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МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
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Аннотация. Рассматривается двойственный характер влияния международной 
миграции на уровень экономического развития, социальную обстановку и националь-
ную безопасность принимающей страны. Автор оценивает как роль внешней миграции 
в качестве компенсаторной компоненты естественной убыли населения на современ-
ном этапе развития, так и отрицательные эффекты проявления данного процесса. 

С учетом специфики регионального устройства Российской Федерации и свойственной ему дифференциации 
по уровню социально-экономического развития, для повышения обоснованности управленческих решений в от-
ношении регулирования миграционных потоков на региональном уровне предлагается система статистических 
показателей в виде модельного набора разноплановых индикаторов, которая характеризует влияние миграци-
онных потоков на экономику региона и социальную нагрузку на население. Автор рассматривает 6 основных 
аналитических направлений: контингентная нагрузка, интенсивность миграции, миграционная нагрузка, эффек-
тивность миграции, плотность миграции, результативность миграции, представленных соответствующими 
показателями. Эта система показателей была положена в основу для проведения многомерного кластерного 
анализа с целью идентификации регионов, имеющих схожий профиль с точки зрения влияния процессов внешней 
миграции. В результате были выделены и дано описание 6 кластеров, имеющих существенные отличия с точки 
зрения влияния процессов внешней миграции на социально-экономические характеристики региона. Применение 
рассматриваемого подхода, по мнению автора, будет способствовать повышению качества управления мигра-
ционными потоками и эффективности политики адаптации мигрантов на региональном уровне.

Ключевые слова: международная миграция, внешняя миграция, многомерный кластерный анализ, селек-
тивная региональная политика, миграционная нагрузка, эффективность миграции, риски миграции, государ-
ственное регулирование, миграционная политика.
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Original article
MONITORING OF EXTERNAL MIGRATION PROCESSES AS A TOOL 

OF REGIONAL MIGRATION POLICY

L. V. Matraeva
Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia
e-mail: Lilia.matraeva@gmail.com

Abstract. The dual nature of the influence of international migration on the level of economic development, social 
situation and national security of the host country is considered. The author evaluates both the role of external migration 
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as a compensatory component of natural population decline at the current stage of development, and the negative 
effects of this process.

Taking into account the specifics of the regional structure of the Russian Federation and its inherent differentiation in 
terms of the level of socio-economic development, in order to increase the validity of management decisions regarding the 
regulation of migration flows at the regional level, a system of statistical indicators is proposed in the form of a model set 
of diverse indicators that characterize the impact of migration flows on the economy of the region and social burden on the 
population. The author examines 6 main analytical areas: contingent load, migration intensity, migration load, migration 
efficiency, migration density, migration effectiveness, represented by relevant indicators. This system of indicators was the 
basis for conducting multidimensional cluster analysis in order to identify regions that have a similar profile in terms of 
the influence of external migration processes. As a result, 6 clusters were identified and described, which have significant 
differences in terms of the influence of external migration processes on the socio-economic characteristics of the region. 
The application of the approach under consideration, according to the author, will help improve the quality of migration 
flow management and the effectiveness of migrant adaptation policies at the regional level.

Key words: international migration, external migration, multidimensional cluster analysis, selective regional policy, 
migration burden, migration efficiency, migration risks, government regulation, migration policy.

Cite as: Matraeva, L. V. (2024) [Monitoring of external migration processes as a tool of regional migration policy]. 
Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 4, pp. 11–25. – https://doi.org/10.25198/2077-
7175-2024-4-11.

Введение
Миграционные процессы являются неотъем-

лемой частью жизни любого общества, поскольку 
связаны с мотивированным стремлением человека 
повысить качество и уровень жизни как свой, так и 
своей семьи, за счет перемещения на территории, 
имеющие более высокий уровень социально-эконо-
мического развития [16]. 

Вместе с тем характер влияния международной 
миграции на уровень экономического развития, со-
циальную обстановку и национальную безопасность 
принимающей страны является изначально противо-
речивым. 

С одной стороны, миграционные потоки всегда 
рассматривались в рамках государственного управ-
ления в качестве инструмента, способного быстро 
скомпенсировать диспропорции демографического 
характера и решить вопросы дефицита трудовых ре-
сурсов [7]. Кроме того, как правило мигранты явля-
ются более мотивированными с точки зрения эконо-
мической активности и это ускоряет экономический 
рост страны-реципиента. Например, в исследовании, 
проведенном МВФ, доказывается, что «иммигранты 
в странах с развитой экономикой увеличивают объем 
производства и производительность как в краткос-
рочной, так и в среднесрочной перспективе… увели-
чение притока иммигрантов на 1 п.п. относительно 
общей занятости увеличивает объем производства 
почти на 1% к пятому году» [23]. В аналитическом 
докладе Центрального Банка РФ, посвященном оцен-
ке влияния миграционных потоков на экономиче-
скую активность и рынок труда России, подобный 
эффект был на более скромном уровне: «1%-ное из-
менение притока мигрантов приводит к увеличению 

реального ВВП на 0,1%» [12].
С другой стороны, миграционные потоки способ-

ны вызывать и негативные тенденции, в первую оче-
редь возникающие из-за столкновения «культурных 
кодов», что часто приводит к обострению социаль-
ных конфликтов. Влияние на экономику также может 
быть отрицательным. Так, в работах Е. С. Вакуленко 
и Е.Т. Гурвич, посвященным оценке эффектов мигра-
ции за период 1995–2010 годов, [5; 6] показано, что 
высокие значения коэффициента чистого миграцион-
ного прироста способны снижать среднедушевые до-
ходы в регионе и не оказывать существенного эффек-
та на уровень безработицы.

Для России ожидания положительного эффекта 
миграции в первую очередь были связаны со способ-
ностью миграции сглаживать демографические прова-
лы в условиях депопуляции. Традиционно внешнюю 
миграцию в России рассматривают как компенсатор-
ную компоненту естественной убыли населения [22]. 

Проблема снижения общей численности населе-
ния страны была свойственна для России давно и яв-
ляется одной из основных, начиная с 1990-х годов. 
Печально знаменитый «русский крест», основным 
атрибутом которого является длящееся превышение 
коэффициента смертности над коэффициентом ро-
ждаемости, мы смогли преодолеть лишь к 2013, ког-
да коэффициент рождаемости составил 13,2 против 
значения коэффициента смертности 13,0 за тот же пе-
риод. Однако, как видно из данных, приведенных на 
рисунке 1, даже активная политика стимулирования 
рождаемости, осуществляемая правительством с 2017 
года, не смогла удержать эту тенденцию и уже к 2022 
году ситуация опять вернулась к тенденции превыше-
ния смертности над рождаемостью.
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Рисунок 1. Коэффициенты рождаемости и смертности населения (на 1000 человек) за 1991–2022 годы
Источник: рассчитано автором по данным Росстата. Приложение к Ежегоднику «Социально-экономиче-

ские показатели Российской Федерации в 1991–2022 гг.» – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 
(дата обращения:12.02.2024)

Таким образом, складывается ситуация, когда 
убывающая численность населения становится уг-
розой для поддержания устойчивого экономическо-
го развития. Кроме того, увеличивается социаль-
ная нагрузка на население в связи с изменением его 
структуры, что требует увеличения финансирования 
на пенсионное, социальное обеспечение, а также на 
сектор здравоохранения.

И в краткосрочном периоде эта проблема может 
быть сглажена (но не решена!) только за счет внешних 
миграционных потоков.

Вместе с тем эффект замещения трудоспособно-
го населения миграционными потоками может нести 
существенные риски, связанные со значительными 
культурными различиями и религиозными противо-
речиями. Однако подобная ситуация свойственна для 
территорий с существенной миграционной нагрузкой 
и неэффективной политикой адаптации мигрантов, 
поскольку несущественные миграционные потоки 
могут быть ассимилированы и интегрированы в до-
минирующее общество [2].

Таким образом, проблема заключается не в собст-
венно миграционных потоках как в явлении, но в ка-
честве управления миграционными потоками и в эф-
фективности политики адаптации мигрантов.

Методология исследования
Учитывая специфику регионального устройст-

ва Российской Федерации и свойственную для него 
дифференциацию по уровню социально-экономиче-
ского развития, различную миграционную нагрузку, 
представляется логичным реализация региональной 
селективной миграционной политики в России, учи-
тывающей особенности и потребности конкретного 
региона, а эта задача диктует необходимость форми-
рования системы статистических показателей в виде 
модельного набора разноплановых индикаторов [10].

Наиболее интересными, по мнению автора, в отно-
шении разработки системы статистических показате-
лей, отражающих специфику миграционных потоков, 
являются работы Л. А. Вологировой и С. Г. Бычковой 
[3; 4], Г. С. Денисовой  [8], Н. Е. Тихомировой [19; 20].

В рамках данной работы для учета региональных 
различий по уровню и интенсивности миграционных 
потоков были изначально рассмотрены следующие 
направления анализа, которые характеризуют влияние 
миграционных потоков на экономику региона и соци-
альную нагрузку, которая ложится на население.

В качестве основных направлений анализа были 
выбраны: контингентная нагрузка, интенсивность 
миграции, миграционная нагрузка, эффективность 
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миграции, плотность миграции, результативность 
миграции.

Контингентная нагрузка. В международной пра-
ктике статистической оценки международной мигра-
ции выделяют две базовых категории: миграционные 
потоки и миграционный контингент. Если первая ка-
тегория является повсеместно используемой исследо-
вателями при анализе миграции, то вторая не находит 
заслуженного применения в российской практике ста-
тистического анализа внешней миграции. 

Под контингентом понимают «совокупную чи-
сленность лиц, имевших опыт миграции, которые на 
определенный момент времени проживают в стране 
[17]». Эти показатели несут различную смысловую 
нагрузку: если миграционные потоки по методике их 
определения являются моментным показателем, то 
есть отражают события миграции за отчётный пери-
од, то контингенты показывают накопительный «эф-
фект» миграции в части культурной и социальной на-
грузки на общество. 

Безусловно, при невысоких значениях миграцион-
ных потоков и на начальных этапах активизации миг-
рационных процессов этот показатель является вто-
ричным по сравнению с объемами миграционных по-
токов. Однако, в случае устойчивых во времени миг-
рационных потоков, этот показатель, на наш взгляд, 
должен выходить на первый план, так как позволяет 
отследить «эффект замещения базового населения», 
который без должного управляющего воздействия, 
связанного с адаптацией и культурой ассимиляции 
мигрантов, может превратиться в угрозу разрушения 
самоидентификации нации, потери национального 
кода в связи с трансформацией культурной и этниче-
ской составляющей и привести к обострению соци-
альных конфликтов [14]. При этом в практике между-
народного статистического учета различают прямой 
контингент (лица, имеющие прямой опыт миграции) 
и косвенный контингент, в рамках которого рассма-
тривают прямых потомков мигрантов [17].

Прямой контингент в практике российского учета 
может отражать показатель «Количество фактов по-
становки на миграционный учет ИГ1 и ЛБГ2», кото-
рый приводится в отчётных формах МВД России. По 
данному показателю сложился достаточно высокий 
уровень дифференциации среди российских регио-
нов. Так, в 2022 году, самое высокое значение наблю-
далось для Камчатского края и составило 652,1, а са-
мое низкое у Пермского края – 6,4.

Высокие значения данного показателя (более 100) 

свидетельствуют, что существует риск трансформа-
ции способа интеграции различных культур от мо-
дели «плавильного котла», при которой многонацио-
нальные культуры «сплавляются вместе», в конечном 
итоге полностью ассимилируются в преобладающем 
обществе, в модель «салатницы», предполагающей 
гетерогенное общество, в котором люди сосуществу-
ют, но сохраняют уникальные характеристики своей 
традиционной культуры. В этой ситуации культурные 
различия, поощряемые моделью салатницы, могут 
разделить общество и вызвать социальные и культур-
ные конфликты [13]. На рисунке 2 приведены регио-
ны РФ, в которых значение показателя превысило 100. 

Как видно из представленных данных, высокие 
значения сложились не только для традиционно 
привлекательных с точки зрения международных 
мигрантов регионов (г. Москва, Московская область, 
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Туль-
ская область, Калужская), но и в субъектах с низ-
кой численностью населения, которые в силу имен-
но этого свойства оказались весьма чувствительны 
к миграционным потокам (Камчатский край, Саха-
линская и Магаданская области).

Интенсивность миграции. Данный критерий от-
ражает существующую в настоящий момент степень 
проявления процесса внешней миграции. Коэффици-
ент интенсивности чистой миграции за счет междуна-
родных передвижений на 1000 человек населения по 
сравнению с другими мерами оценки привлекателен, 
так как позволяет учитывать как величину миграци-
онного потока, так и его вклад в общую численность 
населения исследуемой территории, что является 
важным аспектом при анализе социально-экономиче-
ских последствий миграции для региона. 

В среднем по РФ значение этого показателя по дан-
ным 2022 года было равно 3. Очень высокие значения 
данного показателя, более чем в 3 раза превышающие 
среднероссийскую интенсивность внешней мигра-
ции, сложились в Калужской области, г. Севастополь, 
Республике Саха, Чукотском АО и Камчатском крае 
(рисунок 3). 

Особый интерес с точки зрения вопросов регу-
лирования миграционных потоков представляют ре-
гионы, в которых уже сложилась высокая нагрузка 
контингента мигрантов, но вместе с тем сохраняется 
интенсивность потоков внешней миграции. Такие ре-
гионы, однозначно, находятся в зоне риска социаль-
ной нестабильности, если не будет проведено долж-
ное урегулирование миграционных процессов. 

1 ИГ – иностранные граждане.
2  ЛБГ – лица без гражданства.
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К таким регионам в 2022 году можно отнести Ка-
лужскую, Московскую, Тюменскую и Сахалинскую 
области, а также Камчатский и Хабаровский края, 
Чукотский и Ямало-Ненецкий АО. Калининградская 
область и Республика Адыгея еще не достигли крити-
ческих значений нагрузки контингента. В г. Москва, 

Тульской и Кировской областях интенсивности пото-
ков внешней миграции снижаются. Отчасти это свя-
зано с введением данными регионами ограничений 
в отношении миграционных потоков международных 
мигрантов, что в сложившейся ситуации представля-
ется весьма оправданным.

Рисунок 2. Регионы РФ с высокими значениями коэффициента нагрузки контингента мигрантов на населе-
ние территории (на 1000 чел.) в 2022 г.

Источник: рассчитано автором на основании данных МВД России. Форма: «Отдельные показатели миг-
рационной ситуации в Российской Федерации с распределением по регионам за январь – декабрь 2022 года» . – 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/28104344/ (дата обращения: 20.12.2023)

Рисунок 3. Регионы РФ с высокими значениями коэффициента интенсивности чистой миграции за счет 
международных передвижений (на 1000 чел.) в 2022 г.

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата. Статистический бюллетень «Числен-
ность и миграция населения в Российской Федерации в 2022 году». – URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 20.12.2023)
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Миграционная нагрузка. Для оценки миграцион-
ной нагрузки, которую испытывает регион, тради-
ционно используются два индикатора: коэффициент 
нагрузки иностранных трудовых мигрантов на заня-
тое население и коэффициент нагрузки иностранных 
мигрантов в трудоспособном возрасте на населе-
ние территории в трудоспособном возрасте. На наш 
взгляд предпочтительнее использовать первый пока-
затель, поскольку он учитывает соотношение между 
числом потенциальных иностранных работников и 
числом уже занятых в экономике региона, что позво-
ляет оценить не только риски, связанные с эффектом 
замещения местного населения на рынке труда, но и 
проанализировать влияние трудовых мигрантов на 

социальную и бюджетную сферы. Первичными субъ-
ектами, которые принимают на себя и социальную, 
и бюджетную нагрузки, являются именно занятые, 
поэтому применение этого индикатора обеспечивает 
более широкий и репрезентативный анализ.

Высокий риск замещения местного населения 
на рынке труда в 2022 году сложился в Московской, 
Ленинградской, Сахалинской, Амурской областях и 
в г. Москва и Санкт-Петербург (рисунок 4). В этом 
случае при проведении региональной миграционной 
политики следует использовать точечное регулирую-
щее воздействие и учитывать состояние рынка труда 
в конкретных отраслях.

Рисунок 4. Регионы РФ с высокими значениями коэффициента нагрузки иностранных трудовых мигрантов 
на занятое население (на 1000 чел.) в 2022 г.

Источник: рассчитано автором на основании Данных Росстата. Статистический сборник «Труд и за-
нятость в России 2023» Статистический сборник «Труд и занятость в России». – URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13210 (дата обращения: 20.12.2023)

Эффективность миграции. Для полноценного 
анализа эффективности миграции рекомендуется 
использовать одновременно два показателя: коэф-
фициент эффективности международной миграции 
и коэффициент приживаемости международных 
мигрантов. Первый из них позволяет оценить сте-
пень успешности самого миграционного процесса, 
учитывая количество мигрантов, которые «осели» и 
стали частью хозяйственной и социальной структуры 
региона. Второй показатель фокусируется на долгос-
рочной адаптации мигрантов в новой среде и являет-
ся метрикой их интеграции и вовлеченности в жизнь 
общества. Использование обоих показателей отража-

ет комплексный подход и позволяет получить более 
глубокое, полное представление об эффективности 
миграционного процесса, выявить факторы, влияю-
щие на успешность адаптации мигрантов и их вклад 
в развитие региона, а также способствует разработке 
более эффективной миграционной политики.

Высокая доля нетто-миграции за счет прибывших 
из-за пределов России в 2022 году была характерна 
для Республики Ингушетия, Ивановской и Оренбург-
ской областей (рисунок 5). Миграционный прирост 
в этих регионах составляет более 85% от мигрантов, 
прибывших из-за пределов России. 
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Рисунок 5. Регионы РФ с высокими значениями коэффициента эффективности международной миграции 
в 2022 г.

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата. Статистический бюллетень «Числен-
ность и миграция населения в Российской Федерации в 2022 году». – URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 20.12.2023)

Рисунок 6. Регионы РФ с высокими значениями коэффициента плотности международной нетто-миграции 
в 2022 г.

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата. Статистический бюллетень «Числен-
ность и миграция населения в Российской Федерации в 2022 году». – URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 20.12.2023)

К регионам, для которых характерны высокая ин-
тенсивность и высокий уровень «оседлости» мигра-
ционных потоков, можно отнести: Тюменскую АО, 
Ханты-Мансийский АО, г. Севастополь, Республику 
Крым и Томскую область.

Плотность миграции. Данное аналитическое на-
правление отражает уровень концентрации внешних 
мигрантов на единицу определенной площади (1 тыс. 
кв. км). Более предпочтительным выбором в качестве 

основы является нетто-миграция. Этот подход учиты-
вает разницу между числом иммигрантов и эмигран-
тов за определенный период времени и, следователь-
но, предоставляет более точную картину изменений 
численности населения в регионе в результате мигра-
ционных процессов. 

Риски для регионального управления возника-
ют при высокой плотности миграционных потоков, 
так как в этих условиях создаются предпосылки по-
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ляризации общества из-за возможной конкуренции 
за сложившуюся инфраструктуру. И если плотность 
населения региона сама уже близка к предельной ем-
кости поселенческих сред обитания, которую обычно 
принимают на уровне свыше 1000 чел./км2, что харак-
терно для всех российских городов Федерального зна-
чения, то столкновения из-за конкуренции за «ареол 
обитания» становятся неизбежными [21; 9]. Кроме 
того, миграционные потоки имеют гораздо более вы-
сокий уровень «оседаемости» в регионах с высокой 
плотностью населения, и, соответственно, развитой 
инфраструктурой. Плотность миграции в регионе 
можно исследовать на чистой и валовой основе (не-
тто-миграция и бруто-миграция).

Как видно из данных, приведенных на рисунке 6, 
существенно более высокая плотность внешней миг-
рации свойственна российским городам федерально-
го значения: г. Москва, Санкт-Петербург и г. Севасто-
поль (рисунок 6). Однако в отношении международ-
ной миграции существует еще один тренд. 

Привлекательность крупных городов обычно со-
седствует с высокими затратами на переезд и адапта-
цию. В связи с этим обстоятельством часто внешние 

мигранты предпочитают первично выбирать в качест-
ве места регистрации близлежащие регионы с достой-
ным уровнем инфраструктуры: Московскую, Туль-
скую, Калужскую, Ивановскую области. Безусловно, 
высокие миграционные потоки в данные регионы свя-
заны не только с их географической близостью к сто-
лице, однако вышеозвученный фактор также имеет 
достаточно большое влияние.

Результативность миграции. Данный показатель 
целесообразно оценить по двум трекам: коэффици-
ент результативности международной миграции 
позволяет понять, насколько успешно мигранты ин-
тегрируются в новый регион и вносят свой вклад 
в его социально-экономическое развитие. Индика-
тор учитывает различные аспекты адаптации, такие 
как трудоустройство, образование, уровень дохода 
и участие в общественной жизни. Высокие значения 
этого коэффициента были характерны в 2022 году для 
Республики Ингушетия (17,0), Ивановской области 
(8,87), а также для Оренбургской области (7,18) (см. 
рисунок 7). Число прибывших международных миг-
рантов в данных регионах в несколько раз превышает 
число выбывших.

Рисунок 7. Регионы РФ с высокими значениями показателей эффективности международной миграции 
в 2022 г.

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата. Статистический бюллетень «Числен-
ность и миграция населения в Российской Федерации в 2022 году». – URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 20.12.2023)
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Коэффициент покрытия естественного приро-
ста/убыли международным миграционным приро-
стом позволяет оценить, насколько миграционный 
поток компенсирует естественный/ую прирост/убыль 
населения. Этот показатель дает представление о том, 
как сильно миграция способствует демографическому 
развитию региона и поддержанию устойчивого уров-
ня населения. Учитывая демографические проблемы, 
свойственные для России, и ожидаемые от миграции 
положительные эффекты, представляется разумным, 
что центральным показателем для анализа эффектив-
ности миграции в настоящий момент должен являться 
коэффициент покрытия.

Вместе с тем, анализ данного показателя необходи-
мо проводить с учетом специфики модели воспроиз-
водства населения, сложившейся в конкретном регио-
не. Более подробно об этом можно прочитать в работе 
[14]. На рисунке 7 представлены регионы, воспроиз-
водственная модель населения которых на сегодняш-
ний день имеет основным источником именно внеш-
нюю миграцию, покрывающую почти всю (а в некото-
рых регионах – всю) естественную убыль населения. 

Как можно заметить, здесь в основном представле-
ны регионы Дальневосточного Федерального округа, 
для которого свойственна низкая привлекательность 
с точки зрения внутренней миграции, отток насе-
ления и его естественная убыль. В последнее время 
правительство активно стимулирует развитие Даль-
невосточного Федерального округа, создавая рабочие 
места и реализуя целый комплекс программ развития, 
но, к сожалению, устойчивых трендов, способных 
переломить сложившуюся воспроизводственную мо-
дель, пока не сформировалось. Кроме того, в ряде 
регионов Дальневосточного округа, таких как Якутия 
или Бурятия, сложились историческая и культурная 
связи с народами северной и центральной Азии, что 
облегчает интеграцию мигрантов из традиционных 
для России стран-доноров [14].

Результаты исследования
Поскольку основной задачей являлась идентифи-

кация регионов, имеющих схожий профиль с точки 
зрения влияния процессов внешней миграции, для 
проведения комплексного анализа всех описанных 
выше направлений в рамках выявленных групп был 
использован инструментарий кластерного анализа. 
Специфика и достоинства кластерного анализа под-
робно описаны в работах [15; 18]. В основу кластер-
ной модели была положена система статистических 
показателей в виде модельного набора разноплановых 
индикаторов, описанных выше. Однако из системы на 
предварительном этапе были исключены следующие 
показатели:

−	 коэффициент приживаемости международ-
ных мигрантов, в связи с высоким значением корре-
ляции с коэффициентом эффективности международ-
ной миграции (0,97); 

−	 коэффициент нагрузки иностранных мигран-
тов в трудоспособном возрасте на население терри-
тории в трудоспособном возрасте, в связи с высоким 
значением корреляции с коэффициентом нагрузки 
иностранных трудовых мигрантов на занятое населе-
ние (0,99); 

−	 плотность брутто-миграции в связи с высо-
ким значением корреляции с коэффициентом плотно-
сти нетто-миграции (0,94).

Логика выбора предпочтений показателей в кла-
стерную модель в случае их конфликта была описана 
выше.

В качестве метода кластеризации был выбран Ме-
тод Варда, так как проведенный тест Колмогорова-
Смирнова позволил отвергнуть гипотезу о наличии 
нормального распределения, что заставило отказаться 
от ряда методов многомерной классификации, кото-
рые были бы малоэффективны в данной ситуации. 

В качестве меры расстояния было выбрано Ев-
клидово расстояние. При определении количества 
выделяемых кластеров учитывались следующие кри-
терии: результаты теста Левена и результаты анализа 
размера кластеров (велось наблюдение за тем, чтобы 
не образовывалось малорепрезентативных «единич-
ных» кластеров или же кластеров, предельно друг 
на друга похожих по всем возможным параметрам). 
В результате из анализируемой совокупности были 
исключены следующие субъекты РФ: г. Севастополь, 
Чукотский АО, Ненецкий АО, г. Санкт Петербург, Мо-
сковская область, г. Москва. Оптимальным оказалось 
разбиение на 6 групп кластеров. Результаты кластери-
зации представлены в таблице 1.

В первый кластер вошли регионы, отличитель-
ными особенностями которых являются достаточно 
низкие значения коэффициента нагрузки контингента 
внешних мигрантов на население территории при вы-
соком коэффициенте результативности международ-
ной миграции и высокой плотности международной 
нетто-миграции. Для регионов этого кластера свойст-
венен высокий уровень «оседлости» международных 
мигрантов (самое высокое значение из всех представ-
ленных кластеров).

Интенсивность миграции в эти регионы находится 
на уровне средних значений, при этом пока нагруз-
ка на население контингента миграции не является 
критически высокой, вместе в тем, это регионы, для 
которых свойственна достаточно высокая плотность 
населения и международной нетто-миграции, что в 
дальнейшем может спровоцировать связанные с этим 
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риски. Для этих регионов международная миграция 
не является основным компенсаторным механизмом 
естественной убыли населения, поэтому они при не-

обходимости могут проводить политику по ограниче-
нию международных миграционных потоков. 

Таблица 1. Конечные центры кластеров 2022 году

Показатели Кластер 
№ 1

Кластер 
№ 2

Кластер 
№ 3

Кластер 
№ 4

Кластер 
№ 5

Кластер 
№ 6 Среднее

Коэффициент нагрузки контингента 
внешних мигрантов на население 
территории

4,54 4,96 15,10 17,19 6,76 5,16 7,00

Коэффициент интенсивности чи-
стой миграции за счет международ-
ных передвижений

3,14 1,81 9,23 5,07 5,20 6,62 3,04

Коэффициент нагрузки иностран-
ных трудовых мигрантов на занятое 
население

22,10 19,94 36,31 72,22 30,93 14,86 27,92

Коэффициент эффективности ме-
ждународной миграции 0,68 0,56 0,71 0,65 0,76 0,65 0,61

Плотность международной нетто-
миграции 160,83 35,55 465,97 22,80 80,33 3,36 78,25

Коэффициент результативности ме-
ждународной миграции 4,31 2,71 3,54 3,01 4,26 2,93 3,12

Коэффициент покрытия естествен-
ного прироста/убыли международ-
ным миграционным приростом

-0,29 -0,15 -1,10 -1,05 2,165 6,24 -0,13

Количество регионов, вошедших 
в кластер 14 47 4 10 2 2 79

Источник: составлено автором

Типичные представители3: Белгородская, Вла-
димирская, Воронежская, Ивановская, Курская, Ро-
стовская, Челябинская области, Краснодарский край, 
Мордовия, Чувашская Республика.

Второй кластер является самым многочислен-
ным: в него вошли 47 субъектов РФ. Регионы внутри 
него объединяет низкая социально-экономическая 
привлекательность для международных мигрантов, 
и, соответственно, относительно низкие значения ин-
тенсивности миграционных потоков и самый низкий 
уровень эффективности международной миграции.

Мигранты здесь не оказывают сильного давления 
на работоспособное население, так как дефицита ра-
бочей силы по большей части не наблюдается и рын-
ки способны удовлетворить свои потребности само-
стоятельно. Таким образом, коэффициент результа-
тивности международной миграции в регионах также 
является относительно низким. 

В целом, образам данного кластера свойственна 
«размытость». Некоторые регионы находятся на гра-
нице кластерного решения, поэтому состав весьма 
неоднороден. В нем присутствуют субъекты, которые 
можно назвать транзитными: мигранты готовы сме-
нить регион проживания на другой при возможности. 
Например, Смоленская область имеет высокое зна-
чение интенсивности миграционных потоков (3,7), 
и при этом достаточно низкий коэффициент эффек-
тивности миграции (0,41). Схожая ситуация сложи-
лась в Тамбовской области, Приморском и Алтайском 
краях. 

В других регионах интенсивность миграционных 
потоков нарастает и это уже способствует формиро-
ванию высокой нагрузки контингента мигрантов на 
население региона. К таким субъектам можно отне-
сти Мурманскую область (значение коэффициента 
нагрузки континента мигрантов достигло 17,6), Яма-

3 В качестве типичных представителей приведены регионы, значения показателей которых расположены ближе к центру кластера.
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ло-Ненецкий АО (16,2), Кировскую и Астраханскую 
области (14,5 и 11,5 соответственно). В некоторых из 
таких регионов уже сложилась высокая нагрузка ино-
странных трудовых мигрантов на занятое население, 
что способно провоцировать конфликты на рынке тру-
да вследствие замещения коренного населения более 
дешёвой иностранной рабочей силой. Предпосылки 
реализации подобных рисков сложились в Иркутской 
(58,7), Свердловской (53,7), Новосибирской (50,5), 
и Мурманской (47,8) областях.

Особо здесь хотелось бы выделить регионы с есте-
ственным приростом населения, такие как Республи-
ки Ингушетия, Дагестан и Ямало-Ненецкий АО. 

Типичные представители: Республики Тыва, Ха-
касия, Калмыкия, Марий Эл, Северная Осетия-Ала-
ния, Курганская область, Ставропольский и Пермский 
края.

В третий кластер вошли всего 4 региона: Калуж-
ская, Калининградская области, Республики Адыгея и 
Крым. Это регионы с уровнем жизни населения выше 
среднего и благоприятным климатом. 

Для этого кластера характерна самая высокая ин-
тенсивность миграционных потоков, сопряженная 
с крайне высокими значениями плотности между-
народной нетто-миграции. Коэффициенты нагрузки 
контингента внешних мигрантов и трудовых мигран-
тов на занятое население имеют достаточно высокие, 
но пока не критические значения. Внешняя миграция 
является существенным компенсаторным механиз-
мом естественной убыли населения, хотя и не служит 
исключительным фактором для воспроизводственной 
модели данных регионов, так они являются привле-
кательными и с точки зрения внутренней миграции. 
Вместе с тем незначительная площадь регионов при-
водит к высокой плотности миграционных потоков, 
что, без должного уровня адаптации и интеграции 
в местную этнокультурную среду, может привести 
к конфликтам и межнациональной напряженности.

Четвертый кластер объединяет 10 регионов: Ле-
нинградскую, Томскую, Амурскую, Магаданскую, 
Сахалинскую, Тюменскую области без АО, Краснояр-
ский, Камчатский и Хабаровский края, а также Респу-
блику Бурятия.

Общими для регионов, представляющих данный 
кластер, являются: крайне высокие значения коэффи-
циента нагрузки контингента внешних мигрантов на 
население территории и нагрузки иностранных тру-
довых мигрантов на занятое население. 

В целом, эти регионы уже находятся за гранью на-
сыщения внешними миграционными потоками, когда 
положительные эффекты миграции сопровождают-
ся практически всеми возможными рисками. Вместе 
с тем в этой группе присутствуют регионы, для кото-

рых внешняя миграция является важной составляю-
щей, сглаживающей естественную убыль населения, 
свойственную всем регионам данной группы. 

Наиболее значительное влияние на воспроизвод-
ственную модель международная миграция имеет 
в Сахалинской (коэффициент покрытия – 1,8) и Тю-
менской областях (1,6), Хабаровском крае (1,1), Том-
ской области (1,1). Эти регионы пока не являются при-
влекательными с точки зрения внутренней миграции 
и единственным источником, сглаживающим процес-
сы естественной убыли, остается внешняя миграция. 
Подобная длящаяся тенденция привела к тому, что 
в Камчатском крае и Магаданской области сложились 
критические значения нагрузки контингента мигран-
тов на население, способные привести к замещению 
местных этнических групп.

Хотя в пятый кластер были отнесены всего 
2 субъекта РФ (Кабардино-Балкарская Республика 
и Ханты-Мансийский АО), сложившийся профиль 
обладал яркими индивидуальными особенностями. 
Слабая наполняемость данной группы связана с си-
туативной проблемой РФ – депопуляцией населения. 
Регионам, которые вошли в состав пятого кластера, 
данная проблема не свойственна. 

Миграционные потоки не являются важными 
с точки зрения модели воспроизводства населения. 
Однако для регионов характерны устойчивые мигра-
ционные потоки и самые высокие значения эффектив-
ности внешней миграции, то есть эту группу отличает 
то, что большая часть перебравшихся сюда междуна-
родных мигрантов остается в них жить. 

Кабардино-Балкария, как сосед Грузии и по боль-
шей части мусульманский регион (55-60% населения 
составляют мусульмане), может быть привлекательна 
для постоянной релокации исламских общин Грузии. 
Причины привлекательности Ханты-Мансийского 
АО иные: в регионе сложилась устойчивая многона-
циональная структура с высоким уровнем толерант-
ности в комбинации с высоким спросом на дешевую 
иностранную рабочую силу, не требующую высокого 
уровня квалификации (что отмечается в работах, по-
священных данной проблеме) [1].

В шестой кластер также вошли только 2 региона, 
но вновь, для которых свойственен естественный при-
рост населения: Республика Алтай, Республика Саха 
(Якутия). Этот кластер похож на кластер пять. Как и 
в кластере номер пять, основной фактор привлека-
тельности данных регионов для международных миг-
рантов: возможность трудоустройства. Добывающие 
производства в сфере горного дела и обработки руд 
постоянно нуждаются в новых кадрах по низкой цене, 
этот запрос удовлетворяют мигранты из ближнего за-
рубежья: Киргизстана и Узбекистана. Наподобие с пя-
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тым кластером данные субъекты отличаются положи-
тельным естественным приростом населения, что по-
зволяет не концентрировать миграционную политику 
на аспекте восполнения населения за счет внешних 
потоков. Также отсутствует зависимость от трудовой 
силы мигрантов, так как собственное население часто 
предпочитает оставаться и работать в регионе.

Однако этот кластер отличает существенно низ-
кая нагрузка иностранных трудовых мигрантов на 
занятое население регионов и самое низкое значение 
плотности международной нетто-миграции. 

Заключение
Статистика миграции в России всегда относилась 

к наиболее проблемным и спорным вопросам, вызы-
вающих дискуссии не только среди специалистов, но 
и между заинтересованными пользователями данных 
о миграции. 

Разработка подходов к мониторингу миграцион-
ных процессов и их влияния на социально-экономи-
ческое развитие регионов сегодня становится акту-
альной практической междисциплинарной пробле-
мой. С одной стороны, внешняя миграция является 
действенным корректирующим механизмом в усло-

виях депопуляции населения, с другой, – при высо-
кой интенсивности потоков и миграционной нагрузке 
на население она может стать угрозой национальной 
безопасности, спровоцировав межнациональные кон-
фликты, усилить религиозные противоречия и приве-
сти к размытию культурного цивилизационного кода, 
что является неприемлемым, учитывая приоритеты 
Концепции государственной миграционной политики 
России [11]. 

Учитывая сложившуюся дифференциацию в уров-
нях социально-экономического развития в России, 
миграционная политика в большей степени должна 
контролироваться с учётом потребностей и рисков 
конкретного региона. Предлагаемая автором ме-
тодика использования экономико-статистического 
анализа, позволяющая проводить системный анализ 
различных аспектов влияния внешней миграции, бу-
дет способствовать повышению эффективности при-
нимаемых управленческих решений в данной сфере 
за счет выработки сбалансированной региональной 
миграционной политики, учитывающей демографи-
ческие проблемы региона и сложившиеся угрозы его 
экономической безопасности со стороны внешней 
миграции.
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Аннотация. Динамичное развитие туристской деятельности в регионах Российской Федерации, высокий 
интерес населения к путешествиям, пристальное внимание федеральных и региональных властей к туризму 
обусловливают актуальность исследования, результаты которого представлены в статье. 

Целью исследования является изучение организационных аспектов межрегионального взаимодействия 
в рамках формирования, продвижения и реализации туристских продуктов с учетом практических особенно-
стей: сотрудничества туроператоров, взаимодействия с поставщиками туристских услуг, осуществления 
работы агентских сетей и др. 

Методами исследования являются: анализ научных публикаций и законодательно-нормативной базы в сфе-
ре туризма; синтез процессов, связанных с формированием, продвижением и реализацией туристских продук-
тов, а также интервью. 

В статье приведены примеры российских межрегиональных маршрутов; представлены функции и условия 
осуществления деятельности туроператоров и турагентов в РФ; предложена схема взаимодействия субъ-
ектов в рамках формирования, продвижения и реализации туристских продуктов на межрегиональном уров-
не; представлены организационные аспекты реализации межрегионального взаимодействия в рамках работы 
с туристскими продуктами. 

Научная новизна исследования состоит в теоретико-методическом обосновании организационных ас-
пектов межрегионального взаимодействия в рамках формирования, продвижения и реализации туристских 
продуктов. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностями использования основных положе-
ний и выводов такими субъектами туристского рынка как туроператоры и турагенты (для разработки 
межрегиональных туристских маршрутов), а также региональными и муниципальными органами власти 
при разработке концепций, стратегий и программ формирования и развития внутреннего и въездного ту-
ризма в регионах. 

Результаты данного исследования служат основой дальнейшего проведения научно-исследовательских ра-
бот, посвященных субъектам рынка внутреннего и въездного туризма в рамках межрегионального взаимодей-
ствия на микро-, мезо- и макроуровнях. 

Ключевые слова: межрегиональное взаимодействие, организационное взаимодействие, туристский про-
дукт, туроператор, туристский маршрут.
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Abstract. The dynamic development of tourism activities in the regions of the Russian Federation, the high interest 
of the population in travel, and the close attention of federal and regional authorities to tourism determine the relevance 
of the study, the results of which are presented in the article. 

The purpose of the study is to study the organizational aspects of interregional cooperation in the framework of the 
formation, promotion and sale of tourist products, taking into account practical features: cooperation of tour operators, 
interaction with travel service providers, implementation of agency networks, etc.

The research methods are: analysis of scientific publications and the legislative and regulatory framework in the 
field of tourism; synthesis of processes related to the formation, promotion and sale of tourist products, as well as 
interviews. 

The article provides examples of Russian interregional routes; presents the functions and conditions of the activities 
of tour operators and travel agents in the Russian Federation; suggests a scheme of interaction of subjects within the 
framework of the formation, promotion and sale of tourist products at the interregional level; presents organizational 
aspects of the implementation of interregional cooperation in the framework of work with tourist products. 

The scientific novelty of the research consists in the theoretical and methodological substantiation of the 
organizational aspects of interregional cooperation in the framework of the formation, promotion and sale of tourist 
products.

The practical significance of the study is due to the possibilities of using the main provisions and conclusions by 
such subjects of the tourist market as tour operators and travel agents (for the development of interregional tourist 
routes), as well as regional and municipal authorities in the development of concepts, strategies and programs for the 
formation and development of domestic and inbound tourism in the regions. 

The results of this study serve as the basis for further research on the subjects of the domestic and inbound tourism 
market within the framework of interregional interaction at the micro, meso and macro levels.

Key words: interregional cooperation, organizational interaction, tourist product, tour operator, tourist route.
Cite as: Ermakova, Zh. A., Polyakova, I. L. (2024) [Organizational aspects of interregional cooperation in the 

framework of the formation, promotion and sale of tourism products]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. 
Innovations. Investments]. Vol. 4, pp. 26–36. – https://doi.org/10.25198/2077-7175-2024-4-26.

Введение
Туристская индустрия во всем мире в последние 

четыре года столкнулась с серьезными вызовами, ко-
торые оказывают влияние на ее функционирование 
и развитие. В связи с этим, для организаторов туриз-
ма на первый план выходит необходимость решения 
проблем различного характера, начиная с необхо-
димости краткосрочного горизонта планирования 
продуктов, заканчивая вопросами отмены и перено-
са путешествий своих клиентов. Кроме того, в этот 
кризисный период перед туристскими предприяти-

ями стоят и обыденные задачи, связанные с ассор-
тиментной политикой, маркетингом, управлением 
персоналом и т.п. Это обусловливает необходимость 
методических и практических разработок, учитыва-
ющих большое количество факторов, влияющих на 
развитие туристской деятельности как на микро-, так 
и на мезоуровне. 

Задача активизации внутреннего туризма ста-
новится еще более значимой с социально-экономи-
ческой точки зрения для всех регионов Российской 
Федерации, именно данное направление туризма 
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позволяет вовлекать ресурсы в туристский оборот, 
повышать интерес граждан к своей стране и малой 
родине, обеспечивать удовлетворение потребности 
в отдыхе и др. [7; 14; 15; 16]. Активизация внутренне-
го туризма становится детерминантой сотрудничества 
регионов. Межрегиональное взаимодействие в сфере 
туризма представляет собой объединение ресурсов 
и возможностей регионов для формирования едино-
го туристического пространства. Одной из форм ре-
ализации межрегионального сотрудничества в сфере 
туризма является создание проектов, включающих ту-
ристские маршруты нескольких субъектов РФ. Основ-
ной целью применения такого инструмента является 
непосредственное развитие внутреннего и въездного 
туризма [13]. 

Классическим примером межрегиональных мар-
шрутов является брендовый маршрут «Золотое коль-
цо России», который включает в себя города, распо-
ложенные в 5 регионах (Московской, Владимирской, 
Ивановской, Костромской и Ярославской областях). 

