость.

Весьма мала вероятность того, что вузы 
вернутся на «доковидный» уровень разви-
тия модели образования, так как все участ-
ники осознали плюсы дистанта, впрочем, 
как и его ограничения. Эксперты-аналитики 
подчеркнули, что, с учетом постпандемиче-
ской ситуации в высшем образовании, важ-
но рассмотреть возможность построения 
комбинированной модели образования, в 
которой бы сочетались возможности и огра-
ничения как очного, так и онлайн-образова-
ния. «Окно возможностей», открывшееся по-
сле пандемии для образования, позволяет 
осмыслить возможности и ограничения как 
дистанционного, так и традиционного оч-
ного формата обучения. Накоплен сложный 
опыт, и из него только предстоит извлечь 
уроки. Эти тезисы созвучны с общим настро-
ением конференции, с попыткой осмыслить 
поток, при этом все еще находясь в нем.

Е. Терентьев осветил вопрос об эмоцио-
нально-оценочном отношении к вынужден-
ной и тотальной цифровизации обучения в 
эпоху пандемии. Ожидаемо, что восприятие 
это может полярно отличаться в зависимо-
сти от роли субъекта в образовательной 
системе. Было отмечено, что в целом по 
большому количеству исследований дан-
ные следующие: негативное отношение к 
цифро визации наблюдалось у преподава-
телей, более позитивное у студентов.

Базовый тезис исследований Е. Терен-
тьев сформулировал так: до пандемии 
(февраль 2020 г.) цифровое будущее вос-
принималось как очень далекое, никто из 
респондентов не верил, что это случится так 
быстро — но поверить пришлось. В апре-
ле 2020 данные опросов были следующие: 
ситуация масштабного перехода в дистант, 
несмотря на стрессовость, была воспринята 
с энтузиазмом, как вызов, позволяющий экс-
периментировать, большинству участников 
учебного процесса было интересно, они по-
лучили удовольствие. Однако долгосрочная 
перспектива менее оптимистична: в июне 
2020 г. в связи с рутинизацией на безаль-
тернативном основании (только дистант 

стал вопрос «как мы могли (бы) препода-
вать?». Включение такого вопроса в повест-
ку конференции кажется вполне закономер-
ным: практики обучения в формате онлайн 
стали весомой частью жизни не только для 
тех, кто подобную практику в своей жизни, 
образовательной или корпоративной среде 
уже осуществляет, но и для тех, кто стал де-
лать это впервые и вынужденно. Несмотря 
на изобилие образовательных практик в 
эпоху lifelong learning, в рамках круглого сто-
ла речь шла в основном о системе высшего 
образования. В дискуссии участвовали тео-
ретики и практики цифровизации образо-
вания НИУ ВШЭ: Е. Кулик, руководитель ди-
рекции онлайн-образования, Е. Патаракин, 
руководитель программы цифровизации 
образования, а также аналитики Института 
образования и Центра социологии высшего 
образования И. Груздев и Е. Терентьев.

Евгения Кулик, руководитель дирекции 
онлайн-образования НИУ ВШЭ, указала на 
неопределенность ситуации с онлайн-об-
учением, сложившейся к началу пандемии. 
Неоспорим факт, что российские вузы ока-
зались в совершенно разных ситуациях. Это 
иллюстрируется ссылкой на аналитический 
доклад НИУ ВШЭ «Уроки стресс-теста: вузы 
в условиях пандемии и после нее»1, целью 
которого являлось следующее: «извлечь 
уроки из опыта экстремального режима ра-
боты всей системы высшего образования в 
период пандемии для ее адаптации в пери-
од частичного сохранения санитарных огра-
ничений и дальнейшего развития»2. Е. Кулик 
подчеркнула, что сложнее всего пришлось 
тем вузам, у которых к началу пандемии не 
было системы управления обучением, или 
LMS — Learning Management System, а тако-
вых порядка 11% в России. При этом толь-
ко у 46 % вузов, имеющих LMS, показатели 
соответствуют реальному использованию 
LMS для организации образовательной 
деятельности3. В таком случае чаще всего 
использовались асинхронные технологии 
обучения, например, переписка по элек-
тронной почте. Но и крупным вузам, у кото-
рых LMS присутствовала, были сложности, а 
именно — с точки зрения организации биз-
нес-процессов по переводу всего учебного 
процесса в онлайн, т. е. главная сложность 
состояла в том, что в короткое время было 
необходимо масштабировать все процессы. 
1 Анисимов Н. Ю., Васильев В. Н., Волков А. Е. 
и др. Уроки стресс-теста: вузы в условиях пандемии 
и после нее : аналитический доклад. URL: https://
www.hse.ru/data/2020/07/06/1595281277/003_%D0
%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf.
2 Там же. С. 3.
3 Там же. С. 34.
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вызывает усталость от цифры) ситуация при-
вела к пессимистичным оценкам о том, как 
быть дальше.

