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В последние годы запрос на аутентичность самопроявления набирает обороты как в
повседневном пространстве, так и в медиа-поле. Противоречие, составляющее проблему к
которой обращается данный доклад, заключается в том, что с одной стороны, на микро-
уровне существуют отдельные поведенческие модели, транслирующие ценности, порожда-
ющие необходимость вести себя в согласии с субъективными, личными установками. При
этом, на макроуровне культура аутентичности не касается отдельных индивидов [8], их
участия в социальной жизни, т.к. глобально аутентичность существует как общественный
“запрос”, а не как реально эксплицируемый набор паттернов отдельного индивида.

Наш подход заключается в понимании аутентичности сразу на нескольких уровнях: как
умения преодолеть разрыв между внутренне заложенными желаниями, идеями и внеш-
ними нормами с одной стороны, и как периода развития культуры 19-го века с другой. В
ходе исследования аутентичность была разбита на несколько наблюдаемых индикаторов:
способность принимать реального себя, способность осознавать собственные чувства, спо-
собность противостоять общественному давлению, и способность выражать собственные
убеждения.

Целью исследования стало выявить, существует ли связь между степенью аутентично-
сти и социальным окружением человека в контексте территориального неравенства на
примере жителей ЦАО и ТиНАО города Москвы (Россия) от 18 до 35 лет. Исследование
основывается на онлайн опросе, проведенном среди 287 респондентов, проживающих в
ЦАО и ТиНАО. Мы получили несколько ключевых выводов о их социальном окружении,
аутентичности, и связи между двумя данными переменными.

Наличие среднего количества знакомых у жителей ТиНАО (что является довольно неожи-
данным результатом) можно объяснить тем, что низкий уровень материального благосо-
стояния, характерный для жителей ТиНАО, вынуждает людей взаимодействовать в бо-
лее или менее закрытом сообществе, основанном на слабых связях [4]. Для относительно
новых округов (таких как ТиНАО) прочные связи продолжают иметь гораздо большее
значение [7] в силу времени, проведенного в первичной группе, заложенной психологиче-
ской и эмоциональной силы.

У жителей Центрального административного округа больше знакомых, чем друзей и чле-
нов семьи. Это объясняется тем, что в ЦАО присутствуют классические отпечатки куль-
туры большого города [2]: блазированность, стремление к индивидуализации, защита от
психических раздражителей. Мы обнаружили, что частота общения со знакомыми, дру-
зьями и членами семьи в среднем одинакова для жителей ЦАО и ТиНАО. Это можно
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объяснить тем, что молодежная культура взаимодействия во многом основана на соци-
альных сетях [3] и интернете в целом.

Жители ТиНАО неаутентичны по всем четырем аспектам. Не самые благоприятные усло-
вия (с точки зрения распределения благосостояния) вынуждают людей скрывать свой
внутренний «голос», чтобы адаптироваться к текущим социально-экономическим услови-
ям. Конформизм – это попытка подстроиться под большинство устоявшихся норм, чтобы
продвинуться по социальной лестнице [6]. Можно предположить, что, поскольку жите-
ли ТиНАО находятся в нестабильной ситуации, они вынуждены использовать механизмы
манипуляции, имитации подчинения, чтобы получить одобрение со стороны высших со-
циальных слоев.

Что касается ЦАО: «красочность» и фасадность самого округа, возможно, способствовали
сильному снижению аутентичности людей; ориентация политики округа на формирование
«имиджа» приводит к потере эмоциональной и культурной глубины и ценности [10]. Тем
не менее, количество аутентичных и неаутентичных жителей ЦАО в аспекте «способности
принять себя настоящего» одинаково, а самопринятие – это ключ к достижению аутен-
тичности во всех ее многочисленных проявлениях [5].

Исследование имеет ряд ограничений, включая случайность собранной выборки из-за
спонтанного метода ее формирования [1] и тот факт, что онлайн-опрос может исказить
правдивость ответов [9]. Предполагается, что жители ЦАО были более аутентичны, чем
жители ТиНАО, за счет принятия себя и своих внутренних установок. Исследование также
показало, что территориальный фактор сам по себе не оказывает существенного влияния
на аутентичность поведения людей в социальном окружении.

Наше исследование может стать толчком для дальнейшего перехода от территориаль-
ности к более масштабным критериям разделения людей, например, как гендер влияет на
способность принимать себя настоящего, осознавать свои чувства, противостоять социаль-
ному давлению, выражать свои убеждения, и связано ли это влияние с интенсивностью и
количеством социальных контактов.
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