Необходимо также отметить межрегиональный 
туристский проект «Серебряное ожерелье России», 
состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих 
исторические города, областные центры, крупные 
населенные пункты Северо-Запада России, в кото-
рых сохранились уникальные памятники истории и  
культуры, а также природные объекты, в том числе 
включенные в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Проект объединяет 11 субъектов, входящих 
в состав Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации: г. Санкт-Петербург, Ленин-
градскую, Архангельскую, Вологодскую, Калинин-
градскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую 
области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий 
автономный округ.

Кроме того, развиваются такие межрегиональ-
ные туристские проекты и маршруты как «Восточное 
кольцо России», «Великий чайный путь», «Узоры го-
родов России», «Красный маршрут», «Русские усадь-
бы», «Великий шелковый путь» и др. [13].

Также в настоящее время в России активно раз-
рабатываются и реализуются национальные мар-
шруты – маршруты, имеющие особое значение для 
развития внутреннего и въездного туризма  и опре-
деляемые уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Российской Феде-
рации1. На практике данные маршруты называются 

брендовыми, разрабатываются чаще всего в рамках 
одного субъекта РФ. Национальные туристические 
маршруты развиваются благодаря нацпроекту «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», каждый из мар-
шрутов прошел экспертную оценку и имеет готовую 
программу (статус «национальный туристический 
маршрут» на март 2024 года получили 37 маршру-
тов) 2.

Национальные маршруты могут быть межрегио-
нальными, их разработка и реализация является ак-
туальным и перспективным направлением деятель-
ности для регионального туризма, это признают как 
представители туристского бизнеса, так и региональ-
ных властей и некоммерческих ассоциаций в сфере 
туризма. 

Различные теоретические и практические вопро-
сы, связанные с разработкой, продвижением и ре-
ализацией туристских продуктов, раскрываются 
в  работах таких исследователей как С. К. Волков [1], 
М. Е. Воловик [2], Л. А. Гамидуллаева, А. Г. Финоге-
ев [3], Е. А. Джанджугазова [6], О. А. Денисова [5], 
А. С. Кусков, Н. В. Сирик [8] и др. 

Проблемы и перспективы межрегионального 
взаимодействия исследуются такими авторами как 
Р. Ф. Гатауллин, С. Ш. Аслаева [4], Е. В. Лукин [11], 
К. В. Кушнир [9], В. Н. Литвинов [10], М. Ю. Махота-
ева, О. А. Бакуменко, Д. П. Малышев [12] и др.

Несмотря на большое количество исследований, 
связанных с туристской деятельностью на региональ-
ном уровне, межрегиональное взаимодействие субъ-
ектов туристского рынка как перспективное направле-
ние его развития, является недостаточно изученным 
как с теоретической, так и с практической стороны. 

Методика исследования
Туристская деятельность в рамках организован-

ного туризма подразумевает туроператорскую и тура-
гентскую деятельность по формированию, продвиже-
нию и реализации туристских продуктов. Данные про-
цессы в РФ регулирует ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в РФ», при этом функцию формирования 
туристских продуктов имеют право реализовывать 
только те туристские предприятия, которые являются 
туроператорами (т. е. выполняют обязательные усло-
вия осуществления туроператорской деятельности). 

На рисунке 1 представлены функции и условия 
осуществления деятельности туроператоров и тура-
гентов в РФ. 

1 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) // 
КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения: 02.03.2024).

2  Сведения о Национальных туристских маршрутах //Министерство экономического развития Российской Федерации. – URL: https://
tourism.gov.ru/reestry/natsionalnye-turisticheskie-marshruty/svedeniya-o-natsionalnykh-turistskikh-marshrutakh/ (дата обращения: 02.03.2024).
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Рисунок 1.  Функции и условия осуществления деятельности 

туроператоров и турагентов в РФ 

Источник: составлено авторами по Федеральному закону «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» 3 

 

В рамках исследования были изучены укрупненные функции 

туроператоров и турагентов,  реализуемые ими в рамках организации 

туристской деятельности. Основной акцент был сделан на деятельности 

туроператоров, количество которых в рамках межрегиональных туристских 

продуктов может составлять два и более. Кроме того, изучалась роль иных 

субъектов региональных туристских рынков, которые оказывают влияние и 

                                                           
3 Федеральный закон  «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 

132-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/  (дата обращения: 29.02.2024). 

Формирование туристского продукта – 
деятельность туроператора по заключению и 
исполнению договоров с третьими лицами, 
оказывающими отдельные услуги, входящие в 
туристский продукт (гостиницы, перевозчики, 
экскурсоводы (гиды) и другие) 
 

Продвижение туристского продукта - комплекс 
мер, направленных на реализацию туристского 
продукта (реклама, участие в специали-
зированных выставках, ярмарках, организация 
туристских информационных центров, издание 
каталогов, буклетов и другое) 
 

Реализация туристского продукта - 
деятельность туроператора или турагента по 
заключению договора о реализации туристского 
продукта с туристом или иным заказчиком 
туристского продукта, а также деятельность 
туроператора и (или) третьих лиц по оказанию 
туристу услуг в соответствии с данным договором 
 

Туроператор 

– юридическое лицо; 
– имеет финансовое 
обеспечение; 
– внесен в Единый 
федеральный реестр 
туроператоров; 
– является членом 
объединения туропера-
торов в сфере выездного 
туризма. 

Турагент 

– юридическое лицо или 
индивидуальный 
предприниматель; 
– внесен в Единый 
федеральный реестр 
турагентов, субагентов. 

Рисунок 1. Функции и условия осуществления деятельности туроператоров и турагентов в РФ
Источник: составлено авторами на основе Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»3

3 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) // 
КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения: 29.02.2024).

В рамках исследования были изучены укрупнен-
ные функции туроператоров и турагентов, реализуе-
мые ими в рамках организации туристской деятель-
ности. Основной акцент был сделан на деятельности 
туроператоров, количество которых в рамках межре-
гиональных туристских продуктов может составлять 
два и более. Кроме того, изучалась роль иных субъ-
ектов региональных туристских рынков, которые ока-
зывают влияние и участвуют в процессах разработки, 
продвижения и реализации туристских продуктов 
(поставщики туристских услуг, туристско-информа-
ционные центры (ТИЦ), органы власти и др.). 

Для актуализации результатов исследования для 
практической деятельности в сфере туризма был про-
веден опрос экспертов – представителей туроперато-
ров и туристических агентств, органов региональной 
власти и научного сообщества. 

Результаты исследования
На рисунке 2 представлена схема взаимодействия 

субъектов в рамках формирования, продвижения и ре-
ализации туристских продуктов на межрегиональном 
уровне, в основе которого находится организационно-
экономическое взаимодействие основных субъектов 
региональных туристских рынков. 

Важным организационным аспектом является 
ключевая роль туроператора, который выступает ба-
зовым элементом системы (инициативный и рецеп-
тивный туроператоры позволяют формировать орга-
низованный туристский поток). При классическом по-
нимании туроперейтинга, инициативный туроператор 
располагается в регионе или в стране, в которой про-
живают туристы, для формирования туристского про-
дукта они обращаются к рецептивным туроператорам 
(туроператорам, которые осуществляют прием тури-
стов на территории своего региона/страны, контр-
олируя все путешествие). Подписывать договора на 
обслуживание туристов (приобретение туристских 
услуг) есть возможность как у одного, так и у другого 
туроператора. 
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В рамках формирования межрегиональных ту-
ристских маршрутов схема немного изменяется, так 
как ресурсы и инфраструктура, необходимые для их 
осуществления, расположены не в одном, а в несколь-
ких регионах (а в некоторых случаях даже странах). 

Инициативным туроператором становится не только 
тот, кто первым проявляет инициативу создания ново-
го туристского проекта, сколько тот, кто берет на себя 
большую часть организационных вопросов.
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Ресурсный аспект также оказывает влияние на 
процесс межрегионального взаимодействия в рамках 
формирования, продвижения и реализации турист-
ских продуктов. Формирование межрегионального 
туристского продукта базируется на туристских ре-
сурсах, расположенных как минимум в двух регионах, 
это значит, что поставщики отдельных туристских 
услуг (представители туристской индустрии), также 
располагаются в разных регионах. Взаимодействие 
(переговоры, подписание договоров и пр.) с ними мо-
жет брать на себя инициативный туроператор, либо 

туроператор того региона, в котором эти поставщики 
будут оказывать туристские услуги. 

Несмотря на то, что сфера туроператорских и тура-
гентских услуг в настоящее время фактически полно-
стью находится в частной собственности, значимую 
роль в планировании и реализации межрегиональных 
туристских маршрутов играют правительства регио-
нов, так как на данном уровне могут:

−	 определяться актуальные виды туризма, 
в рамках которых могут проектироваться новые 
межрегиональные маршруты (примерами могут вы-
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ступать детский, социальный, промышленный виды 
туризма);

−	 приниматься решения о сотрудничестве 
с определенными регионами;

−	 осуществляться информационная, юридиче-
ская и иная поддержка проектов в сфере межрегио-
нального сотрудничества и пр.

В рамках перечисленных направлений деятель-
ности органы власти регионального уровня нахо-
дит отражение управленческий аспект реализации 
межрегионального взаимодействия в рамках работы 
с туристскими продуктами. 

В последние несколько лет особое развитие полу-
чили региональные туристско-информационные цен-
тры (ТИЦ), которые выполняют важные задачи в рам-
ках продвижения и реализации туристских продуктов: 

−	 осуществляют продвижение туристского 
продукта территории на туристском рынке;

−	 создают «базу данных» о региональных ту-
ристских центрах и предлагаемых ими услугах;

−	 разрабатывают и распространяют рекламно-
информационные материалы о территории в целом, 
и отдельных туристских продуктах в частности;

−	 осуществляют сбор информации о посетите-
лях ТИЦ и туристской территории;

−	 осуществляют прием, компетентное инфор-
мирование и консультирование туристов и местных 
жителей по вопросам туризма и отдыха;

−	 вносят вклад в формирование положительно-
го туристско-рекреационного образа территории.

В связи с многофункциональностью данного субъ-
екта туристского рынка, ТИЦ выступают важным эле-
ментом механизма продвижения межрегиональных 
туристских продуктов (причем, как для организован-
ного, так и для самодеятельного туризма). 

При необходимости любые туроператоры могут 
прибегать к услугам туристических агентств, кото-
рые выполняют функции продвижения и реализации 
туристских продуктов. Примечательно, что комисси-
онные вознаграждения таких агентов могут выпла-
чиваться туроператорами совместно, что уменьшает 
их индивидуальную финансовую нагрузку, позволяет 
повышать норму прибыли, либо обеспечивать невы-
сокие цены на формируемые продукты. 

Данная цепочка описывает организованные меж-
региональные маршруты (которые являются опти-
мальными с учетом сложности сути самого межре-
гионального туристского продукта). Однако туристы 
часто предпочитают путешествовать в пределах 
страны самостоятельно, планируя и выстраивая свой 
маршрут без помощи профессионалов. Положитель-
ную роль для таких путешествий играют информа-
ционно-коммуникационные технологии (туристские 

порталы, интерактивные карты, форумы и блоги пу-
тешественников, сайты отзывов, специализирован-
ные мобильные приложения, навигаторы и пр.). 

В рамках исследования проведена оценка наличия 
и структуры туристско-рекреационных ресурсов с по-
зиции Оренбургской области (таблица 1). 

Несомненно, что выводы о перспективности раз-
работки и реализации межрегиональных маршрутов 
с включением объектов туристского показа всех ис-
следуемых регионов необходимо делать не только 
с учетом количественных, но и качественных факто-
ров, в том числе инфраструктурных. Однако количе-
ственный анализ основных групп туристско-рекреа-
ционных ресурсов Оренбургской области и соседних 
регионов позволил определить место Оренбургской 
области в «рейтинге» регионов – по количеству объ-
ектов регион уступает Республике Башкортостан 
и Республике Татарстан. «Аутсайдеров» рейтинга – 
Самарскую и Челябинскую области – необходимо 
рассматривать как перспективное направление для 
организации межрегиональных туристских программ 
для жителей западного и восточного Оренбуржья, так 
как географически именно эти территории располо-
жены ближе (для туров выходного дня этот фактор 
является важным). 

В рамках исследования был проведен экспертный 
опрос, целью которого являлось выявление перспек-
тив работы отдельных групп субъектов туристского 
рынка по межрегиональным туристским продуктам. 
В качестве экспертов выступили представители туро-
ператоров и туристических агентств, представители 
органов региональной власти и научного сообщества 
(всего 12 человек). Экспертам было предложено оце-
нить 6 параметров, касающихся формирования, про-
движения и реализации туристского продукта по 5-ти 
балльной шкале (результаты опроса представлены 
в таблице 2). 

Таким образом, представители туроператоров 
и органов власти наиболее высоко оценивают пер-
спективность развития межрегиональных маршру-
тов, на наш взгляд, это объясняется спецификой 
целей их работы, именно они в большей степени за-
интересованы в расширении географии туристских 
маршрутов, увеличении ассортимента туристских 
продуктов. Туристические агентства, функциониру-
ющие в регионе, в большинстве своем занимаются 
выездным туризмом, поэтому их оценки предложен-
ных параметров являются более низкими. Вероятно, 
что представители научного сообщества оценивают 
параметры перспективности работы по межрегио-
нальным туристским продуктам с теоретико-методи-
ческой точки зрения, этот фактор оказал влияние на 
итоговый показатель. 
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Таблица 1. Наличие и структура туристско-рекреационных ресурсов Оренбургской области и соседних ре-
гионов на начало 2024 г. 

Объекты культурного 
наследия* ООПТ** Музеи Всего

кол-во, 
ед.

доля, 
%

кол-во, 
ед.

доля, 
%

кол-во, 
ед.

доля, 
%

кол-во, 
ед.

доля, 
%

Оренбургская 
область 1 632 23,4 3 17,6 55 9,7 1 690 22,3

Самарская 
область 863 12,4 3 17,6 98 17,3 964 12,7

Республика 
Татарстан 1 628 23,3 2 11,8 210 37,1 1 840 24,3

Республика 
Башкортостан 1 909 27,3 4 23,6 126 22,3 2 039 27,0

Челябинская 
область 948 13,6 5 29,4 77 13,6 1 030 13,7

Всего 6 980 100 17 100 566 100 7 563 100

* Объекты культурного наследия (памятники истории, архитектуры, градостроительства), включенные 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, располо-
женных на территории исследуемых регионов (федерального, регионального и местного (муниципального) 
значения)

** объекты федерального значения (национальные парки и заповедники)

Источник: составлено авторами на основе работ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

4 Перечень объектов культурного наследия (памятники истории, архитектуры, градостроительства), включенные в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Оренбургской области // Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. – URL: 
https://okn.orb.ru/documents/active/5496/ (дата обращения: 28.02.2024).

5 Список ОКН // Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. – URL: https://nasledie.
samregion.ru/category/deyatelnost/spisok-okn/ (дата обращения: 28.02.2024).

6 Перечень объектов культурного наследия // Официальный Татарстан. – URL: https://okn.tatarstan.ru/perechen-obektov-kulturnogo-
naslediya.htm (дата обращения: 28.02.2024).

7 Перечень объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Республики Башкортостан (памят-
ники истории и архитектуры) // Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан – URL: 
https://okn.bashkortostan.ru/documents/active/505763/ (дата обращения: 28.02.2024).

8 Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Республики Башкортостан, вклю-
ченных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции  // Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан – URL: https://okn.bashkortostan.
ru/documents/active/75568/   (дата обращения: 28.02.2024).

9 Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия // Государственный 
комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области – URL: https://okn.gov74.ru/okn/activity/gosuchet/per1.htm (дата обра-
щения: 28.02.2024).

10 Особо охраняемые природные территории и объекты России (ООПТ) // Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации – URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/oopt/ (дата обращения: 28.02.2024).

11 Музеи России // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/museums/institutes/location-russia (дата обращения: 29.02.2024).
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Таблица 2. Результаты экспертного опроса по оценке перспектив работы по межрегиональным туристским 
продуктам

Параметр оценки Представители 
туроператоров

Представители 
туристических 

агентств

Представители 
органов 

региональной 
власти

Представители 
научного 

сообщества 

Формирование туристского продукта
Перспективность формирования меж-
региональных маршрутов для Орен-
бургской области 

4,5 4,25 5 4,5

Заинтересованность в межрегиональ-
ных туристских продуктах субъектов 
туристского рынка соседних регионов

4,75 4,25 4,5 4

Продвижение туристского продукта
Вероятный спрос на межрегиональные 
туристские продукты 4,75 4,25 4,5 4

Необходимость комплексной работы 
по продвижению межрегиональных 
туристских продуктов

5 4,75 4,5 5

Реализация туристского продукта
Необходимость участия в реализа-
ции маршрутов профильных ведомств 
и министерств 

4,5 4 5 4,5

Влияние фактора сезонности на реали-
зацию туристского продукта 4,5 4 4 4

ИТОГО 28 25,5 27,5 26

Источник: разработано авторами

В Оренбургской области (на 29.02.2024 г.) осу-
ществляют работу 11 туроператоров, из них 10 зани-
маются направлением «внутренний туризм», 5 – «вну-
тренний и въездной туризм» и 1 туроператор – «въезд-
ной туризм»12. Деятельность региональных туропера-
торов сосредоточена на туристских и экскурсионных 
маршрутах по Оренбургской области, в соседние 
регионы, а также в массовых внутрироссийских на-
правлениях (Краснодарский край, Калининградская 
область, Санкт-Петербург и др.). Однако в рамках ис-
следования были отмечены следующие аспекты, кото-
рые характеризуют отношения региональных туропе-
раторов к межрегиональным туристским продуктам:

−	 представители туроператоров считают, что 
для настоящего времени перспективы межрегиональ-
ного взаимодействия в сфере туризма существуют, 
особенно в связи с тем, что за последние несколько 
лет жители субъектов РФ изучили свои собственные 
регионы; выезжали в другие регионы в рамках тех 

маршрутов, которые уже предлагают туроператоры; 
ждут новых туристских продуктов (причем, «двигать-
ся дальше», по мнению туроператоров, необходимо 
как туристам, так и самим организаторам туризма); 

−	 у туроператора «Тревел Зон» есть опыт 
в данном направлении, представители туроператора 
участвовали в обсуждении и разработке маршрута 
«Великий Волжский путь», однако географическая 
характеристика Оренбургской области не позволяет 
полноценно входить в данный проект. Кроме того, 
в 2019 – начале 2020 года туроператор проводил под-
готовительную работу с представителями туристской 
индустрии Удмуртии (разрабатывалось направление, 
связанное с тематикой космоса, объединяющее в мар-
шрут объекты в Ижевске, Самаре и на Байконуре). 
Дальнейшие события повлияли на то, что туропера-
торы «сосредоточились» на собственных регионах, 
однако не исключают возможности возобновления 
работы по данному направлению. В качестве одной 

12 Единый Федеральный реестр туроператоров // Министерство экономического развития Российской Федерации. – URL: https://tour-
ism.gov.ru/reestry/reestr-turoperatorov/?query=&name_org=&reestr=&inn=&ogrn=&region=56&type-turism=&prikaz=&numberfinance=&org-
of=&set_filter=y (дата обращения: 29.02.2024).
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из ключевых проблем развития межрегионального 
сотрудничества в сфере разработки и реализации ту-
ристских маршрутов, туроператоры выделяют веро-
ятность удорожания продуктов для туристов (каждый 
туроператор стремится максимизировать собствен-
ную прибыль); 

−	 в качестве актуальных межрегиональных ту-
ристских продуктов для Оренбургской области можно 
выделить проект «Великий уральский путь», участие 
в котором позволит региону активизировать развитие 
туризма на особо охраняемых природных территори-
ях. При грамотной работе с наполнением туристских 
продуктов, соблюдением единого стиля оформления 
объектов показа и «упаковки» маршрутов, данный 
проект может обеспечивать высокую долю возврат-
ных туристов, которые регулярно исследуют реги-
оны, входящие в проект. Кроме того, представители 
туроператоров считают, что Оренбургская область яв-
ляется актуальным партнером для межрегионального 
сотрудничества в сфере туризма для Республики Та-
тарстан, так как регион является «точкой входа» для 
иностранных туристов, прибывающих с территории 
Республики Казахстан. 

Заключение
Несомненно, что основную роль в осуществлении 

межрегионального взаимодействия в рамках форми-
рования, продвижения и реализации туристских про-
дуктов выполняют туроператоры, однако и другие 
субъекты региональных туристских рынков вносят 
вклад в развитие межрегиональных туристских мар-
шрутов и продуктов. Кроме того, при самодеятельном 
туризме в рамках межрегиональных путешествий 
возникает вопрос их информационно-коммуникаци-
онного «сопровождения», требующего путеводите-
лей, гидов (печатных или электронных носителей), 

интересных экскурсионных продуктов, интерактив-
ных проектов и других элементов, которые являются 
объектами туристского интереса, привлекающими пу-
тешественников. 

Формирование межрегиональных маршрутов 
определяется следующими основными факторами:

−	 наличием объектов туристско-рекреацион-
ных ресурсов в «соседних» регионах;

−	 уровнем привлекательности «якорных» ту-
ристско-рекреационных объектов;

−	 наличием общей истории или иной логиче-
ской взаимосвязи, которая позволит сформировать 
туристский маршрут по 2 и более регионам и повысит 
его ценность для потенциальных туристов.

Представленные в исследовании основные орга-
низационные аспекты межрегионального взаимодей-
ствия в рамках формирования, продвижения и реа-
лизации туристских продуктов, касаются ресурсной 
базы туристской деятельности; ролевого взаимодей-
ствия инициативного и рецептивного туроперато-
ров; управления развитием туризма на региональном 
уровне. Данные аспекты обусловливают актуальность 
и необходимость дальнейших научно-методических 
и практикоориентированных исследований процессов 
межрегионального взаимодействия в сфере туризма 
и гостеприимства. 

Разработка и реализация межрегиональных ту-
ристских маршрутов может способствовать коли-
чественному и качественному развитию региональ-
ных туристских рынков, расширяя ассортимент 
туристских продуктов и услуг, предлагаемых для 
туристов. Для региональных туроператоров работа 
с межрегиональными туристскими продуктами мо-
жет обеспечить «выход» на другой уровень функци-
онирования, способствовать росту клиентской базы 
и узнаваемости. 
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КАК ЯДРО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ

И. О. Малыхина1, О. В. Громова2 
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород, Россия
1 e-mail: imalykhina@inbox.ru
2 e-mail: ow.gromova@yandex.ru

Аннотация. Актуальность работы обусловлена отсутствием системного подхода к формированию реги-
ональной инновационной политики и отсутствием единого подхода к определению ядра инновационного раз-
вития регионов. Сегодня университеты становятся центральным звеном развития научно-образовательной 
сферы, инновационной и социальной. Взаимодействия вузов и бизнеса осуществляется не только в рамках 
совместных образовательных программ, но и в рамках научных, инновационных и социокультурных проек-
тов – это новый тренд современного высшего образования внутри нашей страны и на мировом уровне. Се-
годня передача знаний упрощается с помощью интернета и социальных сетей, повышается инновационная 
информированность и бизнеса, и общества. Реализация совместных проектов университетов с организа-
циями-партнёрами в образовательной, научной, инновационной и социальной сферах увеличивает роль вузов 
в обществе и определяет вуз как субъект социально-экономического и инновационного развития экономики 
региона, что способствует технологическому суверенитету страны. Целью работы является формирование 
единого концептуального подхода к определению ядра инновационного развития региональной и националь-
ной экономики в целом. Объектом исследования является деятельность вузов в формировании инновационного 
потенциала регионов в контексте «умной специализации». В исследовании применены теоретические мето-
ды систематизации, обобщения и синтеза существующих моделей анализа развития регионов, рассмотрено 
развитие инновационной модели тройной спирали в пятерную, предложено соединить модели четверной-пя-
терной спиралей инноваций с моделью ядра экономического развития, а в качестве самого ядра развития рас-
смотреть опорные инновационные региональные вузы, принимающие участие в государственной программе 
«Приоретет-2030» и других национальных проектах, нацеленных на экономическое развитие, достижение 
научно-образовательного и технологического лидерства России. Новизна подхода заключается в синтезе этих 
двух моделей и результатом исследования является формирование концептуально нового подхода к опреде-
лению ядра инновационного развития регионов. Направления дальнейших исследований включают развитие 
теоретических положений и математической оценки деятельности вуза как ядра инновационного развития 
региональной и национальной экономики в целом.

Ключевые слова: тройная, четверная и пятерная спирали инноваций, стратегия «умной специализации», 
ядро экономической системы, полюс роста, экономика знаний.
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innovation policy and the lack of a unified approach to determining the core of innovative development of regions. 
Today, universities are becoming the central link in the development of the scientific and educational sphere, 
innovation and social. The interaction between universities and business is carried out not only within the framework 
of joint educational programs, but also within the framework of scientific, innovative and socio–cultural projects – 
this is a new trend of modern higher education within our country and at the global level. Today, knowledge transfer 
is simplified through the Internet and social networks, and innovative awareness of both business and society is 
increasing. The implementation of joint projects between universities and partner organizations in the educational, 
scientific, innovative and social spheres increases the role of universities in society and defines the university as 
a subject of socio-economic and innovative development of the region’s economy, which contributes to the technological 
sovereignty of the country. The aim of the work is to form a unified conceptual approach to determining the core of 
innovative development of the regional and national economy as a whole. The object of the study is the activity of 
universities in the formation of the innovative potential of regions in the context of «smart specialization». The study 
applied theoretical methods of systematization, generalization and synthesis of existing models for analyzing regional 
development, considered the development of the innovation model of the triple spiral into the fifth, proposed to combine 
the models of the quadruple-fifth spiral of innovation with the model of the core of economic development, and as 
the core of development consider the supporting innovative regional universities participating in the state program 
«Priority 2030» and other national projects aimed at economic development, achieving scientific, educational and 
technological leadership in Russia. The novelty of the approach lies in the synthesis of these two models and the result 
of the research is the formation of a conceptually new approach to determining the core of innovative development 
of regions and the country as a whole. The directions of further research include the development of theoretical 
positions and mathematical evaluation of the university’s activities as the core of innovative development of regions 
and the country as a whole.
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Введение
В сложившихся геополитических условиях остро 

стоит задача обеспечения научно-технологического 
суверенитета страны, что подразумевает наращива-
ние научного, технологического, индустриального 
потенциала страны, способствующего региональному 
и экономическому развитию. С другой стороны, раз-
витие регионов зависит от кадрового, образовательно-
го, инновационного и инвестиционного потенциала. 
Таким образом, создание прорывных инновационных 
разработок невозможно без развития каждого кон-
кретного региона. 

Стоит отметить, что сегодня не сформирован 
единый подход к формированию стратегии иннова-
ционного развития регионов. Актуальность работы 
обусловлена отсутствием системного подхода к фор-
мированию региональной инновационной политики 
и отсутствием единого подхода к определению ядра 
инновационного развития регионов. В связи с этим, 
для решения данной научной проблемы, необходимо 

разработать теоретическую концепцию, положения 
которой могут быть использованы при формировании 
региональной стратегии местно-ориентированного 
инновационного развития, с выделением универсаль-
ного ядра, способного учесть специфику развития 
каждого региона. Целью работы является формирова-
ние единого концептуального подхода к определению 
ядра инновационного развития региональной и наци-
ональной экономики в целом. 

В своём послании Федеральному Собранию РФ1 
от 29 февраля 2024 года президент особое внимание 
уделил сфере образования, а именно анонсировал 
продление программы «Приоритет-2030»2 ещё на 6 
лет с соответствующим финансированием, созда-
нием национального проекта «Кадры», формирую-
щим связь образования от школы до Вуза, проекта 
«Профессионалитет», кооперирующего образование 
и предприятия реального сектора, и особо выделил 
задачу развития центров науки и образования по 
всей стране.

1 Послание Президента Федеральному Собранию // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: 
http://duma.gov.ru/legislative/documents/president/ (дата обращения: 02.01.2024).

2  Программа «Приоритет-2030» // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – URL: https://minobrnauki.gov.
ru/action/priority2030/ (дата обращения: 13.11.2023).



Высшие учебные заведения как ядро инновационного развития региональной и национальной экономики в целом

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 4, 2024                     39

Инновационная политика государства сегодня ба-
лансирует между социальной и промышленной поли-
тиками, о чём свидетельствует программа «Приори-
тет-2030», реализуемая Минобрнауки России. Целью 
данной программы является формирование группы 
университетов – лидеров развития научных знаний, 
территориального и технологического развития эко-
номики, создателей лучших практик научно-иссле-
довательской, образовательной и инновационной де-
ятельности. Именно на высшие учебные заведения 
сегодня государством возлагается роль драйверов ин-
новационного развития экономики региона и страны 
в целом. Президентом особо отмечено, что критерием 
эффективности Вузов–участников программы «При-
оритет-2030» должны стать «…кадровые и техноло-
гические проекты с регионами, отраслями экономики 
и социальной сферой, создание реально работающих 
инновационных компаний»3.

 
Методология. Теоретические аспекты 

исследования
Основой данного исследования послужили две мо-

дели, разработанные отечественными и зарубежными 
авторами: модель тройной, четверной и пятерной спи-
ралей инновационного развития и модель экономиче-
ского ядра развития регионов.

Теория поляризованного развития, т. е. поиск «по-
люсов роста», была актуальна в 60-х годах XX в., 
разработанная французским экономистом Ф. Перру 
[8]. Совокупность полюсов роста, последователями 
Перру в дальнейшем сформировалось в экономиче-
ское ядро, хотя первоначально под ядром понималось 
с-ядро равновесия по Вальрасу, разработанное в 80-х 
годах В. Гильдебрантом [1]. Под ядром экономики 
он подразумевал такую совокупность распределения 
ресурсов, при которой невозможно улучшить положе-
ние никакого участника распределения без ухудшения 
положения других. Ядро экономики должно отражать 
правило Парето-оптимального распределения в эко-
номике обмена [1; 9].

Под поиском «полюсов роста» подразумевалось 
выявление конкретного производства, способного 
дать импульс развитию всего региона, поэтому эта 
теория получила распространение в регионалистике 
и экономической географии [8; 9]. Обобщение тео-
рии «полюсов роста» и «ядра» было дано в 2006 году 
профессором К. В. Павловым, к экономическому ядру 
он относил всё то, что «… способствует росту других 
элементов социально-экономической системы» [9], 
и сразу же выявил проблему формирования экономи-

ческого ядра – многовариантность, например, выяв-
ление «аграрного ядра» и «промышленного ядра» для 
одного и того же региона. 

Поиск ядра развития региона остаётся актуальной 
задачей, поскольку выявление ядра позволяет воз-
действовать на экономический рост и развитие все-
го региона. В виду значительных отличий, в каждом 
конкретном регионе необходимо выделять свои «ядра 
развития», именно эта идея сегодня перекликается 
с концепцией «умной специализации» развития реги-
онов, разработанной на Западе и активно развиваю-
щейся сегодня российскими учёными.

Концепция тройной спирали была предложена 
ещё в 1980-х годах Г. Ицковицом и Л. Лейдесдорфом, 
позднее усовершенствована в 2009 году Э. Караянни-
сом и Д. Кэмпбеллом в концепцию четверной спирали 
и Э. Караяннисом и Э. Григорудисом в 2016 году в пя-
терную модель инновационного развития [14]. С 2015 
годов эта концепция стала активно набирать популяр-
ность в ЕС, а следом и в России в контексте стратегии 
развития регионов, которую авторы назвали «умной 
специализацией». Эта стратегия основывается на мест-
но-ориентированном инновационном развитии, учиты-
вает особенности и преимущества каждого конкретного 
региона. Концепция «умной специализации» нацелена 
на развитые видов деятельности региона, а не на секто-
ра или конкретные фирмы, что способствует развитию 
самореализации регионов. Сегодня развитие концепции 
«умной специализации» для России является актуаль-
ной задачей и представлено в работах большого коли-
чества современных отечественных учёных, например, 
С. А. Шевченко, И. А. Морозовой, Е. В. Кузьминой [12] 
и др., анализ инновационных спиралей представлен, 
например, в работе И. В. Разинкиной [11]. 

Анализ моделей исследования
Модели тройной, четверной и пятерной спиралей 

инновационного развития. Взаимодействие в тройной 
спирали происходит между научным сообществом, 
бизнесом и государственными структурами, т. е. сое-
диняются знания, инновации и инвестиции для раз-
вития отраслей и обеспечения экономического роста 
регионов при государственной поддержке и создания 
условий развития спроса на инновации, конкуренции 
производителей, улучшение предпринимательского 
климата региона, защиты интересов отечественных 
производителей, интеграции науки и образования 
в развитие компаний [11; 14]. 

Четверная инновационная спираль основыва-
ется на тройной с добавлением в неё общества, как 

3 Послание Президента Федеральному Собранию // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: 
http://duma.gov.ru/legislative/documents/president/ (дата обращения: 02.01.2024).
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элемента, под которым подразумевается население 
– пользователи, предъявляющие спрос на инноваци-
онную продукцию, а также средства массовой инфор-
мации, способные влиять на общественное сознание, 
формировать общественное мнение о продукте, тех-
нологиях, изобретениях, т. е. обладающие влиянием 
на развитие экономики знаний. 

Четверная инновационная спираль рассматри-
вается как стратегия экономического роста региона 
совместно с формированием экономики знаний, что 
соответствует «умной специализации». Концепция 
«умной специализации» подразумевает развитие ин-
новационного климата в соответствии с уникальными 
особенностями и возможностями региона для эффек-
тивного использования ресурсов страны, что позво-
лит согласовывать цели федеральной и региональной 
политик инновационного развития.

Включение в четверную спираль экологической, 
социальной повестки развития общества, а также 
повсеместную цифровизацию общества, усложняет 
модель и превращает её в пятерную винтовую инно-
вационную спираль, отражающую современные тен-
денции развития общества (рисунок 1). 

Обратим внимание, что в теории тройной-чет-
верной-пятерной спиралей (рисунок 1) в явном виде 
не определена область, в которой пересекаются ин-
тересы бизнеса, государства, общества и сферы об-
разования. Именно в этой области обеспечивается 
синергетический эффект и создаются возможности 
для дальнейшего инновационного развития региона 
и страны в целом. Согласно профессору О. В. Инша-
кову «…в контексте «экономики развития» полнота 
бытия не может быть без центра, вокруг которого всё 
можно собрать» [5].

В работе Э. Караяниса и Э. Григирудиса[14], а так-
же работах российских учёных, например, И. В. Раз-
инкиной ядром инновационного развития названо об-
щество, которое «…определяет направленность всей 
системы на создание инноваций для пользователя» 
[11] – именно этот момент является спорным и дис-
куссионным.

Четвёртая подсистема инновационной спирали 
включает в себя СМИ (телевидение, интернет, газе-
ты и т. д.) и культуру (традиционные ценности). Бес-
спорно, именно здесь аккумулируется «экономика 
знаний», общество предъявляет спрос на новшества, 
является главным их потребителем, а иногда и кри-
тиком инноваций. Но знания общества определяются 
также историей развития страны, наукой и культурой, 
различиями в политическом строе, в жизненных ори-
ентирах и другими факторами. Много научных работ 
посвящено различиям в системе восприятия знаний 

обществом разных стран [13; 15]. Более того, сегодня 
академики РАН, например В. М. Полтерович, заявля-
ют о деградации западного образования и, как след-
ствие, деградации западного общества [10], в связи 
с  чем определяются риски применения западных кон-
цепций знаний для восточных культур. И невозмож-
но не брать в расчёт современные геополитические 
реалии: СВО, влияние «иноагентов» на неокрепшие 
умы молодёжи, феномен «фейк-ньюс» и постоянное 
манипулирование сознанием человека серьёзно за-
ставляет задуматься о «цифровой гигиене». В связи 
с чем возникают вопросы. Что может взять на себя 
функцию ядра инновационного развития экономики 
региона и страны в целом? Что понимается под ядром 
развития?

Модели экономического ядра развития регионов. 
Именно эта концепция не получила широкого рас-
пространения ввиду своей неоднозначности в выборе 
критериев отбора «полюсов роста». Вопрос опреде-
ления единого универсального экономического ядра, 
которое будет соответствовать развитию любого из 
регионов – остаётся актуальным и сегодня.

Практическая сторона ядрообразования – пробле-
ма выбора состава элементов ввиду неоднозначного 
подхода к критерию структур ядра, многовариант-
ность этого подхода с учетом отраслевой, региональ-
ной или функциональной специфики. Главное свой-
ство ядра – способствовать развитию остальных эле-
ментов, даже находясь в стагнирующем состоянии 
[8; 9]. В процессе ядрообразования необходимо учи-
тывать совокупное воздействие ядра на другие эконо-
мические области. Именно эти области в дальнейшем 
будут становиться «полюсами роста» региона. Под 
полюсами роста понимаются области, в которых про-
исходит развитие производительной силы, области, 
способные воспроизводить, создавать и распростра-
нять технологические инновации [8; 9]. 

Сегодня для анализа развития экономики региона 
актуальным становится выявление экономического 
ядра (или центра развития) с целью формирования 
стратегий развития субъектов РФ. Инвестиции в эко-
номическое ядро способствуют синергетическому эф-
фекту, приводят к росту экономики и к повышению 
уровня жизни региона. 

Ранее во многих научных работах состав эконо-
мического ядра рассматривался только в двух вари-
антах: первый (основной) – в промышленной сфере 
и второй – сельскохозяйственный (АПК), транспорт 
во всех случаях рассматривается как вспомогательное 
звено [8; 9]. Стоит также отметить, что всегда дела-
лась оговорка на вариативность состава экономиче-
ского ядра, включение в него лидирующих отраслей, 
способных влиять на развитие региона. Конечно, 
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Рисунок 1. Эволюция модели от тройной к пятерной инновационной спирали
Источник: разработано автором О. В. Громовой по материалам исследования [11;14]
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необходимо учитывать специфику конкретного субъ-
екта страны, но процесс формирования ядра должен 
осуществляться на основе общенаучных подходов.

Развитие ядра экономической системы было пре-
образовано профессором О. В. Иншаковым в антро-
поцентрическую модель факторов производства [5]. 
В основе отношений взаимодействия рассмотрены 
человеческий-технический-природный-институцио-
нальный-организационный-информационный факто-
ры, что позволяет охватить экономические, социаль-
ные, институциональные и политические проблемы 
преобразования регионов. В центре концепции нахо-
дится человек «…как воплощение абстрактного все-
общего смысла» [5].

Стоит акцентировать внимание, что О. В. Иншаков 
не выделял в роли ядра – общество. В центр (ядро) он 
поместил человека, обладающего знаниями и навыка-
ми для производства экономических благ, человека, 
развивающего и создающего технологии, которые од-
новременно служат средством производства матери-
альных благ и средством сохранения и передачи ин-
формации, тем самым формируя наследственную базу 
для будущих новых инноваций. 

Результаты исследования. Синтез моделей
За последние десятилетия возросла роль иннова-

ций в развитии экономики страны, увеличилось воз-
действие науки и техники на все сферы социально-
экономической деятельности. Инновационное разви-
тие страны сегодня – это не только создание новых 
технологий, но и развитие человеческого потенциала 
в сфере науки, культуры и образования. Академик 
В. Л. Макаров рассматривал экономику знаний как 
высший этап развития инновационной экономики, яв-
ляющейся фундаментом общества знаний или инфор-
мационного общества [7]. 

Академик В. Л. Макаров, оценивая стратегию эко-
номического развития России, полагал, что на смену 
экономики природных ресурсов должна прийти эко-
номика знаний как высший этап постиндустриальной 
и инновационной экономики, являющейся фундамен-
том общества знаний. Именно профессиональные зна-
ния и способности людей являются фактором роста 
экономики [7]. Это означает, что в экономике знаний 
одним из главных факторов развития становится ра-
бота преподавателей, формирующих базовые знания, 
учёных, научно-исследовательских центров, людей, 
связанных с инновационными исследованиями и вне-
дряющих исследования в жизнь общества.

Сегодня появляются работы, в которых в качестве 
ядра развития рассматриваются университеты [2; 6]. 
Формирования человека, способного к накоплению 
и созданию новых знаний сегодня – ответственность 

и особая специфика сферы образования. 
Однако в данных работах структура ВУЗа–ядра не 

определена в явном виде, что подтверждает актуаль-
ность и новизну данного исследования. Учитывая всё 
вышеизложенное, предлагаем рассмотреть именно 
ВУЗы в качестве универсального ядра полюсов роста 
экономик региона и страны. 

ВУЗы сегодня – это комплекс экономически вза-
имосвязанных элементов, способных функциониро-
вать как единое целое, способных стать драйвером 
экономического роста, замкнуть на себе инновацион-
ное развитие ключевых экономических направлений. 

Высшие учебные заведения сегодня соединя-
ют в себе человеческие ресурсы, способные решать 
большой спектр задач от учебно-методических до на-
учно-исследовательских, создавать импульс развития 
инновационных продуктов, технологий и предприни-
мательской активности при тесной взаимосвязи биз-
неса, государства и общества.

Рассмотрение двух теорий, существующих парал-
лельно в разное время, а именно концепцию экономи-
ческого ядра и модели четверной-пятерной спиралей, 
предложим объединить эти два подхода в единое це-
лое и рассмотреть ВУЗ в качестве «ядра» в концепции 
«умной специализации» (рисунок 2). 

Ядро любой экономической системы по опреде-
лению подразумевает Парето-оптимальное распре-
деление. В то же время равновесие в четверной-пя-
терной моделях инновационного развития определя-
ется равновесием Нэша в смешанных стратегиях [11]. 
Стоит обратить внимание на то, что если равновесие 
Парето оптимально, то оно всегда является равновес-
ным по Нэшу, обратное возможно только в стратегии 
«сильного» равновесия Нэша [4]. Поэтому при сов-
мещении этих моделей следует использовать концеп-
цию равновесия Нэша в общем виде как соответству-
ющую обеим моделям.

Равновесие Нэша предполагает конкурентное со-
трудничество и взаимодействие, направленное на 
получение совместного нового знания и инноваций, 
что в итоге окажется более выгодным и будет достиг-
нуто состояние, удовлетворяющее каждому элементу 
структуры ядра с точки зрения обеспечения ресурса-
ми. Так, участие коммерческих компаний в финанси-
ровании научно-исследовательских и инновационных 
разработок университетов может дать лучший ре-
зультат, чем самостоятельная деятельность по поиску 
решений, поможет расширить сферы исследования 
в процессе сотрудничества, подобрать квалифициро-
ванных сотрудников-студентов для работы. 