Участники интервью отмечали проблему 
размывания личного и рабочего простран-
ства как ключевую, так как эта граница и 
так всегда весьма зыбкая для академиче-
ского сообщества, а в условиях пандемии 
стала проницаемой и вообще стерлась. Не 
у всех домашние условия были приспосо-
блены к такому переходу, что обернулось 
психологическими трудностями, стрессом и 
депрессивным состоянием. Была отмечена 
сквозная тема — обострение актуальности 
проблемы психологического благополучия 
обучающихся. Так, по мнению докладчи-
ка, аспиранты в 55 % случаев находятся в 
депрессии (по данным стандартизованных 
опросников). В исследованиях образования 
мало внимания уделяется этому аспекту, а 
пандемия позволила актуализировать его.

При оценке отношения перехода на 
удаленную форму обучения важно учиты-
вать дисциплинарный контекст: работа с 
лабораторным оборудованием и креатив-
ные специальности в пандемию пострадали 
больше всего, так как симуляторы гораздо 
менее развиты, чем LMS. Именно в этих 
сферах были более негативные оценки по 
отношению к онлайн-образованию в эпоху 
пандемии. На данный момент мы не мо-
жем с уверенностью сказать, что пандемия 
COVID-19 стала тем фактором, который раз-
делит образование на «до» и «после» — это 
нам еще предстоит увидеть. Но уже сейчас 
очевидно, что путем проб и ошибок пере-
изобретаются образовательные практики 
и гибридизируются подходы, а компас со-
циологических исследований образования 
переориентируется на растущий интерес 
к психологическому комфорту субъектов 
образовательной деятельности.

Заключение

«Internet beyond 2020», как и аналогич-
ные конференции предыдущих лет, объеди-
нила исследователей в различных областях 
знания, занимающихся т. н. «Internet studies». 
Ее участники продемонстрировали, что кон-
струирование нового нарратива, результиру-
ющего переосмысление значимости и роли 
«Всемирной паутины», концептуализирую-
щего воздействие технологий на человека и 
все сферы жизни общества, является делом, 
вероятно, отдаленного будущего. Неопреде-
ленно великие массивы перманентно увели-
чивающихся данных затрудняют подходы к 
универсальному, обобщающему высказыва-

нию о человеке и его мире. Вследствие сло-
жившегося положения вещей исследователи 
обращаются к конкретным и частным аспек-
там проблематики Internet studies. Путь мыс-
ли от частного к общему (именно этим путем 
пошли все без исключения исследователи, 
представившие результаты всей работы на 
конференции) общеизвестен и является не-
отъемлемым для познавательной деятель-
ности человека. Вопрос в том, не обречен ли 
человек переходить от частного к частному?

___________________
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Abstract
The article is an overview of the VI Scientific and 
Practical Conference «Internet beyond 2020» (April 
22-24, 2021) organized by the online school of 
Internet research with the support of the Higher 
School of Economics. The conference program 
included workshop reports and round tables on the 
role of the global network, the evolution of art and 
education during the COVID-19 pandemic. The con-
ference brought together representatives of social 
sciences and humanities (sociologists, cultural sci-
entists, linguists), artists, designers, and specialists 
in the field of Internet studies. The organizers and 
participants of the conference tried to answer vari-
ous questions, including the following. Is a modern 
person witnessing the emergence of fundamentally 
new anthropological practices? Is it possible to 
obtain a comprehensive picture of digital realities 
from single events of Internet studies, as well as 
predict the emergence and development of yet 
unknown social and anthropological transforma-
tions? Is it possible for a post-pandemic narrative 
conceptualizing the heterogeneous eventuality of 
our time to emerge?
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В рамках дискуссии предусмотрено обсуждение проекта «Бережливое правительство» — 
«Эффективный регион» — масштабный пример применения Lean-подхода для оптимизации 
государственного управления в России, на примере Челябинской области, с привлечением 
ученых, сотрудников Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и руко-
водителей флагманских в данной теме регионов.
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В рамках работы круглого стола предусмотрено обсуждение научно-методических под-
ходов, современных технологий и лучших практик в исследовании региональных, соци-
ально-экономических и общественно-политических процессов.

Рассчитываем на Вашу заинтересованность 
и приглашаем Вас принять участие в работе конференции!

Форматы участия
• Очный формат (с соблюдением санитарных норм в условиях эпидемиологической 

ситуации);
• Онлайн-формат (оргкомитет уведомит дополнительно о площадке проведения по 

электронной почте, указанной при регистрации);
• Заочное участие (публикация в журнале / сборнике).

В сборнике материалов конференции / журнале «Социум и власть» 
приглашаем опубликовать статьи по следующим направлениям:

• Научно-методические подходы и лучшие практики оптимизации государственного 
и муниципального управления в России.

• Бережливые технологии в государственном управлении и социальной сфере.
• Актуальные вопросы регионального социально-экономического развития.
• Экспертно-аналитические и образовательные технологии — для эффективного управ-

ления устойчивым пространственным развитием российских регионов в условиях 
новой реальности.

Место проведения конференции: 
Челябинский филиал РАНХиГС, г. Челябинск, ул. Комарова, 41.

Заинтересованным лицам для участия в конференции предлага-
ем в срок до 15 октября 2021 г. пройти электронную регистрацию 
по ссылке: https://clck.ru/GGL4f, в ходе которой можно прикрепить 
текст статьи.

Координаты оргкомитета и контактная информация
По всем организационным вопросам можно обратиться 
к Нечаевой Светлане Владимировне 
 (351) 771-42-30, 8-904-944-6101
 e-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru

Полную версию информационного письма см.:
https://chel.ranepa.ru/nauka/konferencii-i-seminary/Konference_

chel_filial/iii-mezhdunarodnaya-sotsiologicheskaya-konferentsiya-
prodolzhaya-grushina.php

 
Место проведения конференции:  
Челябинский филиал РАНХиГС, г. Челябинск, ул. Комарова, 41. 
 
Заинтересованным лицам для участия в конференции предлагаем в срок  
до 15 октября 2021 г. пройти электронную регистрацию по ссылке: 
https://clck.ru/GGL4f, в ходе которой можно прикрепить текст статьи. 
 
Координаты оргкомитета и контактная информация 
По всем организационным вопросам можно обратиться  
к Нечаевой Светлане Владимировне  
℡ (351) 771-42-30, 8-904-944-6101        e-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru 
 
Полную версию информационного письма см.: 
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Требования к оформлению статей 
и сообщений, представляемых в редакцию 

научного журнала «Социум и власть»

1. Автор направляет рукопись по электронной почте.
2. Текст статьи представляется на русском языке объемом 

40 000 знаков, включая сноски. Файл должен читаться в фор-
мате Word. Шрифт Times New Roman Cyr, № 14 (включая на-
звание). Межстрочный интервал — одинарный. Поле со всех 
сторон 20 мм. Текст следует отформатировать по ширине, 
без переносов. Текст статьи (включая название) оформляется 
строчными буквами с абзацным отступом 1,25 см с помощью 
компьютерной программы (не вручную).

3. В тексте шрифтовые выделения производятся светлым 
курсивом. Заголовки и подзаголовки набираются полужир-
ным шрифтом.

4. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, 
диаграммы, схемы) выполняются с помощью графических 
электронных редакторов. Все рисунки должны иметь после-
довательную нумерацию.

5. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая табли-
ца должна иметь порядковый номер и название. Нумерация 
таблиц — сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускают-
ся, за исключением единиц измерения. Электронный вариант 
каждой таблицы и рисунка записывается также в отдельный 
файл.

6. Название статьи набирается 14 кеглем, только первая 
буква в названии статьи прописная, остальные — строчные. 
Под названием статьи указываются фамилия, имя и отчество 
автора, место работы (учебы), занимаемая должность, ученая 
степень и звание (если имеются), адрес места работы. Ниже 
приводятся аннотация и ключевые понятия.

7. Ссылки на научную литературу оформляются по тексту в 
квадратных скобках (например, [7, с. 27]), в конце статьи — 
библиографический список в алфавитном порядке.

Количество источников не менее 20. Самоцитирование — не 
более 2-х источников.

8. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления».

9. На источники ненаучного характера (статистика, аналити-
ка, учебные издания, нормативно-правовые акты и др.) офор-
мляются сноски с помощью автоматической цифры.

10. Статья должна быть классифицирована — иметь УДК.
11. Автор указывает профиль статьи, представляемой к пу-

бликации.
12. Помимо текста статьи, автором представляются отдель-

ным файлом в электронном виде на русском и английском 
языках:

а) аннотация;
б) ключевые понятия (не более пяти);
в) сведения об авторе — Ф.И.О. (полностью), должность и ме-

сто работы (учебы), ученая степень, ученое звание, контактная 
информация (почтовый адрес с индексом, адрес электронной 
почты, контактный телефон);

г) шифр и название специальности, которой соответствует 
статья.

Статьи, не отвечающие данным требованиям, к рецензиро-
ванию не принимаются.