ВУЗы сегодня активно взаимодействуют с пред-
приятиями, другими институтами, создают совмест-
ные кафедры, технопарки, реализуют совместные 
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проекты, гранты и т. д. Подчеркнём, что в вузах се-
годня реализуется разнонаправленная работа: в них 
присутствуют отделения бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры, формируются кадры высшей квали-
фикации, ведётся научно-исследовательская работа. 
Самым главным отличием ВУЗов от других образова-
тельных организаций являются его социальная и ин-
ституциональная значимость. Именно в студенческом 

возрасте у человека формируются не только профес-
сионально-трудовые, но и социально-гражданские 
компетенции, что и будет определять в будущем об-
щество [3]. Поэтому нельзя рассматривать деятель-
ность ВУЗов через призму предоставления только 
образовательных услуг без учёта социальной спе-
цифики, а именно формирования, прогнозирования 
и планирования развития всего общества в будущем.

Рисунок 2. ВУЗ–ядро экономической системы как фактор инновационного развития региона и страны в целом
Источник: разработано автором О. В. Громовой по результатам исследования

Заключение
В результате исследования предложена концепту-

ально новая модель ядра инновационного развития 
региональной и национальной экономики в целом, 
объединившая в себе стратегию «умной специализа-
ции» развития регионов и модель ядра экономическо-
го развития. В качестве самого ядра инновационного 
развития предложено рассмотреть опорные регио-
нальные ВУЗы, принимающие участие в государст-
венной программе «Приоритет-2030».

Региональная инновационная стратегия развития 
формируется на основе потенциала конкретного ре-
гиона, поэтому необходимо ориентироваться на ло-
кальную предпринимательскую активность, изобре-
тения и инновационную деятельность конкретного 
региона, учитывать возможности предприятий, спо-
собных воспроизводить технологические инновации, 
распространять импульс экономического роста для 
конкретного региона. ВУЗы сегодня создают и оцени-
вают результаты научных исследований, учитывают 
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потребности предприятий, государственных органи-
заций и общества в инновациях, привлекают студен-
тов к научной деятельности, внедряют новые курсы 
прикладного характера, работают с проектами в ин-
тересах бизнес-сообществ и органов власти, которые, 
в свою очередь, финансируют исследования. Таким 
образом, университет становится ядром, вокруг кото-
рого происходит процесс инновационного развития 
и реализуется стратегия «умной специализации». 

Новизна данного подхода состоит в соединении 
двух моделей: модели четверной-пятерной спиралей 
развития инноваций и модели ядра развития экономи-
ки региона. Результатом исследования является форми-
рование концептуально нового подхода к определению 
ядра инновационного развития регионов. В роли ядра 

инновационного развития, а как следствие социально-
экономического развития региона и страны в целом, 
предлагается рассмотреть высшие учебные заведения 
при их тесном взаимодействии с государственными 
и финансовыми структурами и обществом. Универси-
теты сегодня соединяют в себе и запросы общества на 
инновации и инфраструктуру для развития инноваций. 

Принимая во внимание различия и уникальность 
каждого субъекта РФ в отдельности, данный под-
ход может стать обобщающим и универсальным для 
концепции развития любого региона. Направления 
дальнейших исследований включают развитие тео-
ретических положений и математической оценки де-
ятельности ВУЗа как ядра инновационного развития 
региональной и национальной экономики в целом.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО АНАЛИЗА 
И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

А. А. Удалов 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: Udalov717@yandex.ru

Аннотация. Развитие цифрового анализа и его влияние на экономический сектор страны подчеркивает 
актуальность его изучения и оценки. В условиях быстро меняющейся экономической парадигмы, исследова-
ние этой темы приобретает стратегическое значение, подчеркивая необходимость аналитического подхо-
да к адаптации и развитию бизнес-процессов в условиях цифровизации. Статья посвящена академическому 
рассмотрению этапов развития и роли цифрового анализа в современной экономике, исследованию ключевых 
аспектов цифрового анализа, а также оценке его перспектив в контексте современной корпоративной среды. 
Цель научного исследования заключается в анализе эволюции цифровых технологий, выявлении факторов, спо-
собствующих формированию цифрового анализа, а также оценке влияния данной методологии на бизнес-про-
цессы, стратегическое управление и общую экономическую динамику. При написании статьи использовались 
методы анализа и синтеза для изучения эволюции цифровых технологий, а также методы исследования, та-
кие как сравнительный анализ и экспертные оценки, для выявления факторов, способствующих формированию 
цифрового анализа и оценки его влияния на различные аспекты экономики. Научное исследование позволило 
выявить ключевые этапы возникновения цифрового анализа, раскрыть его сущность и роль в современной 
цифровой экономике. Были определены значимые аспекты влияния цифрового анализа на бизнес-процессы и об-
щую экономическую динамику. Полученные результаты подчеркивают значимость цифрового анализа в сов-
ременной корпоративной среде и его потенциал в улучшении бизнес-процессов и принятия стратегических ре-
шений в условиях быстро меняющейся экономической среды. Дальнейшие исследования в этой области могут 
включать в себя более глубокий анализ конкретных случаев применения цифрового анализа и его воздействия 
на различные отрасли экономики. Научная новизна статьи заключается в комплексном исследовании этапов 
развития, сущности и роли цифрового анализа в современной экономике, его влияние на бизнес-процессы, стра-
тегическое управление и общую экономическую динамику. Предшествующие исследования чаще всего ограни-
чивались лишь рассмотрением технических аспектов цифрового анализа, данная статья представляет собой 
глубокий анализ не только эволюции цифровых технологий, но и факторов, способствующих формированию 
этой методологии.

Ключевые слова: цифровой анализ, цифровая экономика, бизнес-процессы, информационные технологии, 
прогнозирование, стратегия, инновации, искусственный интеллект, большие данные, автоматизация, управ-
ление рисками.
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Abstract. The development of digital analysis and its impact on the country’s economic sector underscores the 
relevance of its study and evaluation. In the context of a rapidly changing economic paradigm, the study of this topic 
acquires strategic importance, emphasizing the need for an analytical approach to the adaptation and development 
of business processes in the context of digitalization. The article is devoted to an academic review of the stages of 
development and the role of digital analysis in the modern economy, the study of key aspects of digital analysis, as well 
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as an assessment of its prospects in the context of the modern corporate environment. The purpose of scientific research 
is to analyze the evolution of digital technologies, identify factors contributing to the formation of digital analysis, 
as well as assess the impact of this methodology on business processes, strategic management and overall economic 
dynamics. In writing the paper, analysis and synthesis methods were used to study the evolution of digital technologies, 
as well as research methods, such as comparative analysis and expert assessments, to identify factors that contribute 
to the formation of digital analysis and assess its impact on various aspects of the economy. Scientific research has 
revealed the key stages of the emergence of digital analysis, revealing its essence and role in the modern digital 
economy. Significant aspects of the impact of digital analysis on business processes and overall economic dynamics 
were identified. The findings highlight the importance of digital analysis in today’s corporate environment and its 
potential to improve business processes and strategic decision-making in a rapidly changing economic environment. 
Further research in this area may include a deeper analysis of the specific applications of digital analysis and its impact 
on various sectors of the economy. The scientific novelty of the article lies in a comprehensive study of the stages of 
development, the essence and role of digital analysis in the modern economy, its impact on business processes, strategic 
management and general economic dynamics. Previous studies were most often limited to the technical aspects of 
digital analysis, this article is an in-depth analysis of not only the evolution of digital technologies, but also the factors 
that contribute to the formation of this methodology.

Key words: digital analysis, digital economy, business processes, information technology, forecasting, strategy, 
innovation, artificial intelligence, big data, automation, risk management.
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Введение
В современном динамично развивающемся мире, 

научные исследования стремятся раскрыть сущность 
и влияние цифрового анализа на экономические про-
цессы. Определяющая роль цифровых технологий 
в современной эпохе создает необходимость в систе-
матическом рассмотрении предпосылок, обусловив-
ших возникновение цифрового анализа. Исследова-
ние корня этого феномена позволяет глубже понять 
эволюцию информационных технологий и их влияние 
на экономическую среду. В данном контексте акцент 
сделан на критической оценке факторов, способству-
ющих формированию цифрового анализа, а также его 
влияния на ключевые аспекты современного бизнеса. 
Проведение данного исследования предполагает глу-
бокий анализ эмпирических данных, а также теорети-
ческих концепций, связанных с цифровым анализом, 
с целью выявления его сущности и перспектив в кон-
тексте современной экономики.

Методология экономического анализа постоянно 
совершенствуется под влиянием меняющихся усло-
вий функционирования экономических субъектов, 
появления новых направлений и видов хозяйственной 
деятельности. Современные тенденции в области ин-
новационного развития экономики России актуализи-
руют необходимость разработки соответствующих ин-
струментов управления, научно обоснованного мето-

дического инструментария для реализации различных 
функций менеджмента инновационных компаний, его 
качественной информационно-аналитической поддер-
жки, отвечающей требованиям цифровой экономики.

 
Обзор и анализ литературы

В настоящее время в России реализуется про-
грамма по развитию цифровой экономики, предпо-
лагающая завершение своей реализации к 2025 году. 
В рамках данной программы утверждена стратегия 
развития информационного общества, охватывающая 
период до 2030 года1. 

В рамках данного проекта должны быть созданы 
высокотехнологичные предприятия, которые разра-
батывают сквозные технологии, управляют цифро-
выми платформами, формируют систему стартапов, 
исследовательских групп для обеспечения развития 
цифровой экономики. Цифровые трансформации 
уже сегодня привели к кардинальному сдвигу и по-
явлению новых предпринимательских возможностей, 
расширили доступ и сократили время на оказание го-
сударственных и финансовых услуг. При этом в новых 
условиях более конкурентоспособными оказываются 
те предприятия, которые используют новые блага, со-
здаваемые цифровой экономикой [10, с. 379].

Кроме того, следует отметить, что в сфере циф-
ровизации в 2024 году произойдет сдвиг в сторону 

1 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» – утвержден президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7 – СПС «Консультант 
Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/ (дата обращения: 15.03.2024).
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гиперперсонализации: алгоритмы на основе искус-
ственного интеллекта будут анализировать и адапти-
ровать пользовательский опыт на беспрецедентном 
уровне детализации, а также будут уделять приори-
тетное внимание согласию пользователей и защите 
данных в соответствии с развивающимися правилами 
конфиденциальности [11].

Существенное внимание в отечественной литера-
туре уделяется решению проблем, возникающих при 
внедрении цифровых технологий. Так С. Н. Обмачев-
ская [4, С. 269–271] анализирует вопросы, поднятые 
в рамках программы «Цифровая экономика», с учетом 
мировых тенденций в экономике и стремления увели-
чить конкурентоспособность России. Как отмечают 
В. А. Якимова и профессор С. В. Панкова, цифро-
визация ускоряет ряд предпринимательских процес-
сов, способствует построению партнерских отноше-
ний и сетей, в то же время для многих предприятий 
вызовы цифровизации становятся ограничениями 
и препятствуют росту [9, с. 601]. В свою очередь, 
С. В. Орехова [5, С. 77–80] обращает внимание на 
эффективность функционирования промышленных 
предприятий в современной экономике, подчеркивая 
их потенциальную роль в стимулировании сегмента 
высокотехнологичного бизнеса в России, при условии 
поддержания и роста внутреннего спроса на рынке 
business-to-business (B2B).

Однако текущие вызовы и возможности также тре-
буют внимания к появлению и развитию такого поня-
тия, как «цифровой анализ». Этот вид аналитики ста-
новится все более важным в контексте быстро разви-
вающейся цифровой экономики. Переход к цифровому 
анализу обеспечивает компаниям возможность лучше-
го понимания рыночной динамики, потребительского 
поведения и оптимизации бизнес-процессов.

Поэтому в современной литературе и исследовани-
ях увеличивается интерес к изучению эффективности 
цифрового анализа в контексте функционирования 
промышленных предприятий. Но следует отметить, 
что понимание исторического контекста появления 
такого вида аналитики позволяет увидеть эволюцию 
методов аналитики в контексте развития информаци-
онных технологий. 

Понимание истории цифрового анализа не только 
способствует глубокому пониманию его современных 
приложений и возможностей, но и помогает прогно-
зировать его будущее развитие. Такое исследование 
может выявить не только технические аспекты, но 
и социальные и экономические факторы, определяю-
щие путь развития цифровой аналитики и ее влияние 
на бизнес и общество в целом.

Цифровой анализ – это инструмент, используе-
мый организациями для сбора, измерения и анализа 

качественных и количественных данных [17]. Затем 
данные используются для улучшения и изменения те-
кущих бизнес-процессов, чтобы обеспечить лучший 
онлайн-опыт.

Ключевая цель цифровой аналитики – сбор и ана-
лиз данных из различных источников, для принятия 
обоснованных решений [12]. Особую актуальность 
приобретают задачи информационно-аналитиче-
ского обеспечения инновационных проектов и их 
реализации, начиная с этапа фундаментальных на-
учных разработок и заканчивая коммерциализацией 
процесса производства инновационных продуктов, 
услуг и технологий. 

В связи с этим, акцент ставится на необходимости 
постоянного совершенствования научных методов 
анализа в сфере инноваций и их практического приме-
нения в процессе управления инновационными пред-
приятиями. Достижение этой цели предполагает углу-
бленное изучение современных тенденций развития 
инновационного бизнеса, а также разработку эффек-
тивных инструментов для анализа и оценки инноваци-
онных проектов на основе надежных научных данных.

Профессор Н. С. Пласкова [6, С. 36–38] отмечает, 
что экономический анализ как важнейшая отрасль 
экономической науки и как область практической де-
ятельности развивается по двум основным направле-
ниям (рисунок 1).

Экономический анализ – это процесс понимания 
того, как люди и предприятия используют ресурсы 
для производства товаров и услуг. Он используется 
для принятия решений о том, как распределять ресур-
сы, и для понимания того, как работают экономиче-
ские системы [16].

Появление и развитие цифровой экономики оказа-
ло глубокое воздействие на методологию и практику 
экономического анализа, приведя к метаморфозам 
в виде перехода к цифровому анализу. Цифровая эко-
номика, опирающаяся на интенсивное использование 
информационных технологий и цифровых данных, 
обусловила необходимость приспособления аналити-
ческих методов к новой реальности.

Цифровую экономику можно рассматривать как 
этап развития постиндустриального общества. Этот 
термин впервые был использован Николасом Нег-
ропонте (Nicholas Negroponte) в книге «Быть циф-
ровым» («Being Digital») [15]. Цифровая экономика, 
определяемая процессами цифровизации, развити-
ем сетевых структур и интеграцией искусственного 
интеллекта, демонстрирует стремительное развитие 
и занимает ведущую роль в катализации комплексных 
экономических и социальных инноваций [14]. Дру-
гими словами, цифровая трансформация оказала су-
щественное влияние на промышленность и государ-
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ственное управление, деятельность в сфере ритейла, 
пассажирских и грузовых перевозок, сельского хозяй-

ства, и, как следствие, оказала значительное влияние 
на экономический анализ.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Направления развития экономического анализа 

Источник: составлено автором на основе работы [6, С. 36–38] 
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1 направление 2 направление 

обусловлено сегодняшней 
необходимостью совершенствования 
классической теории экономического 
анализа, разработанной зарубежными 

и отечественными учеными 

связано с появлением новых видов 
экономического анализа, которые 

востребованы практикой — различными 
функциями управления предприятиями 
новых отраслей и видов экономической 
деятельности, примером чего является 
стратегический экономический анализ, 
сформировавшийся в самостоятельное 
научное направление не более 15 лет 

назад 

Рисунок 1. Направления развития экономического анализа
Источник: составлено автором на основе работы [6, С. 36–38]

Цифровой анализ, как научная и методологическая 
область, обрел свое развитие в результате совокуп-
ности фундаментальных трансформаций в области 
информационных технологий, статистики и вычи-
слительной мощности. Рассмотрение предпосылок 
данного явления приводит к выделению нескольких 
ключевых гипотез.

Ключевым элементом в эволюции цифрового ана-
лиза является резкое увеличение объемов данных, 
которые доступны для обработки. Такое увеличение 
объема информации, сгенерированной человеком 
и автоматизированными системами, стало, своего 
рода, катализатором потребности разработки эффек-
тивных методов анализа и извлечения полезных дан-
ных из получаемого информационного потока.

Эволюция и прогресс в области цифровых техно-
логий содействовали созданию новых сверхмощных 
цифровых средств и алгоритмов, специально адапти-
рованных для обработки больших объемов данных. 
Тем самым, наблюдается создание основы для воз-
никновения и развития новых методов анализа, прин-
цип которых основан на машинном обучении, стати-
стической обработке данных и иных современных 
цифровых технологиях.

И наконец, если говорить об эволюции техноло-
гий передачи и хранения данных, а именно, распро-
странение высокоскоростных сетей и облачных вы-

числений, то здесь наблюдается совершенствование 
доступности данных для исследований. Данный факт 
позволил ученым и аналитикам достигнуть результа-
тивный и быстрый доступ к многообразным источни-
кам данных, что повлияло на возникновение и расцвет 
цифрового анализа. 

Таким образом, аспекты появления и развития 
цифрового анализа охватывают три ключевых направ-
ления: увеличение объемов данных, развитие вычи-
слительных технологий и улучшение инфраструкту-
ры передачи и хранения данных. В совокупности эти 
направления стоят у истоков формирования и станов-
ления данной области как важного инструмента ана-
лиза и принятия решений в современном информаци-
онно-цифровом обществе.

Этапы развития цифрового анализа представляют 
собой эволюцию методов обработки данных и анали-
тических подходов, обусловленную технологически-
ми инновациями и изменениями в требованиях к ана-
литическим инструментам. 

Опираясь на научные труды В. В. Попова [7, 
С. 399–400], Ф. Джуда [13], А. А. Антоновой [2], 
М. А. Кубарь и З. В. Удаловой [3], можно предложить 
следующие ключевые этапы, которые позволяют вне-
сти ясность в становление и развитие цифрового ана-
лиза (рисунок 2).
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Рисунок 2. Этапы развития цифрового анализа 

Источник: составлено автором 

 
Разбирая рисунок 2, следует отметить, что все предложенные этапы 
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Источник: составлено автором

Разбирая рисунок 2, следует отметить, что все 
предложенные этапы являются важным шагом в эво-
люции цифрового анализа, отражая совершенствова-
ние от простой обработки данных к глубокому и кон-
текстуальному анализу, а также проявляя его клю-
чевую роль в современных цифровых технологиях 
и бизнес-процессах.

Особое внимание следует уделить сущности циф-
рового анализа, что является логичным шагом, по-
зволяющим изучить природу и методологию данно-
го вида аналитики. Это позволит не только оценить 
исторический контекст и достигнутый прогресс, но 
и понять основополагающие принципы и цели, кото-
рые лежат в основе цифрового анализа.

Методический инструментарий 
и результаты исследования

Сущность цифрового анализа заключается в си-

стематическом применении передовых методов об-
работки данных и аналитических технологий с ис-
пользованием цифровых средств, с целью извлечения 
значимой информации, выявления закономерностей 
и предоставления основы для принятия обоснованных 
стратегических и оперативных решений в различных 
областях человеческой деятельности [8]. В его основе 
лежит концепция эксплоративного анализа данных, 
осуществляемого с применением современных ин-
формационных технологий и алгоритмов.

Цифровой анализ предполагает комплексный под-
ход к обработке и интерпретации данных, объединяя 
методы статистики, машинного обучения, искусст-
венного интеллекта, а также визуализации данных [1]. 
Его сущность проявляется в способности автоматизи-
ровано обрабатывать большие объемы информации, 
выявлять скрытые паттерны, прогнозировать тенден-
ции и предоставлять важные аргументированные вы-
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воды. Ключевые аспекты сущности цифрового анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные аспекты сущности цифрового анализа

Наименование аспекта Характеристика

1) Сбор данных Включает в себя сбор необходимых данных из различных источников, таких как базы 
данных, Интернет, сенсоры и другие устройства сбора данных.

2) Обработка и очистка 
данных

Преобразование сырых данных в формат, пригодный для анализа, что может включать 
удаление ошибок, дубликатов и пропусков в данных.

3) Анализ данных Применение статистических методов, алгоритмов машинного обучения и аналитических 
моделей для изучения данных и выявления в них закономерностей, тенденций и аномалий.

4) Визуализация данных
Использование графиков, диаграмм и других средств визуализации для наглядного 
представления результатов анализа, что помогает в их интерпретации и облегчает принятие 
решений.

5) Интерпретация и принятие 
решений

Оценка результатов анализа с целью выработки рекомендаций и принятия информированных 
решений.

Источник: составлено автором

Цифровой анализ применяется в различных об-
ластях, таких как бизнес, наука, здравоохранение и 
государственное управление, играя ключевую роль 
в процессах принятия решений. Его сущность отра-
жает актуальность и эффективность использования 
современных информационных технологий для опти-
мизации операций, выявления новых возможностей и 
повышения конкурентоспособности в динамичной и 
информационно-насыщенной среде.

Таким образом, сущность цифрового анализа по-
зволяет оценить его мощь и потенциал для решения 
разнообразных задач, от оптимизации бизнес-про-
цессов до разработки новых технологий и улучшения 
качества жизни людей. Кроме того, это подчеркивает 
важность навыков работы с данными и аналитическо-
го мышления в современном мире, где данные стано-

вятся центральным элементом всех аспектов жизнеде-
ятельности общества.

Роль цифрового анализа в современной экономи-
ке представляет собой существенный стратегический 
фактор, обусловленный возможностями, которые пре-
доставляет этот аналитический инструмент в контек-
сте цифровой трансформации. В центре воздействия 
цифрового анализа лежит способность предоставлять 
глубокие и оперативные выводы (а может и догадки) 
на основе данных, что имеет прямое влияние на при-
нятие управленческих решений, оптимизацию биз-
нес-процессов и формирование конкурентных преи-
муществ.

Схематично роль цифрового анализа в современ-
ной экономике изображена на рисунке 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 3. Роль цифрового анализа в современной экономике 

Источник: составлено автором 
 

Анализируя рисунок 3, следует отметить, что нам удалось выделить три 
ключевых направления роли цифрового анализа в современной экономике 

(цифровой). Первое направление позволяет организациям оперативно 
реагировать на изменения в окружающей среде, адаптироваться к динамичным 
рыночным условиям и принимать обоснованные стратегические решения. 
Второе направление указывает на способность анализа данных обеспечивать 
преимущество в принятии взвешенных решений. Третье направление – это, 

своего рода, автоматизация процессов анализа, которая позволяет быстро 
выявлять проблемы, оптимизировать рабочие процессы и улучшать качество 
принимаемых решений. 

Таким образом, цифровой анализ играет ключевую роль в трансформации 
современной экономики, обеспечивая организации мощным инструментарием 

для адаптации к динамике рынка, повышения конкурентоспособности и 
эффективного управления бизнес-процессами. 

Дальнейшее развитие цифровой экономики требует комплексного 
подхода, включающего активизацию национального сектора информационных 
технологий, стимулирование инноваций и эффективное международное 

сотрудничество. Так, в 2021 году Россия и Азербайджан начали масштабное 

Роль цифрового анализа в современной экономике 

Цифровой анализ предоставляет возможность эффективно обрабатывать  
и анализировать объемы данных, собранных в реальном времени; 1 

Цифровой анализ становится ключевым инструментом для выявления 
закономерностей, трендов и скрытых паттернов в данных, что обогащает 
понимание бизнес-процессов и позволяет предсказывать будущие события; 

2 

Цифровой анализ способствует повышению операционной эффективности, 
оптимизации ресурсов и снижению издержек. 3 

Рисунок 3. Роль цифрового анализа в современной экономике
Источник: составлено автором
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Анализируя рисунок 3, следует отметить, что нам 
удалось выделить три ключевых направления роли 
цифрового анализа в современной экономике (циф-
ровой). Первое направление позволяет организациям 
оперативно реагировать на изменения в окружаю-
щей среде, адаптироваться к динамичным рыночным 
условиям и принимать обоснованные стратегические 
решения. Второе направление указывает на способ-
ность анализа данных обеспечивать преимущество 
в принятии взвешенных решений. Третье направле-
ние – это, своего рода, автоматизация процессов ана-
лиза, которая позволяет быстро выявлять проблемы, 
оптимизировать рабочие процессы и улучшать каче-
ство принимаемых решений.

Таким образом, цифровой анализ играет ключе-
вую роль в трансформации современной экономики, 
обеспечивая организации мощным инструментарием 
для адаптации к динамике рынка, повышения конку-
рентоспособности и эффективного управления биз-
нес-процессами.

Дальнейшее развитие цифровой экономики требу-
ет комплексного подхода, включающего активизацию 
национального сектора информационных техноло-
гий, стимулирование инноваций и эффективное ме-
ждународное сотрудничество. Так, в 2021 году Россия 
и Азербайджан начали масштабное сотрудничество 
в  сфере ИТ и связи. В марте 2023 года прошли пе-
реговоры президента РФ Владимира Путина и пред-
седателя КНР Си Цзиньпина, в результате которых 
запланировано увеличение масштабов и оптимиза-
ция структуры торговли, в том числе за счет разви-
тия электронной торговли и иных инновационных 
инструментов, а также углубление взаимодействия 
в сферах цифровой экономики и устойчивого, в том 
числе «зеленого»2. В ноябре 2023 года премьер-ми-
нистр М. Мишустин подписал распоряжение, ко-
торым утвердил новое стратегическое направление 
цифровой трансформации агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов в России3. В 2024 году 

стартовала серия встреч в рамках председательства 
Республики Перу в АТЭС, ключевыми направления-
ми деятельности которого станут вопросы содействия 
торговле и инвестициям для инклюзивного роста, ис-
пользования потенциала инноваций и цифровизации 
для перехода к формальной экономике, а также про-
движения устойчивого развития4.

Кроме того, создание благоприятных условий для 
молодых, талантливых специалистов не только оста-
новит их отток за границу, но и привлечет их обратно, 
способствуя формированию стабильных и перспек-
тивных рабочих мест в отечественной ИТ-индустрии. 
Важно также стимулировать инвестиции и предприни-
мательскую активность в сфере высоких технологий, 
обеспечивая участие всех слоев общества – от государ-
ственных органов до частного сектора и гражданского 
общества – в процессе цифровой трансформации.

Центральное место в этой экосистеме занимает 
цифровой анализ, который выступает ключевым ин-
струментом для принятия обоснованных решений 
и создания инновационных продуктов и услуг. Глу-
бокое понимание данных и способность извлекать 
из них ценную информацию становятся решающим 
фактором конкурентоспособности национальной эко-
номики в мировом масштабе.

Неотъемлемой частью стратегии развития цифро-
вой экономики является обеспечение информацион-
ной безопасности. Защита данных и информацион-
ных систем от внешних угроз не только гарантирует 
безопасность граждан и организаций, но и повышает 
доверие общества к цифровым технологиям, что яв-
ляется фундаментальным условием для их широкого 
внедрения и использования.

Синергия между развитием информационных тех-
нологий, инновациями, цифровым анализом и инфор-
мационной безопасностью создает прочную основу 
для процветания цифровой экономики, которая от-
крывает новые горизонты для роста и развития на-
циональной экономики, обеспечивая её устойчивое 

2 Сотрудничество России с другими странами в развитии цифровой экономики // Tadviser. Государство. Бизнес. Технологии. – URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%
D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0
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будущее в условиях глобальной конкуренции.
Таким образом, этапы развития цифрового анализа 

сыграли революционную роль в трансформации ана-
лиза бизнес-процессов, обеспечивая организациям 
мощный инструмент для извлечения значимой инфор-
мации из больших объемов данных. Такое изменение 
в аналитике позволило не только повысить эффектив-
ность принятия решений, но и работать с новыми воз-
можностями для инноваций и развития. В будущем 
мы можем ожидать расширения областей применения 
цифрового анализа, что будет способствовать ускоре-
нию экономического развития страны и повышению 
качества жизни населения.

Заключение
Рассматривая комплексное развитие цифрового 

анализа, стоит отметить, что этот феномен стал неотъ-
емлемой частью современного экономического лан-
дшафта. Цифровой анализ, выступая как ключевой 
компонент информационной революции, интегрирует 
методы статистики, алгоритмы машинного обучения 
и визуализацию данных, создавая новые возможности 
для бизнеса и государственных структур. Его роль вы-
ходит за рамки простой обработки данных, трансфор-
мируясь в фундаментальный инструмент, который по-
зволяет не только адаптироваться к динамичным ры-
ночным условиям, но и прогнозировать их, создавая 
условия для стратегических и оперативных решений.

Цифровой анализ, опираясь на большие объемы 
данных, непрерывно поступающих из различных 
источников, обеспечивает глубокую и всестороннюю 
оценку бизнес-процессов. Это способствует выяв-
лению скрытых паттернов и трендов, что, в свою 
очередь, позволяет организациям формировать кон-
курентные преимущества на высокодинамичных 
рынках. В условиях стремительного роста объемов 
информации и усложнения ее структуры, цифровой 
анализ становится тем мостом, который связывает 
традиционные методы управления с инновационны-
ми подходами, основанными на больших данных.

Достижения в области цифровых технологий и их 
применение в экономике позволили автоматизировать 
многие аспекты аналитических процессов, что значи-

тельно повысило их точность и скорость. Использова-
ние передовых алгоритмов и мощных вычислительных 
систем позволяет предприятиям оперативно реагиро-
вать на изменения в окружающей среде, оптимизиро-
вать внутренние процессы и предугадывать будущие 
тенденции. Это делает цифровой анализ не просто по-
лезным инструментом, а необходимым условием для 
выживания и процветания в современном мире.

Однако стоит отметить, что появление и разви-
тие цифрового анализа сопряжено с определенными 
вызовами. Необходимость обеспечения информаци-
онной безопасности, защита данных и соблюдение 
конфиденциальности становятся критическими фак-
торами в условиях глобальной цифровизации. Разви-
тие нормативно-правовой базы, направленной на ре-
гулирование использования больших данных, а также 
внедрение этических стандартов в процесс аналитики 
являются важными направлениями для дальнейшего 
исследования и совершенствования.

В свете этих вызовов и возможностей, цифровой 
анализ открывает новые горизонты для инноваций 
и экономического развития. Понимание исторических 
предпосылок и текущих тенденций, а также прогно-
зирование будущих направлений развития цифрового 
анализа, предоставляет уникальные возможности для 
формирования стратегических инициатив и развития 
новых бизнес-моделей. Интеграция цифрового ана-
лиза в национальные стратегии развития отечествен-
ной экономики способствует созданию устойчивых 
и конкурентоспособных экономических систем, спо-
собных эффективно реагировать на глобальные вызо-
вы и использовать открывающиеся возможности для 
улучшения качества жизни населения.

Таким образом, цифровой анализ представляет со-
бой не просто инструмент, но и целую парадигму, ме-
няющую подходы к управлению и принятию решений 
в современной экономике. Его влияние на различные 
аспекты человеческой деятельности продолжает ра-
сти, обеспечивая глубокую трансформацию традици-
онных методов анализа и управления. В будущем мы 
можем ожидать дальнейшего расширения применения 
цифрового анализа, что станет драйвером инноваци-
онного развития и устойчивого экономического роста.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ. 

ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ, МЕТОДЫ ИХ РАСПОЗНАВАНИЯ

И. Е. Агуреев1, А. В. Ахромешин2

Тульский государственный университет, Тула, Россия
1 e-mail: agureev-igor@yandex.ru
2 e-mail: aakhromeshin@yandex.ru

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются вопросы изучения систем поддержки принятия ре-
шений о совершении поездок пассажирами с точки зрения выделения паттернов такого поведения, их класси-
фикация и кластеризация. Приведен обзор литературы отечественных и зарубежных авторов, касающийся 
анализов паттернов транспортного поведения населения и их распознавания. Обоснована актуальность из-
учения транспортного поведения населения при помощи теории паттернов. Сформирован подход описания 
паттернов поведения с точки зрения теории макросистем. Указаны примеры мобильных приложений для 
планирования маршрутов, современные модели исследования транспортного поведения на основе технологий 
BigData, нейронных сетей, теории парсинга. Решена задача формализации описания транспортного поведения 
с целью получения инструмента для анализа влияния управляющих воздействий на транспортное поведение. 
Сделан вывод о необходимости обобщенного представления транспортного поведения, а, следовательно, и его 
паттерна, в виде логических моделей.

Цель исследования заключается в составлении обобщенного представления транспортного поведения 
и его паттернов в рамках теории макросистем путем составления цифрового паттерна, который может 
быть отображен в виде совокупности графических схем и в виде последующего логического описания.

Полученные результаты состоят в детальном обзоре литературы по тематике систем поддержки при-
нятия решений при совершении поездки, определению паттернов поведения пассажиров, влияния поведения 
индивида на поведение всей транспортной системы в целом. Разработан инструментарий определения пат-
тернов на основе теории макросистем. Выполнен анализ различных использованных исследователями методов 
обработки данных и визуализации результатов, что дополнительно служит для определения возможностей 
качественного и количественного описания транспортного поведения. При этом были определены множест-
ва состояний элементов транспортной системы, конкретные измеряемые и/или вычисляемые величины, их 
отношение к микро- или макроуровням описания транспортной системы. Определено, что наиболее удобным 
и всесторонним инструментом для представления и изучения паттернов является теория транспортных 
макросистем.

Ключевые слова: транспортное поведение, транспортная система, транспортная мобильность, поведе-
ние человека, поездка, паттерн.
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SYSTEMS FOR MANAGING THE TRANSPORT BEHAVIOR 
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Abstract. This paper examines the issues of studying decision support systems for passenger travel in terms of 
identifying patterns of such behavior, their classification and clustering. A review of the literature of domestic and 
foreign authors concerning the analysis of patterns of transport behavior of the population and their recognition is 
given. The relevance of studying the transport behavior of the population using the theory of patterns is substantiated. 
An approach to describing patterns of behavior from the point of view of the theory of macrosystems has been formed. 
Examples of mobile applications for route planning, modern models for studying transport behavior based on BigData 
technologies, neural networks, and parsing theory are given. The problem of formalizing the description of transport 
behavior has been solved in order to obtain a tool for analyzing the influence of control actions on transport behavior. 
The conclusion is made about the need for a generalized representation of transport behavior, and, consequently, its 
pattern, in the form of logical models.

The purpose of the study is to compile a generalized representation of transport behavior and its patterns within 
the framework of the theory of macrosystems by compiling a digital pattern that can be displayed as a set of graphical 
schemes and as a subsequent logical description.

The results obtained consist in a detailed review of the literature on the topic of decision support systems when 
making a trip, determining patterns of passenger behavior, and the influence of individual behavior on the behavior 
of the entire transport system as a whole. A toolkit for determining patterns based on the theory of macrosystems has 
been developed. The analysis of various methods of data processing and visualization of results used by researchers 
is carried out, which additionally serves to determine the possibilities of qualitative and quantitative description of 
transport behavior. At the same time, the set of states of the elements of the transport system, specific measurable 
and/or calculated values, their relation to the micro- or macro-levels of the description of the transport system were 
determined. It is determined that the most convenient and comprehensive tool for representing and studying patterns 
is the theory of transport macrosystems.

Key words: transport behavior, transport system, transport mobility, human behavior, trip, pattern.
Cite as: Agureev, I. E., Akhromeshin, A. V. (2024) [Systems for managing the transport behavior of the population 

of urban agglomerations. Patterns of behavior, methods of their recognition]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. 
Innovations. Investments]. Vol. 4, pp. 57–75. – https://doi.org/10.25198/2077-7175-2024-4-57.

Введение
Развитие транспортных систем в России и в мире 

идет быстрыми темпами, причем оно связано не толь-
ко с новыми видами и типами транспорта, инфра-
структурными изменениями (количество и качество 
дорог, дорожная инфраструктура и т. д.). Меняются 
все составляющие транспортного процесса. Вместе 
с этим, меняется и потребитель, то есть пассажир, 
водитель – участник транспортного процесса. Ши-
рокое распространение в последнее время получили 
цифровые «помощники»: мобильные приложения, 
электронные табло, системы передачи и хранения 
данных об улично-дорожной сети города, центры 
мониторинга и безопасности дорожного движения 
и т. д. В работе [3] подробно описаны сервисы, по-
могающие пассажиру выбирать маршруты передви-

жений и виды транспорта. Системы управления или 
поддержания принятия решений о поездке меняют 
транспортное поведение конкретного пассажи-
ра и транспортную систему в целом. Зачастую эти 
изменения имеют качественный характер для всей 
транспортной системы городской агломерации.

Еще одним подтверждением этого факта явля-
ются выводы, сделанные в работе [21]: «Парадигма 
городского развития в 2000-х сменилась с «города 
для автомобилей» на простую, на первый взгляд, 
парадигму «город для людей». Экстенсивное разви-
тие транспортных систем мегаполисов за счет стро-
ительства новых дорог становится неэффективным, 
так как увеличение количества личных автомобилей 
опережает темпы дорожного строительства».

Данные изменения приводят к широкому внедре-
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нию в городах, так называемых систем управления, 
или иначе говоря, поддержки принятия решений 
о совершении поездок. Такие системы могут носить 
директивный или «мягкий» характер, иметь множе-
ство вариаций в зависимости от конкретного города, 
а также уровня развития общества в плане исполь-
зования современных мобильных приложений для 
смартфонов (уровень цифровизации).

Таким образом, становится актуальной задача 
формализации описания транспортного поведения 
с целью получения инструмента для анализа вли-
яния управляющих воздействий на транспортное 
поведение.

Обзор литературы
Задача описания понятия транспортного поведе-

ния довольно сложная. Обзор иностранных источ-
ников по исследованию данного вопроса представ-
лен авторами в работе [4]. В отечественной литера-
туре за последние несколько лет появились статьи 
про так называемое «транспортное поведение», т. е. 
системы помощи в выборе маршрутов следования, 
выбора вида транспорта. Обзор источников пред-
ставлен ниже.

Авторы работы [6] приходят к выводу, что обще-
ственное мнение о безопасности отдельных видов 
транспортных средств коррелируется с данными ста-
тистики о безопасности при правильно выбранной 
методике статистического исследования. В работе 
[11] предлагается решение задачи создания методоло-
гических основ интеллектуальной поддержки соци-
ально-ориентированных решений участников транс-
портного процесса, используя такие технологии, как 
интеллектуальная поддержка принятия решений, са-
моорганизация сетей сервисов, управление на основе 
социальных систем, киберфизические и социокибер-
физические системы, web-сообщества, предлагается 
использование элементов теории планируемого по-
ведения и организационного поведения.

В публикациях [8; 9] авторами разработана мо-
дель и методы поддержки принятия решений, осно-
ванных на обработке больших данных о транспорт-
ном поведении пассажиров в городской транспорт-
ной системе, рассмотрены критерии выбора пасса-
жиром вида транспортных средств для передвиже-
ния, описаны кластеры пассажиров и особенности 
поведения, присущие каждому из них, особенности 
модели генерации пассажиропотока на остановках 
транспорта общего пользования.

Кроме того, можно отметить статьи [5; 7], в ко-
торых рассмотрены подходы к изучению транспорт-
ного поведения с позиций теории парсинга, предло-
жена программа для поддержки принятия решений 

по планированию маршрута движения в городской 
среде для пользователя на основе данных о его пре-
дыдущих поездках, которая адаптируется к транс-
портному поведению пользователя для мобильных 
устройств.

В работе [12] представлен образ «типичного» 
пассажира, пользующегося услугами городского 
транспорта общего пользования. Принятие решения 
о поездке, по мнению авторов, лежит в трех плоско-
стях: экономическая, психологическая, социологи-
ческая модели поведения, причем «в разные момен-
ты времени под воздействием меняющихся условий 
внешней среды поочередно доминирует каждая из 
них».

В публикации [13] выполнено описание динами-
ки поведения пассажиров в процессе выбора способа 
перемещения и установление связанных с этим зако-
номерностей формирования спроса на пассажирские 
перевозки.

К наиболее значимым публикациям в иностран-
ных источниках можно отнести следующие: в ра-
боте [26] описаны связи в поведении людей с раз-
витием транспортной инфраструктуры и центрами 
массового тяготения (торговые и офисные центры, 
другие места массового скопления людей). Предло-
жено использование гибридного подхода к модели-
рованию транспортных систем на микро-, мезо- и 
макроуровнях. Моделирование в микромасштабе 
требует больших объемов данных, а модели мезоу-
ровня лишены деталей, что порождает потребность 
в объединении моделей трафика на разных уровнях 
(таблица 1).

В публикации [17] рассматривается мобильное 
приложение по выбору маршрутов для поездок. Вы-
делены соотношения количества поездок по различ-
ным целям (работа, дом, школа, поручения, развле-
чения и т. д.) (см. рисунок 1); изменение количества 
поездок в зависимости от времени суток (см. рису-
нок 2). Все поездки собраны в 8 кластеров (графов) 
(см. рисунок 3). С точки зрения принятия решений, 
ключевой задачей системы убеждения в поведении 
в путешествиях является изменение выбора людей 
между вариантами по умолчанию и устойчивыми 
вариантами. Авторы приходят к выводу, что для 
того, чтобы менять поведение пассажиров, необхо-
димо вмешиваться и своевременно предоставлять 
информацию, влияя на поведение отдельных поль-
зователей. Есть перспективы предоставления уни-
кальной индивидуальной информации для каждо-
го пользователя для принятия решения о поездке 
на основе ранее собранных данных именно этого 
пользователя.
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Таблица 1. Сводная таблица подходов к моделированию транспортного поведения

✓ означает, что обычно применяется; (√) означает применение в некоторых случаях

системная 
динамика

дискретное 
моделиро-

вание

непрерыв-
ное моде-
лирование

модель 
Монте-
Карло

микро-
модели-
рование

сотовые 
автоматы

агентное 
модели-
рование

Способ модели-
рования Снизу вверх ✓ ✓ ✓ ✓

Сверху вниз ✓ ✓ ✓

Состояния 
системы Стохастические ✓ ✓ (√) ✓

Детерминирован-
ные ✓ ✓ ✓ ✓ (√)

Динамические ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Статические ✓ ✓ ✓ ✓

Пространствен-
ный масштаб Микромасштаб ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Макромасштаб ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Переменные Независимые ✓ ✓ ✓

Зависимые ✓ ✓ ✓

Дезагрегированные ✓ ✓ ✓ ✓

Агрегированные ✓ ✓ ✓

Источник: заимствовано из работы [26]

Рисунок 1. Матрица распределения поездок по типам (целям)
Источник: заимствовано из работы[17]

Авторы работы [15] анализируют траектории пат-
тернов поведения пассажиров как набора действий с 
такими специфическими характеристиками, как вре-
мя начала, продолжительность и последовательность 
перемещений (см. рисунок 4). При этом дается ответ 
на вопрос: как на основе генерации траектории моде-

лей активности сделать выводы о влиянии поведения 
отдельных лиц на поведение населения в целом? Це-
почки действий, выполняемых в течение дня, взаи-
мосвязаны таким образом, что участие в одном дей-
ствии и время, отведенное на это конкретное дейст-
вие, соответственно влияют на поведение пассажира 
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Рисунок 2. Процентное распределение пассажиров по времени отправления в течение суток
Источник: заимствовано из работы[17]
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Рисунок 3. Кластеры образа поведения пассажиров
Источник: заимствовано из работы [17]

в течение дня. Методология, представленная в этой 
статье, может быть применена для синтеза цепочек 
действий и их пространственно-временного распре-
деления. Методика генерации траекторий движения 
сводится к следующему алгоритму: 

−	 кластеризация шаблонов активности 
в небольшой набор репрезентативных шаблонов 

с использованием алгоритмов передачи сообщений; 
−	 фиксация корреляции между демографиче-

скими профилями путешественников с наборами вы-
полненных действий и их соответствующей времен-
ной последовательностью с использованием много-
мерных пробит-моделей.
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Рисунок 4. Репрезентативные паттерны активности пассажиров
Источник: заимствовано из работы [15]

На рисунке 4 обозначены: Д – нахождение дома; 
Т – перемещения на транспорте; Р – работа; К – куль-
турно-бытовые перемещения; П – прочие перемеще-
ния; Ш – нахождение в образовательных учреждениях 
(в школе); С – случайные покупки; В – высадки и по-
садка пассажиров.

Рассмотрим работу [14]: данная статья позволя-
ет использовать подход (методику) для выявления 
подмножеств состояний для заполнения их элемен-
тами, то есть репрезентативные модели деятельнос-

ти (активности), классифицированные по класте-
рам (см. рисунок 5). Вероятно, что данный метод 
(использование матриц соответствия и вычисление 
коэффициентов совпадения Жаккарда) может быть 
распространен и на другие ситуации. Необходи-
мо выявить наличие альтернативных подходов для 
формирования подмножеств состояний. Нейронная 
сеть используется для кластеризации, то есть окон-
чательного выявления подмножеств состояний.

Рисунок 5. Репрезентативные модели деятельности (активности), классифицированные по 8 кластерам
Источник: заимствовано из работы [14]
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В работе [18] выполнен анализ изменения индиви-
дуального поведения в поездках на городском тран-
спорте общего пользования на основе данных smart-
карт, используемых для оплаты проезда с точки зре-
ния поиска закономерностей в том, как люди меняют 
свою мобильность, и измерение адаптивности поль-
зователей к изменениям в обслуживании транспорта. 
Выделяется три группы пассажиров в зависимости от 
изменчивости транспортного поведения.

В статье [25] представлены результаты исследо-
вания городской интеллектуальной транспортной си-
стемы, поддерживаемой технологией «Интернета ве-
щей» (Internet of Things), которая может реализовать 
динамическое планирование оптимального маршру-
та, помочь людям улучшить свои навыки вождения 
при высокой безопасности и интеллектуализации и 
значительно избежать ряда проблем, вызванных зато-
рами. Эксперимент показывает, что интеллектуальная 
транспортная система, основанная на данной техно-
логии, может эффективно уменьшать загруженность 
городского транспорта и обеспечивать более удобные 
и быстрые маршруты передвижения.

В работе [16] рассмотрено изучение влияния, ви-
зуального информирования пассажира при принятии 
решения о маршруте поездки при помощи мобильного 
приложения «Служба рекомендаций маршрутов», в ко-
тором пользователю предлагается на выбор несколько 
вариантов маршрутов следования, исходя из его лич-
ных предпочтений, настроенных в приложении. Набор 
содержит как унимодальные, так и мультимодальные 
варианты достижения пункта назначения.

Работа [19] интересна тем, что в ней разобраны так 
называемые «шаблоны поведения», такие как время 
в пути, периодичность поездок, стационарность по-
ездок, классификация поездок по дням недели и т. д.

Статья [20] посвящена исследованию сравнения 
двух моделей выбора типов поездок: мультиноми-
альной логистической регрессии и искусственной 
нейронной сети. Цель работы данных моделей – про-
гнозирование поведенческих последствий выбора 
типа транспорта (общественный, личный) и цепочек 
перемещений людей. Показано, что модель искусст-
венной нейронной сети обладает способностью точно 
предсказывать выбор режима поездок по сравнению с 
мультиномиальной логит-моделью.

В работе [23] представлен анализ траектории пере-
мещений пассажиров на основе данных встроенных 
датчиков смартфонов и датчиков транспорта, а также 
других вспомогательных источников (дата-центров). 
Собранные данные обрабатываются при помощи 
нейронной сети. Установлено, что нейронные сети, 
машинное обучение и технологии BigData позволяют 
существенно расширить возможности прогнозиро-

вания загрузки улично-дорожной сети и оптимизи-
ровать перемещения пассажиров по времени суток 
и дням недели.

В статье [24] исследуется проблема обнаружения 
паттернов и аномалий в данных об индивидуальном 
поведении в поездке. Общая цель состоит в том, что-
бы эффективно обрабатывать большие объемы слож-
ных пространственно-временных данных. Использу-
ется двумерная модель для воспроизведения сложно-
го поведения в поездке на основе линейной комбина-
ции значимых паттернов в пространственных и вре-
менных измерениях. Реализуется алгоритм свернутой 
выборки Гиббса для вывода данных модели, затем 
определяется степень аномалии поведения индивида 
как «непредсказуемость» его будущей деятельности 
в рамках обученной модели. Методика, представлен-
ная авторами, позволяет выделять типичные паттер-
ны поведения людей и аномалии в транспортном по-
ведении. Данная методика может быть применена для 
оптимизации маршрутов движения транспорта обще-
го пользования.

Работа [22] посвящена методам количественного 
анализа сложного поведения в поездках в форме ин-
дивидуальных моделей активности. Представленные 
методы следует рассматривать как инструменты для 
описания и объяснения сложных цепочек переме-
щений. Теоретические модели паттерн-реакций ис-
следуют модели поведения 7 групп на основе соци-
ально-экономических и демографических факторов 
(пол, возраст, занятость, вид домохозяйства и т. д.). 
Методология анализа моделей поездок следующая: 
1) цепочка перемещений, определяющих движение 
человека, представлена вектором модели; 2) методы 
преобразования применяются к векторам шаблонов 
для разработки таксономии для пространства шабло-
нов; 3) инверсия преобразованных паттернов дает ре-
презентативные паттерны активности, которые могут 
быть связаны с социально-экономическими характе-
ристиками и городской формой; 4) применение ме-
тода распознавания образов для описания сложных 
моделей поездки преобразуется в структурно более 
простое пространство для целей планирования и ана-
лиза этих поездок (цепочек перемещений).

Анализ источников, обсуждение
Анализ литературы по теме «паттерны транспорт-

ного поведения» и «распознавание образов транс-
портного поведения» убедительно показывает акту-
альность указанной тематики и приводит к следую-
щим выводам:

1) большинство работ опирается на специфиче-
ские понятия «транспортного поведения», используя 
самые различные средства для отображения паттер-
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нов; так в публикациях [8; 9; 14; 15; 17] используется 
кластерный анализ для представления классификации 
транспортных систем, потоков и типов пассажиров, 
в работах [16; 25] основным предметом исследования 
для отображения паттернов является выбор маршрута 
следования пассажиров, а в других публикациях ис-
пользуются так называемые, «шаблоны поведения» 
пассажиров с обработкой больших массивов инфор-
мации различными методами и информированием 
людей об оптимальных цепочках перемещений [19; 
20; 23–24];

2) в подавляющем большинстве статей явно 
или неявно подразумевается коллективный характер 
формирования транспортного поведения: случайные, 
с точки зрения транспортной системы, действия одно-
го индивида объединяются с действиями множества 
участников дорожного движения и приводят к форми-
рованию паттерна поведения;

3) в большинстве работ, посвященных изуче-
нию транспортного поведения и представлению 
паттернов, можно выделить некоторые множества 
и подмножества состояний, которые используются 
различными элементами транспортных систем для их 
заполнения. Так в работах [5; 7–9; 13–15; 17; 26] рас-
смотрены E-системы, а в статье [18] можно выделить 
такие состояния как F- и P-системы, которые занима-
ют участники дорожного движения;

4) говоря о паттернах поведения, часто подра-
зумевают динамический характер данного понятия, 
что требуется учитывать в исследованиях; при этом, 
могут выделяться несколько характерных масштабов 
времени: а) сек; б)  сек; в)  
сек; очевидно, что на каждом масштабе времени 
транспортные системы должны рассматриваться либо 
как равновесные, стационарные, либо как неравно-
весные, динамические объекты;

5) таким образом, существует проблема, кото-
рая заключается в необходимости обобщенного пред-
ставления транспортного поведения, а, следователь-
но, и его паттерна, в виде логических моделей.

Все вышеприведенные работы могут быть рас-
смотрены с точки зрения вышеприведенной схемы, 
т. к. в каждой их них рассмотрены такие понятия как 
траектории перемещений индивидуумов, обработка 
больших массивов сложных данных для выявления 
паттернов поведения индивидов и отклонений от нор-
мального поведения. Таким образом, можно конста-
тировать, что схема выявления паттернов может быть 
применена при исследовании транспортного поведе-
ния населения.

В большинстве работ отечественных ученых в об-
ласти транспортных систем переход от поведения од-
ного элемента к поведению системы представляется 

в виде формирования статистических сумм. При этом 
формирующиеся статистики совершенно не учиты-
вают механизмы заполнения состояний, что являет-
ся источником потерь информации при углублении 
теоретического описания. Правильным выходом при 
этом является использование подходов теории макро-
систем [10].

Сведем всю информацию, полученную в ходе ана-
лиза источников, в единую таблицу (таблица 2).

Основной вывод, который мы делаем из выше-
сказанного, заключается в том, что для обобщенного 
представления транспортного поведения и их паттер-
нов требуется некоторый инструментарий в рамках 
теории транспортных макросистем. Этот инструмен-
тарий разрабатывается последовательно в работах [1; 
2; 4] и заключается в следующем:

−	  транспортная система представляется в виде 
макросистемы, действующей в масштабе, выбран-
ном для определенного интервала времени, задаются 
подмножества состояний, находятся априорные веро-
ятности для элементов системы, а также выбирается 
способ заполнения элементами подмножеств;

−	  разрабатывается численный алгоритм ре-
шения задачи, который позволяет «увидеть» (то есть, 
рассчитать и представить в графическом виде) числа 
заполнения элементов транспортной системы по под-
множествам состояний;

−	  совокупность результатов решений несколь-
ких задач, выполненных на одном и том же времен-
ном масштабе, представляет собой цифровой паттерн, 
который может быть отображен в виде совокупности 
графических схем и в виде последующего логическо-
го описания.

Графически представленное описание может быть 
представлено на рисунке 6.

В данном алгоритме важными критериями будут 
эффективность поиска, то есть точное и полное опре-
деление паттернов (возможный критерий эффектив-
ности – процент найденных паттернов из общего ко-
личества); быстрота поиска, то есть продуктивность, 
отношение потраченных ресурсов к достигнутым ре-
зультатам (критерии оценки – время поиска); удобст-
во для восприятия полученных результатов, их досто-
верность и полнота отображения информации.

Так как настоящая работа носит обзорный харак-
тер, не будем останавливаться на практическом при-
менении паттернов поведения в транспортной науке 
и их математическом описании. Данные вопросы бу-
дут рассмотрены во второй части работы.

Рассмотрим обобщенную транспортную систе-
му, состоящую из множества состояний ее элемен-
тов: множество имеет свои подмножества состояний 
и емкости их заполнения (см. рисунок 7). С точки 
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зрения описания паттернов транспортного поведе-
ния нас будут интересовать следующие показатели 
макросистемы:

−	 общее количество неразличимых элементов 
системы;

−	 как эти элементы распределяются по системе 
(т. е. как они распределены по подмножествам состо-
яний);

−	 каковы емкости состояний каждого подмно-
жества;

−	 каковы типы состояний элементов подмно-
жеств. Различают следующие типы состояний: F-ма-
кросистема (ферми-состояния) – в состоянии может 
быть только 1 и 0 элементов; P-макросистема (пара-
состояния) – в состоянии может быть фиксированное 
количество s элементов; E-макросистема (эйнштейн-
состояния) – когда емкость состояния неограниченное 
количество элементов; B-макросистема (больцман-
состояния) – «в среднем» содержит малое количество 
элементов. 

числа заполнения элементов транспортной системы по подмножествам 

состояний; 

  совокупность результатов решений нескольких задач, 

выполненных на одном и том же временном масштабе, представляет собой 

цифровой паттерн, который может быть отображен в виде совокупности 

графических схем и в виде последующего логического описания. 

Графически представленное описание может быть представлено на 

рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6. Алгоритм поиска паттерна 

Источник: разработано авторами 

 

В данном алгоритме важными критериями будут эффективность поиска, 

то есть точное и полное определение паттернов (возможный критерий 

эффективности – процент найденных паттернов из общего количества); 

быстрота поиска, то есть продуктивность, отношение потраченных ресурсов к 

достигнутым результатам (критерии оценки – время поиска); удобство для 

Рисунок 6. Алгоритм поиска паттерна
Источник: разработано авторами

На рисунке 7 обозначено: S1, S2... Si … Sn – подмно-
жества состояний; G1, G2... Gi … Gn – емкости подмно-
жеств состояний.

На основе представленной информации рассчиты-
вается ансамбль микросостояний системы, который 
характеризуется функцией распределения вероятно-
стей и функцией энтропии системы.

Таким образом, результаты выполненного анализа 
говорят о том, что многочисленные задачи, связанные с 
транспортным поведением, вполне укладываются в те-
оретические схемы теории транспортных макросистем. 
При этом сам паттерн поведения становится новым, 
сложным вариантом множества состояний. Это заклю-
чение является основной научной новизной материала, 

обобщенного на основе обзора статей [19; 20; 22–24].

Выводы
В работе приведен обзор литературы по тематике 

систем поддержки принятия решений при соверше-
нии поездки, определению паттернов поведения пас-
сажиров, влияния поведения индивида на поведение 
всей транспортной системы в целом. Разработан ин-
струментарий определения паттернов на основе те-
ории макросистем. Представлена схема для поиска 
паттернов транспортного поведения.

Выполнен анализ различных использованных ис-
следователями методов обработки данных и визуа-
лизации результатов, что дополнительно служит для 



Системы управления транспортным поведением населения городских агломераций. Паттерны поведения, методы 
их распознавания

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 4, 2024                     71

определения возможностей качественного и количе-
ственного описания транспортного поведения. При 
этом были определены множества состояний элемен-
тов транспортной системы, конкретные измеряемые 
и/или вычисляемые величины, их отношение к микро- 

или макроуровням описания транспортной системы. 
Определено, что наиболее удобным и всесторонним 
инструментом для представления и изучения паттер-
нов является теория транспортных макросистем.

 
 

Рисунок 7. Графическое изображение заполнения подмножеств состояний 

элементов в обобщенной транспортной макросистеме 

Источник: разработано авторами 
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На основе представленной информации рассчитывается ансамбль 
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этом сам паттерн поведения становится новым, сложным вариантом множества 

состояний. Это заключение является основной научной новизной материала, 

обобщенного на основе обзора статей [19; 20; 22–24]. 

 

Выводы 

Рисунок 7. Графическое изображение заполнения подмножеств состояний элементов в обобщенной транс-
портной макросистеме

Источник: разработано авторами

Авторы полагают, что исследования транспорт-
ного поведения должны проводиться в масштабах 
транспортной системы агломерации, так как имен-
но на этом уровне реализуется большинство из всех 
целей поездок, осуществляемых с использованием 
всех городских, пригородных и межмуниципальных 
транспортных систем. Таким образом, именно в таких 
масштабах следует ожидать наличие полного множе-
ства паттернов поведения. Это допущение тем более 
обоснованно для последних лет, когда стало заметно 
стремление все больших групп населения к прожива-
нию за пределами городских территорий, но макси-

мально близко к крупным населенным пунктам.
Основной вывод, который можно сделать на осно-

ве проведенных исследований – тематика исследова-
ния транспортного поведения населения актуальна 
среди отечественных и зарубежных исследований, 
носит глубокий характер и требует изучения и до-
полнения. Авторы работы считают, что подход с по-
зиций теории макросистем является новым, до этого 
не применяемым к изучению поведения индивидов 
и групп людей и внесет свой вклад в общее развитие 
современной научной мысли на транспорте.
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МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ СВЯЗЕЙ 
ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ КЛАПАННОГО ЗАЗОРА В МЕХАНИЗМЕ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Е. А. Белозерцев1, Е. А. Ижбулдин2, В. И. Кочергин3

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Россия
1 e-mail: belozercevjoni911@gmail.com
2 e-mail: izhbuldinea@mail.ru
3 e-mail: vkplus2011@yandex.ru

Аннотация. Актуальность исследований обусловлена проблемами организации авторемонтного произ-
водства в современных условиях, связанных с трудностью логистики и высокой стоимостью зарубежных 
запасных частей, что подтверждается анализом отечественных и зарубежных литературных источников. 
Особое значение в этом случае приобретают методики оптимизации баланса затрат на выполнение ре-
монтно-восстановительных воздействий и замену дефектных деталей. Целью работы является повышение 
качества ремонта подвижного состава автомобильного транспорта на основе применения методов вос-
становления размерных связей. Данное исследование призвано заполнить существующий пробел в знаниях, 
вызванный отсутствием методик восстановления конкретных ремонтных связей. Использование в авторе-
монтном производстве новых деталей наряду с восстановленными или бывшими в эксплуатации вызывает 
необходимость более широкого применения методов оптимизации предельных значений износов и процессов 
восстановления элементов размерной цепи. Материалы и методы исследования представлены примером 
разработки методики восстановления необходимых параметров размерных связей при регулировке вели-
чины клапанного зазора, поскольку тепловой зазор в механизме газораспределения двигателя внутреннего 
сгорания является важным элементом, влияющим на эффективность эксплуатации автомобильного дви-
гателя. Научная новизна работы заключается в исследовании двух различных потенциально пригодных для 
реализации в ремонтном производстве способов восстановления размерных связей при уменьшении клапан-
ного зазора путем механической обработки внешних или внутренних контактных поверхностей толкателей 
автомобильных двигателей. Исследования проведены применительно к широко распространенному у авто-
мобильных двигателей с верхним расположением распределительных валов уменьшению зазора в условиях 
эксплуатации, так как уменьшение клапанного зазора в большей степени, чем его увеличение, влияет на 
эффективность эксплуатации машин. Приведено уравнение размерной цепи клапанной группы, в которой 
клапанный зазор является замыкающим звеном. В результате последовательного дискретного снятия по-
верхностных слоев металла толкателей с шагом 0,05 мм и измерения твердости поверхностных слоев уста-
новлено, что данный подход к восстановлению ремонтных связей может быть рекомендован к использо-
ванию в авторемонтном производстве, причем более предпочтительным способом является регулировка 
клапанного зазора путем шлифования наружной поверхности толкателей. Полученные данные могут слу-
жить основой для дальнейших исследований в области разработки комплекса технологий восстановления 
конкретных размерных цепей при использовании ремонтных комплектов, включающих детали с различной 
точностью изготовления или бывшие в эксплуатации. 

Ключевые слова: авторемонтное производство, автомобильный двигатель, газораспределительный меха-
низм, клапанный зазор, толкатель, размерная цепь.
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METHODOLOGY FOR RESTORING DIMENSIONAL CONNECTIONS WHEN 

ADJUSTING THE VALVE CLEARANCE IN THE GAS DISTRIBUTION MECHANISM 
OF AN AUTOMOBILE INTERNAL COMBUSTION ENGINE
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Abstract. The relevance of research is due to the problems of organizing auto repair production in modern conditions 
associated with the difficulty of logistics and the high cost of foreign spare parts, which is confirmed by the analysis of 
domestic and foreign literary sources. Of particular importance in this case are the methods of optimizing the balance 
of costs for performing repair and restoration actions and replacing defective parts. The purpose of the work is to 
improve the quality of repair of rolling stock of road transport based on the use of methods for restoring dimensional 
connections. This study is designed to fill the existing knowledge gap caused by the lack of methods for restoring specific 
repair links. The use of new parts in repair, along with restored or used ones, necessitates the wider use of methods for 
optimizing the limit values of wear and recovery processes of dimension chain elements. The materials and methods 
of research are presented as an example of the development of a technique for restoring the necessary parameters of 
dimensional connections when adjusting the valve gap value, since the thermal gap in the timing mechanism of an 
internal combustion engine is an important element affecting the efficiency of the car engine. The scientific novelty 
of the work lies in the study of two different methods potentially suitable for implementation in the repair industry 
for restoring dimensional ties while reducing the valve gap by machining the outer or inner contact surfaces of car 
engine pushers. Studies have been carried out in relation to the decrease in the gap in operating conditions, which is 
widespread in automobile engines with overhead camshafts, since a decrease in the valve gap to a greater extent than 
an increase in it affects the efficiency of the machines. The equation of the size chain of the valve group is given, in 
which the valve gap is the closing link. As a result of sequentially discretely removing the surface layers of the pusher 
metal at 0.05 mm intervals and measuring the hardness of the surface layers, it has been found that this approach to 
restoring repair bonds can be recommended for use in auto repair production, with a more preferred method being 
to adjust the valve clearance by grinding the outer surface of the pushers. The data obtained can serve as the basis 
for further research in the development of a set of technologies for restoring specific size chains using repair kits that 
include parts with different manufacturing accuracy or that have been in operation. 

Key words: car repair plant, automobile engine, gas distributing mechanism, valve clearance, pusher, size chain. 
Cite as: Belozertsev, E. A., Izhbuldin, E. A., Kochergin, V. I. (2024) [Methodology for restoring dimensional 

connections when adjusting the valve clearance in the gas distribution mechanism of an automobile internal 
combustion engine]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 4, pp. 76–85. – https://doi.
org/10.25198/2077-7175-2024-4-76.

Введение
Одной из наиболее актуальных задач организации 

авторемонтного производства является обеспечение 
его экономической эффективности на основе исполь-
зования рациональных технологических процессов 
ремонта. Особое значение в современных условиях, 
характеризующихся сложностью логистических про-
цедур доставки и существенным удорожанием запас-
ных частей для автомобилей зарубежного производ-
ства, приобретают методики оптимизации баланса 
затрат на выполнение ремонтно-восстановительных 
воздействий и замену дефектных деталей. 

Использование новых деталей наряду с восстанов-

ленными или контрактными, то есть, уже бывшими 
в эксплуатации, затрудняет реализацию традицион-
ных принципов взаимозаменяемости и оказывает зна-
чительное влияние на ресурсные показатели отремон-
тированных узлов и агрегатов. Выходом из данной 
ситуации может служить более широкое применение 
методов размерного анализа, обеспечивающих обо-
снование оптимальных значений предельных изно-
сов отдельных деталей с учетом степени их влияния 
на работоспособность других элементов размерной 
цепи. Под размерной цепью здесь следует понимать 
совокупность взаимосвязанных контролируемых и, 
по возможности, восстанавливаемых в процессе ре-
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монта размеров деталей, составляющих замкнутый 
контур. Взаимное положение в пространстве сопря-
женных поверхностей отдельных деталей, получен-
ное в результате ремонта, должно в идеале прибли-
жаться к конструкторским параметрам точности. 
Именно обеспечение допустимого взаимного положе-
ния поверхностей отдельных элементов ремонтируе-
мого изделия является основной практической зада-
чей расчета размерных цепей.

Классический метод расчета пространственного 
анализа представляет собой комплекс вычислитель-
ных и аналитических операций, сопутствующих раз-
работке и анализу технологических процессов. При 
этом размерный анализ технологических процессов 
заключается не только в построении специальных 
размерных схем и размерных цепочек, но и в назна-
чении разумных допусков, выявлении необходимых 
резервов ресурса, а также в расчете размеров средних 
и минимальных запасов. В современных условиях 
необходимо совершенствование существующих ме-
тодик практического применения размерного анали-
за, способствующих, в первую очередь, уменьшению 
временных затрат на их реализацию [15].

Целью данной работы является повышение каче-
ства ремонта подвижного состава автомобильного 
транспорта путем совершенствования методов вос-
становления размерных связей на примере восстанов-
ления оптимальной величины клапанного зазора. 

Обзор литературы
Модели и методики анализа и построения размер-

ных цепей в основном используются в промышлен-
ности для оценки влияния геометрических допусков 

на возможность сборки изделий и оценки надежного 
контакта в сопряжениях, в том числе, в нерегулярных 
(с периодически возникающим зазором) кулачковых 
механизмах газораспределения, например, путем 
формирования стадий предварительной обработки, 
обработки и постобработки [16]. Соответственно, 
существующие исследования в данной области пре-
имущественно направлены на обеспечение техноло-
гических процессов при изготовлении производства 
и сборки сборочных единиц.

Однако не менее важным, что подтверждается 
анализом литературных источников, является при-
менение методов анализа и расчета размерных цепей 
в ремонтном производстве. Точность, которую необ-
ходимо достичь при восстановлении размерных це-
пей ремонтируемого агрегата, и которая должна при-
ближаться к точности изготовления нового изделия, 
может быть достигнута именно путем использования 
эффективного инструмента разработки рекомендаций 
по формированию ремонтных сборочных комплектов 
на основе оценки состояния размеров деталей. Дан-
ный подход позволяет существенно увеличить после-
ремонтный ресурс как конкретных размерных цепей, 
так и машины в целом [4].

Среди разработок в области использования ана-
лиза и расчета размерных цепей при эксплуата-
ции и ремонте машин следует выделить работы 
Карепина П. А., в которых, в частности, предлагается 
решение проблемы оценки влияния погрешности со-
ставляющих цепи на суммарную погрешность замы-
кающего звена, определяющего функциональность 
сборочной единицы [3]:
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где
μi – коэффициент степени влияния i-го звена на звено замыкающее;
ξi – передаточное отношение i-го звена;
T∆, Ti – соответственно, допуски замыкающего и i-го составляющего звеньев. 

Особый интерес представляют раскрытые, напри-
мер, в работах Аверченкова В. И. [1], Брылева А. В. 
[2], Дальского А. М. [10] и других авторов проблемы 
так называемой технологической наследственности 
при формировании качества изготавливаемых или вос-
станавливаемых деталей. Здесь под анализом техноло-
гической наследственности понимается всестороннее 
изучение точности изготовления либо восстановления 
размерной цепи, физико-механических свойств ее эле-
ментов, а также переноса приобретенных от предше-
ствующих операций или процессов износа свойств со-

ответствующего звена, к последующим воздействиям 
на элементы цепи, влияющих в дальнейшем на эксплу-
атационные свойства сборочных единиц машин.

В работах Михлина В. М. и Дорогого В. Н. были 
предложены методические подходы к расчетам допу-
сков в размерных цепях ремонтируемых механизмов 
при заданной оптимальной величине замыкающего 
звена, в которых в качестве критерия оптимизации 
предлагается использовать минимизацию удельных 
суммарных затрат на ремонт и эксплуатацию отре-
монтированного узла или машины в целом [6]. 
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Также следует отметить исследования Харламо-
ва Ю. А., Ситникова А. А., Истомина А. Б. и других 
ученых [7; 8; 9] в отношении разработки методик раз-
мерного анализа технологических процессов для обо-
снования припусков и толщины наносимых покрытий 
при восстановлении исходных размеров деталей, по-
зволяющих выбирать и уточнять способы нанесения 
и обработки восстановительных слоев.

Расчеты размерных цепей характеризуются значи-
тельной трудоемкостью, поэтому ряд известных работ 
отечественных и зарубежных авторов, таких, как Ка-
таргин В. М., Писарев И. С. и других [13; 15], посвя-
щены вопросам их автоматизации. Кроме того, в ис-
следованиях Катаргина В. Н. и Хмельницкого С. В. на 
основе разработки методик технико-экономической 
оценки интегральных размерных моделей разрабо-
таны методики обоснования выбора вида ремонта 
агрегатов и автоматизации обеспечения потребности 
в запасных частях при эксплуатации транспортных 
средств [5;11; 12]. 

Анализ отечественных и зарубежных литературных 
источников показывает, что исследования в области 
практического применения методик восстановления 
размерных связей в авторемонтном производстве но-
сят в основном теоретический характер и направлены 
преимущественно на оптимизацию процессов нанесе-
ния ремонтных покрытий при восстановлении деталей 
либо посвящены вопросам автоматизации расчета раз-
мерных цепей. Приведенные в предлагаемой работе 
результаты исследований призваны служить основой 
для разработки комплекса технологических процессов 
восстановления конкретных размерных цепей при ис-
пользовании в авторемонтном производстве ремонт-
ных комплектов, включающих детали с различной точ-
ностью изготовления или бывшие в эксплуатации. 

Методы
Восстановление размерных связей в ремонтном 

производстве должно обеспечивать минимизацию 
функции [5]:

                                                  f (CR , CT) = f (Llim , NZ) + f (ΔТ, ΔNR) min,),(),lim(),( →∆∆+= N RTfN ZLfCTC Rf min,                                                          (2)

где
CR и CT – соответственно, изменение суммарных издержек от недоиспользования ресурса деталей и их за-
мены;
Llim – величина остаточного ресурса заменяемой детали;
NZ – количество единовременных замен деталей;
ΔТ – разность величины трудоемкости в зависимости от вида восстановительного ремонта;
ΔNR – разность количества ремонтов. 

Клапанный тепловой зазор в механизме газора-
спределения автомобильного двигателя внутреннего 
сгорания является важным элементом, влияющим на 
топливно-экономические и мощностные показатели 
работы двигателя. Именно поэтому процедура его 
регулировки приводится в данной работе в качестве 
примера восстановления размерных связей. Принято 
считать, что в процессе эксплуатации тепловой зазор 
клапанного механизма из-за износа деталей увели-
чивается и подлежит согласно регламенту ремонтно-
обслуживающих воздействий периодической регули-
ровке с целью его возвращения к нормативным зна-
чениям. Однако опыт эксплуатации автотранспортной 
техники показывает, что зачастую с увеличением 
наработки автомобиля клапанный зазор имеет, наобо-
рот, тенденцию к уменьшению. 

Причиной такого положения дел являются диф-
ференцированные процессы износа элементов газо-
распределительного механизма (ГРМ), составляю-
щих размерную цепь, замыкающим звеном в которой 
и является величина теплового зазора в приводе кла-

панов. Износы в сопряжении «седло–клапан» приво-
дят к увеличению глубины посадки клапана в седле 
и, соответственно, к уменьшению теплового зазора, 
а износы опорных поверхностей и кулачков распре-
делительного вала, торцов толкателей и клапанов, 
напротив, способствуют его увеличению. При этом 
уменьшение зазора ниже оптимальных значений име-
ет более негативные последствия для силового агре-
гата автомобиля вплоть до возможного повреждения 
головки блока цилиндров и клапанов. Таким образом, 
уменьшение клапанного зазора не только нарушает 
организацию фаз газораспределения, но и серьезно 
влияет на эффективность эксплуатации транспортно-
технологических машин. Необходимость регулярного 
восстановления размерных связей при регулировке 
клапанного зазора в полной мере соответствует про-
грессивной стратегии рискоориентированного обслу-
живания (risk-based maintenance), основанной на вы-
явлении наиболее важных узлов, отказ которых имеет 
значительные последствия не только для машины, но 
и для эффективности выполняемого ею технологиче-
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ских или транспортных операций [14].
Увеличение или уменьшение в процессе эксплуа-

тации оптимальной величины клапанного зазора Zопт, 

как и любого другого замыкающего звена размерной 
цепи, определяется выражением:
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где
EI – наименьший предельный размер j-го увеличивающего звена;
ES – наибольший предельный размер g-го уменьшающего звена.
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                                (4) 

Состав и степень влияния факторов, определя-
ющих итоговую величину клапанного зазора при 
ремонте и регулировке, может существенно варьи-
роваться из-за особенностей конструкции ГРМ кон-
кретной энергетической установки, а также качества 
установленных деталей. Применительно к широко 
распространенным на современных легковых авто-
мобилях двигателей с расположением распредели-

тельных валов в головке блока цилиндров (SOHC или 
DOHC) уравнение размерной цепи привода клапанов 
можно представить в виде последовательности из-
менения размеров деталей в процессе эксплуатации, 
увеличивающих либо уменьшающих оптимальную 
величину клапанного зазора ∆Z, являющегося замы-
кающим звеном цепи:

Выражение (4) показывает, что в изменении кла-
панного зазора участвуют соответственно износы 
опор (постели) распределительного вала ∆О, опорных 
поверхностей вала ∆В, изгиб распредвала ∆И, износ 
эксцентричных поверхностей кулачков ∆e, износ пяты 
толкателя ∆ПТ, внутренних поверхностей толкателя ∆ВТ, 
стержня клапана ∆С, тарелки клапана ∆ТК и седла клапа-
на ∆СК. В приведенном уравнении присутствует также 
температурная характеристика изменения теплового 
зазора ∆t, которая обычно не принимается во внимание, 
если регулировка производится при стандартной тем-
пературе окружающего воздуха плюс 20 °С.

Традиционные рекомендуемые заводами-изготови-
телями методы регулировки и восстановления размер-
ных цепей заключаются в подборе и замене толкате-
лей из числа новых изделий. Данный подход к орга-
низации ремонта является в настоящее время неопти-

мальным в связи со сложной логистической ситуацией 
и высокой стоимостью запасных частей. Следователь-
но, требуется более технологичный и дешевый метод 
восстановления размерных связей при регулировке те-
плового зазора. Научная новизна работы заключается 
в исследовании двух различных потенциально пригод-
ных для реализации в ремонтном производстве спосо-
бов восстановления размерных связей при уменьше-
нии клапанного зазора путем механической обработки 
внешних или внутренних контактных поверхностей 
толкателей автомобильных двигателей для изменения 
высоты и, в итоге, величины клапанного зазора.

В случае наличия при сборке размерной цепи 
новых (неизношенных) и восстановленных деталей 
характеристику суммарного допуска замыкающего 
звена ZΣ можно представить как сумму допусков от-
дельных звеньев: 

                                                              

,

11
�
�

��
�

�
m

g
ES

k

j
EIZ опт

.��������������������� tСКТКСВТПТеИBOZ

 
),(

1 иi
T

иi
P

нi
T

нi
P

n

i i
Z ��

�
�

�
�

,
1

1...1
1 T i

T n
nT i

T
iT i

T
i

�
������� ����

 min,),(),lim(),( ����� N RTfN ZLfCTCRf

                                                                     (5)

где 
ξi – передаточное отношение i-го звена;
Tнi и Tиi – соответственно технологический и расширенный допуски i-го звена размерной цепи; 
Pнi и Pиi – вероятности появления при ремонте новой и бывшей в эксплуатации восстановленной детали.

Результаты исследования 
В качестве образцов при проведении эксперимен-

тальных исследований по восстановлению размерной 
цепи клапанного зазора путем изменения высоты тол-
кателя были выбраны не подвергавшиеся восстанови-

тельным операциям толкатели клапанов автомобиль-
ных двигателей внутреннего сгорания TOYOTA 2AZ-
FE (номинальный размер 5,44 мм) и SUBARU EJ204 
(номинальный размер 5,04 мм). 

Для восстановления размерных связей при умень-
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шении клапанного зазора внешние и внутренние кон-
тактные поверхности толкателей были подвергнуты 
механической обработке двумя различными потенци-
ально пригодными для реализации в ремонтном про-
изводстве способами. Первый из выбранных спосо-
бов предполагает обработку на плоскошлифовальном 
станке наружной поверхности пяты толкателей, в ходе 
которой с рабочих поверхностей закрепленных на 
магнитном столе деталей дискретно (с шагом 0,05 мм) 
снимался слой металла 0,20 мм. Поскольку механи-
ческая обработка толкателей предполагает изменение 
физико-механических свойств их рабочих поверхно-

стей, перед началом экспериментов были произведе-
ны замеры твердости пяты толкателей с использова-
нием конусного алмазного наконечника с углом при 
вершине 120°. Полученные результаты четырех изме-
рений твердости каждого образца и средние значения 
твердости для каждого толкателя приведены в табли-
це 1. Затем, после завершения последовательного уда-
ления каждого слоя, вновь производилось измерение 
твердости пяты толкателей с целью определения ее 
значений на разной глубине. Полученные результаты 
представлены на рисунке 1.

Таблица 1. Твердость пяты толкателей до снятия слоя металла

Модель двигателя Твердость толкателя по Роквеллу HRC Среднее значение 
твердости HRC

2AZ-FE 61 60 60,5 60,5 60,50
EJ204 59 58 58,5 57 58,13

Источник: разработано авторами

Рисунок 1. Изменение твердости наружных поверхностей пяты толкателей в зависимости от толщины сня-
того металла 

Источник: разработано авторами

В результате измерений установлено, что при дан-
ном варианте механической обработки снятие слоев 
металла, равных 0,20 мм, приводит к уменьшению 
твердости толкателей по шкале Роквелла, причем 
после каждого этапа шлифования она уменьшается 
в среднем на 2% и в конечном итоге суммарное сни-

жение твердости составляет примерно 13,3%. Такой 
результат, полученный при данном способе восста-
новления размерных связей с использованием снятия 
термически обработанного слоя с поверхности толка-
теля, является приемлемым и может быть рекомендо-
ван к использованию в ремонтном производстве. При 
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этом следует учитывать уменьшение заложенных за-
водами-изготовителями значений твердости контакт-
ных поверхностей при значительной глубине обра-
ботки и возможное снижение ресурса автомобильных 
двигателей.

В качестве второго возможного варианта восста-
новления размерных связей при регулировке клапан-
ного зазора было предложено шлифование внутрен-
них поверхностей толкателей на вертикально-фрезер-
ном (или при его отсутствии на сверлильном) станке 

при помощи установленного в шпиндель станка шли-
фовального камня. В эксперименте использовался 
шлифовальный круг на основе оксида алюминия. 
Здесь также выполнялись четыре последовательных 
этапа обработки с шагом снятия металла 0,05 мм и за-
мерами твердости для каждого из выбранных толка-
телей. Начальные значения высоты и твердости вну-
тренних поверхностей толкателей до снятия металла 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Начальные значения твердости внутренних поверхностей толкателей до снятия слоя металла

Модель 
двигателя

Высота толкателя 
до обработки, мм

Среднее значение твердости толкателя по 
Роквеллу HRC

2AZ-FE 5,23 52,30
EJ204 4,84 53,00

Источник: разработано авторами

Результаты оценки твердости внутренних поверх-
ностей пяты толкателей в зависимости от глубины об-
работки металла представлены на рисунке 2. Установ-
лено, что при данном способе шлифования в связи с 
изменением температурного режима обработки и ряда 
других факторов при снятии слоя металла толщиной 
0,05 мм твердость пяты в среднем уменьшается на 
5,4% после каждого этапа механической обработки 
и в итоге суммарное ее снижение составляет 18,83%. 
Такой результат уменьшения твердости контактной 

поверхности превышает аналогичные показатели при 
использовании первого из предложенных способов 
механической обработки толкателей. Следовательно, 
более предпочтительным является применение мето-
дики восстановления размерных связей при регули-
ровке клапанного зазора в механизме газораспреде-
ления автомобильного двигателя путем шлифования 
наружной поверхности толкателей, так как в этом 
случае обеспечивается сохранение физико-механиче-
ских свойств их рабочих поверхностей в допустимых 
пределах.

Рисунок 2. Изменение твердости внутренних поверхностей пяты толкателей в зависимости от толщины 
снятого металла 

Источник: разработано авторами
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Заключение
Выполненные исследования позволили сделать 

следующие выводы.
Современные условия организации авторемонт-

ного производства характеризуются проблемами, 
связанными с трудностью логистики и существен-
ным удорожанием запасных частей для транспортных 
средств зарубежного производства. В этом случае 
особое значение приобретают методики оптимизации 
баланса затрат на выполнение ремонтно-восстанови-
тельных воздействий и замену дефектных деталей. 
Использование при ремонте новых деталей наряду 
с восстановленными или уже бывшими в эксплуата-
ции вызывает необходимость более широкого приме-
нения методов размерного анализа, способствующих 
оптимизации предельных значений износов и процес-
сов восстановления элементов размерной цепи.

Необходимая точность восстановления размерных 
связей ремонтируемого узла может быть достигнута 
путем формирования ремонтных сборочных комплек-
тов на основе оценки состояния размеров деталей, 
составляющих размерную цепь. В качестве примера 
восстановления размерных связей в данной работе 
приводится процедура регулировки клапанного за-
зора в случае широко распространенного в условиях 
эксплуатации уменьшения зазора у автомобильных 

двигателей с расположением распределительных ва-
лов в головке блока цилиндров. Приведено уравнение 
размерной цепи клапанной группы, в которой клапан-
ный зазор является замыкающим звеном.