Решение о публикации направленных в журнал статей при-
нимается в течение шести месяцев со дня поступления руко-
писи в редакции.

В случае отклонения материалов в соответствии с замеча-
ниями эксперта новый вариант статьи регистрируется вновь.

Статьи подлежат рецензированию членами редакционной 
коллегии журнала.

Статьи проходят проверку по системе «Антиплагиат».
Представляя в редакцию рукопись статьи, автор берет на 

себя обязательство до публикации рукописи в журнале «Со-
циум и власть» не публиковать ее ни полностью, ни частично 
в ином издании без согласия редакции.

Образец оформления, а также рекомендации по подготовке 
статьи представлены на сайте журнала.

Плата за публикацию рукописей не взимается.
Контактная информация автора (адрес электронной почты, 

почтовый адрес) в журнале указывается обязательно.
Авторские экземпляры вышедшего номера высылаются на-

ложенным платежом в количестве, указанном в письменной 
заявке.

Адрес редакции: 454077, г. Челябинск,
ул. Комарова, 26, к. 308. Тел. 8(351) 771-42-30.
Адрес в сети Интернет: siv74.ru
E-mail: siv_jurnal@mail.ru

Requirements for the articles and memos 
presented for publication in the 

«Socium i vlast’» journal

1. The author is to send one copy of the typescript by e-mail.
2. The article is presented in Russian. The article should be 

40,000 characters, including bibliography.* The file should be 
in Microsoft Word format. The font should be Times New Ro-
man Cyr size 14 including the title. The line spacing is 1.0. The 
margins at all

sides should be 20 mm. The text should be formatted breadth-
ways and hyphenless justified. The text of the article or memo 
(including the title) should be done in lowercase letters with para-
graph indent of 1.25 cm by software means, i.e. not by hand.

3. All font highlighting should be done in light italics. All titles 
and subtitles should be done in semi-bold.

4. All graphic materials (drawings, pictures, diagrams, graphs, 
schemes) should be done in image editing software. All images 
must be numbered sequentially.

5. All numerical data should be done in tables. Each table should 
have its number and name. The numbering of the tables is con-
tinuous. The tables should not have shortenings except for the 
units of measurement. E-versions of each table and image should 
be also done in separate files.

6. The title of the article should be done in size 14 font, the first 
letter is uppercase, and the rest are lowercase. The last name, first 
name and patronymic of the author, his place of work (study) and 
position, academic degree and rank (if applicable), place of work 
address should be given under the article title. Annotation and 
Key words are given below.

7. Scientific literature references should be done in square brack-
ets (e.g. [7, p. 27]), and an alphabetized bibliography list is given at 
the end of the article. There should not be less than 20 reference 
sources. Self-citation should not be more than 2 reference sources.

8. The references should be done in compliance with GOST 
7.0.5-2008 requirements under «Bibliography reference. General 
requirements and rules».

9. Unscientific reference sources (statistics, analytics, educational 
publications, regulatory legal acts and others) are referred to with 
the help of reference numbering.

10. The article must be classified and have the UDC
(Universal Decimal Classification).
11. The author should note the agenda (specialization) of the 

article presented for publication.
12. In addition to the text of the article the author
should also present the following positions in a separate e-file 

in Russian and English:
a. annotation.
b. Key words (up to 5).
c. Information about the author — Name, Patronymic, Last name 

(full), position and place of work (study), degree, academic rank, 
contact information (mailing address with ZIP code, e-mail, phone 
number).

d. course code and subject area to which the article corre-
sponds to.

The articles or memos not complying with the
above mentioned requirements will not be reviewed and/or 

published.
The publication of the received articles will be approved or de-

clined within 6 months from the date of receiving the manuscript 
by the editor. In case the article is declined for publication due to 
the expert opinion, any corrected version of the article has to be 
registered again.

The articles are to be reviewed by the journal editorial board.
The articles are to be run through the «Antiplagiat» system.
By presenting the typescript of the article to the
editorial board, the author agrees not to publish the same ar-

ticle without consent of the editorial board fully or in part in any 
other media prior to its publication at the «SOCIUM AND POWER» 
journal.

Article submission example and recommendations on preparing 
an article are presented on the journal site.

No charge is collected for reviewing and publishing of the ar-
ticles.

The contact information of the author (e-mail, postal address) 
will be necessarily quoted in the journal .

The author’s copies of the journal will be sent by mail order in 
the number specified in the application.

Editorial address: 454077, Chelyabinsk,
Komarova st., 26, room 308.
Tel. 8(351) 771-42-30
Website: siv74.ru
E-mail: siv_jurnal@mail.ru
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