Рассмотрены два пригодных для практической ре-
ализации способа восстановления размерных связей 
при уменьшении клапанного зазора путем механи-
ческой обработки внешних или внутренних контакт-
ных поверхностей толкателей различных автопроиз-
водителей. В результате исследований показано, что 
данный подход к восстановлению ремонтных связей 
может быть рекомендован к использованию в авторе-
монтном производстве. Так как при этом необходимо 
учитывать возможное изменение физико-механиче-
ских свойств материала толкателей, в качестве кри-
терия выбора между различными способами восста-
новления замыкающего звена размерной цепи клапан-
ного зазора предложено минимальное уменьшение 
твердости рабочих поверхностей. Дискретное снятие 
и измерение твердости поверхностных слоев металла 
показали, что более предпочтительной является регу-
лировка клапанного зазора шлифованием наружной 
поверхности толкателей. Полученные результаты мо-
гут служить основой для разработки технологических 
процессов ремонта автомобилей в условиях дефицита 
запасных частей.
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Аннотация. Актуальность разрабатываемой проблемы обусловлена тем, что, с одной стороны, исследо-
ванию философских школ в современной литературе уделяется довольно существенное внимание. Однако, с 
другой стороны, во взглядах представителей философской общественности порой наблюдаются определен-
ные разногласия. Одни полагают, что, по мере развития философии, ее школы постепенно утрачивают свою 
значимость. Другие же, отрицающие представления такого рода, считают, что если в процессе функциониро-
вания школы соблюдаются определенные правила, то в ее границах порождаются новые знания, обогащающие 
человечество. Цель исследования, имеющего историко-философский характер, заключается в том, чтобы, 
учтя наиболее значимые и эвристически ценные мысли различных авторов, отразить процесс формирования 
философской школы Д. В. Пивоварова, описать ее современное состояние и выявить перспективы дальнейше-
го развития. Опираясь на принципы целостности, системности и историзма, используя в своих изысканиях 
методы анализа, синтеза и экстраполяции, мы стремились раскрыть многомерную одаренность этого нео-
быкновенного человека, способного, впитав все самое лучшее от своих учителей, находить счастье в процессе 
научного творчества, выявлять и поднимать фундаментальные философские проблемы и приобщать к этому 
других. В работе обращается внимание на вклад Даниила Валентиновича в обогащение философской мысли, 
который настолько весом, что не ограничивается созданием только официально утвержденной философской 
школы «Синтетическая парадигма философии». Среди философов сложилось представление о том, что Пи-
воваров является и основателем уральской религиоведческой школы. Изучая его философскую биографию по 
возможности беспристрастно, мы стремились показать, что данное представление имеет под собой самые 
прочные основания и Даниилу Валентиновичу удалось поднять и донести до специалистов злободневные, под-
час уникальные пласты знания и в сфере религиоведения: должной научной новизной обладают его работы 
учебной и теоретической направленности, диссертационные исследования его аспирантов и докторантов. 
Изменяющаяся специфика направленности изысканий Даниила Валентиновича прослеживается и в переиме-
нованиях возглавляемой им кафедры и подготовке соответствующих квалифицированных специалистов. Зна-
чительное место в нашем исследовании отводится анализу потенциала развития Пивоваровской школы и ус-
ловий его реализации. Обращается внимание на то, что богатое идейное наследие Даниила Валентиновича во 
многом остается недооцененным; при этом, зачастую, упускаются из виду и оригинальные, несущие научную 
новизну идеи его учеников. Авторы статьи считают, что успешное развитие школы во многом зависит от 
сплоченности ее членов. Духовное наследие Даниила Валентиновича Пивоварова является той базой, которая 
дает основания полагать, что его философская школа будет развиваться и далее. Её представители либо 
сплотятся вокруг нового лидера, либо, опираясь на идеи своего учителя, станут формировать новые фило-
софские школы.

Ключевые слова: Д. В. Пивоваров, научная школа, философская школа, лидер научной школы, видимая фи-
лософская школа, невидимая философская школа.
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Abstract. The relevance of the problem being developed is due to the fact that, on the one hand, quite significant attention 
is paid to the study of philosophical schools in modern literature. However, on the other hand, there are sometimes certain 
disagreements in the views of representatives of the philosophical community. Some believe that as philosophy develops, 
its schools gradually lose their significance. Others, who deny ideas of this kind, believe that if certain rules are followed 
during the functioning of the school, then within its boundaries new knowledge is generated that enriches humanity. The 
purpose of the study, which has a historical and philosophical nature, is to, taking into account the most significant and 
heuristically valuable thoughts of various authors, reflect the process of formation of the philosophical school of D. V. 
Pivovarov, describe its current state and identify prospects for further development. Based on the principles of integrity, 
systematicity and historicism, using methods of analysis, synthesis and extrapolation in our research, we sought to reveal 
the multidimensional talent of this extraordinary person, capable, having absorbed all the best from his teachers, to find 
happiness in the process of scientific creativity, to identify and raise fundamental philosophical problems and involve 
others in this. The work draws attention to Daniil Valentinovich’s contribution to the enrichment of philosophical thought, 
which is so significant that it is not limited to the creation of only the officially approved philosophical school «Synthetic 
Paradigm of Philosophy». Among philosophers there is an idea that Pivovarov is also the founder of the Ural school of 
religious studies. Studying his philosophical biography as impartially as possible, we sought to show that this idea has 
the most solid foundations and Daniil Valentinovich managed to raise and convey to specialists topical, sometimes unique 
layers of knowledge in the field of religious studies: his educational and theoretical works have the proper scientific 
novelty directions, dissertation research of his graduate students and doctoral students. The changing specificity of the 
direction of Daniil Valentinovich’s research can also be seen in the renaming of the department he heads and the training 
of relevant qualified specialists. A significant place in our study is given to the analysis of the development potential of 
the Pivovarov School and the conditions for its implementation. Attention is drawn to the fact that the rich ideological 
heritage of Daniil Valentinovich remains largely underestimated; At the same time, the original, scientifically novel ideas 
of his students are often overlooked. The authors of the article believe that the successful development of a school largely 
depends on the cohesion of its members. The spiritual heritage of Daniil Valentinovich Pivovarov is the basis that gives 
reason to believe that his philosophical school will continue to develop. Its representatives will either rally around the new 
leader, or, relying on the ideas of their teacher, will begin to form new philosophical schools.

Key words: D. V. Pivovarov, scientific school, philosophical school, leader of a scientific school, visible philosophical 
school, invisible philosophical school.
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Введение
Вряд ли кто-то из людей, хотя бы в общих чертах 

знакомых с тем, как происходило становление фило-
софии в Уральском регионе, ничего не знает о Дани-

иле Валентиновиче Пивоварове (1943–2016 гг.). Надо 
полагать, что среди этих людей трудно найти того, кто 
стал бы всерьез сомневаться в незаурядности само-
го Даниила Валентиновича и весомости результатов 
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его исследовательской и педагогической деятельнос-
ти. Более того, не исключено, что попытка поднять 
вопросы, касающиеся созданной им философской 
школы, будет воспринята кем-то как вариант попыт-
ки «ломиться в открытую дверь». Тем не менее, мы, 
беспокоясь о судьбе философской школы, к которой 
принадлежим и исходя из представлений о неисчер-
паемости объекта познания, решились высказать свои 
мысли соответствующей направленности. Надеемся, 
что уважаемые читатели сочтут содержание насто-
ящей статьи достойным их внимания, актуальным 
и конструктивным.

В рамках исследования мы поставили перед собой 
три задачи, процесс и результат решения которых на-
шли отражение в содержании трех разделов основной 
части статьи. Первая из задач заключалась в формиро-
вании общих представлений, с одной стороны, о фи-
лософских школах и их лидерах, и, с другой стороны, 
о Д. В. Пивоварове и созданной им школе. Вторая 
задача предполагала раскрытие наиболее репрезен-
тативных особенностей тех людей и идей, которые 
в наши дни определяют «философское лицо» школы 
Пивоварова. Третья задача состояла, в свою очередь, 
в том, чтобы выявить потенциал развития Пивоваров-
ской школы и условия его реализации.

Философские школы и их лидеры
Философские школы со времен возникновения 

являли собой определенные научные сообщества, 
представители которых под руководством лидера 
осуществляли как образовательную, так и научно-
поисковую деятельность. На ранних стадиях разви-
тия (школы Платона, Аристотеля и др.) для них была 
характерна, с одной стороны, многонаправленность, 
выраженная в стремлении отразить взаимоотношения 
человека с миром посредством обращенности к ан-
тропологической, аксиологической, гносеологиче-
ской, праксеологической проблематикам, а с другой 
стороны, на основе этой многомерности сформиро-
вать целостное мировидение человека. На современ-
ном же этапе развития философии с учетом ее диф-
ференциации и интеграции в границах сложившегося 
целостного знания научные школы призваны решать 
более скромные задачи, сохраняя при этом свою зна-
чимость.

Обращение к современной литературе свидетель-
ствует о том, что исследованиям философских школ 
уделялось довольно значимое внимание. Разработкой 
данной проблемы занимались М. И. Бойченко [21], 
Г. В. Драч [3], Б. В. Емельянов и В. М. Русаков [4], 
С. В. Корнилов [6], А. Е. Лукьянов [9], Н. И. Мар-
тишина [10; 11], С. И. Рудаков [17], А. В. Свешни-
ков [18], С. А. Смирнов [19] и др. Так, в частности, 

Н. И. Мартишина, характеризуя философскую школу 
в современном мире, обращает внимание на то, что 
она «является прежде всего исторической формой 
социокультурного самоопределения философии, эта 
форма сохраняет свое значение вплоть до современ-
ного этапа развития философии» [11, с. 87]. Излагая 
свои мысли, данный автор «рисует» довольно печаль-
ную картину, согласно которой по мере развития фи-
лософии «феномен философской школы постепенно 
отходит на второй план» [11, с. 87]. С этим трудно со-
гласиться, по крайней мере, безоговорочно. Несмотря 
на то, что в современной России представителями ес-
тественных и технических наук значение философии 
явно недооценивается; в ВУЗах, которые являются 
основополагающими центрами философского знания, 
сокращаются часы по философии, многие предста-
вители данной профессии вынуждены менять сферу 
своей деятельности. И все же философские школы 
по-прежнему формируют социокультурное бытие фи-
лософии.

Эвристически ценную попытку понять, какое зна-
чение следует предавать понятию «научная школа», 
предприняла В. В. Кванина. Отметим, что она, бу-
дучи специалистом в сфере юриспруденции, вполне 
корректно осуществила обобщение и осмысление об-
ширного и разнородного теоретического материала.

Содержание обсуждаемого понятия, по её мысли, 
должно обобщать в себе следующие признаки:

«1) наличие лидера, обладающего тонким вос-
приятием нового в науке, практике и наделённого 
организаторскими способностями, умеющего создать 
вокруг себя творческий коллектив единомышленни-
ков;

2) наличие преемственности поколений;
3) получение объективно нового знания, обога-

щающего науку.» [5, с. 42].
Безусловно, данный, как, впрочем, и всякий иной, 

перечень понятиеобразующих признаков может быть 
подвергнут конструктивной критике. Однако мы счи-
таем допустимым его использование как компонента 
необходимой совокупности информационных пред-
посылок профессионально осуществляемого эври-
стического дискурса. При этом он вполне может быть 
уточнён применительно к некоторым особенностям 
научных школ, существующих в современной отече-
ственной философии.

Начнём с первого признака. Уточнения здесь тре-
бует, надо полагать, качество и количество лидеров 
научной школы. Должен ли лидер быть основопо-
ложником научной школы? И сколько лидеров может 
быть у научной школы?

Школа – явление, существующее во времени. Пе-
риод её существования может быть распространён за 



Философская школа Д.В. Пивоварова: современное состояние и потенциал развития

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 4, 2024                     89

временные пределы как активной профессиональной 
работы первого лидера, так его земной жизни. Бывает 
так, что знамя, упавшее из рук основателя, подхваты-
вает кто-то из его учеников и единомышленников.

В книге «Научные школы Уральского федераль-
ного университета» упоминаются, в частности, те 
школы, которые с полным на то правом могут быть 
названы философскими [13]. Это школа «Проблема 
человека и гуманизма в истории философии» (руко-
водитель – К. Н. Любутин), школа «Личность и об-
щество» (руководитель – Г. В. Мокроносов) и школа 
«Синтетическая парадигма в философии» (руководи-
тель – Д. В. Пивоваров). К сожалению, все указанные 
мыслители уже ушли из жизни. Кроме того, в книге 
идёт речь и о школе «Диалектика и теория познания». 
У данной школы два основателя, также уже завершив-
ших свой земной путь – М. Н. Руткевич и И. Я. Лойф-
ман. Руководителем этой школы в книге называется 
В. В. Ким, которого, на сегодняшний день, тоже нет 
в живых.

Перейдем ко второму признаку, к наличию преем-
ственности поколений.

Случай со школой Руткевича – Лойфмана – Кима 
наглядно свидетельствует, что данному сообществу 
преемственность поколений свойственна совершенно 
явственно. Но и сообщества, в которых есть или был 
только один несомненный лидер, тоже могут обладать 
и нередко обладают этим признаком.

Стоит, правда, добавить, что преемственность по-
колений – понятие весьма растяжимое. Сколько по-
колений должна охватывать научная школа и каково 
должное соотношение между этими поколениями? 
В рабочем, сугубо дискуссионном варианте, можно 
заявить, что минимальное количество таких поколе-
ний – три, плюс четвёртое поколение, вступающее 
в философскую жизнь. Сначала основатель или осно-
ватели пестуют учеников, защищающих докторские 
диссертации. Они, в свою очередь, готовят кандидатов 
и докторов наук, которые сами становятся научными 
руководителями. И только тогда, когда их ученики на-
чинают выдавать сколько-нибудь состоятельную фи-
лософскую продукцию, можно вести речь о том, что 
состоялась и сама школа.

И, наконец, третий признак, то есть получение 
объективно нового знания, обогащающего науку. 
Всегда ли генерируемое философом новое знание 
будет положительно оценено и востребовано без за-
держек? Нет, конечно же. Может быть, его признают 
сразу же, может быть – спустя какое-то время, а может 

быть – никогда. К тому же признание порой приходит 
после смерти автора. Так, известный отечественный 
философ М. К. Петров и многие другие не менее про-
дуктивные мыслители реального признания при жиз-
ни не дождались.

Впрочем, признание философской школы сущест-
вующей означает признание новизны того, что стало 
плодом творческих усилий как её лидеров, так и их 
учеников и последователей.

Если мы согласимся с тем, что обсуждаемые при-
знаки действительно стоит полагать понятиеобразу-
ющими применительно к философским школам, то 
вряд ли стоит обозначать соответствующим терми-
ном недавно возникшее сообщество, даже если оно 
состоит из весьма многообещающих философов. Не 
следует, конечно же, употреблять интересующий нас 
термин и в случаях, когда обсуждается то, что «Воль-
ное сетевое сообщество “Диссернет”» именует дис-
серодельными фабриками1. Контрпродуктивно также 
отождествление с философской школой совокупности 
индивидов, реализующих то, что Пивоваров назвал 
сциентистским культом избранного учёного [15].

А как же быть со случаями, в рамках которых при-
знаки школы выражены неярко, а связь между фи-
лософами проследить не очень просто? Здесь, надо 
полагать, стоит опереться на интерпретированное со-
держание понятия невидимого колледжа [16; 22].

Можно, в частности, в понятийно-терминологи-
ческий аппарат реализуемой дискурсивной практики 
ввести понятие видимой и невидимой философских 
школ. Отметим, что данные понятия были использо-
ваны нами ранее, в процессе выступления с докладом 
на пленарном заседании вторых Пивоваровских чте-
ний, материалы которого были опубликованы в соот-
ветствующем сборнике [1]. Думается, что под види-
мой школой могут пониматься все те люди, которые 
совершенно искренне считают себя учениками осно-
вателя или основателей данного сообщества, а также 
выступают учениками по отношению к ним [1]. Не-
видимой же школой допустимо признать любые объ-
единения, пусть даже тяготеющие к аморфности, со-
стоящие из тех философов, которые в своих попытках 
приобщиться к знанию истины сумели найти надёж-
ную опору в идеях основателя или основателей [1].

Принятие идеи существования и сосуществова-
ния двух школ позволяет признать, что некоторые из 
философов, не ощущающих себя представителями 
видимой школы, де-факто входят в состав школы не-
видимой.

1 «ДИССЕРНЕТ» – вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мо-
шенников, фальсификаторов и лжецов. См.: О проекте // Вольное сетевое сообщество «Диссернет». – URL: https://www.dissernet.org/about 
(дата обращения: 12.12.2023).
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Безусловно, на формирование и развитие фило-
софских школ влияли и будут влиять как внешние, 
так и внутренние факторы. Однако философские 
школы всегда будут сохранять приоритеты в раз-
витии философской мысли. Свидетельством этому 
может служить обилие философских школ в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге 
и других крупных образовательных и научно-иссле-
довательских центрах. В качестве примера хотелось 
бы обратиться к вышеупомянутой уральской фи-
лософской школе «Диалектика и теория познания» 
М. Н. Руткевича и И. Я. Лойфмана, основанной во 
второй половине XX века. Н. В. Бряник, характе-
ризуя эту школу, убедительно показывает, что фи-
лософская мысль никогда не умирала и основными 
двигателями ее развития были философские школы. 
Она обращает внимание на то, что школа сформиро-
валась в «… эпоху господства марксистской идеоло-
гии, когда основополагающие принципы любых тео-
ретических построений были уже изначально зада-
ны <…> Новизна и оригинальность представленной 
автором позиции заключалась в том, что в условиях, 
когда при изложении философии в основном перепи-
сывались догматические тезисы сталинской работы 
“О диалектическом и историческом материализ-
ме”, М. Н. Руткевич, опираясь на тексты К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина, разработал принципы 
диалектики и материализма, органически связанные 
с историей и современным состоянием естествен-
ных наук» [2, с. 4–6]. Под руководством Руткевича 
защищено более 100 кандидатских диссертаций и 17 
докторских диссертаций, Лойфман осуществил под-
готовку 42 кандидатов философских наук и 25 докто-
ров философских наук. Определенное время, после 
ухода из жизни Лойфмана, лидером философской 
школы был В. В. Ким. В настоящее время школа жи-
вет в философских воззрениях ее учеников, одним 
из которых был Пивоваров. Данная школа получи-
ла широкое представительство во многих городах 
Урала, Сибири, Дальнего Востока и Центрального 
региона в силу того, что её авторы создали целост-
ную оригинальную концепцию исследования любо-
го объекта в системно-организационном, функцио-
нально-динамическом и эволюционном аспектах.

Впоследствии Пивоваров, впитав все самое луч-
шее от своих учителей, будучи яркой, одаренной 
и многогранной личностью, создал собственную фи-
лософскую школу «Синтетическая парадигма в фи-
лософии». И это произошло неслучайно. Один из его 
друзей и сокурсников А. В. Медведев отмечает, что 
ребята еще в годы учебы обратили внимание на его 
талантливость и одаренность, некую особость, что он 
«… уже в студенчестве заявил о себе и выступления-

ми на конференциях, и в статьях. Уже в студенческие 
годы он отличался острым умом, богатой эрудици-
ей и удивительной работоспособностью» [12, с. 5]. 
Медведев пишет о многогранности таланта Даниила 
Валентиновича, и в этом он не одинок. Таким видит 
его и Р. Л. Лившиц, подчеркивая: «Однако главное, 
что его всегда влекло, к чему он постоянное стре-
мился – это наука… Он находил счастье в самом про-
цессе научного творчества и в том, чтобы приобщить 
к этому творчеству других людей» [8, с. 9]. Лившиц 
полагает, что одной из причин, способствовавших со-
зданию научной школы, было присущее Пивоварову, 
как и учителю Лившица, Лойфману, – желание нести 
добро людям. Он отмечает незаурядный талант и тру-
долюбие Даниила Валентиновича, во многом бла-
годаря которым им было издано около 700 научных 
и научно-методических работ, в том числе несколько 
десятков монографий и учебных пособий, написан-
ных в монографическом стиле. Даниил Валентинович 
являлся также редактором большого числа научных 
сборников и коллективных монографий.

Следуя традиции своих учителей – зачинателей 
и видных представителей уральской философии, сре-
ди которых выделяется М. Н. Руткевич – Пивоваров 
поднимал новые фундаментальные проблемы: соот-
ношение идеального и идеала, диалектики субъекта 
и объекта, иррационального в бытии и познании, визу-
ального мышления в науке и изобразительном искус-
стве. Опираясь на гегелевское учение о рефлексии, 
он разработал иррациологию. Соотнеся философское 
и естественнонаучное знания, показал эвристическую 
роль элементаристского подхода в его сочетании с си-
нергетикой. Особое место в творчестве Даниила Ва-
лентиновича занимает синтетическая концепция иде-
ального. И это далеко не полный перечень проблем, 
нашедших отражение в его собственных трудах и фи-
лософских изысканиях его учеников. В данном кон-
тексте стоит вспомнить кандидатские диссертации, 
подготовкой и защитой которых философская школа 
Пивоварова начала заявлять о себе: «Гносеологиче-
ские особенности экстраполяции как метода научного 
познания» (Владимир Александрович Андрусенко), 
«Целеполагание в  техническом познании» (Дмитрий 
Михайлович Федяев), «Познавательные особенности 
визуального мышления» (Владимир Ильич Жуков-
ский), «Наглядные образы научной картины мира» 
(Рафаэль Юсупович Рахматуллин) [7]. Здесь указаны, 
подчеркнем, только первые кандидатские диссерта-
ции, защищенные под руководством Даниила Вален-
тиновича, всего же их будет 31; многие из их авторов 
впоследствии защитят докторские диссертации [7], 
напишут монографии, у их учеников появятся свои 
ученики, осуществившие кандидатские исследования 
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и плодотворно ведущие работу в рамках Пивоваров-
ской философской школы.

Характеризуя профессиональную философскую 
деятельность Пивоварова как весьма продуктивную, 
хотелось бы обратить внимание на то, что ее резуль-
таты явились практически неиссякаемым источником, 
из которого черпали вдохновение и конкретные идеи 
многие исследователи, не защищавшие кандидатские 
диссертации под его руководством и у которых он не 
был научным консультантом по докторским работам.

Философская школа Д. В. Пивоварова сегодня: 
люди и идеи

Перейдём к непосредственному обсуждению сов-
ременного состояния и потенциала развития фило-
софской школы Даниила Валентиновича Пивоварова.

Порой Пивоваров объявляется основателем ураль-
ской религиоведческой школы. Это, безусловно, вер-
но. Однако случилось так, что школа синтетической 
парадигмы в философии официально зарегистрирова-
на, а религиоведческая школа – нет.

Между тем, заслуги Даниила Валентиновича 
в развитии философии религии и подготовке про-
фессиональных религиоведов совершенно очевидны, 
сомневаться в их наличии просто глупо. Но сводить 
всё совершённое им только к этому не стоит. В за-
щиту истинности данного утверждения можно при-
водить различные аргументы. С учётом специфики 
настоящего дискурса мы считаем вполне достаточ-
ным обращение к темам докторских диссертаций его 
учеников [7].

Владимир Ильич Жуковский, в частности, за-
щитил диссертацию на тему «Чувственное явление 
сущности: визуальное мышление и логические осно-
вания языка изобразительного искусства», Владимир 
Александрович Андрусенко – «Социальный страх», 
Дмитрий Михайлович Федяев – «Техническое ми-
роотношение (сущность, модификации, эволюция)», 
Владимир Брунович Шнейдер – «Моделирование 
прагматической коммуникации», Александр Валенти-
нович Павлов – «Индивидуальное постижение ситуа-
ции как философская тема», Александр Михайлович 
Максимов – «Свобода как противоречие самобытия 
и инобытия», Пшимаф Муратович Хакуз – «Проблем-
ный анализ науки и философии», Сергей Дмитриевич 
Лобанов – «Бытие и реальность» [7]. Мы перечислили 
названия первых восьми докторских диссертаций из 
семнадцати, консультантом по которым был Пивова-
ров. То есть, Даниил Валентинович, будучи автором 
оригинальной, содержательно богатой религиозно-
философской концепции, создал школу, в рамках ко-
торой разрабатывался широкий круг проблем, «про-
писанных» в различных сферах философского знания.

Пивоваров не стал видным религиоведом в мгно-
вение ока, о чём свидетельствует, в частности, анализ 
содержания работы О. В. Кузнецовой и В. А. Шумко-
вой [7]. Он, будучи одним из первых уральских сту-
дентов-философов, пришёл к религиоведческим ис-
следованиям посредством приобщения к фундамен-
тальному философскому и нефилософскому знанию. 
При этом в его собственных трудах получил развитие 
широкий круг идей, которым явно тесно в религио-
ведческих рамках. В зрелом возрасте он сделал ре-
лигиозно-философский поиск основным, не забывая, 
впрочем, о проблемах онтологии, философии культу-
ры и философской антропологии, искусствоведения 
и ещё много о чём остроактуальном и интересном 
для него.

Стоит отметить также важную деталь его генезиса 
как философа. Даниил Валентинович имеет тесней-
шую связь с философской школой, которая обозна-
чена выше как школа Руткевича – Лойфмана – Кима. 
Его научным руководителем был Михаил Николаевич 
Руткевич, а это много важного говорит о том, какова 
точка отсчёта пути Даниила Валентиновича как осно-
вателя и едва ли не безупречного лидера школы син-
тетической парадигмы в философии.

Чтобы уважаемые коллеги, мало знакомые с ре-
зультатами профессионально-творческой деятель-
ности Даниила Валентиновича, не сочли недостаточ-
но весомым религиоведческий потенциал его самого 
и созданной им школы, обратим внимание на ряд 
фактов.

Во-первых, в рамках синтетической парадигмы 
Пивоваровым разработана концепция религии, став-
шая воистину новым словом в соответствующем раз-
деле философии. В его становлении как крупнейшего 
специалиста в сфере философии религии можно вы-
делить множество процессов, а также инициирующих 
и обеспечивающих их протекание факторов. Деталь-
ное исследование этих процессов и факторов – дело 
будущего, которое ждёт новых энтузиастов историко-
философского поиска. Здесь же мы хотим обратить 
внимание на то, что сугубо интимный процесс обре-
тения Даниилом Валентиновичем собственного ре-
лигиозного опыта оказался сопряжённым с анализом 
общечеловеческого опыта философского осмысления 
религии и синтезом собственной концепции.

В Пивоваровской концепции религия трактуется 
как сакральная связь человека с Абсолютом. Раскры-
вая детали данной трактовки и обосновывая её фи-
лософскую состоятельность, Даниил Валентинович 
пишет и публикует множество работ теоретической и 
учебной направленности, каждая из которых обладает 
должной новизной. В частности, в нескольких нето-
ждественных друг другу изданиях вышли учебные 
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пособия «Онтология религии»2, «Гносеология рели-
гии»3 и «Праксеология религии»4.

Дабы не растекаться мыслию по древу, приведём 
фрагмент аннотации к первому из этих пособий, ко-
торый достаточно наглядно демонстрирует широту 
охвата Пивоваровым религии как объекта осмысле-
ния и глубину проникновения в выявляемые при 
этом проблемы: «Через взаимосвязь категорий абсо-
лютного и относительного, отчуждения и освоения 
определяется сущность религии. Изучаются такие 
темы, как идея Бога, альтернативные учения о сотво-
рении мира, доказательства бытия Бога, сопряжение 
вечности и времени, закон природы, философско-ре-
лигиозные модели человека. Анализируются пробле-
мы религиозной истины, знания и веры, религиозно-
го опыта, взаимодействия науки и религии, языка 
религии»5.

Во-вторых, характеризуя Даниила Валентиновича 
как основателя уральской религиоведческой школы, 
не стоит оставлять в стороне его кафедральную ра-
боту. В 1986 году из состава кафедры эстетики и на-
учного атеизма философского факультета Уральского 
университета было выделено новое подразделение – 
кафедра истории и теории научного атеизма.

В рамках тогдашних реалий перед кафедрой, кото-
рую возглавил Пивоваров, стояли, в частности, задачи 
философской разработки атеистических проблем. Од-
нако тот исследовательский вектор, который, по мере 
возможности, прививал коллективу кафедры её заве-
дующий, естественным образом привел к тому, что 
это структурное подразделение сначала превратилось 
в кафедру истории и философии религии, а затем – 
в кафедру религиоведения.

Три указанных названия кафедры симптоматичны. 
В них без всяких натяжек усматриваются ключевые 
признаки этапов становления уральской религиовед-
ческой школы как одного из частных воплощений 
школы синтетической парадигмы в философии.

В-третьих, попытка свести работу Даниила Вален-
тиновича с его учениками к подготовке узких специ-
алистов по онтологии и теории познания, равно как 
и по другим нерелигиоведческим научным специ-

альностям, неминуемо войдёт в противоречие с ре-
альным положением вещей. Дело в том, что, с одной 
стороны, едва ли не все Пивоваровские аспиранты 
и докторанты в процессе проведения диссертацион-
ных исследований, вне зависимости от избранных 
научных специальностей, приобщились к религио-
ведческому знанию. С другой же стороны, сами дис-
сертации писались и защищались в соответствии с па-
спортами конкретных специальностей. Тем не менее, 
в содержании многих диссертаций находилось место 
религиоведческому знанию, пусть даже представлен-
ному в снятом виде. Так, диссертации авторов насто-
ящей статьи, не будучи религиоведческими по своей 
сути, содержат такое знание6.

В списке представителей видимой школы Даниила 
Валентиновича присутствуют коллеги, чьи диссерта-
ции имеют несомненный религиоведческий характер. 
Так, кандидатские диссертации соответствующей 
направленности защитили, например, Татьяна Ни-
колаевна Клементьева, Сергей Викторович Бологов, 
Татьяна Борисовна Захарян и Полина Викторовна 
Хрущева. Проблемы религии оказались главенствую-
щими для докторских диссертаций таких подопечных 
Пивоварова, как, в частности, Александр Васильевич 
Медведев, Евгения Владимировна Иванова и Вален-
тина Яковлевна Нагевичене [7]. Полагаем, что данная 
аргументация вполне убедительно свидетельствует 
о том, что совершенно неслучайно многие предста-
вители философского мира при обсуждении наиболее 
ярких проявлений отечественной религиоведческой 
мысли непременно вспоминают школу, основанную 
Пивоваровым.

Потенциал развития философской школы 
Д. В. Пивоварова и условия его реализации
Теперь имеет смысл вернуться к ранее рассмо-

тренным признакам научной школы и уточнить осо-
бенности их совокупного проявления применитель-
но к школе Пивоварова в её современном состоянии. 
Далее, опираясь на представление о реальном поло-
жении вещей, надо будет высказать ряд мыслей отно-
сительно перспектив развития обсуждаемой школы.

2 Пивоваров Д. В. Философия религии: учебное пособие: в 3 т. – Т. 1: Онтология религии. Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2012. 568 с.

3 Пивоваров Д. В. Философия религии: учебное пособие: в 3 т. – Т. 2: Гносеология религии. Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2012. 556 с.

4 Пивоваров Д. В. Философия религии: учебное пособие: в 3 т. – Т. 3: Праксеология религии. Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2012. – 476 с.

5 Пивоваров Д. В. Философия религии: учебное пособие: в 3 т. – Т. 1: Онтология религии. Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2012. С. 4.

6 Беляев И. А. Целостность человека в аспекте взаимосвязи его способностей и потребностей: опыт типологизации: дис. … д-ра филос. 
наук. Челябинск, 2012. – 462 с.; Максимов А. М. Свобода как противоречие самобытия и инобытия: дис. … д-ра филос. наук. Екатеринбург, 
1999. – 269 с.
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Главное для развития школы – наличие лидера. 
Именно он, в основном, благодаря своей самобытно-
сти, прозорливости и сообразной социокультурным 
перспективам деятельности обеспечивает преемст-
венность поколений и инициирует получение знания, 
новизна которого является объективной.

Статус Даниила Валентиновича как лидера несом-
ненен. Телесно уйдя в иной мир, наш Учитель остаёт-
ся с нами духовно, поскольку совокупность идей, за-
ложенных им, и поныне являет собой неиссякаемый 
источник эвристически ценной информации и иссле-
довательского вдохновения. Он, будучи известным 
близким ему людям как носитель идеального образа 
[14], задаёт своим последователям весьма достойные 
образцы поиска и нахождения нового. Трудно забыть 
продемонстрированные им образцы вдохновляюще-
го управления людьми и философскими процессами, 
в которые они вовлечены. Но сколь устойчиво такое 
положение дел?

«Что делать?» – вопрос, в сущности, сакрамен-
тальный. Однако в заданном контексте жизненных 
реалий требует не только эмоционально окрашен-
ных размышлений в соответствующем направлении, 
но и поиска сколько-нибудь обоснованного ответа на 
него.

Наибольшей остротой обладают два аспекта дан-
ного вопроса. Первое – это обеспечение эффективно-
го функционирования школы в условиях отсутствия 
его реального перманентного стимулирования со сто-
роны лидера. Второе – необходимость и возможность 
появления нового лидера или лидеров.

Даниил Валентинович – мыслитель известный, 
но, при этом, во многом недооценённый. Его насле-
дие весьма богато идеями, однако далеко не все из 
них должным образом замечены и востребованы сов-
ременными философами.

Сложившееся положение необходимо корректиро-
вать. Пивоваровские работы надо читать «с пристра-
стием» потому, что они хорошо знакомы большинству 
из нас, в связи с чем острота восприятия представлен-
ных там идей, особенно ранее оставшихся вне фокуса 
внимания, невысока. Но эти идеи есть, они нетриви-
альны и потенциально, надо полагать, эвристически 
ценны. Думается, что продуктивность философских 
изысканий при опоре на идеи, ранее утекшие, каза-
лось бы, сквозь пальцы, повысится.

Не стоит также упускать из виду и идеи учеников 
Даниила Валентиновича, о чём уже, несколько под-
робнее, говорилось нами на вторых Пивоваровских 
чтениях и что нашло опосредованное отражение в на-
писанном ученицей и коллегой Даниила Валентино-
вича Ольгой Михайловной Фархитдиновой Пред-
исловии к сборнику их материалов [20].

Важное условие достойного существования фи-
лософской школы – реальное взаимодействие её 
представителей между собой. Для этого требуется 
делиться информацией о возникающих возможностях 
проявить себя лично и в совместной деятельности 
с коллегами. Надо откликаться на приглашения коллег 
к сотрудничеству, брать на себя обязательства и ис-
полнять их. Необходимо горизонтально коммуници-
ровать так, чтобы не потерять свою самость и чтобы 
обеспечить существование и продуктивность Пивова-
ровской школы, видимой и невидимой. Не стоит огра-
ничиваться благими пожеланиями; следует, напротив, 
сосредоточиться на реальных и конкретных планах 
сотрудничества. При этом имеет смысл ориентиро-
ваться как на развитие интегрирующих начинаний, 
показавших себя положительно, так и на инновацион-
ный поиск перспективных направлений дальнейших 
действий.

Примером начинания, которое требует продолже-
ния, следует признать Пивоваровские чтения, на мо-
мент написания этих строк уже трижды проведенные 
в Уральском федеральном университете. Чтения под 
названием «Синтетическая парадигма философии: ан-
тропологический поворот на пути цивилизационного 
развития современного человечества», состоявшиеся 
3 ноября 2023 года и имеющие третий порядковый 
номер, были посвящены 80-летию со дня рождения 
Даниила Валентиновича. Эти чтения явились ареной 
живого плодотворного обсуждения актуальных во-
просов междисциплинарных исследований в рамках 
синтетической парадигмы в философии, разработка 
которой теснейшим образом связана с творческой де-
ятельностью Пивоварова. Пусть их проведение ста-
нет прочной традицией, поскольку потенциал идей 
Даниила Валентиновича неисчерпаем. Нет никакого 
сомнения в том, что регулярное участие в Пивоваров-
ских чтениях позволит философам разных поколений 
принять участие в дискуссиях высокого интеллекту-
ального накала, донести до коллег содержание сво-
их новых идей и получить от них благожелательный 
и, в то же время, критически-конструктивный отклик.

В общем, философам, осознающим глубочайшую 
эвристическую ценность многогранного и многомер-
ного наследия Даниила Валентиновича, надо искать, 
находить и использовать те формы, методы и средст-
ва сотрудничества, которые дают и будут давать всем 
заинтересованным коллегам возможность проявить 
себя, способствуя тем самым развитию Пивоваров-
ской школы. «Ищущий да обрящет».

Сегодня ученикам Пивоварова, его школе как ни-
когда не хватает непосредственного общения с ним 
как лидером. Однако лидеры философских школ не 
назначаются и не избираются. Лидерами становятся в 
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процессе сложнейшей многоаспектной деятельности. 
Поэтому процесс становления лидера не стоит ни ор-
ганизовывать искусственно, ни форсировать. Над этим 
надо терпеливо работать, верить, ждать и работать.

Наследие Даниила Валентиновича столь богато, 
что оно может явиться основанием не только для про-
должения продуктивного существования и развития 
его школы, но и для возникновения новых школ.

Заключение
Проанализировав различные подходы, сложивши-

еся в отечественной литературе относительно возник-
новения и функционирования философских школ и их 
лидеров, учтя влияние как внешних, так и внутренних 
факторов в их развитии, мы стремились показать, что 
феномен философской школы, сложившийся с антич-
ных времен, не утрачивает своей эвристической зна-
чимости и по настоящее время. При этом особое вни-
мание обращается на то, что лидерами философских 
школ становятся неординарные, одаренные личности, 
способные не только порождать новые идеи, но и осу-
ществлять мощную консолидирующую деятельность 
по сплочению своих единомышленников. Несомнен-
но, таким лидером являлся и Даниил Валентинович 
Пивоваров. 

Философские школы в отличие от различных дис-
сердельных фабрик, будучи творческим плодом ли-
деров, всегда играли и будут играть первостепенную 
роль в развитии философского знания, выстраивании 
отношений человека с миром и формировании его це-
лостного мировидения.

Обращенность к философской школе Пивоварова 
свидетельствует о том, что в работах Даниила Вален-
тиновича и его учеников присутствует идейная на-
правленность, характерная не только для официально 
зарегистрированной философской школы «Синтети-
ческая парадигма в философии», но и не зарегистри-
рованной – религиоведческой школы. 

Мы придерживаемся точки зрения, что Пивоваров 
является основателем и религиоведческой школы не 
только потому, что так считают представители фи-
лософской общественности, хорошо знакомые с его 

творчеством, но и по причине наличия ряда фактов, 
свидетельствующих об этом: во-первых, во многих 
теоретических и учебных трудах им разработана ори-
гинальная концепция религии, в которой на основе 
взаимосвязи категорий относительного и абсолют-
ного, освоения и отчуждения, выделяется сущность 
религии, исследуются идеи Бога, доказательства 
его бытия, сотворенности мира и многие иные про-
блемы; во-вторых, в трех трансформациях названий 
кафедры, руководимой Даниилом Валентиновичем, 
прослеживается вектор творческой направленности, 
прививаемой заведующим своему коллективу, а также 
ключевые признаки этапов становления уральской ре-
лигиоведческой школы; в-третьих, в работах его уче-
ников религиоведческая проблематика присутствует 
не только в опосредованном виде, но и в целом ряде 
кандидатских и докторских диссертаций, имеющих 
непосредственно религиозный характер.

Полагаем, выделенные факторы позволяют над-
еяться на то, что религиоведческая направленность 
исследований нашего учителя станет фундаменталь-
ной базой идей для энтузиастов историко-философ-
ской направленности.

Исследование признаков научной школы приме-
нительно к школе Д. В. Пивоварова в ее нынешнем 
состоянии дает нам возможность сделать следующие 
выводы:

−	 несмотря на то, что наш учитель ушел в мир 
иной, заложенные им идеи позволяют успешно разви-
ваться философской школе; 

−	 существенным базисом для развития школы 
являются и недооцененные идеи Даниила Валентино-
вича, а также идеи, которые постоянно продуцируют-
ся в ежегодно проводимых Пивоваровских чтениях;

−	 школа будет успешно развиваться только 
в том случае, если ее члены не будут ограничиваться 
лишь благими пожеланиями, а усилят научные изы-
скания, развивая идеи учителя;

−	 богатое научное наследие Даниила Валенти-
новича позволит не только продуктивно развиваться 
его школе, но и может способствовать появлению но-
вого лидера или возникновению новых школ.
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ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ Д. В. ПИВОВАРОВА: 
ВЕКТОРЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ДУХОВНОСТИ

Е. В. Иванова1, Е. В. Лейканд2 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
1 e-mail: ieviev@mail.ru
2 e-mail: e.v.melnikova@urfu.ru

Аннотация. Актуальность исследования философского наследия Д. В. Пивоварова, предложенной им кон-
цепции религиозной духовности, форм религии и религиозности (космоцентризм, эгоцентризм, социоцентризм) 
связана с тем, что сегодня Россия находится в поисках той духовной основы, которая могла бы объединить 
всех россиян. 

Цель статьи – показать методологические возможности применения концепции Д. В. Пивоварова для ос-
мысления феномена «новой духовности», выраженной через такие концепты, которые вводятся современны-
ми российскими нормативно-правовыми актами: «российская нация», «общероссийская гражданская иден-
тичность», «единый культурный (цивилизационный) код российского народа». 

 Для описания подхода Д. В. Пивоварова применяются принципы системного анализа, позволяющего оце-
нить вклад выдающегося уральского ученого в отечественное религиоведение; в качестве методологических 
ориентиров анализа феномена «новой духовности» используются суждения и выводы автора концепции. 

В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу о возможности интерпретировать 
феномен «новой духовности» как попытки создания такого «твердого ядра» сакральных ценностей единой 
российской культуры, которое обеспечит неконфликтное сосуществование идеалов космоцентризма, социо-
центризма и эгоцентризма.

Практическое значение видится в том, что, являясь важным методологическим инструментом предло-
женный Д.В. Пивоваровым подход найдет применение в изучении, объяснении адекватных потребностям вре-
мени новых религиозных идей и духовных практик, в преподавании исторических и религиоведческих курсов, 
в оценке эффективности механизмов укрепления российской идентичности.

Ключевые слова: Д. В. Пивоваров, духовность, векторы духовности, космоцентризм, социоцентризм, эго-
центризм, общероссийская гражданская идентичность, философия религии.

Для цитирования: Иванова Е. В., Лейканд Е. В. Философское наследие Д. В. Пивоварова: векторы религиоз-
ной духовности // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2024. – № 4. – С. 98–107, – https://doi.org/10.25198/2077-
7175-2024-4-98.

Original article
PHILOSOPHICAL HERITAGE OF D.V. PIVOVAROV: 

VECTORS OF RELIGIOUS SPIRITUALITY

E. V. Ivanova1, E. V.  Leykand2

Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia
1 e-mail: ieviev@mail.ru
2 e-mail: e.v.melnikova@urfu.ru

Abstract. The relevance of the study of D. V. Pivovarov’s philosophical heritage, his proposed approach to under-
standing religious spirituality, the developed concept of forms of religion and religiosity (cosmocentrism, egocentrism, 
sociocentrism) is related to the fact that today Russia is in search of that spiritual foundation that could unite all Rus-
sians.

The purpose of the article is to show the methodological possibilities of applying D. V. Pivovarov’s concept to com-
prehend the phenomenon of «new spirituality» expressed through such concepts introduced by modern Russian legal 
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acts: «Russian nation», «all-Russian civil identity», «common cultural (civilizational) code of the Russian people».
To describe the approach of D.V. Pivovarov, the principles of system analysis are used, which allows us to evaluate 

the contribution of an outstanding Ural scientist to Russian religious studies; the judgments and conclusions of the 
author of the concept are used as methodological guidelines for the analysis of the phenomenon of «new spirituality».

As a result of the study, the authors came to the conclusion that it is possible to interpret the phenomenon of «new 
spirituality» as an attempt to create such a «solid core» of sacred values of the unified Russian culture, which will en-
sure the non-conflict coexistence of the ideals of cosmocentrism, sociocentrism and egocentrism.

The practical significance is seen in the fact that, being an important methodological tool, the approach proposed 
by D. V. Pivovarov will find application in the study and explanation of new religious ideas and spiritual practices ad-
equate to the needs of the time, in the teaching of historical and religious studies courses, in assessing the effectiveness 
of mechanisms for strengthening Russian identity.

Key words: D. V. Pivovarov, spirituality, vectors of spirituality, cosmocentrism, sociocentrism, egocentrism, all-
Russian civil identity, philosophy of religion.

Cite as: Ivanova, E. V., Leykand, E. V. (2024) [Philosophical heritage of D. V. Pivovarov: vectors of religious 
spirituality]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 4, pp. 98–107, – https://doi.
org/10.25198/2077-7175-2024-4-98.

Введение
Проблема духовности активно обсуждается в на-

учной среде. Авторы, исследуя духовность с раз-
личных сторон (психологической, социологической, 
культурологической, педагогической) едины в том, 
что это универсальная категория, имеющая отноше-
ние к процессу самосовершенствования и самореали-
зации личности, общества. 

С точки зрения культурологии духовность по-
нимается как усвоение духовных ценностей, пси-
хологическое понимание духовности связывается 
с изучением ситуативных и личностных факторов, 
способствующих появлению у личности определен-
ных «духовных состояний», философская традиция 
рассматривает духовность как стремление субъекта 
постигнуть высшие истины бытия, религиозное по-
нимание духовности – это стремление к Богу, рели-
гиозный поиск. Например, отечественный исследо-
ватель И. В. Калугина, проведя анализ понимания 
духовности, предлагает выделять такие методологи-
ческие подходы, как теологический, культурологи-
ческий, психологический, социологический, полито-
логический [3, с. 1733]. Обзор смысловых контекстов 
и определений духовности современными россий-
скими психологами, философами и социологами 
представлен статьей К. А. Колкуновой и Т. В. Мале-
вич [4, C. 72–73].

Нам представляется, что такое многообразие под-
ходов к анализу духовности является следствием по-
пыток как светских, так и религиозных исследовате-
лей ответить на один и тот же вопрос – как человек 
преодолевает свою ограниченность, каким образом он 
обретает целостность и гармоничность. 

Эти аспекты исследований «духовности» оправ-
даны еще и тем, что в XXI в. появляется множество 
новых форм религиозности, обозначаемых в религи-

оведении «невидимой религией», «заместительной 
религией», «лоскутной религиозностью», «внутрен-
ней религией», «личной религией», «самодуховно-
стью» и т. д., отражающих изменения, происходящие 
в сфере духовных поисков личности. О. В. Кузнецо-
вой и Н. С. Смолиной были выявлены специфиче-
ские характеристики «новой духовности», ориен-
тированной на светские, мирские ценности: «новая 
духовность» или «новая религиозность» – «культура 
индивидуального поиска с открытым и неизвест-
ным финалом», т. е. внеинституциональна, связа-
на с поисками индивидуального духовного опыта, 
ориентирована на повседневность, т. е. прагматична, 
эклектична и плюралистична, ее формы «пластич-
ны», подвижны, не догматичны» [5, с. 103]. Одной 
из причин появления «новой духовности» авторы 
чаще всего называют широкие возможности ин-
формационного общества, легко предоставляющего 
информацию, которую можно подстроить под свои 
запросы, быстро найти нужные и удобные человеку 
ответы на вопросы, представляющие «предельный 
интерес» (П. Тиллих). Однако, хотя личные духов-
ные запросы в описываемых формах «новой духов-
ности», возможно, в какой-то степени и удовлетво-
ряются, остается дискутабельным вопрос – всегда ли 
в них человек обретает искомую целостность и мож-
но ли эти поиски рассматривать как духовные, но не 
религиозные? 

В поисках ответа на этот вопрос подход Д. В. Пи-
воварова в понимании религиозной духовности как 
динамичной, меняющейся в связи с абсолютным «Я», 
родовым человеком, Богом выглядит особенно пер-
спективным и потенциально плодотворным, позво-
ляя открывать новые возможности для философского 
осмысления и обнаружения специфики современных 
духовных поисков.
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Разработанность некоторых аспектов концепции 
духовности Д. В. Пивоварова в трудах 

его учеников и последователей
В 2016 г. в память Д. В. Пивоварова вышел специ-

альный выпуск журнала «Интеллект. Инновации. Ин-
вестиции», в котором были опубликованы статьи его 
коллег, учеников и последователей. Этот специальный 
выпуск явился своего рода свидетельством востребо-
ванности, жизнеспособности и практической приме-
нимости подхода Д. В. Пивоварова.

Так, например, В. Я. Нагевичене, развивая идеи 
Д. В. Пивоварова о духовности и целостности, в ста-
тье «Православная религиозность как путь духовного 
становления личности» выделяет в духовном станов-
лении личности три ступени: «духовное делание», 
«духовный опыт» и «духовное думание» [8, с. 37]. 
«Духовное делание» – это религиозное воспитание 
личности, начальный процесс религиозности, связан-
ный с «духовно-нравственным воспитанием ребенка 
в семье, которое предполагает выработку у него чув-
ства любви к родителям, ближним, единоверцам, цер-
кви и Богу» [8, с. 37]. «Духовный опыт» – это «духов-
ное следование человека за Богом», при этом «духов-
ный» и «религиозный» опыт автор статьи предлагает 
считать синонимичными. «Духовное думание» как 
третий этап формирования религиозности человека 
представляет собой творчество религиозной лично-
сти [8, с. 38]. Таким образом, автор, отождествляя 
понятия «религиозность» и «духовность», заключает, 
что «религиозность – это творчество, выход за рамки 
обыденного существования, духовное восхождение 
к высшим идеалам и реализация их в творческой де-
ятельности, в своей судьбе; она не противоречит об-
щечеловеческим духовным ценностям, а цементирует 
их, особенно в глобальных, сокрушающих мир ситу-
ациях» [8, с. 38].

Еще один автор журнала «Интеллект. Иннова-
ции. Инвестиции» И. А. Беляев в статье «Концепция 
культуры Д. В. Пивоварова», анализируя предложен-
ную Д. В. Пивоваровым модель взаимосвязи религии 
и культуры как «твердого ядра» и «защитного пояса», 
отмечает, что «первый, центральный элемент – твер-
дое ядро – представляет собой основополагающий 
священный текст, задающий носителям культуры 
«предельные ценности, то есть идеалы, субъективно 
оцениваемые людьми как нечто безусловно исход-
ное и совершенное». Эти тексты де-факто выступают 
основополагающими для какой-либо религии, эго-
центрической, социоцентрической и космоцентриче-
ской» [1, с. 15]. 

И все же, на наш взгляд, потенциал концепции 
духовности Д. В. Пивоварова применительно к сов-
ременной культурной ситуации России может быть 

раскрыт гораздо полнее, широта его концепции от-
крывает перед исследователем новые горизонты ос-
мысления актуальных проблем духовности.

Религиозная духовность и ее формы 
в концепции Д. В. Пивоварова

Философское осмысление духовности Д. В. Пи-
воваровым нашло отражение во многих его статьях 
и монографиях [9, 11–23]. Понимая человека как 
постоянно стремящегося к обретению целостно-
сти и установлению прочной связи с Абсолютом, 
Д. В. Пивоваров предлагает определять человека как 
существо религиозное, причем синкретически рели-
гиозное. Именно в существовании религиозного из-
мерения человеческого бытия вместе с его разумом он 
усматривает отличие человека от животного. Религи-
озное, таким образом, по мнению Д. В. Пивоварова, 
выступает конституирующей особенностью человека. 

Подобный процесс духовного поиска, выхода за 
пределы своей конечности выдающийся философ 
и психоаналитик Э. Фромм называл глубинной, эк-
зистенциальной потребностью человека, от степени 
удовлетворения которой зависит его физическое и ду-
шевное благополучие. С его точки зрения, любой че-
ловек, ощущая себя ограниченным существом, нужда-
ется в приобщении к чему-то, что обеспечит ему ста-
бильность, единство и цельность, даcт четкую систему 
ориентации и поклонения [30, с. 145]. Созвучные мыс-
ли находим у Д. В. Пивоварова, он тоже считает, что 
человек испытывает потребность в Абсолюте: «Идея 
бесконечного неразрывно связана с природой чело-
века, поэтому для всего ограниченного наш ум ищет 
первоначала и первообразы в бесконечном – именно 
бесконечное придает смысл конечному» [16, с. 77].

Философско-религиозные термины «духовность», 
«духовная жизнь» служат для выражения сущностной 
определенности внутреннего мира человека, людей, 
общества. Важно отметить, что внутренний мир, и это 
специально подчеркивает Даниил Валентинович, не 
сводится ни к психике, ни к субъективному опыту со-
знания, оценке или образу объективной реальности. 
Он полагает, что духовным следует обозначать весь 
спектр, все феномены внутренней жизни человека, 
который мыслится не только как активный субъект, но 
и как «страдающее существо», находящееся в состо-
янии перманентной духовной неудовлетворенности, 
постоянного поиска, никогда духовно не пресыщаясь. 

Чтобы вычленить богатейший спектр характери-
стик духовного, Д. В. Пивоваров размышляет о теоло-
гическом, философско-этическом (светском), религи-
озно-философском смыслах духовности. Теологиче-
ское понимание духовности он обнаруживает в Новом 
Завете, где духовность есть «причастность Святому 
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Духу». Пронизывая все измерения человека, связы-
вая человеческое существо в единое целое, Дух в то 
же время соединяет его с высшим источником, с Бо-
гом: «В этом положительном смысле духовность есть 
процесс полного, адекватного, правильного и гармо-
ничного развития таких духовных способностей че-
ловека, как вера, интуиция и совесть. Через Дух … 
душа вступает в общение с Богом, наделяется духов-
ной благодатью…» [13, с. 69]. Как видим, здесь вы-
ражена идея вертикали – устремленности, движения 
человеческой души к Богу. Душа и дух различаются, 
душевность понимается как определенный уровень 
или грань духовности. Антиподом духовности высту-
пает бездуховность, которую в данном случае можно 
интерпретировать как лишенность, разрыв или пре-
рывание связи души с Духом.

Философско-этический (светский) аспект духов-
ности акцентирует внимание на понимании человека 
как существа, прежде всего, занятого творческими 
поисками, стремящегося к познанию, истине, следу-
ющего нравственному и гражданскому долгу. Духов-
ность в этом смысле есть своего рода, как полагает 
Д. В. Пивоваров, интериоризация индивидом высших 
общественных ценностей. 

В отечественной религиозной философии поня-
тия «духовность» и «религиозность» чаще всего ото-
ждествляются. Как утверждал Н. А. Бердяев, духов-
ность является посредствующим каналом между те-
лесностью и душой, инстинктом и интеллектом: «Дух 
есть истина души, ее вечная ценность… Духовность 
есть высшее качество, высшее достижение в челове-
ке. Дух дает смысл действительности, а не есть другая 
действительность» [2, с. 232]. В работе «Дух и реаль-
ность» он отмечает: «Реальность духа не объективная, 
не вещная, а реальность иная, и несоизмеримо боль-
шая реальность, более первичная реальность. И это 
совсем не должно понимать в смысле отвлеченного 
спиритуализма, который противополагает дух реаль-
ностям души и тела, причем душа и тело оказывают-
ся подавленными или отрицаемыми духом, который 
становится в одну линию реальности с реальностями 
природными, душевными и телесными» [Там же]. 
С. Л. Франк считал, что внутренний мир человека – 
это особая реальность, а духовность при сопостав-
лении ее с материальной реальностью оказывается 
«первичной» в том смысле, что она более значима 
и весома, чем эмпирическое бытие [29, с. 75]. Отече-
ственный мыслитель и ученый св. Лука (Войно-Ясе-
нецкий) определял духовность как «…высшее дости-
жение человеческой души…люди, по духу сродные 
Богу любви, воспринимают Духа Святого и неуклон-
но совершенствуются в добре и любви» [26, с. 61]. Та-
ким образом, в религиозно-философском понимании 

духовности акцентируется внимание на сакрализации 
связи человека с Абсолютом. 

Несомненной заслугой Д. В. Пивоварова являет-
ся введенная им в философию религии интегральная 
сущностная дефиниция религии. Пивоваров критику-
ет существующие в научном исследовании методоло-
гические крайности эклектики и софистики в понима-
нии сущности религии, стремится к диалектическому 
преодолению этих крайностей. В истории философии 
наиболее общее, отвечающее, по его мнению, всем 
требованиям диалектической методологии определе-
ние было предложено В. С. Соловьевым. Опираясь на 
его дефиницию и существенно ее уточняя, Д. В. Пи-
воваров вводит определение религии как формы «… 
индивидуального и общественного сознания, которая 
сакрализует связь человека с Абсолютом» [14, с. 230]. 
Категорию «Абсолют» в составе дефиниции он пред-
лагает понимать как такую «…логическую перемен-
ную, вместо которой можно всякий раз подставлять 
какое-нибудь менее общее понятие» [22, с. 21]. Это 
позволяет признать предложенную Д. В. Пивоваро-
вым формулировку сущности религии диалектичной 
и универсальной [10, с. 44].

Согласно взглядам Д. В. Пивоварова, среди всего 
многообразия духовных исканий человека следует 
выделять особый вид духовности – религиозную ду-
ховность, в которой содержатся веровательные, воле-
вые, эмоциональные, чувственно-образные и рацио-
нальные компоненты: «Духовность человека есть его 
постоянное стремление к полноте бытия, Абсолюту, 
беспредельному, к сверхчувственным первоистокам 
и вершинам космоса и социума» [22, C. 32–33].

Из этого определения ясно, что поиск преодоления 
человеком ограниченности своего бытия может про-
исходить через актуализацию одной из трех граней 
духовности: либо посредством «восстановления ду-
ховной связи индивида со своим истинным «я», либо 
«совершенствования приобретаемого духовного опы-
та», либо «открытости другим людям и Богу». В соот-
ветствии с этими векторами духовности Д. В. Пивова-
ров предлагает различать индивидуальную, социаль-
ную и космическую грани религиозной духовности 
и следующие виды религий – эгоцентрическую, соци-
оцентрическую, космоцентрическую. Сакрализация 
связи с космическим центром, с Богом, средоточием 
Вселенной отличает космоцентрическую религию. 
Сакрализация связи со своим истинным «я» рождает 
многообразие эгоцентрических религий. Сакрализа-
ция связи индивида и общества приводит к появле-
нию социоцентрических религий, которые выражают 
«…стремление человека или общества собрать все 
свои разрозненные сущностные силы воедино …и об-
рести священное всеединство» [16, С. 64–65]. 
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Следует заметить, что с точки зрения Д. В. Пиво-
варова, эгоцентрическая, социоцентрическая и кос-
моцентрическая формы религиозной духовности пер-
манентно сосуществуют в обществе, в той или иной 
мере оказывая воздействие на человека. Это, в свою 
очередь, приводит его к убеждению, что религия ни-
когда не исчезает и не может исчезнуть, она лишь 
видоизменяется и человек, таким образом, «… лишь 
изредка бывает на религиозном перепутье, временами 
утрачивая одну систему священных идеалов и нахо-
дясь в тревожном состоянии поиска другой веры и ре-
лигии» [22, с. 41]. Четких границ между указанными 
типами религиозной духовности провести невозмож-
но, они находятся в сложных, диалектических взаи-
мосвязях и взаимодействиях, образуя «единое религи-
озное мироотношение родового человека» [22, с. 64]. 
Так, анализируя эгоцентрический тип религиозной 
духовности Д. В. Пивоваров отмечает, что она может 
актуализировать его душевный потенциал, признание 
и уважение собственного «я» и пр. Однако, взятая 
в отдельности, эгоцентрическая религия не позволя-
ет человеку в полной мере выполнять его социальные 
и космические функции, не дает ощущения обретения 
искомой целостности. 

Д. В. Пивоварова интересует, прежде всего, диа-
лектика развития религиозной духовности, такое раз-
витие религий, которые способствуют гармоничной 
эволюции человечества и отвечают мироотношению 
современного человека. 

Концепция форм религиозной духовности, пред-
ложенная Д. В. Пивоваровым, на наш взгляд, откры-
вает новые перспективы в анализе форм современных 
духовных поисков России, а также возможности их 
прогнозирования.

 
Новая духовность в постсекулярном мире

В современном постсекулярном обществе рели-
гиозные поиски изменяют свои существенные харак-
теристики, что связывается с новым наполнением со-
держания «духовности». 

С одной стороны, существует тенденция толкова-
ния духовности как освоения традиционных духовно-
нравственных и культурно-исторических ценностей, 
приверженность национальным интересам, патрио-
тизм [6, с. 110]. Этот аспект духовности исследуют, 
прежде всего, правоведы, такое понимание духовно-
сти можно обнаружить и в государственных норма-
тивно-правовых документах. 

С другой стороны, современные социологи, куль-
турологи, религиоведы предлагают понимать «но-
вые формы духовности» как своеобразный «микс» 
из «оздоровительных направлений», «персональной 
и экспериментальной духовности», «альтернативной 

духовности», «постсовременной духовности». 
Более того, для оценки тех явлений, которые про-

исходят в современном религиозном пространстве, 
исследователи применяют термин «неопределенная 
религиозность». Например, Е. А. Степанова так ком-
ментирует это явление: «…в современном мире мы 
наблюдаем признаки радикального изменения отно-
шения людей к традиционным (или претендующим 
на то, чтобы быть таковыми) мировоззренческим 
и религиозным системам. Это изменение не отвергает 
традицию, но делает ее предметом личного осознан-
ного выбора» [27, с. 132]. Выявляя специфику, этот 
религиовед обращает внимание, что современные ре-
лигиозные поиски направлены на обретение личных 
смыслов и «самостроительство жизни». Акцент сме-
щается в сторону воспроизводства связи не столько 
с Богом (Абсолютом), сколько в сторону решения сво-
их собственных, «земных», сиюминутных целей для 
гармонизации своего «Я».

Е. Д. Руткевич описывает эти поиски следующим 
образом: «Духовность, ранее рассматривавшаяся 
в составе религии, постепенно начинает отделяться 
от неё на индивидуальном, групповом и институцио-
нальном уровнях», термин …«духовность» всё боль-
ше обращен к функциональной стороне жизни…» 
[25, с. 53]. Сам Д. В. Пивоваров, основываясь на иде-
ях У. Джемса о «личной религии» сравнивает такие 
поиски с глубокими философскими размышлениями 
человека на уровне принципов «Познай самого себя» 
или «Ищи любой объект лишь внутри самопозна-
ния». Данный процесс Д. В. Пивоваров предлагает 
именовать «эгоцентрической религией», указывая на 
такие ее особенности, как индивидуализм, внецер-
ковность, внеконфессиональность, «религиозная ро-
бинзонада». Эгоцентрическая духовность представ-
ляет большую ценность для индивида в актуализа-
ции самопознания, самосовершенствования, выхода 
из состояния «потерянности».

Таким образом, «новую духовность» можно опре-
делить как процесс самоидентификации, не требу-
ющий обязательного соотнесения ни с «традици-
онной», ни с «нетрадиционной» религией. Это не 
означает исчезновения религии как своеобразного 
мироотношения, специфика которого усматривается 
в самостоятельном свободном выборе, направленно-
сти, стремлении души к поиску священного. Сохране-
ние религии как социального института фиксируется 
и зарубежными, и отечественными исследователями, 
внимание их акцентируется в первую очередь на так 
называемом «перемещении священного»: «Постепен-
но теряя свой трансцендентный характер, священное 
всё больше воспринимается как имманентное, обита-
ющее в глубинах человеческого Я» [32]. 
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В процессе развития общества, эволюции религий 
Даниил Валентинович обнаруживает «диалектику 
форм духовности»: «Существует своего рода тенден-
ция сохранения сакральности путем ее превращения 
в другие формы» [22, с. 55]. Каждая из форм духовно-
сти (эгоцентрическая, социоцентрическая, космоцен-
трическая) выполняет функцию обретения человеком 
искомой гармоничной духовной целостности: «Ду-
ховность – это процесс преодоления ограниченности 
своего индивидуального бытия посредством актуали-
зации врожденных духовных способностей, путем со-
вершенствования приобретаемого духовного опыта, 
открытости другим людям и Богу» [17, с. 254]

Находясь в постоянном взаимодействии, космо-
центризм, социоцентризм и эгоцентризм, с точки зре-
ния Д. В. Пивоварова, могут как мирно уживаться, 
дополнять, поддерживать друг друга, так и, наоборот, 
конфликтовать. Так, после распада СССР, утраты са-
кральной значимости советских ценностей и таких 
идеологем, как «советский народ», «семья народов–
единый нерушимый лагерь», граждане России пере-
живали острый духовный кризис идентичности или 
«культурный шок» [31, с. 3]. 

В условиях распада прежней коллективной иден-
тичности, неопределенности мировоззренческих 
установок, «аномии» ценностей россияне начали ис-
кать новые духовные идеалы и основания для обрете-
ния новой идентичности. В условиях трансформаци-
онных процессов именно в этнической и религиозной 
идентичностях люди обнаруживали те значимые ми-
ровоззренческие константы и идеалы, которые были 
апробированы временем и поэтому позволяли обре-
сти искомую устойчивость и целостность. 

Однако все это привело к еще большей сегмента-
ции, фрагментации общества и идентичности росси-
ян и стало угрожать общенациональному единству 
и суверенитету страны. Поэтому на государственном 
уровне стали разрабатываться интеграционные стра-
тегии, создаваться концепты единства «российской 
нации», «гражданской идентичности», подчерки-
ваться особая роль традиционных ценностей религий 
и народов России [28]. 

В концепции Д. В. Пивоварова подобные духов-
ные поиски именуются проявлениями социоцентриз-
ма, под которым понимается обретение национальной 
идеи, «образа страны», национального идеала, нацио-
нальной идентичности. Даниил Валентинович пишет: 
«Всякий этнос, народ или нация, пытаясь осознать 

себя как особую социальную целостность, стремится 
отыскать скрытый смысл своего существования, по-
нять свою историческую миссию, осмыслить свою 
национальную идею… Национальная идея консоли-
дирует общность народа, укрепляет его националь-
ное самосознание, усиливает его политическую волю 
и патриотизм» [22, с. 57]. 

Аналогом предложенного Д. В. Пивоваровым тер-
мина «социоцентризм» является «гражданская рели-
гия». Термин имеет достаточно длительную историю, 
но дискурсивный смысл приобрел в работе француз-
ского просветителя Ж.-Ж Руссо «Об общественном 
договоре». Согласно концепции Руссо, «религия гра-
жданина ... соединяет в себе веру в божество и любовь 
к законам и тем, что, делая отечество предметом по-
читания для граждан, она учит их, что служить Госу-
дарству – это значит служить Богу-покровителю» [24, 
с. 316]. Р. Белла, развивая эти мысли, под «граждан-
ской религией» понимал систему верований, образов, 
представлений, ценностей, идеалов, святынь, нравст-
венных норм, принятых и разделяемых гражданским 
обществом в отношении понимания своей националь-
ной истории и роли своей нации в мире. По мнению 
Р. Беллы, интегрирующая функция религиозности 
глубоко коренится в сознании людей, поэтому можно 
изменить смысл и направленность духовных поисков 
граждан в сторону консолидации общества так, чтобы 
гражданская религия не сливалась ни с государством, 
ни с конкретными конфессиями [7]. 

 В содержании социоцентризма Д. В. Пивоваров 
подчеркивает ту же грань, для него национальная идея 
«…помогает формулировать смысложизненные цели, 
сохранять целостность страны, направлять процессы 
воспитания граждан и участвовать в межкультурной 
коммуникации» [22, с. 52]. 

Можно уверенно утверждать, что концепты рос-
сийской нации, гражданского единства и националь-
ного согласия, единого культурного (цивилизацион-
ного) кода отвечают массовой потребности в укрепле-
нии солидарности граждан и основываются на вызы-
вающих доверие традиционных российских духовно-
нравственных ценностях1.

 
Заключение

Системный подход к анализу религии, который 
был развит Д. В. Пивоваровым, введенное им в фило-
софию религии универсальное определение сущности 
религии, не являясь исчерпывающим, в то же время 

1 Указ о стратегии национальной безопасности № 400 от 02.06.2021. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107
030001?index=1&rangeSize=1. (дата обращения: 09.09.2023); Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». – URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/ (дата обращения: 09.09. 2023).
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содержит в себе онтологические, гносеологические, 
аксиологические аспекты и позволяет систематически 
анализировать общие признаки религии. Без подобно-
го анализа совершенно невозможно разобраться в сов-
ременном потоке быстро меняющихся идеологиче-
ских, культурных, духовных учений и школ, выделить 
среди них как полезные, так и представляющие угрозу.

Тенденция «сохранения религии», обоснованная 
Д. В. Пивоваровым принципиальная невозможность 
ее исчезновения, свойство религии видоизменяться 
и совершенствоваться в ответ на изменения в содер-
жании индивидуальных и социальных потребностей, 
показанный Д. В. Пивоваровым взаимопереход эго-
центриза, космоцентризма и социоцентризма, дает 
твердый научный базис для специалистов, чья дея-
тельность связана с анализом явлений и процессов, 
относящихся к сфере духовного.

«Твердое ядро» культуры (термин, введённый 
Д. В. Пивоваровым) обеспечивает прочность культу-
ры общества, согласует связь человека с Богом (кос-
моцентризм), со «священными объектами» в обще-
стве (социоцентризм), с внутренним «Я» индивида 
(эгоцентризм) и в то же время может служить как ори-
ентиром, так и критерием эффективности культурных 
влияний и нововведений.

Выделение Д. В. Пивоваровым трех основопола-
гающих форм духовности – космоцентрической, эго-
центрической и социоцентрической – позволяет на 
новом, более практическом и актуальном уровне по-
дойти к характеристике динамики религиозной духов-

ности, систематизации религиозных течений и школ.
В результате применения методологии Д. В. Пиво-

варова к анализу российских нормативно-правовых, 
стратегических документов, авторы пришли к выводу, 
что введенные в политический дискурс новые концеп-
ты «российская нация», «общероссийская граждан-
ская идентичность», «единый культурный (цивили-
зационный) код российского народа», представляют 
собой ни что иное, как поиск Россией такой модели 
духовности, которая обеспечит гармоничное сосу-
ществование идеалов космоцентризма, социоцент-
ризма, эгоцентризма и создаст новое «твердое ядро» 
сакральных ценностей единой российской культуры 
(цивилизации). 

В идеале нормативно-правовые акты и общест-
венная мораль закрепляют уважительное отношение 
к традиционным ценностям религий и народов Рос-
сии, а религиозные концепции содержат указания 
в отношении политики, бизнеса, пути духовного вос-
хождения к истинному «Я». 

Думается, что предложенная Д. В. Пивоваровым 
концепция форм духовности, обладая большим эври-
стическим потенциалом, может быть эффективна для 
построения логики преподавания новых вузовских 
курсов «Основы российской государственности», 
«История религий России», в которых у преподавателя 
открываются возможности не только констатировать 
происходящие процессы и изменения, но и объяснять 
механизмы укрепления российской идентичности, обо-
значать возможные сценарии духовной жизни России. 
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Предварительное слово 
о тривиальной истине

История и природы, и общественного бытия пред-
ставляет собою процесс, в котором властвуют объ-
ективные законы, цепочки причинно-следственных 
связей. Но история общественного бытия это и не 
анонимный процесс, она есть результат деятельнос-
ти конкретных личностей, отличающихся и степе-
нью таланта, накалом амбиций, воли и страсти. Это 
придает объективному процессу цветовые оттенки, 
нюансы исторических событий, явлений, свершений. 
Конечно, и это очевидно, что роль, насыщенность 
субъективным компонентом различна в разных сфе-
рах человеческой деятельности. Но даже в науке, в ес-
тественной науке, которая горда своим стремлением 
к объективной истине, освобожденной от личностно-
субъективных элементов, не могут быть до абсолют-
ной чистоты элиминированы подобные черты. В част-
ности, это проявляется, по крайней мере, в названиях 
законов, носящих имя своего создателя. Очевидно 
также, что искусство – наиболее яркая форма прояв-
ления личностного, индивидуального облика творца, 
о чем свидетельствует, пусть и несколько эпатажное 
выражение, «я так вижу», которое как индульгенция, 
оправдывает для автора все его эксперименты и вы-
крутасы. Философия – своеобразный кентавр, с мо-
мента зарождения, а это время, как всеми признано, 
был переход от мифа к логосу, на смену мифологи-
ческого мышления приходил опыт рационального, 
логике подчиненного мышления. Поэтому филосо-
фия стремилась утвердить свой статус в ряду наук, 
но генетические связи и собственная формирующаяся 
природа сближали ее не только с мифом, религией, но 
и с искусством. При большой натяжке, можно сказать, 
что философия – это интеллектуальное искусство. 
Популярное в сфере искусства «я так вижу» характе-
ризует и философию, ибо каждый философ создает 
собственную философскую систему. Несколько пош-
ловатое мнение, «сколько философов, столько и фило-
софий», справедливо вызывает неприятие, но все же 
в нем есть определенный смысл: мы не знаем единой 
философии, знаем философию Платона, философию 
Канта, Гегеля, Маркса, Ницше и т.д. И это касается не 
только гениев истории философии, но всякого, даже 
заурядного мыслителя. Субъективный, личностный 
характер философии – ее имманентная, сущностная 
черта. Мы хотели бы вспомнить об одном представи-
теле отечественной философии, мыслителе с неорди-
нарным мышлением, чрезвычайно многогранным по 
своим интересам, отдавшего более полувека свой дар 
мыслителя и педагога студентам разных поколений, 
человека, с которым близко общались, благодаря тру-
дам которого формировали себя, о Данииле Валенти-

новиче Пивоварове, человеке много сделавшего для 
славы Уральской философской школы. 

А. В. Медведев: Олег Валентинович, поскольку 
наш разговор будет представлен в виде печатного 
текста, предлагаю к нему в качестве эпиграфа слова 
поэта С. Рафаловича, которые, мне думается, позво-
ляют точно оценить, сделанное героем нашей беседы 
в разных областях его деятельности: 

 Во всех делах есть смысл и цель,
                  И все творимое полезно.

О. В. Кузнецов: Не возражаю, согласен, что эти 
слова точно характеризуют многогранную деятель-
ность нашего героя, но, Александр Васильевич, Вам 
начинать, Вы знакомы были большее количество лет, 
и были весьма дружны с Даниилом Валентиновичем.

А. В. Медведев: Спасибо, воспользуюсь случаем. 
Да, это большее количество лет начинается с 1965 
года, и наше общение продолжалось полвека, срок не 
малый. Мы сдружились как-то легко и быстро, этому 
способствовало много факторов, правда, тогда мы по 
данному поводу не рефлексировали. Это сейчас, вспо-
миная, можно все разложить по полочкам. Конкретно, 
что нас сблизило? Мы были первым набором только 
что открытого философского факультета в Уральском 
университете. Создание третьего по тем временам 
центра подготовки философов, точнее, преподавате-
лей философии, по себе было явлением неординар-
ным, это была заслуга «отца создателя» Михаила Ни-
колаевича Руткевича, человека удивительного, неор-
динарного, специалиста широкой эрудиции, немалой 
воли и с недюжинными организаторскими способно-
стями. Философия тесно связана с историей, с реаль-
ной действительностью, в этом смысле рождение но-
вого в стране философского факультета – зримое вы-
ражение духа оттепели. Это было время оттепели, дух 
шестидесятничества был разлит в воздухе, мы дыша-
ли им, были пропитаны атмосферой той эпохи. Труд-
но сегодня молодым передать словами то ощущение 
новизны, вкуса творчества, свободы высказывания, 
всего того, что воспитывало тогдашних студентов. 
Я прекрасно понимаю, что к 1965 году, году открытия 
философского факультета, так называемая оттепель 
заканчивалась, Н.С. Хрущева уже сместили, но ничто 
в одночасье не умирает, сполохи того, что составляло 
дух оттепели, продолжались. Нас сближало одинако-
вое ощущение и переживание времени. Ощущение, 
что мы первые, оно, правду сказать, грело наши души. 

Так вот, группа первого набора состояла фифти-
фифти: половина школьников, тех, кто только что 
окончил школу и половина тех, кто имел уже произ-
водственный стаж, включая и службу в Советской ар-
мии. Мы оба были после службы, – немалый фактор 
для сближения. Даниил служил на Дальнем Востоке, 
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я родом был оттуда, мой родной город – Благове-
щенск, где он тоже бывал. Даниил родился в Китае, 
я жил на границе с Китаем, и в детстве много общался 
с ребятами, китайскими пионерами, которые приез-
жали с противоположного берега Амура. Это я к тому, 
что у нас были темы для общения, интересные обоим. 

Мы были молоды и, естественно, нам было свой-
ственно все то, что волнует молодые души; учебные 
занятия, конечно, во главе угла, но и остальные преле-
сти молодости мы не игнорировали. Даниил не чурал-
ся студенческих сборищ, развлечений, походов, засто-
лий, был душой кампании, играл на гитаре, любил ро-
зыгрыши. Но уже тогда его отличала устремленность 
к знанию, в его душе, выражаясь словами поэта, жила 
«одна, но пламенная страсть», страсть к знанию, нау-
ке. Был очень интеллектуально организован, казалось, 
что даже в минуты веселья, полностью отдаваясь ему, 
он продолжал обдумывать проблему, которая в дан-
ный момент его интересовала. В отличие от большин-
ства сокурсников он прекрасно знал английский язык, 
что давало возможность расширять свою эрудицию за 
счет материалов, которые для нас были неведомы, при 
этом он охотно этими знаниями делился. 

Полвека мы с Даниилом Валентиновичем были 
коллегами в нашей Альма Матер, но как-то так слу-
чилось, что ни я, ни он не посещали лекций друг дру-
га, потому сказать что-то определенное о друге как 
о преподавателе не могу, хотя могу вспомнить мнения 
большого числа студентов, посещавших его лекции. 
Вы, Олег Валентинович, были его студентом, соиска-
телем, докторантом, Вам и карты в руки. Поведайте 
об этой ипостаси Даниила Валентиновича.

О. В. Кузнецов: С удовольствием. К сожалению, 
я был не самый дисциплинированный студент, лекции 
не всех преподавателей посещал, но лекции Дании-
ла Валентиновича не пропускал. Меня, прежде всего, 
подкупала его манера общения со студентами, оно 
было лишено границы, обычно разделяющей студента 
и преподавателя. Манера его общения со студентами 
создавала особую ауру якобы совместного обсужде-
ния темы лекции. Это подкупало. Ему не свойственна 
была театральность, к чему некоторые преподаватели 
прибегали для оживления лекции, у Даниила Вален-
тиновича важна была идея лекции и стремление во-
влечь в обсуждение ее студентов. При этом был ли-
шен всякого налета высокомерия, ехидства, желания 
принизить студента, даже если он высказывал, мягко 
говоря, глупость, скрашенную бравадой юности. Мне 
вспоминается случай: как-то анализировали творче-
ство Аристофана, я имел наглость, поскольку текст 
не читал, высказать свое мнение по поводу, сейчас 
понимаю, не очень корректное и разумное. Выска-
завшись, ожидал жесткий, нелицеприятный ответ, но 

Даниил Валентинович не стал обращать внимание 
на мою беспардонность, сумел найти какое-то ядро 
в моем высказывании, обратил внимание именно на 
это, а главное, стремился найти в мысли моей эври-
стический потенциал. Для меня это был комплимент, 
который порождал во мне веру в собственные возмож-
ности. Логика изложения материала, логика мысли, 
эрудиция и доверительная интонация – вот, что при-
влекало в Д. В. Пивоварове как преподавателе. Слово, 
мысль, облеченная в слово, для философа, тем более 
философа-преподавателя – это его дело, и Даниил Ва-
лентинович был мастером этого дела.

А. В. Медведев: Ученый, преподаватель – две яр-
кие ипостаси, но Даниил Валентинович был и превос-
ходным организатором и руководителем. В данном 
случае говорю об организации кафедры религиоведе-
ния, которая была создана по его инициативе, и кото-
рой он руководил, собрав и воспитав профессиональ-
ный коллектив. Чтобы прояснить ситуацию, должен 
сказать, что в структуре философского факультета 
Уральского университета изначально существовала 
кафедра этики, эстетики и научного атеизма. Наличие 
в структуре университета кафедры научного атеизма 
соответствовало духу советского времени, идеологии 
того времени, а само советское общество было объ-
явлено атеистическим, религия же рассматривалась 
как своеобразная «болезнь» его культуры, от которой 
стоит излечить, а формой и средством, своеобразным 
лекарством почиталась атеистическая пропаганда, об-
разование и просвещение. В перестроечные времена 
подули новые ветра, которые расшатывали монолит 
бюрократической идеологии. Постепенно менялось 
и отношение к религии. Становилась все более оче-
видной парадоксальность научной дисциплины, но-
сящей имя – научный атеизм. Определение предмета 
науки, в котором стояло слово «критика», критика 
религии – нонсенс, что было ясно изначально, и да-
вало повод для ехидства студентам. Только на закате 
советского времени можно было что-то предпринять. 
У Даниила Валентиновича был тонкий исторический 
слух, он улавливал новые тенденции быстро и так же 
быстро реагировал. Хочу специально оговориться, 
что это умение слышать «зов» времени ничего общего 
не имеет с тем, что сегодня называется «переобуться». 
Новая кафедра, которую он организовал, обрела с са-
мого начало иное название – Кафедра истории и тео-
рии научного атеизма. Да, термин «научный атеизм» 
еще использовался, но вскоре, опять же по инициати-
ве руководителя, она стала называться кафедрой ре-
лигиоведения. Три десятка лет кафедра работала под 
руководством Даниила Валентиновича. При этом дол-
жен отметить, что работа кафедры не ограничивалась 
исключительно образовательной программой. Науч-
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ная жизнь, как говорится, била ключом, защищались 
кандидаты и доктора, спектр тем для научных изы-
сканий был широк и разнообразен. Немало сил и вре-
мени сотрудники кафедры уделяли и практической 
деятельности, в частности, выступали экспертами 
по сложным и многообразным вопросам, связанным 
с новыми отношениями между религией и государст-
вом, религией и обществом, религией и личностью.

О. В. Кузнецов: Могу в связи с этим добавить. 
Не помню, кто из древних мудрецов говаривал: «не 
научишься подчиняться, не научишься руководить». 
Каждый человек и начальник для кого-то и подчинен-
ный. Для Даниила Валентиновича была свойственна 
гармония этих противоположных качеств. О нем как 
руководителе Вы сказали, вспомню иное. В ИРРО 
(Институт развития регионального образования) 
в начале 90-х годов была создана кафедра инноваций 
в образовании, я молодой преподаватель был назна-
чен заведующим, а в подчинении был Даниил Вален-
тинович, и никаких проблем с ним как с подчиненным 
у меня не было. Он был тактичен, внимателен и ис-
полнителен, лишен всякого высокомерия, доброже-
лателен, а казусы, которые я допускал, превращал не 
в предмет для критики, а в повод милой шутки. 

А. В. Медведев: Вернусь к тому, о чем говорил. Да, 
догматический, полностью идеологизированный ате-
изм был отброшен, атеистическая мысль стала религи-
оведческой, то есть, научной. А вклад Пивоварова Д. В. 
весьма немалый. Уже с начала деятельности кафедры, 
по предложению заведующего, стали выходить сбор-
ники, в статьях которых обосновывался и новый взгляд 
на атеизм, и новые проблемы, ранее не поднимавшиеся, 
но касающиеся важных сторон экзистенции человека, 
и новые подходы анализа. Серия называлась «Актуаль-
ные проблемы философии религии». Первый выпуск 
«Отношение человека к иррациональному» вышел под 
редакцией Д. В. Пивоварова. Второй «Рациональность 
иррационального» под редакцией В. И. Колосницына, 
третий «Осмысление духовной целостности» Медве-
дева А. В. Вспоминаю этот факт, чтобы подчеркнуть 
стремление руководителя стимулировать творческий 
потенциал коллег. Обладая способностью аналити-
ческого мышления, несомненным даром творческого 
ума, Даниил Валентинович отличался и своеобразным 
талантом чувствовать дарование других и способство-
вать его развитию, он всячески стимулировал, пробу-
ждал желание к самостоятельному творчеству, внушал 
веру в собственные силы. 

О. В. Кузнецов: Я не был аспирантом Даниила 
Валентиновича, был соискателем, но Даниил Вален-
тинович был моим научным руководителем. Принци-
пиальность его заключалась среди прочего в том, что 
он, не затягивая время, знакомился с текстом весьма 

внимательно, делал одно – два принципиальных за-
мечания, не ловил, как говорится, блох, а если что-то 
вызывало у него сомнение, приглашал к обсуждению-
диалогу. А это доставляло подлинное удовольствие, 
даже если после приходилось немало переписывать 
в уже готовом тексте диссертации.

А. В. Медведев: Да, спорщик Даниил Валентино-
вич был страстный. Свое мнение отстаивал отчаян-
но, привлекая к аргументации и свою четкую логику 
и весь багаж своей эрудиции, а эрудирован он был 
много лучше оппонентов. Вспоминаю спор, который 
разгорелся между В. И Колосницыным и Д. В. Пиво-
варовым, он касался принципиального вопроса сущ-
ности религии. Всеволод Иванович утверждал, что 
религия есть форма духовного отчуждения. Надо 
заметить, что подобный взгляд, высказанный еще во 
времена советского атеизма, обладал несомненной 
новизной и смелостью. Но в концепции В. Колосни-
цына явственно ощущалось влияние собственно ма-
териалистической, точнее, марксистской парадигмы, 
которая имплицитно содержала идею временности, 
а стало быть, конечности исторического бытия рели-
гии, что и было стратегической целью, так называе-
мого атеистического воспитания. Д. В. Пивоваров 
отстаивал в этом аспекте имманентность религии 
истории человечества. Надо сказать, что в этом споре 
ученик превзошел учителя при всем к нему глубоком 
уважении. При всей жесткости в отстаивании своей 
позиции Даниил Валентинович был, выражаясь ныне 
модным словом, толерантен, точнее сказать, он умел 
слушать собеседника, вдумываться в его аргумен-
тацию, стремился увидеть разумное начало, доброе 
зерно даже в позиции, с которой спорил. Даже если 
спор не приводил к компромиссу, Д. В. Пивоваров за-
вершал его фразой: «Что ж Ваша точка зрения имеет 
право на существование».

Не могу не вспомнить и наш с ним спор, который 
касался двух принципиальных вопросов. Чуть позд-
нее, года через два после создания кафедры религи-
оведения в Уральском государственном университете 
была организована кафедра культурологии, одна из 
первых на пространстве Советского Союза. Мне было 
предложено ее возглавить. Так вот, Даниил Валенти-
нович стоял на позиции, что никакой культурологии 
как суверенной дисциплины не может быть, в луч-
шем случае нечто вроде культуроведения, которое он 
выводил за границы научной рефлексии. Основным 
аргументом называл размытость предмета исследова-
ния и отсутствие собственного понятийного аппарата, 
а то, что используется, то арсенал философии. Аргу-
мент, что философские понятия используются всеми 
науками, а философия – материнское лоно культуро-
логии, которая не порывает свои генетические связи, 
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был для него неубедителен. Второй вопрос, который 
был предметом наших долгих многолетних споров, 
это вопрос сущности культуры. Спорили порой до 
хрипоты, переубедить друг друга не могли. Но сам 
спор помогал и мне, и думаю, ему для углубления 
и прояснения собственных позиций.

О. В. Кузнецов: Меня восхищало, как Даниил Ва-
лентинович работал с текстами студентов, аспиран-
тов, конечно, докторантов. Дело не в том, что он чи-
тал быстро, а в его умении, даже в неудачном тексте 
увидеть рациональное зерно, что работа проделана 
не зря, и если повернуть это «зерно» определенным 
образом, то весь текст заиграет и работа будет на шаг 
к цели. Дар, так работать с учениками, дан не всем 
преподавателям. Мой низкий поклон своему учителю.

А. В. Медведев: Завершая наш разговор, позволю 
себе вспомнить слова из нашего эпиграфа: «и все тво-
римое полезно». Оно не только полезно, но и живи-
тельно, и памятно. Когда я прохожу по третьему эта-
жу университета, того здания, что на Ленина 51, то 
прохожу мимо аудитории, носящей имя Даниила Ва-
лентиновича Пивоварова. Испытываю чувство гордо-
сти за друга, коллегу, ученого, который отличался не 
только свежестью, оригинальностью идей, но, я убе-
жден в этом, немалым эвристическим потенциалом 
их, и новые поколения могут черпать в его наследии 
и материал и вдохновение.

О. В. Кузнецов: Присоединяюсь к Вашим словам, 
я их полностью разделяю. Хотел бы добавить, что 
Даниила Валентиновича, его творчество поражала 
и восхищала разносторонность, многогранность. Его 
работы касались трех, вполне суверенных областей 
современного гуманитарного знания – собственно фи-
лософии, религиоведения, культурологии. И в каждой 
из них он сумел сказать свое оригинальное слово. При 
этом, что важно, названные области знания в наследии 
Д. В. Пивоварова органически связаны, они не сами 
по себе, не замкнуты в собственных границах. Думаю, 
что мы можем и должны предложить список наиболее 
значимых трудов Даниила Валентиновича Пивоваро-
ва, который позволит студентам и всем интересую-
щимся современной отечественной философией бли-
же познакомиться с целостностью его трудов.

Мы назовем лишь некоторые труды Д. В. Пивова-
рова. Полная библиография его трудов представлена 
в сборнике, посвященном 30-летию кафедры религио-
ведения Уральского федерального университета1.

Следует отметить собрание трудов Даниила Ва-
лентиновича «Синтетическая парадигма в филосо-
фии: избранные статьи» [7]. 

Во время формирования нового факультета искус-
ствоведения и культурологии в УрГУ, кафедра религи-
оведения, которую возглавлял Д. В. Пивоваров, была 
включена в структуру этого нового факультета. Через 
10 лет, она вернулась в лоно философского факульте-
та, Даниил Валентинович в недоумении говорил: ны-
нешние студенты-философы не знают азов филосо-
фии, ее язык, не владеют категориальным аппаратом, 
все во власти новой моды постмодернизма, а школь-
ного курса не знают. Это обстоятельство побудило его 
к написанию учебного пособия «Категории онтоло-
гии» [1]. Оно разительно отличается от учебников по 
философии тем, что здесь представлена именно сис-
тема категорий, единственная и, к сожалению, неоце-
ненная еще по достоинству.

В постсоветский период появилось немало учеб-
ников и учебных пособий, посвященных сущности, 
структуре, истории религии. Это отвечало веянию 
времени, изменившейся идеологии, возвращением 
Русской православной церкви к активной социальной 
деятельности. 

Работы Д. В. Пивоварова («Онтология религии» 
[5], «Гносеология религии» [8], «Праксеология ре-
лигии» [6], «Философия религии» [9]) радикально 
отличались от большинства учебников и учебных 
пособий этого плана: во-первых, широтою взгляда, 
стремлением рассматривать целостность религии как 
явления, во-вторых, обогащением тематики, которые 
традиционно не входили в анализ религиоведов, на-
пример, темы духа и души, религиозных моделей 
человека, его гармонической целостности, религи-
озного образования, социоцентрической религии. 
В анализе же традиционной проблематики религио-
ведения, как например, сущность религии, соотноше-
ния науки и религии, Даниил Валентинович внес свой 
оригинальный взгляд, так впервые были рассмотрены 
такие виды веры, как faith-вера и belief-вера. Ориги-
нальность высказанных идей побуждала и побуждает 
к творческому их развитию.

Вопрос о соотношении культуры и религии в пост-
советский период приобрел особую актуальность, хотя 
эта проблема в отечественной общественной мысли 
активно обсуждаться стала в эпоху Серебряного века, 
именно тогда П. Флоренский, Н. Бердяев, Г. Флоров-
ский и другие сформулировали концепцию первично-
сти религии культа по отношению к культуре. 

Д. В. Пивоваров рассматривает культуру как иде-
алообразующую сторону жизни (монография «Куль-
тура и религия» [2], статьи «Культура и религия: три 
модели базиса культуры» [3] и «Культура как идеа-

1  30 лет кафедре религиоведения Уральского федерального университета : сборник научных статей. – Екатеринбург: Макс-Инфо, 
2017. – С. 13–50. – EDN: YFLBDP.
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лообразование» [4]). Теоретической основой такого 
взгляда является синтетическая теория идеального, 
которую выдвинул и развивал Д. В. Пивоваров.

Завершая краткий разговор о Данииле Валенти-
новиче, следует сказать, что он – основатель научной 

школы, и многие его ученики, работающие сегодня 
в высших учебных заведениях, расположенных на 
всем пространстве России, продолжают плодотворно 
развивать его идеи.
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Аннотация. Современный философский психоанализ всё чаще обращается к мифологическим сюжетам 
с целью объяснить явление автокоммуникации как постоянную потерю себя и встречу с собой. Актуальность 
статьи определяется сложным наложением таких мифологических сюжетов, требующим привлечения в фи-
лософском исследовании отдельных междисциплинарных инструментов анализа. Таким сюжетом в лаканов-
ской традиции психоанализа мы предлагаем сделать сюжет Эвридики, служащий объяснению «казуса Доры» 
и обосновывающий автокоммуникативное ядро опыта. Этот сюжет позволил подвергнуть критике как пози-
тивистские, так и экономические (инвестиция, фетишизм) моменты классического психоанализа и показать 
гносеологический потенциал автокоммуникации как преодоления тотальности «жуткого» и возвращения 
«к себе домой». 

Целью статьи является исследование гносеологического потенциала автокоммуникации, которой психо-
анализ придает сюжетное измерение, а современная философия своего и чужого – аксиологический смысл, 
задачей – на примере работы новейшего психоанализа с «жутким» уточнение границ автокоммуникации как 
механизма соблазна (Сирен), за которым следует возвращение всех участников будущей коммуникации к самим 
себе. Основным методом исследования стала метакритика психоанализа с позиций общих понятий о струк-
туре переживаний и встрече с другим на протяжении нескольких поколений. 

Основные результаты статьи состоят в том, что вопреки рассмотренным моделям «жуткого» как стра-
ха перед встречей с собой или со своим местом в мире, возможно другое понимание «жуткого» как выбора, 
который стоит перед всеми людьми при продолжении человеческого рода. В таком случае, счастье продолже-
ния рода или творческой самореализации преодолевает начальные импульсы творческих соблазнов, превращая 
рассуждение наедине с собой в зеркало уже состоявшейся коммуникации с другими. 

Новизна состоит в том, что в статье было решено основное противоречие теории автокоммуникации, ко-
торая делится на две части: иллюзию желания общаться и императивную встречу со своей речью как чужой, 
и создающую ситуацию совместной коммуникации. Было показано, что вопреки распространенному в филосо-
фии мнению, эта совместная коммуникация социально детерминирована, а вовсе не является продолжением 
внутренней топологии или структуры мысли. Противоречие может быть решено через принятие концепции 
«дарования времени», преодолевающей антиномию обмена и дара. 

Направления дальнейших исследований на основе данной работы подразумевают разработку непротиво-
речивой теории автокоммуникации, не сводящей ее к отдельным случаям обретения себя или постулирования 
другого и учитывающей социальную рамку любой коммуникации. 

Ключевые слова: психоанализ, Лакан, Браха Эттингер, Барбара Кассен, автокоммуникация, дар, обмен, 
образное мышление в философии.
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Abstract. Contemporary philosophical psychoanalysis is increasingly turning to mythological stories in order to 
explain the phenomenon of autocommunication as a constant loss of self and encounter with self. The relevance of the 
article is determined by the complex superimposition of such mythological plots, requiring the involvement of certain 
interdisciplinary instruments of analysis in philosophical research. In the Lacanian tradition of psychoanalysis, we 
suggest that the story of Eurydice serves to explain Dora’s case and substantiates the autocommunicative core of 
experience. This plot allowed us to criticize both positivist and economic (investment, fetishism) aspects of classical 
psychoanalysis and to show the epistemological potential of autocommunication as overcoming the totality of the 
uncanny and returning «to one’s home». 

The aim of the article is to investigate the epistemological potential of autocommunication, to which psychoanalysis 
gives a narrative dimension, and the modern philosophy of the self and the alien – an axiological meaning; the task is 
to clarify, using the example of the newest psychoanalysis’ work with the uncanny, the limits of autocommunication as 
a mechanism of both seduction (Sirens) and the return of all participants of future communication to themselves (their 
own mind). The main method of the study was a metacritique of psychoanalysis from the perspective of general notions 
of the structure of experience and encounter with the other across generations. 

The main results of the study are that, contrary to the models of the uncanny as fear of encountering oneself or one’s 
place in the world, another understanding of the uncanny is possible as a choice that all people face in the continuation 
of the human race. In this case, the happiness of continuation of the species or creative self-realization overcomes the 
initial impulses of creative temptations, turning reasoning alone with oneself into a mirror of communication with 
others that has already taken place. 

The newness consists in the fact that the paper solved the main contradiction of the theory of autocommunication, 
which is divided into two parts: the illusion of the desire to communicate and the imperative encounter with one’s 
speech as a stranger, creating a situation of joint communication. It has been shown that, contrary to the common view 
in philosophy, this joint communication is socially determined and not at all an extension of the internal topology or 
structure of thought. The contradiction can be resolved by adopting the concept of «the gift of time» (Derrida), which 
overcomes the antinomy of exchange and gift. 

Directions for further research on the basis of this work imply the development of a consistent theory of 
autocommunication that does not reduce it to individual cases of finding the self or postulating the other and that takes 
into account the social framework of any communication. 

Key words: psychoanalysis, Lacan, Bracha Ettinger, Barbara Cassin, autocommunication, gift, exchange, 
philosophical imaginary
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Введение
Автокоммуникация и психоанализ находят-

ся в сложных отношениях – психоанализ уверенно 
стремится вскрыть нечто задуманное, не облекшееся 
в речь, или поспешно облекшееся в случайное сло-
во, – тогда как автокоммуникация осторожно остав-

ляет человека с его же внутренней речью, изначаль-
но организованным словом первичного опыта как 
зеркалом. Не так существенно, когда и как сказано 
слово, как то, что человек в зеркале узнал себя. При 
этом психоанализ мы рассматриваем и как терапевти-
ческое направление, и как постоянного собеседника 
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континентальной философии, один из мощнейших 
примеров обобщения личного опыта внутри терапев-
тической ситуации – что и позволяет континенталь-
ной философии по-новому картографировать свои 
проблемы в соотнесении с личными и экзистенциаль-
ными ситуациями. 

Вероятно, наиболее удачный опыт соединения 
автокоммуникации и психоанализа предложил один 
из ведущих западных философов Квентин Мейясу 
в книге «Число и сирена» (2011). Анализируя сим-
волистскую поэму Малларме «Бросок костей», он 
указал, что звуковые фантомы, например, повторяю-
щиеся слоги, работают как Сирены, то есть как ме-
ханизмы соблазняющих образов, которые и могут 
подлежать психоанализу, тогда как собственная кон-
струкция поэмы относится к порядку автокоммуни-
кации как «исключения из исключения»: «…наше 
третье составное слово – единственное, написанное 
с дефисом – становится исключением из исключе-
ния. Оно – то самое “меньшинство в меньшинстве”, 
которое усугубляет сбой общей суммы, выбиваясь из 
той искусственной конструкции, которая необходима 
для получения “правильной суммы”. На нем сходится 
всё самое важное в Поэме – гипотеза, бесконечность, 
коронация» [4, с. 147]. Если исключения могут быть 
восприняты как оговорки или фантомы, то исключе-
ние исключения – то зеркало, в котором и читатель 
поэмы, и изобретатель сходных речевых стратегий, 
узнает то, что он может и должен сказать. 

В отечественной науке уже сложилось немало 
подходов, близких такому пониманию. В целом они 
восходят к идеям Ю. М. Лотмана и М. К. Мамардаш-
вили. Они опираются на выводы о двойном деле пе-
ревода внешней речи во внутреннюю: как показали 
Н. Л. Мусхелишвили и Ю. А. Шрейдер [5; 6], вся-
кая автокоммуникация требует как работы перевода 
на доступный другим людям язык, привлекающий 
других людей, так и собственных ответных усилий 
этих других людей, которые проживают сообще-
ние как имеющее отношение к их опыту. В концеп-
ции М. К. Мамардашвили речевое тело желания как 
собственное усилие субъекта автокоммуникации 
размыкается, принимая идеальную форму желанной 
всем коммуникации с ее топологией расстроганно-
го переживания [3, c. 16]. Т. В. Постникова (Леви-
на) рассматривает, анализируя идеи Ю. М. Лотмана, 
коммуникацию в кино, и доказывает, что она может 
быть прочитана двояко: и психоаналитически, как за-
мкнутая коммуникация режиссера и съемочной груп-
пы, и автокоммуникативно, как ожидание интимного 

отклика кинозрителя, его как бы исповеди во время 
кино: «Режиссер, полагая, что ход действия будет по-
нятен зрителю, конструирует так, что ему кажется, 
будто он хочет быть понятным» [7, с. 125]. Постни-
кова справедливо замечает, что семиотика кино как 
бы соблазнительна для всех участников съемки. Это, 
скажем мы, как бы мир Сирен, соблазняющих пени-
ем (этот образ мы разовьем в основной части статьи), 
тогда как удачный фильм как раз превращает эту ка-
жимость режиссерского решения в усвоение деталей 
фильма, звуковых или зрительных, как узнаваемых 
всеми зрителями. Зрители, можно сказать, участвуют 
своими переживаниями в  порождении узнаваемого. 
Но как именно происходит это участие, как соотно-
сятся режим Сирен (О. В. Соколова и отождествляет 
авангардную начальную автокоммуникацию и крик 
[10]) и режим порождения смыслов, мы и исследуем 
в этой статье. 

Критика тупиковых метафор психоанализа
Критика традиционного психоанализа, как в вер-

сии З. Фрейда, так и в версии Ж. Лакана, стала необ-
ходимой частью обоснования автокоммуникации как 
работы над собой, имеющей гносеологическое, эсте-
тическое и этическое измерения. Так, Г. Тупинамба 
указал на то, что «казус Доры», который и находится 
в центре нашей статьи, не был вне сеттинга, который 
назначает всем должности и социальные роли [11, 
c. 231] и поэтому не мог быть решен одними только 
силами психоанализа, вне социальной критики и вне 
критики политэкономических метафор психоанализа, 
таких как инвестирование и фетишизм. 

Автокоммуникация в новейшей отечественной на-
уке получила интереснейшие интерпретации в связи 
с мифологическими сюжетами. Так, она может пони-
маться как мифодизайн, то есть начальная организа-
ция мифа [9], как ремифологизация мифа о Нарциссе 
[12] или даже как универсализация мифа о Нарцис-
се – так, в клинической практике некоторые формы 
расстройства личности могут связываться с преждев-
ременным видением Других как зеркал [8]. Все эти 
теории специфицированы конкретной дисциплиной 
(психологией, филологией, историей идей), поэтому 
создание философской теории автокоммуникации 
требует метапозиции. Такой метапозицией для нас 
и стало прочтение мифа об Орфее и Эвридике как 
истории утраты и обретения себя в автокоммуника-
ции, с опорой на работы ведущих мировых исследо-
вателей мифологии и психоанализа Барбары Кассен1 
(писавшей и о родстве софистики и психоанализа [2]) 

1 Кассен Б. Das Unheimliche / пер. с фр. А. В. Маркова // Европейский словарь философий. Лексикон непереводимостей. – Т. 3. – 
К., 2020. – С. 264.
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и Брахи Лихтенберг Эттингер [13; 14]. Мифологи-
ческие образы Сирен и Немезиды принимаются как 
дополнительные и способствующие формированию 
непротиворечивой философской теории автокомму-
никации. 

Один из самых авторитетных современных пси-
хоаналитиков лакановской школы, Браха Эттингер 
[14] разбирает казус Доры, который для Фрейда стал 
тупиком: казалось, добившись осознания первичной 
сцены, он не мог предотвратить новые театрализации 
нынешних сцен самой Дорой. Фрейд пытался выле-
чить пациентку от навязчивых желаний, применяя 
нормативный психоаналитический перенос, который 
должен был сработать. Но оказалось, что пациентка 
во многом живет в мире жуткого, и локализовать это 
жуткое традиционными механизмами психоанализа 
невозможно. Здесь нам сначала придётся обратить-
ся к знаменитой работе Фрейда 1919 года подробно, 
показав ее автокоммуникативный смысл, а далее уже 
рассмотреть, как какие образы автокоммуникации 
работают с этим казусом. Мы покажем, что казус 
Доры – не столько тупик психоанализа, сколько тупик 
расхожих представлений об автокоммуникации, тре-
бующих серьезного обновления. 

Сам Фрейд объяснял термин das Unheimliche под-
робно: Das deutsche Wort »unheimlich« ist offenbar 
der Gegensatz zu heimlich, heimisch, vertraut und der 
Schluß liegt nahe, es sei etwas eben darum schreckhaft, 
weil es nicht bekannt und vertraut ist: «Немецкое сло-
во unheimlich очевидный антоним heimlich “родной”, 
heimisch “домашний”, vertraut “знакомый”; поэтому 
напрашивается вывод, что страшит именно то, что 
остается незнакомым или неведомым» [18, S. 231]. Но 
Фрейд предупреждает, что это неверный ход мысли, 
сводящий переживания исключительно к своеобраз-
ному анимизму, приписыванию вещам некоторого же-
лания оставаться неведомыми: «(...) das Unheimliche – 
это особый тип страшного (jene Art des Schreckhaften), 
который выныривает из давно известного, давно зна-
комого» [там же]. 

Можно сказать, что мы (как потенциальные ана-
лизанты) пытаемся мыслить вещи как игрушки, кото-
рые затаились по углам, а страшное возникает тог-
да, когда это вполне благополучное представление 
властного буржуа о контроле над миром сталкивается 
с действительной материализацией игрушек, с тем, 
что вещи, вроде бы подчиненные промышленному 
порядку, предстают перед нами как страшные куклы. 
Замечательно, что Фрейд, опираясь на словари, де-
лает вывод, что «особый оттенок страшного» в этом 
слове отсутствует «в иностранных языках» – возмож-
но, именно потому, что они нам «чужие» [18, S. 232]. 
Отец психоанализа требует принять особую оптику 

немецкого языкового быта, для которого любые язы-
ки – иностранные и потому служат предметом синтак-
сической игры, а не погруженности в само присутст-
вие языка. Но сам немецкий язык, в своей игре некогда 
создав это жуткое, потребовал его выразить, – сделав 
необходимым зеркалом автокоммуникации любого 
аналитика, который равняется на традицию Фрейда 
и ее немецкоязычный аппарат. 

Интеллектуальная история жуткого: 
между философией и мифологией

Барбара Кассен восстанавливает интеллектуаль-
ную историю термина в своем знаменитом проекте 
«Европейский словарь философий: лексикон непе-
реводимостей» (2004). Кассен говорит, что немец-
кое das Unheimliche означает не просто чуждый, но 
лишенный heimlich – родного, знакомого, домашне-
го. Правильный перевод на французский подсказала 
знаменитая Мари Бонапарт [17], inquiétante étrangeté, 
беспокойная чуждость, обеспокоенная странность, 
который и принял Бертран Ферон [20]. Английский 
перевод [19] uncanny с корнем can (мочь) тогда означа-
ет просто нечто неведомое, что невозможно знать, не 
то, что странно само по себе, но что мы делаем стран-
ным в ходе анализа. Английский перевод постулирует, 
заметим, активность аналитика, – тогда как Бонапарт 
настаивала именно на женском порядке узнавания 
себя в странном мире как странной, на ситуации Али-
сы в стране чудес, в конце концов обнаруживающей 
себя, в ходе исторического развития психоанализа, 
в лакановском Зазеркальи. 

Барбара Кассен продолжает расследование: Фрейд 
почерпнул термин Unheimlich у Ф. В. Й. Шеллинга, 
который понимал этот термин в духе своей версии 
трансцендентализма, постоянно противопоставляю-
щей начальный замысел (бездну, глубину) и его ре-
ализацию в мире, где уже ничего не скрыто от глаз; 
хотя бы от одного раскрывшегося глаза. При этом 
Фрейд не учел мифологического контекста рассу-
ждения Шеллинга: unheimlich nennet man alles, was in 
Geheimnis, im Verborgenen, in der Latenz bleiben sollte 
und hervorgetreten ist, неведомым называется всё то, 
что должно остаться в тайне, в сокрытости, в латент-
ности [21, S. 649]. Слово латентность, не замеченное 
Фрейдом, получившим сокращенную цитату из вто-
рых рук, на самом деле ключевое. Дело не в том, что 
мы хотим что-то скрыть и сохранить в тайне, а  в том, 
что есть латентный принцип, который не позволяет 
в конце концов ничему остаться сокрытым в тайне. 

Это – закон Немезиды. Шеллинг вполне в духе 
своей интерпретации мифологии противопоставляет 
светлую олимпийскую мифологию и Немезиду как 
общий принцип возмездия, которое ничего не остав-
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ляет сокрытым: die Gewalt jenes unheimlichen Princips, 
das in der früheren Religionen herrschte «сила этого 
жуткого начала, правившего в ранних религиях» [там 
же]. С точки зрения олимпийских богов, с их страстя-
ми и желаниями, Немезида иррациональна. Но как 
раз она выводит наружу всё скрытое, потому что она 
убежденно придерживается строгого порядка. Можно 
сказать на нашем языке, что Немезида действует как 
газета, располагая всё по «номосам», клеточкам, ру-
брикам и колонкам, и поэтому ничего сокрытого не 
остаётся. Верховный миропорядок и есть публикация 
всех дел, хотя олимпийские боги и хотели бы, чтобы 
что-то осталось неопубликованным, прежде всего, 
что их тоже может настичь гибель. Именно в этом, 
замечает Кассен, смысл эпитета Немезиды у Пинда-
ра, сверхсправедливая, ὑπέρδικον (Пифийские Оды X, 
45; Олимпийские оды VIII, 86), то есть стоящая выше 
обычных процессуальных судов людей и богов. 

Итак, Немезида всем движет, всем правит и всё 
судит, и «всё сокровенное публикует (букв.: к обри-
совыванию выталкивает, к проступанию побужда-
ет, – вполне медийные образы типографского печа-
тания в газете) и по моральным причинам принужда-
ет открыться» (das alles Verborgen zum Hervortreten 
antreibt und gleichsam moralisch zwingt sich zu zeigen 
[21, S. 146–147]). Заметим, что цитируемый Фрей-
дом труд Шеллинга относится к позднему периоду, 
когда газеты не просто уже читались всеми, но вос-
принимались как место не только для новостей, но 
и для политических программ, для высказываний, 
способных повлиять на ситуацию в стране самым 
решительным образом. Для высказываний, которые 
не оставляют ничего тайным, потому что деклари-
руют и тайные замыслы в виде манифестированных 
развернутых программ. 

Говоря нашими словами, Немезида – и виртуаль-
ный редактор газеты, и внутренний принцип вещей, 
который заставляет вещи что-то значить, что-то гово-
рить и в конце концов раскрывать себя. Она публи-
кует вещи еще до того, как они начали размышлять 
о себе. Если Шеллинг оказывается медиатеоретиком, 
то Фрейд подхватывает из его мысли только исследо-
вание эффектов медиа, таких как ужас и испуг. Ведь 
в системе Фрейда основным медиумом оказывается 
память, а не акт публикации, как у Шеллинга. 

Таким образом, Unheimlich – это особое нахожде-
ние «не в себе», «как не у себя дома», которое ты не 
просто переживаешь, но поневоле публикуешь. Ты не 
просто понимаешь, что что-то с тобой не так, но пони-
маешь, что даже когда ты ощущаешь себя и вроде бы 
вполне владеешь собой, с тобой на самом деле что-то 
происходит непонятное, ты что-то утрачиваешь. По-
лучается, что это миф об особой утрате, которая про-

слеживается не по следам, а в актуальной ситуации 
публикации утраты в самый ее миг: обернувшийся 
Орфей публикует свой взгляд и теряет свою Эвридику 
в этот самый момент. Мы не можем говорить здесь 
о причинно-следственных отношениях, но только 
о действии медиума в мире Немезиды. 

Новая мифология жуткого: 
Орфей и Эвридика

24 декабря 2014 г. Браха Эттингер представила 
свой перформанс «Сон Доры». Начинает она пред-
ставление [14] с цитаты из Фрейда. «Перед “Сикс-
тинской Мадонной”, – пишет Фрейд, – она провела 
два часа в безмолвном мечтательном восхищении. На 
вопрос, что ей так понравилось в этой картине, она не 
могла ответить ничего вразумительного. Наконец, она 
сказала: Мадонна». Фрейд понял это так, что посколь-
ку женщина именовать себя не может, она и не знает, 
чего она сама хочет. Фрейд выстраивает ее желание 
как именование: что она на самом деле испытывает 
страсть к отцу, а на самом деле – к самому Фрейду. 

Заметим, что желание тогда понимается как меха-
низм обмана: женщина не может в полной мере вла-
деть мужчиной, поэтому она оборачивает желание так, 
чтобы ее красота была бы красотой Мадонны и тем са-
мым была бы настолько желанна, что и то желание, 
которое она видит во снах, работало бы как настоя-
щая власть. Фрейд не замечает, какая топика власти 
стоит за этим анализом автокоммуникативных снов, 
направленных на поиск себе имени, которое было бы 
и именем красоты. На том месте, где для античного 
сознания была Немезида, для сознания Нового време-
ни заявляет о себе принцип власти, которая в конце 
концов и открывает всё, поневоле разоблачая в газетах 
и парламентских выступлениях все сговоры и тайны. 

Эттингер замечает, что Фрейд в конце концов 
в силу действия механизмов именования приписал 
себе привилегии Мадонны, как инстанции именова-
ния и соответственно места пробуждения механизмов 
желания в те два часа, которые остались до конца се-
анса, как два часа Дора стояла перед Мадонной. Но 
как раз это пробуждение желаний стало для Доры как 
бы, скажем уже мы, взглядом Орфея, после которого 
Эвридика могла только уйти навсегда. Дора, действи-
тельно, прервала анализ под предлогом, что Фрейд не 
понимает, почему Дора защищает свою мать, вульгар-
ную и неумную. 

Но здесь опять же можно обернуть, и опять это 
сделаем мы, такую неудавшуюся автокоммуникацию 
в мир Эвридики: последняя оказывается названной 
дочерью Персефоны. Ведь Орфей должен получить 
согласие не только Аида, но и Персефоны, чтобы 
отпустить ее. Поэтому ей по праву надо защищать 
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Персефону как давшую ей свободу, и не сталкиваться 
с взглядом как механизмом возмездия, после которого 
такая защита невозможна. 

Это не защита в смысле риторического выступле-
ния, а онтологическая представленность, представ-
ленность себя мирозданию как некоего щита, некото-
рой поверхности, которая и делает реальной границу 
между жизнью и смертью. Не случайно Эвридику так 
любили трубадуры, с их идеей «дамы-щита», возлю-
бленной как предмета страсти, за которым на самом 
деле стоит истинная страсть уже к вечной непости-
жимой любви, а также их подражатели, такие как 
прерафаэлиты, вспомним знаменитую «Персефону-
Прозерпину» Данте Габриэля Россетти, и круг Эзры 
Паунда – Хильда Дулитл отождествляла себя с Эв-
ридикой, а Паунда – с Орфеем. Русский модернизм 
отдал предпочтение рассмотрению фигуры Орфея как 
гностика-демиурга [1].

Браха Эттингер дает другую интерпретацию: 
«Дора ищет тропу к матери, дорогу вверх по лестни-
це, в обход тошноте от матери, которой страдают муж-
чины, которые ее окружают, включая Фрейда и вклю-
чая ее отца; а также в обход влечению мужчин к ней – 
к ней в быт ность ее девочкой, женщиной (...) Каждый 
раз, когда открывается отношение мужчин – господи-
на К., который за ней ухаживает, отца, который изме-
няет ее матери, и Фрейда, который проявляет явное 
отторжение по отношению к образу женщины-мате-
ри, – Дора не празднует победу» [14]. Таким образом, 
Дора видит постоянное предательство мужчинами не 
столько женщины, сколько образа женщины. 

Образ, который должен иметь свою временную 
протяженность, оказывается сразу захвачен в неко-
торые тиски желания, ограничивающие время суще-
ствования этого образа. Поэтому Дора, которая хочет 
даровать время (мы употребляем оборот «даровать 
время» здесь и далее в смысле Деррида [16]) себе 
и даровать время своей матери, и оказывается жер-
твой в этой ситуации; и вскрытие ее тайных желаний 
никак ей не помогает. 

Эттингер сводит такой тупик Доры к тому, что со-
циальные отношения взрослых – отношения обмена. 
Поэтому она оказывается и остается только в ситуа-
ции товара, но не участника обмена. Аппарат Эттин-
гер достаточно разработан, и в основе его лежит тер-
мин «фасцинация», то есть очарование, которое мо-
жет не считать время (и даже не считаться ни с какими 
временными привычками). 

Дора фасцинирована образом Мадонны, тем са-
мым восстанавливая и свою невинность в мире то-
варного обмена, и свое мессианство по отношению 
к матери. В свою очередь, мать Доры, как предшест-
венница в поколении, родившая ее, как бы фасцини-

рована сном Доры. Только внутри смыслов этого сна 
она может отстоять свой мир как специфически жен-
ский, как мир постоянного восстановления женского 
переживания как чистого дарования. 

Мы думаем, что вполне в эту систему философ-
ской критики психоанализа можно ввести «дарование 
времени». От этого система только выиграет фило-
софски: даровать время на созерцание и означает да-
ровать некоторое время, когда фасцинируют общие 
символы (украшения и книга из снов Доры), прежде 
чем мы разгадаем их значения. 

Немезида или же политика Нового времени здесь 
перестает действовать, но действует только собствен-
ная одаренность матери и дочери, дарующих время 
бытия друг другу. Тогда как образ Мадонны и оказы-
вается спасительным орфическим образом – но если 
этот образ начинают соотносить с отдельным челове-
ком, например, Фрейдом, то это и есть ситуация обер-
нувшегося Орфея, не даровавшего время – почему 
Фрейд и потерпел провал. 

Согласно Эттингер, Unheimliche в мире женщины 
– это сам выбор, стать матерью или нет. Непривычно 
не то, что ты получаешь ребенка в дар, но то, что ты 
на некоторое время становишься домом для ребенка. 
Но как раз Фрейд рассматривал украшения и книгу 
из снов Доры экономически, как передачу сокровища 
женственности из одного поколения в другое. Фрейд 
поэтому рассматривает испуг Доры только как непра-
вильную концентрацию, неготовность к настоящей 
передаче сокровища: Мадонна выступает как просто 
символ концентрации на себе. 

Но Эттингер замечает, что если от Мадонны 
нельзя оторвать глаз, то это вовсе не концентрация, 
а вариант автокоммуникации. Мадонна из картины 
начинает вглядываться как бы из слепой точки: из 
той точки, в которой Дора не ловит чужой взгляд 
и даже не замечает чужого взгляда. Не оторвать 
глаз – это и означает, осуществлять автокоммуника-
цию как отказ от чужого взгляда в качестве критерия 
правильности речи. 

Очарованность Мадонной тогда позволяет создать 
свой идеал невинности, как результат такого разгово-
ра с собой, и тем самым принять это жуткое, жуткую 
необходимость выбирать между материнством и не-
материнством, как просто продолжение того, что де-
лает мать. Принять счастливо. 

Можно принять Персефону, оставаясь Эвриди-
кой, и более того, будучи вместе с Орфеем, который 
и производит сюжеты коммуникации изнутри опыта; 
который пророчествует изнутри жуткого о том, что 
некоторое время возмездия в мире правления олим-
пийских богов не будет. Немезида действует только 
в области направленного взгляда, но не в области 
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фасцинации. Если для Эттингер фасцинация – вопрос 
выбора женского предназначения в конструировании 
«я-идеала, отличного от мужского», то мы можем рас-
ширить это понимание и понять фасцинацию как да-
рование времени всем, как дарование того нечто, что 
противоположно политическим разоблачениям. 

Эттингер неожиданно переключается от зритель-
ных метафор к звуковым, таким как «эротические ан-
тенны души», явно воспринимающие только звук, или 
«фантазматические крылья тела-души», имеющие 
в виду чистое полагание опыта, который именуется, 
но образное представление которого блокировано 
фантазмом. Она дает подробное описание встречи-
события как со-бытия и со-возникновения на пере-
крестке зрений, когда обоюдно создаётся искусство 
взгляда, и Unheimliche, ужас от осознания того, что 
у тебя нет настоящего имени, сменяется трансформа-
цией времени как производительного времени, как бы 
откладывающего взгляд, создающего его резерв. 

Взмах кисти создает такой резерв для будуще-
го взгляда. «Но в отличие от этой траектории взмах 
создает посредством как бы движения назад душев-
ное направление времени. Он создает то, что долж-
но было его задействовать. Он создает стимуляцию, 
в отно шении которой взмах превращается в реакцию. 
Задняя граница этого движения всегда будет обуслов-
лена слепотой, тем, чего мы не знаем. Но взгляд, когда 
он нас ловит, он также пара лизует, или гипнотизиру-
ет, или зачаровывает, как сирены, неистовствующие 
в своем пении» [14]. 

Но сам образ сирен, что Эттингер не замечает, 
двусмыслен. Сирены же не столько очаровывают, 
сколько создают особую ситуацию автокоммуника-
ции. Как показали А. А. Аствацатуров и Ф. Н. Дви-
нятин в своем блестящем разборе Сирен у Джойса 
и Набокова [15], Сирены не фасцинируют извне, они 
создают особую навязчивую автокоммуникативную 
ситуацию, в которой ты, продолжая вроде бы ровно 
и разумно рассуждать и говорить, на самом деле ока-
зываешься одержим следами и образами отсутствия. 
Например, друг, как предмет твоего желания, ушёл, 
ты размышляешь о жизни, но поневоле употребляешь 
слова и образы, которые напоминают о друге. Эти ме-
ханизмы повторения могут стать настолько навязчи-
выми, что действительно, повлекут в пучину гибели, 
к какой-то тени прошлого опыта, хотя до этого твоя 
речь и размышления казались рациональными. Си-
рены не соблазняют в узком смысле, а пробуждают 
внутренние навязчивые образы соблазна, уходящие 
от нас и увлекающие нас за собой в пучину страсти. 

Поэтому спина, та самая привязанная к мачте спи-
на Одиссея, вовсе не область незнания и слепоты, 
задней границы движения. Это собственное основа-

ние общего опыта, не только опыта Доры или опыта 
женщины. Поэтому вряд ли можно говорить, что Дора 
«парализована картиной». Она парализована тем, что 
и другие тоже должны с ней разделить опыт жуткого 
как в мире обмена, так и в мире чистого дарования. 
Только дарование времени может отличить ситуацию 
чистого дара от ситуации прямого или скрытого обме-
на, даже обмена этими тенями и призраками других 
в мире звучащих внутри тебя Сирен. 

Столкновение с реальным, о котором пишет Эт-
тингер, это столкновение с ситуацией распростране-
ния опыта жуткого на оба мира. Ведь встреча-собы-
тие и есть остановка обмена, но в мире дара, – или 
же остановка дара, но в мире выгодного обмена. Это 
и есть некая ситуация олимпийских богов, которые 
договорились друг с другом, но которые все в конце 
концов принадлежат номосу Немезиды как распро-
страняющей жуткое и на дар, и на обмен. Только да-
рование времени не подразумевает номоса Немезиды. 

В других работах Эттингер вводит некоторое на-
чало, которое охватывает и номос, и поле дара/обме-
на, такое как начало Диотимы, как персонажа речи 
Сократа в «Пире» Платона: «Красота, рок или судьба 
и схватки при рождении вплетены в мгновение на-
блюдения и мистического союза, укорененного в Эро-
се» [13, c. 79]. Но здесь и жуткое отождествляется 
с инцестуозным, объединяющим навязчивое повто-
рение и тайной власти Сирен, которую Диотима пы-
тается сделать явной, эксплицировав все механизмы 
соблазна и приведя их к рождению в красоте, «пуль-
сирующей на протяжении события». Но Диотима же 
действует только во времени речи Сократа, тогда как 
когда мы говорим о реальном времени Доры, в том 
числе времени ее сновидений, это понимание Сирен 
уже не работает. Поэтому требуется не только время 
речи, но и время переживания, дарующего всё, и жут-
кое, и освобождение от жуткого. 

Заключение
Итак, мы видим, что расхожее понимание авто-

коммуникации, в том числе имплицируемое класси-
ческим психоанализом, имеет существенные огра-
ничения. Поэтому на современном этапе развития 
философского знания необходимо создание более се-
рьезной модели автокоммуникации, которая бы имела 
высокий гносеологический, этический и эстетиче-
ский потенциал. 

Прежде всего, необходимо отказаться от понима-
ния автокоммуникации как самореализации. Такая са-
мореализация невозможна вне чувственных образов, 
зрительных, слуховых или иных. Даже топологиче-
ская самореализация, имеющая в виду картографию 
пережитого и переживаемого, не может вполне изба-



А. В. Марков, О. А. Штайн

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 4, 2024              122

виться от этих образов. Поэтому правильнее будет, 
чтобы избежать «Сирен» соблазнов, говорить о на-
чальной автокоммуникации как столкновении с «жут-
ким» в себе, которое невозможно локализовать. Мы 
задаем вопрос об этом «жутком» себе, мы общаемся с 
собой, но «жуткое» постоянно показывает, что мы еще 
не в доме своей мысли, а в отдельных ее чувственных 
формах, таких как образ (картина) или звук (речь). 

Далее, также необходимо отказаться и от понима-
ния другой стороны автокоммуникации просто как 
встречи с Другим или принятия Другого в себе. Такое 
понимание не учитывает социальные рамки любой 
нашей коммуникации, что Другой уже назначает нам 
невидимую роль, хотя бы роль слушающего или вос-
принимающего. Поэтому как раз правильное отноше-
ние к автокоммуникации состоит в том, чтобы сделать 
невидимой эту невидимую роль, как это бывает при 
чистом даровании времени, когда «даруешь время» 
другому. Тогда снимается противоречие между обме-

ном и даром. 
Психоанализ во многом укоренен в мифологиче-

ских образах, поэтому их критика продуктивна для 
преодоления философией инерции психоанализа. Та-
ков образ Орфея и Эвридики, который следует пони-
мать не как историю неудачи, но как модель наиболее 
расхожего понимания автокоммуникации. На самом 
деле, успешная автокоммуникация требует принятия 
«жуткого» (Персефоны как названной матери Эври-
дики), но также и встречи с Орфеем не как глядящим, 
но как постоянно дарующим время для художествен-
ной самореализации, для бытия-дома. 

Подробное истолкование мифа об Орфее и Эври-
дике, предложенное в статье, обосновывает новую 
философскую модель автокоммуникации как откры-
той, щедрой, «дарующей время», достаточное, чтобы 
побыть у себя дома. Эта модель нуждается в развитии 
в дальнейших исследованиях. 
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ДЕТЕРМИНАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
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Аннотация. Актуальность исследования. Ошибки и заблуждения в социальном познании дорого обходятся 
людям, нередко ценой их является человеческая жизнь, существование различных социальных общностей, го-
сударств и даже цивилизаций. Цель исследования состоит в выявлении ряда факторов, вызывающих ошибки 
и заблуждения в социальном познании на уровне субъективации. Для достижения цели использовались методы 
диалектического и структурно-функционального анализа, экстраполяции, методологическая концепция поли-
субъектной социальности Уральской философской школы, метод сравнительного анализа, принцип холизма. 
Основные результаты исследования: появление заблуждений в социальном познании – естественное явление, 
атрибут познания. На их появление и преодоление влияет характер взаимоотношений субъекта и объекта 
социального познания. Детерминационные факторы, влияющие на гносеологическую взаимосвязь последних, 
могут изменять степень гносеологической взаимоадекватности основных структурных элементов уровня 
субъективации. Поэтому основная задача познающего субъекта сводится к активизации деятельности де-
терминантных факторов, повышающих степень гносеологической взаимоадекватности познаваемого объек-
та и его субъективированного образа и минимизации влияния факторов, увеличивающих их гносеологическое 
несоответствие.

Научная новизна: в работе утверждается, что уровень субъективации является атрибутивной частью 
познавательного процесса. На достижение истины и появление заблуждений в социальном познании оказыва-
ют влияние три группы детерминационных факторов: объектные, субъектные и рефлексивные. Выявляется 
их специфика, характер влияния на процесс социального познания. Детерминационные факторы, в зависимо-
сти от познавательной ситуации, способствуют достижению истины, либо уводят от неё.

Представлена классификация факторов когеренции, детерминирующих появление ошибок и заблуждений 
в социальном познании на уровне субъективации. Выделены такие их группы: объектные, субъектные и реф-
лексивные. Статья содержит конкретные рекомендации по преодолению действия факторов, вызывающих 
ошибки и заблуждения в социальном познании.

Практическая значимость. Выявление особенностей формирования гносеологического ряда в познании об-
щества даёт возможность с большей степенью достоверности прогнозировать появление ошибок и заблу-
ждений в этом процессе, предупреждать их проявление.

Направление дальнейших исследований. В социальном познании различаются три основных уровня коге-
рентности: уровень субъективации, объективации и объектный. Дальнейшие исследования предполагают вы-
явление детерминационных факторов, влияющих на результативность социального познания на уровне объек-
тивации и объектном уровне. 

 Ключевые слова: гносеология, истина, заблуждение, уровень когерентности, моносубъект познания, поли-
субъект познания, уровень субъективации.
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Abstract. The relevance of research. Mistakes and misconceptions in social cognition cost people dearly, often their 
price is human life, the existence of various social communities, states and even civilizations. The purpose of the study 
is to identify a number of factors that cause errors and misconceptions in social cognition at the level of subjectivation. 
To achieve the goal, the methods of dialectical and structural-functional analysis, extrapolation, the methodological 
concept of polysubject sociality of the Ural Philosophical School, the method of comparative analysis, the principle 
of holism were used. The main results of the study: the appearance of misconceptions in social cognition is a natural 
phenomenon, an attribute of cognition. Their appearance and overcoming is influenced by the nature of the relationship 
between the subject and the object of social cognition. Determinative factors affecting the epistemological relationship 
of the latter can lower or increase the degree of coherence of the main substrate elements of the level of subjectivation. 
Therefore, the main task of the cognizing subject is to activate the activity of coherence factors that increase the degree 
of epistemological mutual adequacy of the cognizing object and its subjective image and minimize the influence of 
factors that increase their epistemological discrepancy.

Scientific novelty: the paper argues that the level of subjectivation is an attributive part of the cognitive process. 
The achievement of truth and the appearance of misconceptions in social cognition are influenced by three groups 
of determinative factors: objective, subjective and reflexive. Their specificity and the nature of their influence on the 
process of social cognition are revealed. Determinative factors, depending on the cognitive situation, lower or increase 
the degree of coherence of the main substrate elements of the level of subjectivation, contribute to the achievement of 
truth, or lead away from it.

The classification of coherence factors determining the appearance of errors and misconceptions in social cognition 
at the level of subjectivation is presented. There are such groups of them: objective, subjective and reflexive. The article 
contains specific recommendations for overcoming mistakes and misconceptions in social cognition.

Practical significance the identification of the features of the formation of the epistemological series in the knowledge 
of society makes it possible to predict with a greater degree of reliability the appearance of errors and misconceptions 
in this process, to prevent their manifestation.

 Direction of further research. There are three main levels of coherence in social cognition: the level of subjectivation, 
objectification and object. Further research presupposes the identification of determinative factors affecting the 
effectiveness of social cognition at the objectification and object level.

Key words: epistemology, truth, delusion, level of coherence, monosubject of cognition, polysubject of cognition, 
level of subjectivation.
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Введение
В бытии современного общества всё большее значе-

ние приобретает социальное познание и его результат, 
представленный в форме системы знаний о социаль-

ных явлениях, отношениях и процессах. Это объясня-
ется тем, что социальное знание позволяет нам разра-
батывать стратегии общественного развития, имеющие 
целью улучшение жизни людей, утверждение принци-
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пов справедливости в обществе, прогрессивного раз-
вития общества в целом. Бытие социального познания 
и знания необходимо предполагает его теоретический 
уровень. Отметим, что в социальном познании возни-
кают ошибки и заблуждения, которые дорого обходят-
ся людям, субъектам жизнедеятельности. Поэтому, не 
допустить их появление – важная задача. Актуальность 
и значимость настоящей работы заключается в следу-
ющем: она раскрывает некоторые причины появления 
ошибок и заблуждений в социальном познании и со-
держит рекомендации по их преодолению.

Ошибки и заблуждения в социальном познании 
вызываются действием различных факторов. Цель 
данной работы: провести их анализ и классифика-
цию. В достижении поставленной цели использова-
лись методы диалектического и структурно-функ-
ционального анализа, метод экстраполяции, исполь-
зована методологическая концепция полисубъектной 
социальности Уральской философской школы, метод 
сравнительного анализа. Социальное познание иссле-
дуется в различных аспектах, но как форма взаимос-
вязи истины и заблуждения в научной литературе не 
рассматривается. В связи с этим считаем необходи-
мым напомнить некоторые выводы, полученные нами 
ранее и имеющие принципиальное значение для дан-
ного исследования. 

С нашей точки зрения, любой познавательный 
процесс являет собою гносеологическую взаимосвязь 
структурно-функциональных элементов. В этой связи 
нами разработан свой вариант базовой структурно-
функциональной модели познавательного процесса. 
В качестве основных системообразующих выступают 
четыре фактора. Три из них являются субстратными 
(1 – объект познания, 2 – субъективированный образ 
познаваемого, носителем которого является познаю-
щий субъект, и 3 – объективированный образ позна-
ваемого объекта) и один рефлексивным; между ними 
имеется гносеологическая взаимосвязь. В соответст-
вии с этим выделяются три основных структурных 
уровня гносеологических взаимоотношений (уровни 
когерентности) [14, с. 214].

Мы находим возможным и необходимым экстра-
полировать результаты данных исследований на об-
ласть социального познания. Под этим углом зрения 
в социальном познании в целом по числу основных 
субстратных структурных элементов мы различаем 
три основных уровня когерентности: уровень субъек-
тивации, объективации и объектный.

На уровне субъективации явления внешнего мира 
становятся субъективированными гносеологическими 
образами. Функциональное назначение уровня объек-
тивации состоит в следующем: здесь субъективиро-
ванные гносеологические образы объективируются, 

выносятся за пределы познающего мозга. Объектный 
уровень – это уровень сопоставления полученного 
гносеологического результата и познаваемого объекта.

В качестве предмета нашего анализа выступают 
детерминационные факторы (факторы когерентно-
сти) уровня субъективации социального познания. 
Исследовательская задача сводится к выявлению их 
влияния на результативность социального познания.

 
Объектные факторы когерентности

На уровне субъективации социального познания 
данные факторы характеризуют объект познания, сте-
пень его доступности для изучения, они имеют объ-
ективный характер. В числе первых из них назовём 
доступность объекта для изучения. Она детерминиру-
ется уровнем развития общества, степенью развитости 
науки и техники, социальных взаимоотношений. В об-
ществе существуют закрытые его элементы (исправи-
тельно-трудовые учреждения, разведывательные орга-
низации, объекты военно-промышленного комплекса 
и др.). Во всех этих случаях объект, на который направ-
лена познавательная активность познающего субъекта, 
недоступен его непосредственному восприятию, эта 
недоступность и является причиной гносеологической 
неадекватности предмета или явления объективного 
мира и его образа в человеческих головах [14, с. 224].

Для современной цивилизации как метасубъек-
та познания познаваемым объектом выступает весь 
мир в целом; атрибутом последнего является его бес-
конечность. Данное качество – детерминационный 
фактор познания, так как его субъективированный 
образ всегда будет неполным, нуждающимся в пере-
смотре в связи с пополнением знаний о нём. Это зна-
чит, что степень гносеологического взаимосоответст-
вия мира в целом и его субъективированного образа, 
вырабатываемого человечеством, будет изменяться. 
Аналогичным качеством обладает и природа, окружа-
ющая человека. Сложность и многоплановость, мно-
гоуровневость её подчеркивает Э. Морен. Её можно 
рассматривать как иерархию систем, так как «…все 
ключевые объекты физики, биологии, социологии, ас-
трономии, то есть атомы, молекулы, клетки, организ-
мы, общества, звезды, галактики представляют собой 
системы» [11, с. 129].

На действие данного фактора указывают иссле-
дования Ф. Гэрети, Д. Фримана, С. Джолли, К. Росс, 
Х. Уоллер, Г. Данн, считающих, что заблуждения свя-
заны и с предвзятостью рассуждения: предвзятость, 
связанная с поспешными выводами (JTC), предпола-
гает сбор ограниченной информации для принятия 
решений [19]. В отечественной философской тради-
ции подобные проблемы отмечались в Ленинградской 
философской школе [16].
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Другим детерминационным фактором данного 
уровня является природа познаваемого объекта, ко-
торая может быть сложной для восприятия, для по-
знания. В качестве доказательства данного тезиса мы 
можем сослаться на существование так называемых 
двойных рисунков в психологических тестах, голо-
графических открыток. Негативное действие данно-
го фактора преодолевается увеличением степени до-
ступности изучаемого объекта, упрощением его, про-
ведением теоретического анализа [14, с. 225]. Таким 
образом, мы представили группу объектных факторов 
когерентности уровня субъективации.

 
Субъектные факторы когерентности

Процесс познания осуществляют люди с опреде-
лённым запасом знаний, со своими взглядами на мир. 
Данная субъективная реальность формируется за счёт 
интериоризации внешней предметной деятельности 
познающим субъектом с различной масштабной орга-
низацией, формирование её непрерывно, всегда неза-
вершённо. Субъективная реальность складывается из 
отдельных структурных звеньев: знаний, убеждений, 
мыслей, чувств, идеалов, сознательного и бессозна-
тельного и т.д. Это детерминационные факторы данно-
го уровня, определяющие его результативность. Они 
и составляют группу субъектных факторов когерент-
ности уровня субъективации социального познания.

Отметим, что люди, входящие в полисубъект по-
знания, руководствуются правилами, установками, 
выработанными обществом, его идеалами. Под их 
влиянием формируются моральные качества лично-
сти, система ценностей, вырабатывается мировоз-
зрение познающего субъекта. Социальный характер 
познания – детерминационный фактор уровня субъек-
тивации. В качестве доказательства этого сошлёмся, 
например, на воздействие массовизации на познание. 
Исследуя её проявления, Б. А. Грушин пришёл к вы-
воду о том, что она уравнивает свойства индивидов. 
Подобным образом воздействует и разделение труда, 
ибо оно ограничивает жизнедеятельность человека 
частичными операциями, ставит его в зависимость от 
социума и обесценивает его личный опыт, личност-
ные качества [4, С. 190–191].

В современном мире, атрибутом которого является 
быстрый обмен информацией, от человека требуются 
новые качества, позволяющие своевременно реагиро-
вать на происходящие изменения, поэтому ставится 
задача формирования нового человека [6, С. 99–102]. 
Современные медиакоммуникации создали качествен-
но новый уровень обмена информацией и рассматрива-

ются как вид социальных коммуникаций в медиасреде 
общественного производства и производства информа-
ции, на что справедливо указывает И. А. Латыпов [10, 
С. 333–343]. Средства медиакоммуникации зачастую 
вбрасывают в информационное пространство дезин-
формацию, что приводит к заблуждениям в познании 
моно- и полисубъектов. Распространение дезинформа-
ции в Интернете – это глобальная проблема, требую-
щая глобальных решений – к таким выводам пришли 
Антонио А. Арехар, Дэвид Г. Рэнд и др. [18].

Родовые особенности человека влияют на резуль-
тативность познания. Например, исследования в дан-
ной области, проведённые кафедрой клинической пси-
хологии (GKT, Лондонский университет), Больницей 
Святого Томаса (Великобритания), Дэниелом Фрима-
ном, кафедрой клинической психологии, (Институт 
психиатрии, Лондонский университет, Великобрита-
ния), подтвердили склонность к поспешным выводам 
при сборе данных и экстернализирующую атрибуци-
онную предвзятость у людей с бредовыми идеями. 
Поспешные выводы вызывают ошибки и заблуждения 
в познании [21]. В противоположность этому высокие, 
благородные чувства, по мнению М. Фуко, влияют на 
человека и его познание благотворно [17].

Преодолению ошибок и заблуждений в социаль-
ном познании способствует изучение языков, так 
как язык своеобразный дом бытия, изучение нацио-
нальных литератур, искусств, овладение научными 
знаниями. Это характерно для познающего субъекта 
с любой масштабной организацией. Психология язы-
ка – часть социальной психологии. Социальная пси-
хология дискурса – это сравнительно новая область 
исследований, которая частично пересекается с со-
циальной психологией языка. Анализ дискурса как 
самостоятельной междисциплинарной гуманитар-
ной и социальной науки появился только с середины 
1960-х годов прошлого века [22].

К аналогичным выводам пришёл в своё время 
Д. В. Пивоваров, который показал, что глубина эксте-
риоризации изменяется в зависимости от жизненно-
го опыта познающего [13]. Подводя итог сказанному, 
констатируем, что, как правило, чем выше уровень 
знаний познающего моно- и полисубъекта, шире 
кругозор, богаче жизненный опыт, тем выше должна 
быть степень гносеологической взаимоадекватности, 
гносеологического тождества реального познаваемо-
го объекта и его субъективированного образа. 

Специфика социального познания детерминирует 
достижение истины1. Происходит это наряду с норма-
ми и традициями. На результативность познания они 

1 What is social cognition examples. The Celeb Times. – URL: https://thecelebtimes.com/what-is-social-cognition-examples. (аccessed: 
10.09.2023).
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воздействуют двойственным образом: способствуют 
или препятствуют ему. Данное утверждение подкре-
плено общеизвестными фактами из истории науки. 
В частности, открытие Н. Коперником вращения Зем-
ли вокруг своей оси и вокруг Солнца многими его 
современниками было не принято. Эта новая концеп-
ция отрицала строение Солнечной системы по К. Пто-
лемею, которая считалась верной, традиционной. Де-
терминационными факторами социального познания 
являются предрассудки, традиции, ставшие элемен-
тами субъективной реальности гносеологических 
моно- и полисубъектов. Их воздействие на социаль-
ное познание проявляется в том, что они могут иметь 
в своём содержании различные заблуждения, которые 
задают процессу познания ложное направление. В по-
добных ситуациях овладение новым способом мыш-
ления способствует уменьшению степени гносеоло-
гической неадекватности познаваемого объекта и его 
субъективированного образа. Некоторые методологи-
ческие основания преодоления негативного влияния 
традиций представлены в исследованиях А. Д. Кось-
мина, С. Е. Метелева и Е. А. Косьминой [9].

Детерминационными факторами уровня субъек-
тивации являются особенности самосознания позна-
ющего субъекта. В данном случае речь идёт о соци-
альных, психологических, национальных, возрастных 
и других особенностях. Нужно учитывать и детерми-
нирующее влияние конкретных внутренних качеств: 
способностей, желаний, воли, темперамента, стра-
стей, личных и общественных интересов. Функци-
онально они определяют уровень познавательного 
потенциала познающего субъекта, его реализацию 
и, как отмечала И. В. Дмитриевская, обеспечивают 
понимание входящей информации [5].

Личностные особенности учёного, как и всяко-
го познающего, детерминируют познание; ускоряют 
или сдерживают процесс накопления знаний и, пусть 
это не покажется странным, заблуждений. Ошибки в 
научных исследованиях детерминируются не только 
психическими особенностями субъектов познания, но 
и количеством талантов, гениев в коллективном субъ-
екте познания. Имеется в виду их способность взаи-
мопонимания, которая даёт возможность предвидеть 
поведение другого человека в познавательной ситуа-
ции, его готовность к взаимопомощи в нестандартных 
ситуациях. В коллективном познании известен метод 
«мозгового штурма», во многих случаях (или в разно-
видности «краудсординга», т.е. «crowdsourcing») по-
зволяющий быстрее обнаружить искомый результат. 
Поиск истины тем самым становится короче, снижа-
ется временная степень гносеологической неадекват-
ности основных субстратных структурных элементов 
как индивидуального, так и коллективного познания. 

Результат познания детерминируется основаниями 
индивидуального и социального бытия субъекта по-
знания [12]. Это далеко не полный перечень особен-
ностей гносеологического субъекта, влияющих на 
процесс познания общества, на субъективацию ин-
формации.

Препятствуют появлению ошибок и заблуждений 
в познании такие факторы, как развитое умение вла-
деть собой, сформированная высокая эмоциональная 
культура субъектов познания, личная свобода и неза-
висимость. Свобода и независимость относятся к чи-
слу тех феноменов, исследование которых никогда не 
утрачивает актуальности [2, С. 120–128]. А достига-
ется данное состояние длительной работой над собой, 
самосовершенствованием, соответствующим образо-
ванием и воспитанием личности, умелым руководст-
вом познающим коллективом.

Субъективный мир гносеологического моно – 
и полисубъекта детерминирован закономерностями 
интериоризации, входящей информацией. Так воспри-
ятие информации познающим субъектом, например, 
определяют предвосхищения. Когда последнее соот-
ветствует гносеологической ситуации, повышается 
результативность познавательного действия, степень 
гносеологического совпадения субстратных струк-
турных элементов социального познания. Детермини-
руют достижение истины нейролингвистическое про-
граммирование, особенности сознания, доминанты 
мышления, когнитивные стили [3].

Материальным субстратом субъективной реаль-
ности является человеческий мозг. Это означает, что 
процесс познания детерминируется биологическими 
законами, особенностями иррадиации возбуждения 
и торможения, пороговой восприимчивостью и дру-
гими действующими здесь закономерностями. Это 
доказывает следующий факт: логическое мышление 
зачастую осуществляется в языковой оболочке. При 
этом его скорость ограничена скоростью мысленного 
произнесения слов, то есть от 1 до 10 слов в секунду 
[1, С. 135–148]. Как правило, средняя скорость про-
текания физиологических процессов принимается за 
норму. В этом случае отклонения от нормативных по-
казателей у познающих субъектов в сторону их уве-
личения или уменьшения будут, соответственно, или 
увеличивать или уменьшать степень гносеологиче-
ской взаимоадекватности объекта и его субъективиро-
ванного образа, то есть детерминировать познаватель-
ный процесс. 

Философское осмысление влияния физиологи-
ческих особенностей на процесс человеческого по-
знания в своё время предпринял А. О. Карпов [8]. 
Эту тему развивает Ананья Мандал, утверждая, что 
заблуждение относится к устойчивому убеждению, 
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которого твёрдо придерживаются, несмотря на убеди-
тельные доказательства обратного. Предполагается, 
что генетические, неврологические и биохимические 
факторы играют определённую роль в развитии состо-
яния неадекватности. Некоторые исследования пред-
полагают, что это может быть вызвано дисбалансом 
в нейромедиаторах, химических посредниках мозга. 
Другие факторы, которые могут быть задействованы, 
включают социальную изоляцию, вдовство, злоупо-
требление наркотиками, низкий социально-экономи-
ческий статус и стресс2.

На достижение истины в социальном познании, 
как указывает М. Тропин, влияют когнитивные по-
требности, способности и когнитивные навыки [20]. 
Такие, например, как длительное внимание, ингиби-
рование отклика, скорость обработки информации, 
когнитивная гибкость и контроль, многократное од-
новременное внимание, рабочая память, способность 
к распознаванию образов. Познавательные потребно-
сти указывают на желание знать, понимать и решать 
проблемы. В частности, для удовлетворения физи-
ологических потребностей, человек должен знать, 
как обеспечить себя пищей и кровом. Когнитивные 
потребности направлены на поддержание оптималь-
ного физического и психологического здоровья, реа-
лизацию волевых, эстетических и познавательных по-
требностей. На этой базе формируются когнитивные 
навыки: длительное внимание, избирательное внима-
ние, разделённое внимание, долгосрочная память, ра-
бочая память, логика и рассуждения, слуховая и визу-
альная обработка информации [22].

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что существует особая группа гносеологических 
факторов, детерминирующих процесс социального 
познания – это физиологические факторы, составля-
ющие его материальную основу. В этой связи меди-
цинские оздоровительные мероприятия выступают 
в роли факторов преодоления ошибок и заблуждений 
в социальном познании. 

В структуре субъективной реальности (помимо 
отмеченных нами) находится множество других ком-
понентов, таких как убеждения, установки, пристра-
стия, потребности и т. д. Мы проследили влияние на 
уровне субъективации индивидуального и коллектив-
ного социального познания лишь некоторых из них. 
Считаем, что проведённого анализа достаточно для 
вывода о том, что существование данной подгруппы 
факторов является одной из закономерностей соци-
ального познания, влияние этих факторов на данный 
процесс двойственно: либо позитивное, либо негатив-

ное. Характер последнего определяет конкретная по-
знавательная ситуация. 

Подчеркнём, что для дальнейших исследований 
в данном направлении важно иметь в виду следующие 
факты: структурные элементы субъективной реально-
сти действуют во взаимосвязи друг с другом; влия-
ние их на процесс социального познания на уровне 
субъективации существует и является существенным; 
можно управлять этим влиянием, используя соответ-
ствующие детерминационные факторы.

 
Рефлексивные факторы когерентности

Напомним, что в их число входят те, которые де-
терминируют взаимосвязь объекта и его субъективи-
рованного образа, находящегося в головах субъектов 
социального познания. Своеобразие их в том, что они 
представляют процессы взаимосвязи названных ре-
алий, их развитие и деградацию. Гносеологическая 
взаимосвязь субъекта и объекта социального позна-
ния осуществляется посредством системы познава-
тельных методов; которая в данном случае выпол-
няет роль реализации гносеологических взаимоотно-
шений. На уровне субъективации она детерминирует 
восприятие объекта познания. Необходимо учесть, 
если данная методика строится на принципах объек-
тивного идеализма, то достижение истины будет осу-
ществляться с учётом влияния абсолютной идеи, ми-
рового духа. Это накладывает на процесс социального 
познания известную ограниченность, что тормозит 
постижение истины.

Методология, основанная на принципах диалек-
тико-материалистического мировоззрения – фактор 
когерентности, имеющий возможность повышать 
степень гносеологического взаимосоответствия суб-
стратных структурных элементов социального позна-
ния, избегать ошибок и заблуждений в нём. Данная 
методология в научной литературе представлена в ка-
честве диалектического метода познания. 

Мы считаем, что и этот метод не требует аб-
солютизации, так как и у него наличествуют свои 
границы применимости. На наш взгляд, не сущест-
вует и не может быть абсолютного универсального 
метода. Объясняется это тем, что, как и любое зна-
ние, метод на более высоком уровне развития соци-
ального познания и практики будет восприниматься 
недостаточным. Однако в истории науки среди всех 
известных методов познания именно диалектиче-
ский показал себя одним из наиболее эффективных 
и соответствующих уровню развития современного 
человечества. 

2  Ananya Mandal. Delusion refers to a fixed belief that is firmly held despite solid evidence to the contrary. –URL: https://www.news-medical.
net/health/Delusion-Causes.aspxDelusion (accessed: 08.09.2023) (In Eng.).
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Диалектический метод, система его методологиче-
ских требований не навязывает учёным конкретных 
методик исследования, он содержит рекомендации 
общего характера по организации научного поиска, 
тем самым обеспечивает в социальном познании оп-
тимальные условия для получения истинного знания. 
Диалектический метод познания включает в себя 
и требования к познающему субъекту, необходимые 
для проведения анализа воспринимаемой информа-
ции. Здесь происходит объединение, синтез диалек-
тической и формальной логики. Формальная логика 
становится частью диалектической. Поэтому фор-
мальная логика является детерминационным факто-
ром уровня субъективации социального познания: 
предупреждает ошибки в познании социума. 

Прослеживается связь диалектического метода 
познания с системой общенаучных методов, глав-
ное функциональное назначение которых заключено 
в улучшении результативности познания, повышении 
степени гносеологического взаимосоответствия суб-
стратных структурных элементов анализируемого про-
цесса. Как отмечал Э. В. Ильенков, это они заставляют 
естествоиспытателей тяготеть к материализму диалек-
тическому. Фактором, диалектизирующим мышление 
естествоиспытателей, является формирование и эф-
фективное функционирование общенаучных принци-
пов, методов и подходов. Здесь стоит упомянуть прин-
ципы соответствия, наблюдаемости, системного подхо-
да, метод кибернетического моделирования и др. [7]. 
При этом нормы и принципы диалектического метода 
познания применимы не только к объекту и субъекту 
познания, но и к их гносеологической взаимосвязи. 

О диалектическом методе познания можно ска-
зать, что он есть общее по отношению к частным 
методам исследования, используемым в прикладных 
науках. Так, например, в геологии или метеорологии 
чистота каждого измерения является мерой его об-
щей погрешности, иначе говоря, воспроизводимости 
и правильности методов измерений. Высокая точ-
ность измерений предполагает, что на них не влияют 
индивидуальные особенности наблюдателей, прибо-
ров, приёмов, случайных обстоятельств в конкретной 
познавательной ситуации. Для частных методов рабо-
ты с объектом исследования характерно непрерывное 
их совершенствование. В свете нашего анализа такое 
совершенствование преследует следующую цель: 
обеспечение наибольшей степени гносеологического 
тождества, когерентности познаваемого объекта и его 
субъективированного образа. Поэтому замена несо-
вершенных, малоэффективных методов исследования 
и использование новых, более продуктивных – детер-
минационный фактор, фактор преодоления гносеоло-
гических ошибок в социальном познании. Высказан-

ное положение может быть использовано не только 
в области геологии и метеорологии, но и во всякой 
другой науке. Этим объясняется постоянный интерес 
исследователей к методологии познания в истории на-
уки, в истории цивилизации. 

Реализация гносеологической взаимосвязи позна-
ваемого объекта и его субъективированного образа 
происходит с использованием разнообразных прибо-
ров, которые делают доступным то, что человек не 
может воспринять с помощью своих органов чувств. 
Воздействие приборов на результативность позна-
ния сегодня является общепризнанным. Они оказыва-
ют влияние на совокупный результат своего взаимо-
действия с объектом исследования. 

Взаимосвязь объекта и субъекта познания не ог-
раничена областью гносеологии, так как объект по-
знания зачастую находится в сфере удовлетворения 
различных потребностей человека и коллектива. В их 
числе экономические, эмоциональные, культурные 
и другие жизненно важные потребности. Они также 
детерминируют процесс социального познания, ока-
зывают определённое воздействие на его результатив-
ность, возникновение ошибок и заблуждений в нём. 

Сегодня в науке общепризнанным является поло-
жение С. Л. Рубинштейна, поставленное им в каче-
стве исследовательской задачи несколько десятилетий 
назад: «…в образе объекта одни его стороны акценти-
руются, выступают на первый план, восприятие дру-
гих тормозится в зависимости от взаимоотношения 
субъекта и отражаемого объекта, жизненного значе-
ния этого последнего для субъекта» [15, с. 38]. Дан-
ная проблема поставлена давно, но влияние характера 
взаимоотношений субъекта и объекта социального 
познания на их гносеологическую взаимосвязь и се-
годня требует своего изучения. В этом мы видим пер-
спективу дальнейших научных изысканий.

 
Заключение

Поставленная нами исследовательская цель дости-
гается следующим образом: влияние характера взаи-
моотношений субъекта и объекта социального позна-
ния на их гносеологическую взаимосвязь является 
двойственным, диалектически противоречивым, оно 
может понижать или повышать степень когерентности 
основных субстратных элементов уровня субъектива-
ции. На уровне субъективации социального познания 
мы выделяем три группы факторов когерентности, 
детерминирующих процесс социального познания: 
объектные, субъектные и рефлексивные. Группу объ-
ектных составляют такие как доступность объекта 
для изучения, природа познаваемого объекта, влия-
ние окружающей среды и др. В группе рефлексивных 
находятся методы познания, требования формальной 
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логики, частные методы исследований, используемые 
в социальном познании приборы и оборудование. 

Наиболее многочисленной группой когерентных 
факторов, детерминирующих социальное познание, 
является группа субъектных факторов. Это объясня-
ется богатством и сложностью человеческой приро-
ды, природы моно- и полисубъектов познания. На ре-
зультативность познания влияют страсти и аффекты, 
чувства, жизненный опыт, идеалы, убеждения и уста-
новки, родовые особенности познающих, националь-
ные, возрастные, психологические, физиологические 
особенности.

В статье представлен ряд истоков существования 
ошибок и заблуждений в социальном познании, при-

чины их появления на уровне субъективации, указаны 
пути преодоления их негативного действия. В этом 
плане статья содержит методологический инструмен-
тарий, способствующий преодолению ошибок и за-
блуждений в социальном познании. Поэтому основ-
ная задача познающего сводится к тому, чтобы ак-
тивизировать деятельность факторов когерентности, 
повышающих степень гносеологической взаимоадек-
ватности познающего объекта и его субъективиро-
ванного образа и минимизировать влияние факторов, 
увеличивающих их гносеологическое несоответст-
вие, чему и служит предложенная нами классифика-
ция факторов когерентности, детерминирующих со-
циальное познание.
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Основной текст статьи. Принимаются статьи на русском и английском языках. Объем текста статьи без 
библиографического списка должен составлять не более 20 страниц авторского текста, оформленного в соот-
ветствии с техническими требованиями журнала. 

Основной текст статьи излагается в следующей последовательности:
Введение. Данный раздел должен содержать обоснование необходимости и актуальности проводимого 

исследования, краткое описание научной проблемы, которая требует решения, постановку цели исследова-
ния, согласованной с названием статьи, ее содержанием и результатами, а также иные аспекты, что в целом 
позволило бы читателю понять и оценить важность и значимость проведенного исследования.
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Заголовки структурных частей статьи. Здесь описывается суть исследуемой проблемы, ее связь с темой 
статьи, степень ее разработанности в современной науке, методологический аппарат и (или) методический 
инструментарий проведенного исследования. Желательно наличие раздела «Методы», содержащего описание 
того, как было проведено исследование. Следует изложить все факторы, которые могли повлиять на результаты 
исследования.

Результаты исследования (или иной заголовок). Данный раздел статьи должен содержать описание полу-
ченных результатов исследования и их интерпретацию.

Заключение. Приводятся выводы, основывающиеся на полученных результатах, выводы о научной ценности 
и практической значимости полученных результатов, даются рекомендации для дальнейших исследований на 
основе данной работы. Ранее опубликованные результаты не должны включаться в этот раздел статьи.

Литература (References). Список литературы должен содержать, как правило, не менее 15–17 научных 
источников. В данный раздел могут быть включены следующие типы источников:

– статьи в научных рецензируемых журналах;
– статьи в рецензируемых сборниках трудов конференций;
– книги (кроме учебной и справочной литературы);
– монографии;
– патенты. 
Не рекомендуется включать источники из малотиражных изданий (сборников статей, трудов конференций, 

монографий), не доступных для ознакомления онлайн, российских журналов, не входящих в РИНЦ или исклю-
ченных из РИНЦ. 

Ссылки на  правовые акты, справочные и статистические материалы, информационные и аналитические 
материалы сайтов необходимо оформлять в виде подстрочных библиографических ссылок.. Нежелательны 
ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций. Рекомендуется ссылаться на оригинальные статьи и мо-
нографии. Диссертации рассматриваются как рукописи и не являются печатными источниками. Если ссылки 
на диссертации и авторефераты диссертаций необходимы, то их предпочтительно оформлять также в виде под-
строчных библиографических ссылок. 

В списке источников рекомендуется наличие работ иностранных авторов (не менее 30%), а также работ, 
изданных за последние 5 лет. 

Прямое библиографическое самоцитирование (процент работ авторов в общем списке источников) не долж-
но превышать 20%.

Литература приводится в алфавитном порядке, иностранные источники размещаются в конце библиографи-
ческого списка также в алфавитном порядке.

Для оформления списка источников используется ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры оформления библиографи-
ческих ссылок. 

Для оформления References используется система Harvard system of referencing. Правила и примеры офор-
мления.

На все источники должны быть ссылки в тексте статьи в квадратных скобках. Например, [5] или [9, с. 14], 
т. е. указывается номер источника в списке литературы или номер источника в списке литературы и номер стра-
ницы в этом источнике.

Аффилиация авторов (на русском и английском языках). Для каждого автора указываются фамилия, имя, 
отчество, ученая степень, ученое звание, должность с названием структурного подразделения организации, на-
именование организации (постоянного места работы автора) полностью согласно уставу организации; ORCID 
ID, Researcher ID, Scopus Author ID (при наличии); город, страна, электронный адрес (e-mail).

Вклад соавторов (при наличии авторского коллектива).
Правила оформления статьи и ее шаблон представлены на сайте журнала http://intellekt-izdanie.osu.ru/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 
Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doс или *.docx. Для всех 

частей статьи должны выполняться следующие технические требования: 
– шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 pt;
– межстрочный интервал – 1,5 строки;
– абзацный отступ – 1,25 см.; 
– выравнивание текста: по ширине;
– автоматическая расстановка переносов должна быть выключена;
– поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Формулы и символы помещаются в тексте статьи, используется редактор формул Microsoft Eguation.
Таблицы. Все таблицы, встречающиеся в тексте статьи, должны быть пронумерованы и иметь название, 

которое располагается перед таблицей. 
Формат названия таблицы: 
Таблица <номер>. <Название без использования аббревиатуры>.
Под таблицей должно быть указано их авторство (источник). Рекомендуемый формат:
– Источник: разработано автором;
– Источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– Источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все таблицы.
Внутри таблицы допускается размер шрифта 12 pt (гарнитура Times New Roman)
Рисунки. Все рисунки, встречающиеся в тексте статьи, должны быть пронумерованы и иметь название, 

которое располагается под рисунком.
Формат названия рисунка: 
Рисунок<номер>. <Название без использования аббревиатуры>
После названия рисунка должно быть указано авторство (источник) этого рисунка. Рекомендуемый формат:
– источник: разработано автором;
– источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все рисунки.
Вся экспликация (подписи) в поле рисунка должны быть выполнены шрифтом Times New Roman, допуска-

ется размер шрифта 12 pt.
Не допускаются отсканированные графики, таблицы, схемы.
Фотографии, представленные в статье, должны быть высланы отдельным файлом в форматах *.tiff или 

*.jpg с разрешением не менее 300 dpi. 
Подстрочные библиографические ссылки оформляются на основе использования команды MS Word «Ссыл-

ки / Вставить сноску».
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BASIC REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE,
SUBMITTED TO THE EDITORIAL OF THE JOURNAL

Previously unpublished original scientific articles and scientific reviews in the following journal headings are 
accepted for publication:

Economic sciences
The results of fundamental and applied scientific research in the field of regional and sectoral economics, finance, 

management are published.
Philosophical sciences
The subject of the articles is topical issues in the field of ontology and the theory of knowledge, history of philoso-

phy, aesthetics and ethics, philosophy of science and technology, social and political philosophy, philosophical anthro-
pology and philosophy of culture, philosophy of religion and religious studies.

Transport
Original articles are published presenting the results of solving scientific and practical problems in the field of opera-

tion of road transport are considered.
The review article should be conceptual, that is, contain new ideas and concepts arising from an array of published 

materials.
If a manuscript is submitted simultaneously to several editions, the article will be retracted (withdrawn from print).
The article includes the following elements:
UDC. On the first page of the article, in the upper left corner without indentation, the index according to the univer-

sal decimal classification is indicated.
The title of the article (in English and Russian). The title of the article should be unambiguous, understandable to 

specialists in other fields, and reflect the content of the article. The editorial board asks not to use abbreviations, inter-
rogative and exclamation sentences in the title of the article, and also not to formulate the title of the article in the form 
of two sentences.

Information about the authors  (in English and Russian). including the following information for each author:
– full name;
– place of work (name of the organization according to the charter);
– city, country;
– contact email address.
Abstract  (in English and Russian). The abstract is a self-contained informative text containing a short version of 

the article. Recommended annotation contains about 250–300 words. For most readers, it will be the main source of 
information about the presented research. The annotation should reflect the relevance, purpose, approaches used, meth-
ods and (or) methodological apparatus of the study, the main results, scientific novelty, practical relevance, directions 
for further research, recommendations. In the presentation of the material, it is recommended to adhere to the above 
structure of the annotation.

All information contained in the abstract should be disclosed in the main text of the article.
Key words (in English and Russian).Key words are a search engine for a scientific article. They should reflect the 

basic terminology of this scientific study. Recommended number of key words is 5–10 words.
Acknowledgments (in English and Russian). Mention should be made of the people who helped the author prepare 

this article, as well as the organizations that provided financial support.
The main text of the article. Articles in Russian and English are accepted. The volume of the text of the article 

without a bibliographic list should be to 20 pages of the author's text, designed in accordance with the technical require-
ments of the journal.

The main text of the article is presented in the following sequence:
Introduction. This section should contain a justification for the necessity and relevance of the study, a brief descrip-

tion of the scientific problem that needs to be solved, the goal of the study, consistent with the title of the article, its 
content and results, as well as other aspects, which in general would allow the reader to understand and appreciate the 
importance and significance of the study.

Headings of the structural parts of the article. Here the essence of the problem under study, its connection with the topic 
of the article, the degree of its elaboration in modern science, the meth odological apparatus and (or) the methodological 
tools of the research carried out. It is desirable to have a section "Methods" containing a description of how the study was 
carried out. All factors that could influence the results of the study should be stated.

Research results  (or another title). This section of the article should contain a description of the obtained research 
results and their interpretation.
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Conclusion. Conclusions based on the results obtained, conclusions on the scientific value and practical significance 
of the results are given, recommendations are given for further research based on this work.

Previously published results should not be included in this section of the article.
References. The list of references should contain, as a rule, at least 15–17 scientific sources. The following types of 

sources can be included in this section:
– articles in scientific peer-reviewed journals;
– articles in peer-reviewed conference proceedings;
– books (except educational and reference literature);
– monographs;
– patents. 
It is not recommended to include sources from small-circulation publications (collections of articles, conference 

proceedings, monographs) that are not available for online review, Russian journals that are not included in the RSCI 
or excluded from the RSCI.

References to legal acts, reference and statistical materials, informational and analytical materials of websites 
should be made in the form of subscribed bibliographic references. Undesirable are links to dis sertations and abstracts 
of dissertations. It is recommended to refer to original articles and monographs. Theses are considered as manuscripts 
and are not printed sources. If references to dissertations and abstracts of dissertations are necessary, then it is preferable 
to place them also in the form of subscript bibliographic references.

The list of sources recommends the presence of works by foreign authors, (at least 30%) as well as works published 
over the last 5 years.

To compile a list of sources, GOST R 7.0.5–2008. Examples of the design of bibliographic references.
Direct bibliographic self-citation (percentage of authors' works in the general list of sources) should not exceed 

20%.
The literature is given in alphabetical order, foreign sources are placed at the end of the bibliographic list also in 

alphabetical order.
The Harvard system of referencing is used for the design of References. Rules and examples of registration.
All sources should be referenced in the text of the article in square brackets. For example, [5] or [9, p. 14], i. e. the 

number of the source in the list of references or the number of the source in the list of references and the page number 
in this source is indicated.

Affiliation of authors (in English and Russian). For each author, the surname, first name, patronymic, academic de-
gree, academic rank, position with the name of the structural unit of the organization, the name of the organization (per-
manent place of work of the author) are fully indicated in accordance with the charter of the organization; ORCID ID, 
Researcher ID, Scopus Author ID (if available); city, country, email address (e-mail).

Contribution of co-authors (the section is filled in if there is a group of authors).
The rules for the design of the article and its template are presented on the journal’s website http://intellekt-izdanie.

osu.ru/.

TECHNICAL REQUIREMENTS

The material must be typed in a Microsoft Word text editor in the format *.doc or *.docx. The following technical 
requirements must be met for all parts of the article:

– font: Times New Roman typeface, 14 pt;
– line spacing – 1.5 lines;
– paragraph indentation – 1.25 cm.;
– text alignment: width;
– automatic hyphenation should be turned off;
– margins: left – 2 cm, right – 2 cm, top – 2 cm, bottom – 2 cm.
Formulas and symbols are placed in the text of the article, the Microsoft Eguation formula editor is used.
Tables. All tables found in the text of the article should be numbered and have a name that is located in front of the 

table.
Format
of the table name: Table <number>. <Name without using an abbreviation>.
Their authorship (source) should be indicated under the table. Recommended format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
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According to the text of the article, there must be links to all tables.
A font size of 12 pt (Times New Roman typeface) is allowed inside the table
Drawings. All figures found in the text of the article should be numbered and have a name that is located under the 

figure.
Format of the picture title:
Figure<number>. <Name without using an abbreviation>
After the name of the drawing, the authorship (source) of this drawing should be indicated. Recommended format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
According to the text of the article, there must be links to all the drawings.
All explication (captions) in the picture field must be made in Times New Roman font, font size 12 pt is allowed
Scanned graphs, tables, and diagrams are not allowed.
The photos presented in the article must be sent as a separate file in *.tiff or *.jpg formats with a resolution of at 

least 300 dpi.
Subscript bibliographic references are formed on the basis of using the MS Word command «Links / Insert foot-

note».
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